
«Патриотическое воспитание в детском саду 

в условиях введения ФГОС ДО и ФОП ДО» 

Патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический процесс. 

В основе его лежит развитие нравственных чувств ребенка. 

Патриотическое воспитание – это воспитание любви к Родине, преданность 

ей, ответственность и гордость за нее, желание трудиться на ее благо, 

начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. Без уважения к 

истории и культуре своего Отечества, к его государственной символике 

невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, а, следовательно, полноценную личность. Одной из основных задач 

ФГОС ДО является: «объединение развития и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества». 

Поэтому нравственно – патриотическое воспитание – одно из важнейших 

звеньев системы воспитательной работы в детском саду в условия введения 

ФГОС ДО. 

Но патриотическое чувство не возникает у детей само по себе. Это результат 

длительной деятельности, начиная с самого раннего возраста. Патриотизм 

формируется под влиянием идеологии, среды, образа жизни и идейно-

воспитательной работы в семье, дошкольном учреждении, в школе, в 

коллективе. Поэтому процесс воспитания патриотизма является составной 

частью и одной из главных задач идеологической работы. 

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях любовь 

к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые помогут 

стать достойным человеком и достойным гражданином своей страны, 

воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной 

улице, городу. Формировать чувство гордости за достижения страны, любовь 

и уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к 

доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

Мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная 

жизненная позиция – самые эффективные факторы воспитания. Если мы 

хотим, чтобы наши дети полюбили свою страну, свой город, нам нужно 

показывать их с привлекательной стороны. 

Но никакие знания взрослого не дадут эффекта, если сам он не будет любить 

свою страну, свой город, свой народ. 

Педагоги стремятся учитывать, что воспитывать любовь к Родине, родному 

городу – значит связывать воспитательную работу с социальной жизнью, 

которая окружает ребенка. В своей работе использовать наиболее интересные 

и результативные формы работы – прогулки, экскурсии, наблюдения, 



объяснения, побуждающие детей к различной деятельности (игровой, 

словесной, продуктивной и др.). 

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности в 

повседневной жизни и на занятиях. Воспитатели стараются формировать у 

детей потребность участвовать в делах на благо окружающих людей и живой 

природы, помогают им осознать себя неотъемлемой частью малой родины. 

Знакомим детей с историей и культурой своего края, воспитывать к нему 

любовь и уважение. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отечеству, наследию, воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, 

его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. 

Надо показать ребенку, что твоя малая родина славится своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Большое значение в патриотическом воспитании дошкольников играет 

непосредственное участие их в праздниках (день города, День Победы, День 

защитника Отечества). Дети делают открытки, поздравления, подарки, 

выступают на утренниках. В результате такой работы у детей создаются не 

только представления о их городе, стране, но и возникает чувство 

сопричастности к важным происходящим событиям. 

Знакомство дошкольников с родным городом, областью и родной страной – 

процесс длительный и сложный. Он не может происходить от случая к 

случаю. Положительного результата можно достичь только систематической 

работой. Воспитывать у детей любовь к своему городу, подводить их к 

пониманию, что их город – частица Родины, поскольку во всех местах, 

больших и маленьких, есть много общего 

Использование данных подходов позволит формировать подлинно 

гражданственные и патриотические позиции у дошкольников, что затем 

ляжет в основу личности взрослого человека – гражданина своей страны 

Для полноценного патриотического воспитания в ДО используются 

разнообразные методы и формы работы с учетом возрастного 

мировосприятия детей: 

– экскурсии и целевые прогулки. Это могут быть экскурсии в краеведческий 

музей, к монументу Воинской славы и т.д.; 



– рассказ воспитателя; 

– наблюдение за изменениями в облике родного населенного пункта, за 

трудом людей в детском саду и в городе; 

– беседы о родном городе, стране, ее истории; 

– показ иллюстраций, фильмов, слайдов; 

– прослушивание аудиозаписей. Например, Гимна страны, птичьих голосов 

русского леса и пр.; 

– использование фольклорных произведений (пословиц, поговорок, сказок, 

разучивание песен, игр); 

– ознакомление с продуктами народного творчества (роспись, вышивка и 

т.д.); 

– знакомство с творчеством известных поэтов, художников, композиторов. 

– организация тематических выставок; 

– участие в общественных и календарных праздниках; 

– участие детей в посильном общественно-полезном труде. 

Чувство Родина… оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке, брату, сестре. Это 

корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. 

Поэтому воспитание любви к своему отечеству, гордости за свою страну, 

должно сочетаться с формированием доброжелательного отношения к 

культуре других народов, к каждому человеку в отдельности, независимо от 

цвета кожи и вероисповедания. 

Одним из важнейших средств воздействия на ребенка-дошкольника при 

формировании нравственно-патриотических чувств является игра. Наряду с 

народными фольклорными играми, способствующими развитию физических, 

психических, интеллектуальных возможностей детей, в дошкольных 

учреждениях значительное место занимают учебно-развивающие игры: 

– дидактическая игра «Герб города»; 

– дидактическая игра «Путешествие по городу»; 



– дидактическая игра «Продолжи пословицу». 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с 

рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей 

их среде, природе и культуре своей страны, быту своего народа. В связи с 

этим базой для формирования патриотизма являются глубинные чувства 

любви и привязанности к культуре своей страны и своему народу, к своей 

земле, воспринимаемой в качестве родной, естественной и привычной среды 

обитания человека. Это патриотическое воспитание в широком смысле слова. 

Естественно развивающиеся чувства привязанности к отеческим ценностям 

становятся предметом осмысления в процессе целенаправленного 

патриотического воспитания, на их основе формируются убеждения и 

готовность действовать соответствующим образом. Это патриотическое 

воспитание как система целенаправленного воздействия. 

Патриотизм и гражданственность тесно связаны с таким понятием как 

«общечеловеческие ценности». Мы живем в жестокий век, где, казалось бы, 

при таком высоком уровне развития науки, техники и человеческой мысли, 

продолжаются жестокие, варварские, а главное уносящие миллионы жизней 

войны, конфликты, умирают женщины и дети. Разве об этом мечтали наши 

деды и прадеды? Для этого ли ценой своих жизней отвоевали нам мир в 

Великой Отечественной войне? 

Стоит ли держаться своих исторических корней или лучше, современнее, а 

стало быть, и практичнее не иметь приоритетов, а принимать то, что 

нравится, независимо от культурной принадлежности явления? 

Все та же народная мудрость гласит «Если ты выстрелишь в прошлое из 

пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». Перефразируя, можно 

сказать, что человек, не знающий прошлого своего народа, его культуры, 

подобен дереву без корней. Не имея нравственных ориентиров, человек 

теряет самые главные человеческие ценности. 

Через чувственное познание дети знакомятся с отношениями в семье, 

социальными ролями, разделением труда, предметами быта, народными 

праздниками, правилами поведения. 

Эти социальные роли можно дать примерить, в полном смысле слова. 

Обыгрывание литературных произведений, малых фольклорных форм, 

фрагментов обрядовых действий помогают самопознанию малышей, дают 

точку опоры и открывают перед ними простые семейные ценности. 

Тут же происходит развитие речевого аппарата. Скороговорки, поговорки, 

пословицы как нельзя лучше подходят для этого. К тому же, узнавая 



народные приметы, осмысливают их, устанавливают причинно следственные 

связи, пытаются самостоятельно подражать им. А это уже словесное 

творчество. Красноречие всегда ценилось в любом обществе. 

Разделение социальных ролей приносит и разделение труда. Девочки шьют 

одежду, пришивают пуговицы или заплатки. Мальчики изготавливают лавки, 

люльки, сани. 

Девочки плетут ковёр, а мальчики плетень. Главное здесь – забота о родных 

и близких. Хорошо если группа детей разновозрастная. 

Таким образом, старшие могут передать свои умения и знания, приобретая 

при этом терпение, умение продумать процесс последовательно и научить 

других. 

Народная культура не только хранит эталоны этих качеств, но и бережет их в 

естественных и универсальных формах, доступных пониманию детей. 

Народная педагогика приспособлена к детскому восприятию, 

предусматривая особенности мышления детей разного возраста. Дети, 

впитавшие историческую родную культуру во всем ее многообразии, легко 

входят в культуру современную, опираясь на незыблемые установки, 

помогающие им отличить добро от зла, честь от бесстыдства, 

ответственность от праздной болтовни. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский 

сад устанавливает тесную связь с семьёй. Необходимость подключения 

семьи к процессу ознакомления дошкольников с социальным окружением 

объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми обладает 

семья и которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и 

привязанность к детям, эмоционально-нравственная насыщенность 

отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность и др. Всё 

это создаёт благоприятные условия для воспитания высших нравственных 

чувств. Детский сад в своей работе с семьёй должен опираться на родителей 

не только как на помощников детского учреждения, а как на равноправных 

участников формирования детской личности. Взаимодействие семьи и 

дошкольного образовательного учреждения необходимо осуществлять на 

основе жизни членов семьи необходимо проводить работу по ознакомлению 

с принципа единства координации усилий ДОУ, семьи и общественности, 

принципа совместной деятельности воспитателей и семьи. В нравственно-

патриотическом воспитании особенное значение имеет пример взрослых, 

близких людей.  Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть 

только, если сами взрослые будут знать и любить историю своей страны, 

своего города. Они должны уметь отобрать те знания, которые доступны 

детям дошкольного возраста, то, что может вызвать у детей чувство восторга 



и гордости. Но никакие знания не дадут положительного результата, если 

взрослый сам не будет восторгаться своей страной, своим народом, своим 

городом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Как знакомить дошкольников 

с историческим прошлым России» 

 

О важности приобщения ребенка к историческим событиям нашей России, 

народа, написано много, поскольку обращение к отеческому наследию 

воспитывает уважение, гордость за землю, на которой мы живем. 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, 

время приобретения знаний об окружающем мире, время формирования 

нравственных навыков и привычек. В дошкольном периоде идет активное 

накопление нравственного, патриотического опыта. 

