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Консультация на тему: «Роль семьи в воспитании маленького гражданина» 

 Воспитание гражданина – это многогранный процесс, охватывающий 

решение целого комплекса задач: воспитания у ребенка любви и привязанности 

к семье, родному дому, детскому саду, к родной улице и городу, формирования в 

нем чувства хозяина – человека, бережно относящегося к родной природе и ко 

всему живому, человека, который гордится достижениями своей страны, любит 

труд и уважает людей труда, с уважением относится к традициям своего народа, 

проявляет интерес к общественной жизни. 

 Принято считать, что путь воспитания любви к Отечеству выстраивается 

в логике от близкого к далекому — от любви к родителям (точнее, к родному 

дому), к детскому саду, к улице, городу до любви к родной стране. 

 Следует задуматься, действительно ли этот территориальный подход 

эффективен в воспитании столь сложного и многогранного социального 

чувства, как чувство любви к Родине. Вероятно, дело не в расширении 

территории, а в том, чтобы создать условия для решения задач патриотического 

воспитания, для формирования у детей чувств и отношения, составляющих в 

конечном итоге патриотизм: привязанности, верности, чувства собственности и 

ощущения того, что ты свой, ты нужен. 

 У дошкольников постепенно складывается образ собственного дома с его 

укладом, традициями, стилем взаимоотношений. Ребенок принимает свой дом 

таким, каков он есть, и любит его. Это чувство родительского дома ложится в 

основу любви к Родине, Отчизне. Если в семье есть свои, только ей присущие 

привычки, правила (отмечать какие-то даты, вместе встречать Новый год, 

готовить друг другу сюрпризы, подарки, вместе отдыхать в туристических 

походах и др.), то все это постепенно и основательно входит в социальный опыт 

ребенка и остается как приятные воспоминания детства, которые хочется 

пережить снова. Подобные воспоминания могут складываться из многих 

мелких деталей: как мама по утрам целовала, чтобы побыстрее просыпался; как 

бабушка кормила из ложечки даже тогда, когда мог есть сам, но это была 

своеобразная милая игра в баловство; как дедушка собирал всю семью и 

рассказывал интересные истории и многое другое. У каждого воспоминания 

свои, но они дороги человеку и накрепко привязывают его к родному дому, 



родным людям. 

 Вспомните наиболее яркие впечатления своего детства, связанные с 

родительским домом. Что из его традиций вы бы перенесли в свою семью? 

 Задачей родителей является сделать так, чтобы подобных теплых 

воспоминаний было у ребенка побольше. Привязанность к родному дому, 

желание беречь его, делать лучше связаны и с тем, чтобы у ребенка в семье 

были свои обязанности, чтобы его не освобождали из-за малых лет от общего 

труда, — это способствует укреплению чувства семьи. 

 Двор, улица, на которой живет ребенок, также могут способствовать 

закреплению чувства привязанности и ощущения собственности (мой двор, моя 

улица). Но и это не происходит само по себе. Если родители гуляют с детьми во 

дворе, на своей улице, показывают детям, что им нравятся и двор, и улица, если 

у ребенка есть свои любимые места во дворе и на улице, то можно рассчитывать 

на то, что малыш будет привязан к ним. 

 Следующий этап — воспитание любви и привязанности к своему городу. 

Для ребенка город конкретизируется улицей, т. е. он осознает себя прежде всего 

жителем своей улицы. Чтобы дети почувствовали свой город, им нужно о нем 

рассказать и показать его, когда родители вместе с детьми ездят по городу (в 

магазин, в театр, в парк и др.). 

 Дети старшего дошкольного возраста могут и должны знать название 

своего города, его главные улицы, достопримечательности, музеи, какие-либо 

театры и др. 

 Необходимо, вместе с детьми принимать участие в праздновании Дня 

города или в других событиях, чтобы они имели возможность окунуться в 

атмосферу общей радости, веселья. Предложите ребенку отразить свои 

впечатления от экскурсий в рисовании, конструировании и т. п. 

 Воспитание отношения к своей стране в большей мере опирается на 

когнитивный компонент: детям сообщают информацию, которую они должны и 

могут усвоить. Особенностью является то, что знания должны быть 

эмоциогенны и побуждать ребенка к практической деятельности. 

 Дети должны знать название столицы нашей Родины, ее 

достопримечательности. Детей знакомят с символикой страны, рассказывают, 

что у каждой страны есть свой флаг, герб, гимн. 

 При ознакомлении с природой родной страны акцент делается на ее 



красоте и разнообразии, на ее особенностях. Дети должны получить 

представления о том, какие животные обитают в наших лесах, какие растут 

деревья, по какому дереву можно сразу определить Россию, какие цветы цветут 

на российских лугах. 

 Средством патриотического воспитания является искусство: музыка, 

художественные произведения, изобразительное искусство. Дети 

рассматривают картины И. Левитана, И. Шишкина и других больших 

художников, которые с любовью изображали природу родной Отчизны, 

слушают стихи А. Блока, С. Есенина, музыку П. Чайковского. С. Прокофьева. 

Необходимо, чтобы произведения искусства были высокохудожественными. 

 Важной частью работы по воспитанию любви к Родине является 

формирование у детей представлений о людях родной страны. В первую 

очередь следует вспомнить тех людей, которые прославили нашу Родину — 
художников, композиторов, писателей, изобретателей, ученых, 

путешественников, врачей. 

 Одним из показателей любви к Родине и преданности ей у взрослого 

человека является готовность, если это потребуется, встать на ее защиту. На 

протяжении долгой истории нашей страны не однажды возникали ситуации, 

происходили события, требующие от человека встать на защиту Родины. 

Рассказать об этом дошкольникам необходимо. И хотя мы не ждем от детей 

подобной готовности, но примеры из жизни взрослых явятся существенным 

вкладом в копилку высших социальных чувств ребенка. Можно познакомить 

детей с самим понятием защитник Отечества и конкретизировать его с 

помощью русских былин о богатырях, рассказах о героях разных войн, 

полководцах — А. Суворове, М. Кутузове, Г. Жукове, рядовых воинах, смело 

защищавших Отечество. 

 Одно из направлений в патриотическом воспитании — приобщение к 

традициям народа, к народному творчеству. В народном творчестве, — писала 

А. П. Усова, — исторически сохраняются и вырабатываются присущие народу 

черты характера и мышления. Поэтому народное творчество имеет более 

широкое значение, чем то, в каком его применяют воспитатели детских садов: 

оно имеет значение для патриотического воспитания. 

 Особое место в патриотическом воспитании отводится праздникам. 

Социологи и культуроведы отмечают, что праздник является наиболее древним 
элементом культуры человеческого общества и безусловной частью его жизни". 

Праздник — наиболее древний и постоянно воспроизводимый элемент 



культуры (А. И. Мазаев). 

 Каждый период жизни общества характеризуется разными праздниками, 

при этом одни из них приходят и уходят, а другие существуют веками, но в 

зависимости от политики государства могут отмечаться или не отмечаться 

всенародно. Так, в течение 70 лет в нашей стране отмечались такие праздники, 

как 7 ноября, 1 Мая, 22 апреля, т. е. политические праздники, призванные 

прославлять государственный строй. В этот период народные и тем более 

религиозные праздники повсеместно не отмечались, хотя в народе они жили. 

 В последнее десятилетие политические праздники отмечаются меньше, 

чем бывшие ранее в тени народные и религиозные праздники: масленица, 

Рождество, Пасха. Как бы там ни было, в праздничных обрядах и ритуалах 

закрепляется социальное поведение, они помогают человеку осознать свою 

национальную принадлежность, а их яркая эмоциональная форма и содержание 

воспитывают положительные чувства. 

 Средством патриотического воспитания служит деятельность детей. 

Деятельность может быть разнообразной. Важно, чтобы она была интересна и 

понятна детям и чтобы они охотно принимали в ней участие. Это может быть, 

например, деятельность по оформлению помещения к празднику: изготовление 

деталей оформления, обсуждение дизайна. