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С чего начинается Родина?                                 

        С картинки в твоем букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе, 

А может она начинается 

С той песни, что пела нам мать, 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять. 

                                                                                        Марк Бернес  

 

Любовь к Родине в широком смысле этого слова начинается с любви к 

собственному дому, с любви к малой родине. Человек бережно и трепетно 

относится к месту, где он родился и где провел свои самые первые годы 

жизни. Именно здесь он сказал свое первое слово, сделал свой первый шаг и 

пошел в детский сад, в школу, которые являются одними из самых главных 

жизненных институтов для человека.  

Вот поэтому процесс патриотического воспитания необходимо начинать 

в дошкольном возрасте. В этот период происходит формирование культурно-

ценностных ориентаций духовно-нравственной основы личности ребенка, 

развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в 

обществе, начинается процесс национально-культурной самоидентификации, 

осознания себя в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни человека 

является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического 

воздействия на ребенка, так как образы восприятия действительности, 

культурного пространства очень ярки и сильны и поэтому они остаются в 

памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании 

патриотизма.   

   Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы понять и 

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и 

семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких 

людей, тех, кого зовут соотечественниками. Наследование нравственных и 

эстетических ценностей родной культуры в самом нежном возрасте - это и 

есть самый естественный, а поэтому и верный способ патриотического 

воспитания, воспитания чувства любви к Отечеству. 

   Наследовать - значит делать своим, осваивать наследие -то, что было 

создано, приобретено, накоплено предшествующими поколениями. 

Культурное наследие народа - огромное богатство, которым каждому 

ребёнку нужно научиться правильно распоряжаться, владеть им так, чтобы 

не разбазарить, не размельчить на пустяки, а сохранить и приумножить, 

воплотив его в сокровище своего внутреннего мира, своей личности, в 

дальнейшем творческом созидании. 

   Патриотизм является одним из нравственных качеств личности, 

которое формируется уже в дошкольном возрасте, и, как любое нравственное 

качество, оно включает: 



- содержательный компонент - овладение детьми доступных их возрасту 

объёмом представлений и понятий об окружающем мире: социальном 

устройстве общества, жизни русского народа, истории страны, культуре, 

традициях народа, природе родного края, выработку правильных взглядов на 

факты общественной жизни страны; 

- эмоционально-побудительный - переживание личностью 

положительного эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, 

окружающему миру (любви к родному городу (селу), краю, стране, гордости 

за трудовые и боевые успехи народа, уважения к историческому пропитому 

родной страны, восхищение народным творчеством, любви к родному языку, 

природе края. 

- деятельный компонент - реализация эмоционально прочувствованных 

и осознанных знаний в деятельности (оказание помощи взрослым, 

проявление заботы о них, готовность выполнить задание взрослого, бережное 

отношение к природе, вещам, общественному имуществу, умение отразить 

полученные знания в творческой деятельности), наличие комплекса 

нравственно - волевых качеств, развитие которых обеспечивает действенное 

отношение к окружающему. 

   Уже с детства человек должен гордиться своей национальной 

принадлежностью, любить свою Родину, знать родной язык, увлекаться 

культурой, историей своего народа. 

  Период дошкольного детства по своим психологическим способностям 

наиболее благоприятен для воспитания патриотических чувств, потому что 

для детей дошкольного возраста характерны безграничная доверчивость к 

взрослым, стремления повторять их действия, эмоциональная 

доброжелательность, интерес к окружающему миру, искренность чувств. 

  Впечатления, пережитые в детстве, можно сравнить с буквами, 

высеченными на камне. Они остаются на всю жизнь, оказывая глубокое 

воздействие на развитие человека.   

  Чтобы в наше время воспитать патриота своей Родины, нужно с 

детского сада прививать детям - любовь к родному языку, к историческому и 

культурному наследию народа, к Отчизне. 

На каждом возрастном этапе дошкольного детства имеются свои 

приоритетные средства воспитания патриотизма. В младшем дошкольном 

возрасте это деятельность самого взрослого как носителя положительного 

способа поведения, а также произведения фольклора - потешки, песенки, 

сказки. 

На следующем этапе воспитания, которое совпадает с возрастом 4-5 лет, 

происходит постепенное осознание ребенком нравственных ценностей. Он 

уже способен к элементарному обобщению личного опыта, накопленного в 

младшем возрасте. Закрепляются представления о характере и способах 

проявления положительного отношения к взрослым, детям, природе. 

Воспитатель привлекает внимание детей к способам выражения 

эмоционального состояния другим человеком, учит «читать» эмоции 

внешнего состояния растений, животных и побуждает ребенка к адекватной 



реакции (пожалеть, посочувствовать и помочь или порадоваться за него). В 

дополнение к практическим ситуациям, возникающим в жизни детей, их уже 

можно обучать решению вербальных логических задач («Как бы ты 

поступил, если»). Вербальное решение ситуаций очень полезно в этом 

возрасте: оно позволяет ребенку решать задачу в воображаемом, 

«безопасном» варианте, делать выбор способа поведения на основе как 

собственного жизненного опыта, так и других источников; способствует 

развитию воображения и мышления. Средством для воспитания 

патриотизма является деятельность ребенка, так как дети дошкольного 

возраста наиболее эффективно развиваются только в процессе собственной 

активности. 

Для детей дошкольного возраста особенно важной для развития качеств 

личности и формирования эмоционально-действенного отношения к 

окружающим является совместная деятельность со взрослыми и 

сверстниками. В процессе совместной деятельности формируются зачатки 

коллективного мнения, повышается влияние группы на эмоциональное 

развитие ребенка.  

Данные, полученные в результате исследований А. Д. Кошелевой, 

показывают, что формы совместной деятельности, где успехи одного зависят 

от достижений другого, где требуется координация усилий и согласование 

выполняемых действий, в общем способствуют установлению 

положительных эмоциональных отношений. Однако наблюдаются случаи, 

когда при хорошо налаженных деловых отношениях эмпатия, сочувствие 

друг к другу у детей недостаточно развиты. 

Воспитание патриотизма начинается с чувства любви к матери, к 

родным и близким, с ощущения ребенком их сердечного тепла, внимания и 

заботы. Воспитание патриотизма предполагает постепенное формирование 

сыновней любви, сочувствия другому человеку, дружеской привязанности и 

т.д.; эти первые детские эмоции в дальнейшем становятся основой для 

возникновения более сложных социальных чувств. Происходит 

своеобразный перенос этих возникших в раннем детстве человеческих 

эмоций с близкого на далекое, с узкой на более широкую область 

социальных отношений, приобретающих в ходе развития ребенка такой же 

глубокий личностный смысл, как и его взаимоотношения с родителями, с 

родственниками: «Любовь к матери: Любовь к Матери-Родине», «Любовь к 

отцу: Преданность Отчизне». Воспитание патриотизма у дошкольника 

означает воспитание любви, привязанности к малой Родине, к тому месту, 

где ребенок родился и где находятся могилы предков, что становится в 

будущем основой для преданности, любви, уважения к своей стране.                                                   

Воспитание патриотизма предполагает чувство удовлетворения и 

привязанности к месту рождения и жительства, определенному кругу людей, 

которое расширяется и углубляется от встреч и общения с другими 

взрослыми жителями дома, села, города, работниками зоопарка, музея, 

библиотеки, театра, от знакомства с местными достопримечательностями, с 

природой родного края. 



На протяжении детства происходит не только глубокая перестройка 

органических потребностей, но и усвоение создаваемых обществом 

материальных и духовных ценностей, которые при определенных условиях 

становятся содержанием внутренних побуждений ребенка. 

     Воспитание патриотизма успешно проходит в процессе приобщения 

детей к культурному наследию. К. Д. Ушинский считал, что система 

воспитания порождается историей народа, его материальной и духовной 

культурой. Благодатный педагогический материал веками накапливался в 

устном народном творчестве, в народно-прикладном искусстве и различных 

народных промыслах, в фольклорных и классических произведениях, в 

произведениях русских мастеров живописи, скульптуры, архитектуры, 

которые так близки и понятны детям дошкольного возраста. Народная 

культура и искусство своими возможностями создают в современных 

условиях наиболее благоприятную среду для выявления и развития в ребенке 

национальных особенностей. В.В. Зеньковский писал: «Никто не может 

считаться сыном своего народа, если он не проникнется теми основными 

чувствами, какими живет народная душа…».  

     Воспитание патриотизма осуществляется через формирование в 

ребенке национального духовного характера. И.А. Ильин в этой связи писал: 

«воспитать (русского ребенка) и воспитать в нем характер - значит прежде 

всего, - открыть ему, его инстинкту, его глубокому иррациональному 

чувствилищу, его страсти способность и счастье беззаветно любить Родину и 

верить в нее». 