Известна истина: что заложено в человеке в начале жизни, то остается 

навсегда. В детские годы формируются основные качества человека. Важно 

напитать восприимчивую душу ребенка возвышенными человеческими 

ценностями, зародить интерес к истории России. У детей слабо 

сформировано понимание социальных явлений, «чувства истории». 

Для ознакомления детей с яркой выдающейся личностью на примере Князя 

Владимира и обеспечения разностороннего, глубокого, эмоционального 

понимания детьми старшего дошкольного возраста событий Крещения Руси, 

необходимо соблюдать следующие условия: 

 - хорошее знание исторических событий значимыми взрослыми 

(педагогами, родными дошкольников) и их эмоциональное отношение к 

ним; 

 - знакомство с историческими событиями на основе конкретных фактов, 

доступных пониманию старших дошкольников; 

 - использование наглядности, максимально вводящей ребёнка в ситуацию 

конкретного исторического события. 

Чтобы проводить эту работу с детьми дошкольного возраста педагог должен 

правильно использовать источники педагогического мастерства, определить 

содержание работы, включить в нее культурно-исторические, духовно-

нравственные и других компоненты об истории и богатейших традициях 

Отечества. Для этого используется целый комплекс методов и приемов, 

которые бы стимулировали детский интерес, мыслительную активность, 

эмоциональное восприятие. 

Работа по ознакомлению детей с историей крещения Руси и личностью князя 

Владимира строится на принципах интеграции. Интегрированная 

деятельность помогает воспитателям дать детям знания из разных 

образовательных областей и реализовать творческие возможности детей. 



При ознакомлении старших дошкольников используются разные формы 

работы: 

 - интегрированная образовательная деятельность; 

 - беседы; 

 - целевые прогулки в библиотеку; 

 - чтение художественной литературы; 

 - оформление тематических выставок; 

 - продуктивная деятельность; 

 - рассматривание фотографий и иллюстраций, вырезок из журналов, 

плакатов, открыток, репродукций, картин (сопровождается объяснением 

и рассказом воспитателя). 

Для работы по ознакомлению детей с данной темой необходимо подобрать 

материал: детские книги, былины, репродукции картин, портреты 

иллюстрации исторических событий. Также используются технических 

средства обучения: музыкальные произведения о Родине, былины в 

пересказе для детей, мультфильмы «Князь Владимир», аудио книги 

«Чудесные приключения Вари и Глеба. Князь Владимир» // Свято - 

Елизаветинский монастырь и др., просматривание отрывков из фильмов, 

слайдов о Великих князьях русских («Иллюстрированная история 

государства Российского») и др. 

Подбирая материал о данном историческом событии необходимо выбирать 

яркие, образные, конкретные, вызывающие интерес эпизоды, которые бы 

привлекали внимание детей. 

Для закрепления и расширения представления детей о прошлом России 

можно с помощью дидактических игр: «Собери воина в поход», «Чем 

знаменит?», «Вчера и сегодня» и др. 

Когда у детей будут сформированы более или менее чёткие представления о 

крещении Руси, интересной формой работы могут стать игры-путешествия в 

прошлое. К игре-путешествию готовится наглядный материал, на который 

может опираться детская фантазия. В ходе игры дети рассуждают о том, что 

они якобы увидели, оказавшись в прошлом, отвечают на вопросы педагога, 

сами задают вопросы друг другу. 

В результате работы по ознакомлению дошкольников с историческими 

событиями нашей России, с выдающимися людьми в нашей истории, у детей 

формируются нравственные идеалы, которые являются благодатной почвой 



для формирования любви к своему Отечеству. Работа по духовно- 

нравственному, патриотическому воспитанию является опорой дальнейшего 

формирования человека как гражданина, сына своего Отечества, 

испытывающего глубокие чувства по отношению к своей Родине, ее 

культуре, достижениям, традициям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Толерантность к носителям национальной культуры» 

 

В мире миллионы людей. Они разные. У них разный пол, разный возраст, 

разный социальный статус, разная внешность, разные права, разные расы, 

разные национальности. Мы разные, но мы все живем на одной планете - 

Земля. Мы каждый день сталкиваемся с большим количеством людей, 

которые не такие как мы, они не похожи на нас, они другие. Но эти люди 

нужны нам для дальнейшего развития мира, для жизни на Земле. Мы должны 

принимать их индивидуальность, уважать их права, выслушать их мнение. 

Мужчина должен уважать женщину, а женщина мужчину, взрослый - 

ребенка, а ребенок - взрослого, физически и психически здоровый человек 

должен уважать больного человека, представитель одной национальности 

должен уважать представителя другой национальности. 

Исторически сложилось так, что наш край многонациональный. На нашей 

территории сложилось множество национальностей, культур, традиций и 

обрядов. Каждая национальная культура уникальна, каждая несет в себе, что-

то особенное не похожее на другие. 

Жизнь в условиях этнического многообразия является одним из источников 

серьезных проблем для любого общества, где подрастают дети. В мире, где 

взаимопроникновение различных культур принимает все большие масштабы, 

обучение ценностям и навыкам «жизни сообща» стало первоочередной 

задачей воспитания. 

Но в этом веке живут наши дети. Неужели мы хотим, чтобы они жили в 

постоянной вражде и в непонимании. Неужели хотим, чтобы каждый день по 

причинам этнических конфликтов погибали люди. Неужели мы не хотим 

мира, который прославляем в своих стихах и песнях. 

По инициативе ЮНЕСКО 1995 год был объявлен годом толерантности, 

предполагающий реализацию Комплексной программы действий по 

образованию в духе мира, прав человека и демократии. 

Постоянные региональные конфликты, взрывы враждебности между 

народами привели к распаду стран и серьезным переменам в политической 

карте мира, просуществовавшего до этого без изменений около полувека. По 

всему миру прокатилась волна групповых столкновений, религиозной 

вражды и этнических конфликтов. Различные сообщества оказались 

ввергнутыми в войну. Теперь разрешение споров, примирение враждующих 

сторон и восстановление социальной жизни стало одним из самых сложных 

процессов, которые, когда – либо человеческое общество пыталось 

осуществить. 



В этой ситуации педагоги всех звеньев системы образования столкнулись с 

серьезной проблемой: как научить подрастающее поколение жить в 

современном мире, избегая конфликтов, с уважением относясь ко всем 

членам общества. 

Конфликты, усугубленные проблемами нищеты, усилили темпы миграции, 

увеличили число беженцев, ищущих приют, и мигрантов, ищущих работу в 

тех странах и регионах, которые некогда были преимущественно 

монокультурными. В ходе этих процессов обычно незаметно зарождается 

полит культурность, которая становится существенным фактором как 

общественной жизни, так и дошкольного и школьного образования. Детские 

коллективы становятся микрокосмосом культурного многообразия. В этих 

условиях главным требованием для поддержания здоровой атмосферы в 

школах и дошкольных учреждениях стало требование взаимопонимания 

между людьми различных культур. Для многих новые обстоятельства стали 

источником сложных проблем явились предпосылкой для развития диалога 

культур. 

Межкультурному взаимопониманию необходимо учить. Примирению 

необходимо учить. Следовательно, вопрос обучения толерантности 

становятся актуальным, является неотъемлемой составляющей прав 

человека. 

В своей самой простой и основной форме, толерантность - есть признание за 

другими права на уважение их личности и самоэдентичности (Бэтти 

Риэрдон). 

Межнациональная толерантность – это терпимое, принимающее, 

уважительное, понимающее отношение как к собственной национальной и 

этнической культуре, так и к культуре иных наций и этносов. 

«Мы обречены на толерантность» - именно так гласит нам принцип морали. 

Приобщение ребенка к народной культуре составляет базис его 

национальной идентификации, становления чувства национальной гордости 

и самодостаточности, формирования межнациональной толерантности. 

«Возлюби ближнего как самого себя» - гласит Священное Писание. Чтобы 

принять и понять иного, другую национальную культуру, необходимо 

изначально приобщиться к истокам своей, осознать ее духовное богатство и 

безусловную социальную ценность. 

Современный мир жесток. Жестокими стали и дети. Нормой жизни каждого 

человека – взрослого и ребенка – должна стать толерантность. 

А как прийти к миру, как установить мир на всей Земле? 

Для этого необходимо: 



- воспитывать и учить детей быть открытыми, относится с пониманием к 

другим народам, их истории и культуре, учить их основам человеческого 

общежития; 

- учить тому, насколько важно отказаться от насилия и искать мирные пути 

разрешения споров и конфликтов; 

- воспитывать в детях альтруизм, открытость и уважение к другим, прививать 

им способность понимать других, сохраняя при этом свою 

индивидуальность. Все эти качества основаны на чувстве собственного 

достоинства и способности признавать культурное разнообразие, 

существующее в современном мире. 

 

 

 

 

 

  


