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Аннотация. В статье на основе философско-педагогического осмысления про-

блемы ценностного воспитания детей дошкольного возраста рассматривается 
одна их базовых национальных ценностей – патриотизм и определяются позиции 
и специфика воспитания детей дошкольного возраста. 
Представлено авторское видение сущности патриотического воспитания в 
дошкольном возрасте, которое связано с развитием интереса к семейным тра-

дициям, профессиям своих родителей, знанием истории своей семьи, малой 
родины, познанием природного ландшафта и народных традиций, эмоциональ-

ной отзывчивостью на общественные дела, социально-значимой активностью. 
Представлены результаты диагностики сформированности патриотических чувств 
дошкольников и результаты анкетирования родителей.
В статье выделены и обоснованы механизмы формирования патриотических 
чувств у детей старшего дошкольного возраста. Среди них ценностные ориента-

ции, событийность, рефлексия. 
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Abstract. Based on the philosophical and pedagogical understanding of the 
problem of value education of preschool children, the article considers one of the 
basic national values  - patriotism, and determines the positions and specifics of the 
education of preschool children.
The author’s vision of the essence of patriotic education in preschool age is 
presented, which is associated with the development of interest in family traditions, 
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the professions of one’s parents, knowledge of the history of one’s family, homeland, 
knowledge of the natural landscape and folk traditions, emotional responsiveness to 
public affairs, socially significant activity. The results of diagnosing the formation of 
patriotic feelings of preschoolers and the results of a survey of parents are presented.
The article identifies and substantiates the mechanisms for the formation of patriotic 
feelings in children of older preschool age. Among them are value orientations, 
eventfulness, reflection.
Keywords: national values,   patriotism, preschool child, educational process, 
mechanisms of formation, content of preschool education.

Актуальность исследования. Воспитательный аспект образовательной деятельности 
требует к себе более пристального внимания педагогов на всех уровнях образования 
в современных условиях. Современная социокультурная ситуация взросления детей 
определяется как совокупность качественно-количественных изменений от эконо-

мической до духовной сферы общества, которые представлены в происходящих 
событиях и совершаемых действиях и процессах, в которые включена личность, но 
анализируемых с позиций культуры, т.е. присутствующих в «снятом виде» в культуре 
данного общества. При этом особое внимание обращается на развитие духовной 
культуры и то, как она влияет на развитие общества и личности [Шульгина 2002]. 

Придерживаясь данной позиции, мы рассматриваем современную социо-

культурную ситуацию, начиная с начала ХХI века, когда мощными стимулами 
модернизации системы образования стали проблемы, связанные с «нравственным» 
упадком общества, внедрением цифровых технологий, мощными потоками миграции, 
«привнесением» в жизненное пространство ребенка ценностей культуры разных 
социальных, этнических групп. Интегративные процессы в мировом сообществе 
способствуют проникновению в наше российское общество новых ценностей жиз-

недеятельности, которые не всегда «сочетаются» с традиционным укладом нашей 
жизни, соответствуют нашей ментальности [Степаняц 2008]. 

 Эти ценности транслируются с экранов с помощью мультфильмов, компьютер-

ных игр и пр. Яркость и красочность их представленности, динамичность действий 
увлекают ребенка и способствуют проникновению и утверждению в его сознании 
моральных образцов, неодобряемых нашей традиционной культурой. В то же время, 
в новых социокультурных условиях, связанных и с широким потоком миграционных 
процессов, цифровизацией общества, устоявшаяся система ценностей дополняется 
новыми содержательным смыслами. 

Формирование ценностной системы общества – это длительный культурно-исто-

рический процесс, который зависит от множества взаимосвязанных общественных, 
природных факторов, «вызревания» определенных условий для реализации в обще-

стве желаемой системы ценностей. Формирование системы ценностей новой России 
должно осуществляться с учетом ее культурно-исторической перспективы. И здесь 
важно вспомнить о приоритетных ценностных основах жизнедеятельности народов 
России, идущих от основ бытия древней Руси, когда образованным считался чело-

век, прежде всего, нравственный, сохраняющих правила человеческого общежития, 
ценящий свое Отечество, дом, семью. 

Построение содержания дошкольного образования на основе традиционных 
национальных ценностях, обозначенных в поправках к Закону об Образовании в 
РФ [Федеральный закон 2020], выделенных и в Концепции духовно-нравственного 
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воспитания граждан России способствует привитию подрастающему поколению 
тех нравственных принципов и моральных норм, которые обеспечивают сплочён-

ность и единство нашего государства, его дальнейшее развитие. Тем самым вопросы 
ценностных основ воспитания рассматриваются и в контексте задач воспитания 
истинных ревнителей Отечества – проблемы патриотического воспитания. 

