
Современные подходы к нравственно — патриотическому воспитанию 

дошкольников через познавательное развитие 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста - одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Огромные изменения произошли в нашей стране за 

последние годы. Это касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей 

истории. У детей искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии. 

Изменилось и отношение людей к Родине. Если раньше мы постоянно слышали и сами 

пели гимны своей страны, то сейчас о ней говорят в основном негативно. Сегодня 

материальные ценности доминируют над духовными.  

Слайд 2  

Именно нравственно - патриотическое воспитание является одним из важнейших 

элементов общественного сознания, именно в этом основа жизнеспособности любого 

общества и государства, преемственности поколений. Формирование личности 

дошкольника невозможно без воспитания с детских лет уважения к духовным ценностям. 

Слайд 3 

Сегодня существует множество концепций, технологий, парциальных программ, в 

которых представлено в разных формулировках и объѐмах гражданское, патриотическое 

воспитание: 

- Алѐшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» 

- Зеленова Н. Г., Осипова Л.Е. «Мы живѐм в России» 

- Князева О. Л., Маханѐва М. Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

- Кондрыкинская Л.А. «С. чего начинается Родина» 

- Оверчук Т. И. «Мой родной дом» 

- Новицкая М.Ю. «Наследие». 

Слайд 4  

Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста состоит в том, 

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

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

Слайд 5 

Задачи: 

1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскомусаду, 

улице, городу. Формирование элементарных знаний о правах человека.Мир ребенка 

начинается с его семьи, впервые он осознает себя человеком – членом семейного 

общества. Этому способствует организованная образовательная деятельность - темы «Что 

означают наши имена», «Моя мама – лучше всех»,«Мой папа – солдат». Дидактические 

игры и упражнения: «Мы уже большие», «Кто в доме самый старший?», «Помогаем 

малышам».  



2. Формирование бережного отношения к природе и всему живому. Все это закладывается 

в семье. Это прогулки, наблюдения, кормление птиц зимой, ухаживание за домашними 

питомцами. 

3. Воспитание уважения к труду. 

4. Расширение представлений о родном городе и других городах России. 

Естественным требованием к содержанию патриотического воспитания детей является в 

него: культурно - исторического, духовно – нравственного, краеведческого компонентов, 

а также знания истории и богатейших традиций Отечества. Краеведение охватывает все 

стороны человеческой жизни. Можнопровести беседу «Что за край, где ты живешь? Чем 

знаменит он и хорош», экскурсии по родному городу, посещение мероприятий ко Дню 

города, выставки рисунков и фотографий со Дня города. 

5. Развитие интереса к русским традициям и промыслам. 

Знакомя с русскими обрядовыми праздниками, которые быликогда – то частью быта и 

труда русского народа, мы даем детям возможность познакомиться с историей, укладом 

жизни. «Широкая масленица», «Рождественские посиделки», «Колядки». 

6. Знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн). 

В течение многих лет одной из ведущих тем работы по патриотическому воспитанию 

является тема «Россия – Родина моя». Здесь особая роль отводится знакомству с 

символами государства (герб, флаг, гимн). В процессе организованной образовательной 

деятельности дети узнают о том, что символы страны означают святость и гордость 

государства, олицетворяют независимость, величие и честь нашей Родины.  

7. Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, ихтрадициям. 

Слушать музыку, песни, танцы, читать литературу - все это должно вызывать 

эмоциональный отклик, позволять узнавать традиции, обычаи других народов. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, 

в труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и 

формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Нравственно-

патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический процесс. В основе его 

лежит развитие нравственных чувств. 

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его 

действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному краю, к 

родной стране у него проявляются в чувстве восхищения своим краем, своей страной. 

Такие чувства не могут возникнуть после нескольких занятий. Это результат длительного, 

систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. Воспитание детей 

осуществляется ежесекундно, на занятиях, мероприятиях, праздниках, в игре и в быту. 

Работа строится таким образом, чтобы она проходила через сердце каждого воспитанника 

детского сада. Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с 

отношения к самым близким людям - отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему 

дому, улице, на которой он живет, детскому саду. 

Слайд 6  

Работа по патриотическому воспитанию проходит с широким использованием 

педагогических средств: иллюстративных материалов, художественной литературы, 



музыкальных произведений и предметов народно- прикладного искусства, диафильмов. 

При этом с сочетанием разнообразных методов и интеграции видов деятельности детей. 

При отборе произведений важно руководствоваться общими принципами: доступность по 

содержанию и форме, привлекательность, яркость, эмоциональная насыщенность.  

Слайд 7 

Условия реализации 

-Создание предметно- развивающей среды по патриотическому воспитанию; 

(следует соблюдать санитарно-гигиенические, эстетические требования: все экспонаты 

должны быть размещены доступно для воспитанников, все представленные материалы 

должны быть достоверны и соответствовать возрастными особенностями детей, иметь 

эстетичный, красочный и привлекательный вид). 

-Опора на личный опыт, ближайшее окружение; 

-Эмоциональная окрашенность, воздействие на чувства ребѐнка; 

- Взаимодействие трех компонентов: интеллектуального, чувственно- 

эмоционального и действенно- практического (узнавать- созерцать- созидать); 

- Организация творческой деятельности как средства выражения чувств и эмоций 

(изо деятельность, драматизация, концерты и выступления перед публикой); 

 -Сотрудничество с семьями воспитанников. 

Современные подходы 

Слайд 8-10 

Музыкально- театрализованная деятельность 

В системе работы по нравственно-патриотическому воспитанию придается особое 

значение музыкально-театрализованной деятельности, как средству эмоционально-

нравственного развития дошкольников, где происходит формирование разных сторон 

личности. 

Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое отношение к уголку Родины, в 

которой он живет, ребенку помогает обстановка праздников и развлечений. Помимо этого, 

у ребенка идет формирование таких качеств, как коллективизм, любовь к своему дому, 

бережное отношение к природе, постоянно осуществляется и на музыкальных занятиях. 

Дети учатся сопереживать, упражняются в хороших поступках, сами не замечая этого. 

В системе работы с детьми по нравственно-патриотическому воспитанию наиболее 

содержательными и интересными являются народные праздники, как средство выражения 

национального характера посредством песенной, танцевальной, театральной и игровой 

деятельности. 

Оптимальным для нравственного и патриотического воспитания в детском саду является 

проведение сезонных музыкально-театрализованных праздников: «Рождество», «Святки», 

«Масленица». 

Через театрализованную деятельность дети вместе с взрослыми исследуют 

особенности работы по формированию нравственно-патриотического отношения к 

культурному наследию является приобщение детей к народной культуре и быту.  



Народное искусство входит в жизнь современного ребѐнка вместе с народной 

песней, сказкой, хороводами, плясками, поэтому оно так близко ему и понятно. 

Данная работа знакомит детей с русским народным костюмом и костюмами людей 

других национальностей. Этот важный момент позволяет показать непрерывную связь 

поколений и связь искусства изготовления костюма с духовными традициями народа. 

Слайд 11 

Квест –технология 

Квест- технология – это командная игра.  

Квест-игры одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и 

саморазвитие ребенка как личности творческой, физически здоровой, с активной 

познавательной позицией,что является основным требованием ФГОС ДО. 

Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации образовательной 

деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации 

познавательных и мыслительных процессов участников. С помощью такой игры можно 

достичь образовательных целей: реализовать проектную и игровую деятельность, 

познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике 

умения детей. 

В игре этого жанра всегда предполагается наличие задания, в котором необходимо 

что-то разыскать – предмет, подсказку, сообщение, чтобы можно было двигаться дальше. 

Задача игрока заключается в том, чтобы как следует поразмыслить, дабы решить 

предложенную задачку, а также проявить смекалку и умения, чтобы справиться с 

заданием, а затем двигаться дальше. 

Слайд 12 

Детские квесты отличаются наличием заданий, затрагивающих самые разные 

области знаний и умений - это могут быть как физические соревнования (например, 

эстафеты), так и интеллектуальные викторины. Кроме того, сценарий такой игры 

позволяет использовать сложные декорации, музыкальное сопровождение, а также 

привлечение аниматоров. 

Таким образом, детские квесты помогают реализовать следующие задачи: 

-образовательные (участники усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся); 

-развивающие (в процессе игры происходит повышение образовательной мотивации, 

развитие творческих способностей и индивидуальных положительных психологических 

качеств, формирование исследовательских навыков, самореализация детей); 

-воспитательные (формируются навыки взаимодействия со сверстниками, толерантности, 

взаимопомощи и другие). 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий, 

способствует развитию свободной творческой личности, которая соответствует 

социальному заказу на современном этапе и делает образовательный процесс 

дошкольного учреждения открытым. 

Слайд 13 -17 



Технология лэпбук 

Одним из нетрадиционных и очень эффективным методом является изготовление лэпбука.  

 «Лэпбук» (lapbook) – в дословном переводе с английского языка значит «наколенная 

книга» (lap – колени, book - книга). Это сравнительно новое средство обучения 

дошкольников. 

Лэпбук – это отличный способ закрепить определенную тему с детьми, осмыслить 

содержание книги, провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок 

участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 

Лэпбук отвечает всем требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной 

развивающей среде. 

Лэпбук: 

-информативен; 

- функционален: способствует развитию творчества, воображения. 

- пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера); 

- обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы ознакомления с цветом, 

формой и т. д. ; 

- является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к 

миру искусства; 

- обладает вариативной функцией (есть несколько вариантов использования каждой его 

части); 

-его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста; 

-обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников. 

Лэпбук является незаменимым помощником в работе любого педагога. Это 

универсальное пособие, которое может быть итогом проектной и самостоятельной 

деятельности детей, тематической недели, предусмотренной основной образовательной 

программой дошкольной образовательной организации. Может быть использован при 

реализации любой из образовательных областей, обеспечивая их интеграцию. Объединяя 

обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, лэпбук дает возможность 

педагогу построить деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, создать условия, при которых сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования. Использование лэпбука обеспечивает равенство 

возможностей, полноценное развитие каждого ребенка, в том числе и для детей с особыми 

образовательными потребностями. Практическая значимость данной методической 

разработки в том, что лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать 

информацию по изучаемой теме и лучше понять, и запомнить материал. 

Информация в лэпбуках представлена в виде стихов, загадок, иллюстраций, 

всевозможных дидактических игр, которые не только знакомят детей с теми или иными 

понятиями и помогают закреплять полученные знания, но и совершенствуют 



координацию руки и глаза, графических навыков, мелкой моторики, развивают умение 

детей ориентироваться в ограниченном пространстве, отражать в речи пространственное 

расположение предметов, логическую последовательность и речевую активность, 

развивают логическое мышление, зрительное восприятие и внимание. 

Такая необычная подача материала всегда привлекает внимание ребѐнка, и он ещѐ 

не раз возвращается к этой папке, чтобы полистать - поиграть в неѐ, а заодно, незаметно 

для себя самого, повторить пройденный материал. 

Слайд 18 -22 

Проектная деятельность  

Одной из наиболее эффективных, интересных и целесообразных форм 

нравственно-патриотического воспитания является проектная деятельность, позволяющая 

создать естественную ситуацию общения и практического взаимодействия детей и 

взрослых. 

Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая 

завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта лежит 

проблема, для ее решения необходим исследовательский поиск в различных 

направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются 

Значимость проектной деятельности: 

   Во - первых, она позволит ребѐнку почувствовать себя исследователем, 

самостоятельным человеком. 

    Во - вторых, проектная деятельность позволяет объединить детей, педагогов, 

воспитателей в практической деятельности, наиболее эффективно позволяет создать 

естественную ситуацию общения и практического взаимодействия детей и взрослых. 

Тематика и содержание проектов для детей дошкольного возраста могут быть 

очень разнообразны: «Моя семья», «Край родной, навек любимый», «Путешествие в 

историю родного города», «Великая Отечественная война». 

Технология метод проектов помогает в работе по данному направлению, так как 

является эффективным способом развивающего, личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка. Проектная деятельность обеспечивает развитие 

творческой инициативы и самостоятельности участников проекта; открывает 

возможности для формирования собственного жизненного опыта общения с окружающим 

миром; реализует принцип сотрудничества детей и взрослых. 

Слайд 23 

Информационно- коммуникативная технология 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)— это широкий спектр 

цифровых технологий, используемых для создания, передачи и распространения 

информации и оказания услуг.  В детском саду применяют следующие технические 

средства: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, телевизор, 

принтер, сканер, магнитофон, цифровые фото- и видеокамера, программируемые игрушки 

и другие подобные устройства. 



Внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий наряду 

с другими средствами призвано способствовать обогащению представлений детей об 

окружающем мире, расширению опыта и знаний, повышению мотивации к познанию. 