Поэтому еще в семье, в детском саду необходимо создавать условия для 

возникновения и развития у детей уважения к трудовым умениям и 

творческим ремеслам предков русского народа (использовать семейные 

архивы, экспонаты музеев).  Надо знакомить детей с характерными 

традициями и обычаями русского народа, вызывать интерес и стремление 

соблюдать их. Очень важно приобщать детей дошкольного возраста к 

основополагающим нравственным ценностям своего народа, формировать 

положительное отношение к ним и желание блюсти их в повседневной 

жизни. 

Соблюдение национальных традиций и обычаев обеспечивает связь, 

преемственность поколений, на них держится духовно-нравственная жизнь 

народа. Например, народные традиции дают почувствовать и понять 

национальные особенности своего народа (у русских людей - доброту, 

щедрость, оптимизм). Атмосфера праздника сближает, роднит людей, 

позволяет понять, почему они такие, где их корни. К. Д. Ушинский писал: 

«Пусть каждый припомнит свое детство, и он увидит, что праздник для 

ребенка совсем не то, что для нас, что это действительно событие в годовой 

детской жизни и что ребенок считает свои дни от праздника до праздника, 

как мы считаем свои годы от одного важного события в нашей жизни до 

другого: и так тускло и серо было бы детство, если бы из него выбрать 

праздники». Душа народа, высокие традиционные национальные ценности: 

открытость, совестливость, ответственность и справедливость - успешно 



познаются детьми через народную песню и сказку, а народная мудрость 

легко входит в жизнь и память ребенка через приметы, пословицы, 

поговорки. 

     Важным фактором патриотического воспитания является природа. 

Природе отводят особую роль в воспитании патриотизма, так как она 

постоянно окружает ребенка, очень рано входит в его жизнь, доступна и 

понятна ему. Он чувствует себя с представителями живой природы сильным, 

значимым, так как может для них что-то сделать: помочь, сохранить жизнь. 

Ребенок начинает понимать, что он - созидатель, у него появляется 

ответственность, повышается самооценка. 

Жизнь ребенка в гармонии с природой способствует укреплению его 

здоровья, благотворно влияет на умственное развитие. Природа и жизнь 

признаются народом лучшими воспитателями. Свободный труд, как учил 

К.Д. Ушинский, нужен человеку сам по себе, для поддержания в нем чувства 

человеческого достоинства. На лоне природы ребенок побуждается подолгу 

и нераздельно отдаваться наблюдению одного какого-нибудь явления, 

одного впечатления. В нем воспитываются в результате этого 

сосредоточенность и глубина мысли. Природа обогащает детский ум 

важными знаниями и интересными сведениями и благодаря этому 

способствует более широкому и всестороннему росту интеллектуальных сил 

детей. По мнению Г.Н. Волкова, «природа - один из важнейших факторов 

народной педагогики, она - не только среда обитания, но и родная сторона, 

Родина. Природа родины имеет неизъяснимую власть над человеком. 

Природосообразность в народной педагогике порождена естественностью 

народного воспитания. 

 Поэтому вполне правомерно вести речь об экологии как универсальной 

заботе человечества - экологии окружающей природы, экологии культуры, 

экологии человека, экологии этнических образований. И самых маленьких в 

том числе.  

Природа - это и двор отцовского дома, и Вселенная, и мировое 

космическое пространство. Даже звезды на небе родины - родные. Вспомним 

их народные названия: «Медведица» (Большая и Малая), «Млечный путь». 

По звездам, по их миганию, свечению, цвету предсказывается погода, по их 

расположению находится дорога к родному дому". Очаровательны в 

народном творчестве очеловеченные образы родины, родной природы: дуб-

батюшка, Волга-матушка, белая черемуха в девичьем наряде, родник – 

«журавлиный глаз...». 

Все, что согласуется с природой, должно рассматриваться как благо; что 

противоречит ее развитию - как зло и извращение. Этот педагогический 

принцип был глубоко и всесторонне обоснован Я. А. Коменским. В 

традиционной педагогике слова «хороший», «естественный» и 

«природосообразный» и, наоборот, «плохой» «злой», «неестественный» или 

«противоестественный» считаются синонимами. На тех же позициях стояли 

Руссо, Песталоцци, Ушинский, Толстой. Что же касается системы 



воспитания В. А. Сухомлинского, то она вся насквозь природосообразна, 

жизнесообразна, и в этом ее сила.  

«Высочайшая жизненная мудрость состоит в том, чтобы человек вверил 

себя природе, прошел бы жизнь, опираясь на нее, предоставил бы ей 

руководить собой. Принцип природосообразности является высшим, 

основным принципом всего воспитания» (А.М. Кушнир), всей человеческой 

жизни. 

 Методы и формы патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста. Основными методами патриотического воспитания в младшей 

группе выступают: 

-организация жизненных и игровых ситуаций, дающих возможность 

осваивать опыт доброжелательного отношения к близким, взрослым; 

наблюдение за отношением взрослых в детском саду; 

-хороводные игры, игры-имитации; 

-чтение стихов, потешек, сказок на тему доброты, любви к родителям; 

-рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок с изображением 

семьи, предлагает назвать членов семьи, их действия, выделить общее 

радостное настроение; 

-рассматривание семейных фотографий и др. 

В средней группе:  

-вовлечение детей в разговор о семье, семейных событиях. 

- рассматривая семейные фотографии, обращать внимание детей на 

черты их сходства с родителями, в семье все заботятся друг о друге.  

-увлекают детей игры на семейные темы, где разыгрываются различные 

сюжеты из жизни.  

-знакомство воспитанников со стихами, песенками, в которых 

отражаются события из жизни семьи, труд родителей.  

-организация ситуации «добрых дел»: в подарок родителям сделать 

коллективную аппликацию, подарить рисунки. 

В старшем дошкольном возрасте у детей закладываются основы 

гражданственности, развивается интерес к Родине на эмоционально-

чувственном уровне. В старшей группе используются такие методические 

приёмы патриотического воспитания: 

-этические беседы о городе, родной стране, мире; 

-экскурсии, наблюдения за деятельностью людей и общественными 

событиями; 

-рассматривание иллюстраций об особенностях природы России, разных 

стран; 

-знакомство с элементами национальной культуры; 

-обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей и 

горожан. 

В работе с детьми подготовительной к школе группы применяются 

следующие методы: 

-знакомство с российской символикой; 



-игра-путешествие по городу, где вместе создают карту города, отражая 

на ней достопримечательности; 

-рассматривание иллюстраций к сказкам народов России; 

-стимулирование к собиранию коллекций и мини-музеев; 

-придумывание сказок и историй о достопримечательностях родного 

города; 

-совместная деятельность с детьми с картами и схемами; 

-рассказ воспитателя об истории города, об архитектурных 

сооружениях, легенд, мифов. 

При знакомстве дошкольников с историей родного города, приходится 

много рассказывать, поэтому при составлении рассказа нужно обращать 

внимание на такие моменты: 

-по ходу рассказа необходимо использовать наглядный материал 

(фотографии, репродукции картин, схемы), рисунки мелом на доске; 

составляя рассказ, нужно включить вопросы к детям, необходимые для 

активной познавательной деятельности, учить рассуждать. В этом случае 

рассказ воспитателя превращается из монолога в своеобразную беседу с 

детьми; 

-рассказывая о каких-то исторических событиях, не следует часто 

употреблять даты, т. к. в дошкольном возрасте детям недоступна хронология. 

Но, чтобы дети поняли, что события происходили давно, следует 

употреблять такие выражения «это было очень-очень давно», «это было 

тогда, когда ваши папы и мамы были маленькими» и т. д.; 

-язык рассказа должен быть простым. Если в рассказе встречаются 

незнакомые слова, например, «князь», «полководец» следует объяснить их 

значение. 

В процессе знакомства с достопримечательностями родного города, 

рассказывать детям о различных архитектурных сооружениях, храмах. В 

этом случае, достаточно выделить что-то главное, что отличает то или иное 

здание от других. 

В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о 

добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии. 

Большое место в приобщении детей к народной культуре 

занимают народные праздники и традиции, в которых отражаются 

накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными 

особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений, связанных с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека. 

Очень важно знакомить детей с народной декоративной росписью, 

способной увлечь ребят национальным изобразительным искусством. 

Метод проектов один из перспективных методов, способствующих 

решению проблемы патриотического воспитания, развивающий 

познавательный интерес, формирующий навыки сотрудничества. Основная 

его цель – развитие свободной творческой личности ребенка, возможность 



почувствовать себя исследователем, объединить детей, родителей. Метод 

проектов эффективен во всех возрастных группах. 

Использование информационно-коммуникационных технологий – 

актуальное и эффективное средство для патриотического воспитания 

дошкольников. Информационно-коммуникационные технологии 

используются при рассматривании наглядного материала, просмотре 

мультимедийных презентаций, мультфильмов, прослушивании песен и 

стихов и др. 

 

Патриотизм – это чувство любви к Родине.                                                      

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но 

подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и 

переживается индивидуально.                                                         Он прямо 

связан с личной духовностью человека, её глубиной.                    Поэтому, не 

будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребёнке пробудить чувство 

любви к Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