Вполне закономерно, что именно патриотизм определен и в нормативной базе и 
в нашей иерархии ценностных смыслов – базовой национальной ценностью.

Цель данной статьи обоснование сущности патриотизма как национальной цен-

ности дошкольного образования
Задачи: Определение специфики патриотического воспитания в дошкольном 

возрасте; обоснование механизмов патриотического воспитания детей дошколь-

ного возраста; изучение уровня развития патриотических чувств у детей старшего 
дошкольного возраста.

Основная часть. В последнее время в научной литературе рассматриваются 
разные подходы к характеристике понятия «патриотизм», в том числе и в русле 
гуманизации образования, деятельностного подхода, развития социального развития 
формирующейся личности. Патриотизм, как форма социальной активности, явля-

ется внутренне мотивированной формой активности, эта деятельность исходит из 
высших социальных потребностей. Результатом патриотической деятельности может 
быть материальный или идеальный продукт, который представляет собой достояние 
культуры и является результатом творческой, созидательной активности человека 
[Решетников, Решетникова, 2020].

Патриотизм определяют и как личностное качество, которое отражает устой-

чивое положительное отношение людей к своему Отечеству, проявляющееся в 
деятельности на его благо [Батракова 2014]. Патриотическое воспитание нацелено 
на формирование ценностных ориентаций, нормы поведения гражданина и патри-

ота России.
Определяя сущность патриотического воспитания, исследователи отмечают его 

интегрированный характер, при котором происходит интериоризация культурно-и-

сторического опыта, включающего и традиции, и обычаи народа, во внутреннее 
состояние личности в результате чего формируются новые личностные качественные 
характеристики [Якупов 2009].

Патриотизм, кроме сформированности чувства любви к своему народу, подра-

зумевает определенную политическую зрелость личности, которая выражается в 
устойчивости мировоззрения, в критическом отношении к информации [Алиева 
2017]. Следуя данной логике, данное чувство в своем развитии проходит несколько 
этапов или стадий своего проявления. И дошкольный возраст – это первоначальная 
стадия формирования патриотических чувств. Смысловое значение патриотизма в 
его сущностной характеристике уже понятно в старшем возрасте. Для дошкольника, 
когда развивается регуляция поведения, формируются регулятивные умения, эмо-

циональная составляющая имеет преобладающее значение. Среди первоочередных 
задач патриотического воспитания – развитие эмоциональной сферы, наполнение 
содержания детской деятельности ценностным содержанием, развитие чувства вза-

имопомощи, отзывчивости. Ценностные ориентации, выступая мерой социальной 
активности личности, становятся значимым компонентом в воспитании патри-

отизма в этот период. В дошкольном возрасте образы восприятия социальной 
действительности, культурно-исторического пространства очень ярки и сильны и 
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поэтому они остаются в памяти надолго, что имеет особое значение для воспита-

ния патриотических чувств. Поддержание детского интереса к окружающему миру 
при наличии устойчивых эмоциональных переживаний обеспечивает социализацию 
чувств [Никонова 1997, Козлова 2005].  Поскольку мы определили, что в период 
дошкольного детства необходимо развивать интерес к социальному окружению, к 
своей истории; воспитывать социально-значимые общественные качества, бази-

рующиеся на национальных ценностных основаниях жизни российского народа; 
формировать личностные качества (активность, самостоятельность, инициативность), 
которые позволят формирующейся личности быть активным участником обще-

ственных преобразований и в то же время, защитником своей истории и культуры, 
то начинать эту работу возможно и с дошкольного возраста с учетом возрастных 
особенностей детей. Очевидно, что дошкольник не может совершать те поступки и 
действия, которые характеризуют его как истинного патриота – «ревнителя отече-

ства», однако эмоциональная отзывчивость на совершаемые поступки других людей 
при понимании их ценностных оснований, отношение (одобрение или осуждение) к 
социальным явлениям и событиям, выраженное в речи, мимике; участие в доступных 
в соответствии с возрастом общественных делах на уровне семьи, детского сада, 
города, страны позволяют говорить о развитии основ патриотизма.

В дошкольном возрасте воспитание интереса к семейным традициям, профессиям 
своих родителей, знание истории своей семьи, малой родины, познание природного 
ландшафта и народных традиций, эмоциональная отзывчивость на общественные 
дела, социально-значимая активность определяет содержание патриотического 
воспитания. 