ИКТ не заменяют традиционные формы и средства приобщения детей к истории и 

культуре родного края, а успешно их дополняют и восполняют. 

Таким образом, результаты работы показывают, что использование инновационных 

технологий в нравственно- патриотическом воспитании дошкольников создают 

необходимые условия для того, чтобы каждый ребѐнок вырос талантливым, умным, 

добрым, мог жить и трудиться в новом обществе. 

Слайд 24 

Инновационная технология мини-музеи 

На базе дошкольных образовательных учреждений создаются повсеместно мини-

музеи, которые пользуются огромной популярностью как у воспитанников, так и у их 

родителей. Так же в группах детского сада создаются музейные уголки. Темы, как для 

мини-музеев, так и для музейных уголков используются самые разнообразные – такие как: 

Мини-музей «Народных промыслов», уголок Боевой и Трудовой Славы. 

Значимость мини-музеев достаточно высока, так как здесь дошкольники не только 

рассматривают книги и репродукции, открытки и карты, подлинные предметы и вещи, но 

и сами читают стихи, задают вопросы, беседуют. Ведь патриотические чувства возникают 

из социального опыта, воплощенного в продуктах материальной и духовной культуры, 

который усваивается ребенком на протяжении всего детства. 

Эффективность функционирования мини – музеев в ДОУ и музейных уголков уже давно 

доказана и можно сделать вывод, что использование музейной педагогики в целях 

формирования нравственно-патриотических качеств у дошкольников является 

действенным и эффективным. 

Создание мини-музея - трудоѐмкая работа, которая состоит из нескольких этапов:  

1. Постановка целей и задач перед родителями воспитанников детского сада; 2.Выбор 

помещения;  

3. Изготовление и сбор экспонатов; 

4. Оформление мини-музея; 

5. Разработка тематики и содержания экскурсий и занятий для ознакомления детей с 

экспонатами;  

6. Разработка перспективно-тематического плана работы, в котором предусматривались 

не только занятии с детьми, но и мероприятия для родителей, а также конкурсы и 

выставки, выбор экскурсоводов;  

7. Открытие мини-музея с приглашением детей, родителей. 

При использовании музейной педагогики как инновационной технологии учитываются 

принципы наглядности, доступности, содержательности. 

 «Мини музей» - это не просто выставка экспонатов, но и действующее звено 

непрерывной образовательной деятельности. Внимание детей дошкольного возраста еще 



не достаточно сформировано. Оно отличается кратковременностью, неустойчивостью. 

Поэтому эффективность всей работы в мини-музее зависит от удачного расположения и 

привлекательности экспонатов, от возможности рассказчика-экскурсовода заинтересовать 

посетителей-слушателей. 

 (Формы работы в мини-музее: беседы с детьми, рассказы; самостоятельное 

рассматривание экспонатов; экскурсии для детей; дидактические игры; загадки; 

викторины; просмотр презентаций и познавательных мультфильмов.)  

Любая экспозиция учитывает логическую цепочку: восприятие - понимание - 

осмысливание - закрепление - применение. 

В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музее не только можно, но 

и нужно! Его можно посещать каждый день, ко всем предметам свободный доступ, можно 

брать экспонаты в руки, потрогать, «ощутить». Если предмет находится в постоянном 

поле зрения, но делать с ним практически ничего нельзя, то интерес к нему ослабевает, 

предмет становится частью окружающего фона, а сама экспозиция не решит 

поставленных задач. 

Слайд 25 -27 

Каждый мини-музей - результат общения, совместной работы воспитателя, детей и 

их семей. Родители воспитанников - первые и главные помощники: охотно принимают 

участие в создании мини-музеев и пополнении предметно-пространственной среды. 

Совместно с детьми они участвуют в изготовлении и сборе музейных экспонатов, тем 

самым вызывая интерес к начатому делу. 

Слайд 28 

Вывод: Говоря о воспитании гражданственности и патриотизма, мы должны в первую 

очередь заботиться о том, чтобы маленький человек стал Человеком с большой буквы, 

чтобы он мог отличать плохое от хорошего, чтобы его стремления и желания были 

направлены на созидание, самоопределение и развитие в себе тех качеств и ценностей, 

благодаря которым мы твердо скажем о нем, что он патриот и гражданин своей Родины. 

 


