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Аннотация. В статье описан процесс нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста, важность такого воспитания именно в дошкольном возрасте, когда у детей формируется ак-
тивность и стремление узнавать как можно больше, применять свои знания на практике. 

 
Ключевые слова: патриотизм, Родина, нравственно-патриотическое воспитание, дети дошкольного 

возраста. 
 

«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник укрепляет корень,  
от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, 

 так педагог должен заботиться о воспитании у своих детей чувства бесконечной любви к Родине». 
В. А. Сухомлинский. 

 
одержание нравственного воспитания 
дошкольников включает следующие 

смысловые блоки 
• воспитание гуманности как качества 

личности; 
• воспитание коллективизма; 
• формирование начал гражданственно-

сти и патриотизма; 
• формирование отношения к труду и 

трудолюбия. 
Воспитание гуманности представляет собой 

формирование такого нравственного качества, 
которое подразумевает сочувствие, сопережи-
вание, отзывчивость. Стержнем и показателем 
нравственной воспитанности человека явля-
ется характер его отношения к людям, при-
роде, к самому себе. Исследования показы-
вают, что подобное отношение может склады-
ваться у детей уже в дошкольном возрасте. В 
основе этого процесса лежит умение понимать 
другого, переносить переживания другого на 
себя. Формирование гуманного отношения к 
людям и природе начинается с раннего дет-
ства. При систематической работе, направлен-
ной на воспитание гуманного отношения 

дошкольников к окружающим людям и при-
роде, у детей формируется гуманизм как нрав-
ственное качество. Иначе говоря, гуманизм 
входит в структуру личности как качественная 
ее характеристика. Следует подчеркнуть, что 
воспитание гуманных чувств и отношений – 
процесс сложный и противоречивый. Умения 
сочувствовать, сопереживать, радоваться, не 
завидовать, делать добро искренне закладыва-
ются в дошкольном возрасте. Воспитание кол-
лективизма как нравственного качества до-
школьника основано на формировании поло-
жительных, доброжелательных, коллективных 
взаимоотношений. Главная и единственная 
функция детского коллектива – воспитываю-
щая: дети включаются в деятельность, которая 
по своим целям, содержанию и формам орга-
низации направлена на формирование лично-
сти каждого из них. Для воспитания коллектив-
ных взаимоотношений появление такого фено-
мена как дружба. Дружба как наиболее близкая 
связь между детьми ускоряет процесс дей-
ственного осознания социальных взаимоотно-
шений. Взаимопомощь и отзывчивость явля-
ются значимыми характеристиками 
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коллективных взаимоотношений. В группах 
детей дошкольного возраста существует кол-
лективное мнение. Оно не только проявляется 
в виде одинаковых представлений о нормах 
взаимоотношений, но и может активно ис-
пользоваться как личностно значимый фактор 
воздействия на каждого члена коллектива и как 
основа коллективных взаимоотношений. Дет-
ские взаимоотношения регулируются нрав-
ственными правилами и нормами. Знание пра-
вил поведения и взаимоотношений облегчает 
ребенку процесс вхождения в мир себе подоб-
ных, в мир людей. Воспитание начал патрио-
тизма и гражданственности – одна из важней-
ших составляющих нравственного воспитания 
дошкольников. Чувство любви к Родине сродни 
чувству любви к родному дому. Роднит эти чув-
ства единая основа – привязанность и чувство 
защищенности. Значит, если мы будем воспи-
тывать у детей чувство привязанности, как та-
ковое, и чувство привязанности к родному 
дому, то при соответствующей педагогической 
работе со временем оно дополнится чувством 
любви и привязанности к своей стране. Чувство 
патриотизма многогранно по своей структуре и 
содержанию. В него входят ответственность, 
желание и умение трудиться на благо Отече-
ства, беречь и умножать богатства Родины, 
гамма эстетических чувств. 