В целях определения уровня сформированности патриотических чувств у детей 
старшего дошкольного возраста была проведена диагностическая беседа, ответы 
на вопросы которой оценивались в соответствии с самостоятельностью, полнотой и 
правильностью ответа. Интерес детей определялся по его устойчивости и наличию 
вопросов. Содержание вопросов было связано с пониманием основных понятий, 
доступных детям старшего дошкольного возраста, раскрывающих сущность прояв-

ления патриотизма, со знанием народной культуры, первичными представлениями в 
области истории родного города. В ходе проведения диагностической беседы с целью 
выявления уровня патриотических представлений у детей старшего дошкольного 
возраста приняли участие 48 детей старшего дошкольного возраста. Дети достаточно 
точно и самостоятельно называли город, в котором живут (85%), правильно назвали 
нашу страну 91%; некоторые дети – затруднились ответить (8%). Дошкольники давали 
односложные ответы при ее характеристике – большая, могучая, хорошая. Среди 
праздников, которые празднуют вся страна, дети называли общероссийские, народ-

ные: 9 мая, масленица, новый год.
Отвечая на вопрос кого можно назвать героями, и какие они, детские ответы 

были связаны с их опытом характеристик сказочных героев: богатыри, смелые, силь-

ные. Некоторые дети (38%) смогли ответить на вопрос- бывают ли города герои, и 
объяснить, почему их так называют – «это город, в котором была война, который 
защищался от врагов».

В целом анализ детских ответов показал, что дети проявляют интерес к истории и 
современности своей страны, им интересно узнавать о том, какую роль сыграли исто-

рические личности в защите и развитии своего Отечества, они были эмоционально 
включены в сюжет читаемых книг и бесед на нравственные темы. Наблюдение за 
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детской деятельностью, характером проявлений, отношением друг к другу позволяло 
констатировать заинтересованность социально-значимыми проектами, желанием 
участвовать в общественных мероприятиях патриотической направленности. 

Изучая отношение родителей к семейным ценностям, их представленности 
в семейной жизни, мы отметили, что лишь 40% опрошенных родителей знают о 
происхождении своей семьи, фамилии и истории знакомства членов своей семьи 
65% смогли рассказать о семейных реликвиях – тех вещах, которые передаются от 
поколения к поколению. К семейным традициям большинством родителей (80%) 
отнесено совместная встреча нового года, Дня Победы, международных праздников, 
дней рождения. 20% родителей к семейным традициям отнесли совместный выезд 
на природу, прогулки в парке. 

 Результаты проведенной диагностики определили необходимость дальнейшего 
исследования процесса формирования патриотических чувств у детей старшего 
дошкольного возраста на основе осмысления механизмов патриотического вос-

питания в этот возрастной период. Проблема механизмов развития личности 
рассматривался многими исследователями. Отечественные психологи подчеркивают 
роль внешней детерминированности данного процесса: личность «создается» обще-

ственными отношениями, в которые вступает человек в процессе своей деятельности. 
Механизмы развития обеспечивают возможность личности проявлять себя в обще-

стве. При этом значимым фактором, является общение, при котором человек не 
просто развивается сам, но и способствует развитию того, с кем он общается [Мухина 
1987]. Именно в процессе общения ребенок начинает идентифицировать себя с 
конкретным обществом, людьми, соотносить свою жизненную позицию с нормами. 
Идентификация – это «переживание» своей тождественности с другими; эмоцио-

нальная привязанность, особенно на ранних этапах развития. Механизм развития 
личности детерминируется совместным действием фактора целенаправленных 
педагогических воздействий и фактора собственной активности личности. Данные 
положения значимы при определении основных механизмов развития патриотиче-

ских чувств в дошкольном возрасте.
Механизмы патриотического воспитания связаны с осознанием себя частью 

данного общества, эмоционально-чувственной привязанностью и ответственностью. 
Механизм патриотического воспитания современной российской молодёжи пред-

полагает синкретизм исторического, аксиологического, социального, культурного, 
воспитательного и духовного аспектов. Е.И. Изотова основными механизмами раз-

вития патриотизма определяет национальную культурную идентичность и традиции. 
Опыт переживания национальной гордости, представления о социально-поощряе-

мых нормах. Контекстом формирования патриотических чувств выступают сферы 
деятельности человека, искусство, наука, спорт, проявления героизма. На наш взгляд, 
с учетом разных подходов к характеристике патриотизма как личностного качества 
основными механизмами воспитания патриотизма применительно к дошкольному 
возрасту являются:

— ценностные ориентации, обеспечивающие национальную и социокультурную 
идентичность; 

— рефлексия, позволяющая осознать значимость своих совершаемых поступков и 
действий других людей; 

— событийность – опыт совместных переживаний и проживаний социально-зна-

чимых событий.
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Ценности – идеально существующие категории в сознании людей. С. С. Бубнова 
дает классификацию ценностей, которая отражает особенности развития ценностных 
оснований жизнедеятельности человека. Данный подход в выделении личностных 
ценностей позволяет проектировать педагогический процесс с учетом постепенного 
развития нравственной составляющей, формирования жизненной позиции, развития 
патриотических чувств. Значимым в наши дни, в новой социокультурной реальности 
становится усиление воспитательной составляющей образовательной деятельно-

сти, воспитание подрастающего поколения на общечеловеческих, отечественных 
ценностях.