Патриотическое воспитание ребенка 
сложный педагогический процесс. В основе его 
лежит формирование патриотизма как лич-
ностного качества. В широком понимании пат-
риотизм трактуется как олицетворение любви 
к своей Родине, активная сопричастность к ее 
истории, культуре, природе, к современной 
жизни, ее достижениям и проблемам. На каж-
дом возрастном этапе проявления патрио-
тизма и патриотическое воспитание имеют 
свои особенности. Патриотизм применительно 
к ребенку старшего дошкольного возраста 
определяется нами как его потребность участ-
вовать во всех делах на благо окружающих лю-
дей, представителей живой природы, наличие 
у него таких качеств, как сострадание, сочув-
ствие, чувство собственного достоинства; осо-
знание себя частью окружающего мира. В пе-
риод среднего дошкольного возраста развива-
ются высокие социальные мотивы и благород-
ные чувства. От того, как они будут сформиро-
ваны в первые годы жизни ребенка, во многом 
зависит все его последующее развитие. В этот 
период начинают развиваться те чувства, 
черты характера, которые незримо уже 

связывают его со своим народом, своей стра-
ной. Корни этого влияния в языке народа, ко-
торый усваивает ребенок, в народных песнях, 
музыке, играх, игрушках, впечатлениях о при-
роде родного края, о труде, быте, нравах и обы-
чаях людей, среди которых он живет. Под пат-
риотическим воспитанием детей мы понимаем 
взаимодействие взрослого и детей в совмест-
ной деятельности и общении, которое направ-
лено на раскрытие и формирование в ребенке 
общечеловеческих нравственных качеств лич-
ности, приобщение к истокам национальной и 
региональной культуры, природе родного края, 
воспитание эмоционально-действенного отно-
шения, чувства сопричастности, привязанно-
сти к окружающим. 

Цель воспитания патриотизма у детей 
среднего дошкольного возраста – формирова-
ние у них потребности совершать добрые дела 
и поступки, чувство сопричастности к окружа-
ющему и развитие таких качеств, как сострада-
ние, сочувствие, находчивость, любознатель-
ность. 

Задачи патриотического воспитания де-
тей среднего дошкольного возраста включают: 

• формирование духовно-нравственного 
отношения и чувства сопричастности к род-
ному дому семье, детскому саду, городу, селу; 
формирование духовно-нравственного отно-
шения и чувства сопричастности к культур-
ному наследию своего народа; 

• формирование духовно-нравственного 
отношения к природе родного края и чувства 
сопричастности к ней; 

• воспитание любви, уважения к своей 
нации, понимания своих национальных осо-
бенностей, чувства собственного достоинства, 
как представителя своего народа, и толерант-
ного отношения к представителям других 
национальностей (сверстникам и их родите-
лям, соседям и другим людям). 

Содержание патриотического воспита-
ния детей среднего дошкольного возраста рас-
крывается следующим образом: 

• приобщение детей к культурному 
наследию, праздникам, традициям, 

• народно-прикладному искусству, уст-
ному народному творчеству, 

• музыкальному фольклору, народным 
играм; 

• проведение целевых наблюдений за со-
стоянием объектов в разные сезоны года, орга-
низация сезонного земледельческого труда в 
природе посев цветов, 
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• овощей, посадка кустов, деревьев и 
другое; 

• организация творческой продуктив-
ной, игровой деятельности детей, в которой ре-
бенок проявляет сочувствие, заботу о человеке, 
растениях, животных в разные сезоны года в 
связи с приспособлением к новым жизненным 
условиям и ежедневно по необходимости. 

Игра как средство воспитания нрав-
ственности дошкольников 

В дошкольном возрасте ведущей деятельно-
стью детей является игра. Через игру ребенок 
входит в мир взрослых, овладевает духовными 
ценностями, усваивает предшествующий соци-
альный опыт. Игры детей отражают наиболее 
значимые события, позволяют проследить, ка-
кие идеалы формируются у подрастающего по-
коления. 

Игра для дошкольников является способом 
познания окружающего мира. Под влиянием 
игр у детей развиваются разнообразные инте-
ресы, расширяется их словарный запас, воспи-
тываются такие сложные чувства, как любовь к 
Родине, своему народу, т. е. формируется лич-
ность будущего гражданина страны. В до-
школьном возрасте игра является тем видом 
деятельности, в котором формируется лич-
ность, обогащается ее внутреннее содержание. 
Основное значение игры, связанной с деятель-
ностью воображения, состоит в том, что у ре-
бенка развиваются потребность в преобразова-
нии окружающей действительности, способ-
ность к созиданию нового. Он соединяет в сю-
жете игры реальные и вымышленные явления, 
наделяет новыми свойствами и функциями 
знакомые предметы. Взяв какую-то роль 
(врача, артиста цирка, шофера), ребенок не 
просто примеряет к себе профессию и особен-
ности чужой личности: он входит в нее, вжива-
ется, проникая в ее чувства и настроения, обо-
гащая и углубляя тем самым собственную лич-
ность. 

Игра имеет полярное влияние на развитие 
ребенка в зависимости от содержания деятель-
ности: путем игры можно воспитать зверя, а 
можно – прекрасного человека, нужного обще-
ству. В многочисленных психологических и пе-
дагогических исследованиях убедительно до-
казано, что в русле игры происходит разносто-
роннее развитие ребенка. 

С одной стороны, игра – самостоятельная 
деятельность ребенка, с другой стороны, необ-
ходимо воздействие взрослых, чтобы игра 
стала его первой «школой», средством 

воспитания и обучения. Сделать игру сред-
ством воспитания, значит повлиять на ее со-
держание, научить детей способам полноцен-
ного общения. 

Важнейшим средством воспитания стано-
вится и игрушка, формирующая представления 
о мире, развивающая вкус, нравственные чув-
ства. 

Многочисленные исследования свидетель-
ствуют о том, что при тактичном, педагогиче-
ски целесообразном руководстве игра содей-
ствует обогащению кругозора ребенка, разви-
тию образных форм познания (образное мыш-
ление, воображение), упрочению его интере-
сов, развитию речи. 

Велико значение игры в усвоении норм по-
ведения, правил взаимоотношений. Но этим не 
исчерпывается ее значение для нравственного 
развития ребенка. Свобода игровой деятельно-
сти предполагает, что в ней ребенок чаще, чем 
в реальной жизни, ставится в условия, когда он 
должен сделать самостоятельный выбор (как 
поступить?). 

Реальные отношения в игре, будучи лич-
ными, формируются не только в игре, но и в 
ходе всей жизни ребенка в детской саду. Испы-
тывая к кому-то избирательные симпатии, ма-
лыш стремится к общению с ним: беседует, иг-
рает. В силу симпатий, интереса к сверстнику 
ребенок оказывается способным уступить иг-
рушку, взять на себя не очень привлекательную 
роль, т. е. жертвует своими интересами ради 

общения с партнером. В игру не принимаются 
дети с низким уровнем развития отношений 
(ребенок настаивает на своем сюжете игры, 
ссорится с партнерами, выходит из игры до ее 
завершения). Способность входить в группу иг-
рающих детей, действовать в ней определен-
ным образом, устанавливать связи с партне-
рами, подчиняться общественному мнению. 
Иными словами, качества «общественности» 
позволяют ребенку взаимодействовать с дру-
гими детьми. 

При благоприятных условиях дети овладе-
вают навыками общественного поведения. 
Умение устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками в игре – первая школа обще-
ственного поведения. На основе взаимоотно-
шений формируются общественные чувства, 
привычки; развивается умение действовать 
совместно и целенаправленно; приходит пони-
мание общности интересов; формируются ос-
новы самооценки и взаимооценки. Высокое 
значение игровой деятельности состоит в том, 
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что она обладает наибольшими возможно-
стями для становления детского общества. 

Однако без помощи взрослого путь форми-
рования нравственного поведения может быть 
долгим, особенно для детей с проблемами раз-
вития (дети агрессивные, малоактивные, с 
нарушениями и т. п.). Влияя на поведение де-
тей, их взаимоотношение друг с другом, педа-
гог должен учитывать их индивидуальные осо-
бенности, тенденции развития. 
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