Субъективизация объективных ценностей человеческого общества определяет 
систему отношений человека к социальному, природному и культурному окружению. 
Поскольку в дошкольном возрасте ребенок познает мир, подражая взрослому, следуя 
заданным эталонам поведения, транслируемыми родителями, воспитателями, то основ-

ным методом трансляции ценностных основ жизнедеятельности являются беседы, 
пример, подражание, совместная практическая деятельность. Ценностные ориентации 
в качестве механизма воспитания патриотических чувств дошкольников помогают в 
регуляции поведения, выборе нормативных эталонов поступков и действий. Ценности 
регулируют поведение и деятельность как со стороны принятых ценностных основа-

ний жизнедеятельности в культуре данного общества, так и личностными мотивами.
 Рассматривая ценностные ориентации, как механизм развития патриотизма 

в дошкольном возрасте, для нашего исследования значимыми становится такая 
организация образовательного процесса, при котором содержание базовых наци-

ональных ценностей становится понятным и доступным детям, чтобы именно они 
помогали в выборе стиля поведения и деятельности ребенка.

Рефлексия определяет аналитическую деятельность субъекта в области мотивов и 
целей деятельности, возможно осуществимых программ действия и его результатов, 
тем самым обеспечивая устойчивость поведенческих реакций. Развитие рефлексив-

ных умений в дошкольном возрасте обосновано и во ФГОС ДО, где выделены такие 
личностные характеристики, как инициативность, самостоятельность, ответственность. 
Именно они характеризуют осмысленность в действиях детей. Рефлексия позволяет 
ребёнку обдумывать будущую деятельность, планировать достигаемый результат, 
предусматривать способы его достижения. В частности, проявление отзывчивости 
связано с тем, что ребенок начинает понимать определенную ситуацию, сопережи-

вает. Проявляя ответственность, рефлексия позволяет дошкольнику действовать в 
соответствии со сложившимися нормами данного общества, анализировать обста-

новку, оценивать результат своих действий, поступков, также предъявлять подобные 
требования к другим (А.Р.Уразова). По исследованиям А.Н. Леонтьева, рефлексия у 
ребёнка дошкольного возраста развивается в соответствии с общими психическими 
закономерностями развития деятельности: мотив, операции, способы осуществления 
деятельности, продукт деятельности. 

Событийность тесно связана с деятельностью людей. Она лежит в «коммуника-

тивной плоскости», и связана с организацией образовательных мероприятий. Авторы 
выделяют несколько характеристик образовательных событий. Исходя из характе-

ристик, данных [Волкова 2010] мы можем охарактеризовать событийное событие и 
определить его роль в формировании основных показателей патриотических чувств. 
Образовательное событие – это концентрация изменений, происходящих с челове-

ком в пространстве и времени. У ребенка образовательное событие меняет, изменяет 
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или уточняет представления о происходящем. Оно связано с осознанием своих воз-

можностей в участии в совместной деятельности. Образовательное событие – это 
пространство, в котором рождаются новые эмоции, переживания. Образовательное 
событие мотивирует ребенка к выражению своих чувств, эмоций в процессе продуктив-

ной деятельности и в ходе общения. Образовательное событие — это пространство, в 
котором ребенок начинает ощущать свою сопричастность к происходящему, осозна-

вать себя частью большого целого. 
Выделенные механизмы формирования патриотических чувств детей старшего 

дошкольного возраста позволяют более системно и логически с учетом возрастной 
специфики вводить в образовательный процесс национальные ценности нашего 
общества, ценностные смыслы жизнедеятельности человека в современном мире. 
Важно раскрыть перед ребенком цепочку причинно-следственных связей, помочь 
в формулировке выводов, прогнозировании последствий совершаемых самим и 
другими людьми поступков и действий, что в итоге и определяет степень сформи-

рованности его отношения и субъектной позиции, что лежит в основе воспитания 
патриотических чувств ребенка.

Заключение. Понимание и осмысление действий других людей и своих поступков 
обеспечивается целенаправленной и систематической деятельностью взрослого по разъ-

яснению их значимости для других людей, для целого города, всей страны. Патриотизм 
в дошкольном возрасте характеризуется целостностью развития всех сфер личности 
ребенка; оно проявляется в устойчивом интересе к изучению истории своей семьи, тради-

циям малой родины, известным личностям, героям, к общественно- значимой деятельности, 
социальным событиям; в эмоциональной отзывчивости на общественные события патри-

отической направленности, либо способствующие процветанию малой родины и страны; 
в словесных выражениях и реальных делах. Проектируя образовательный процесс на 
основе национальных ценностях необходимо учитывать основные механизмы развития 
патриотических чувств: ценностные ориентации, событийность, рефлексию.
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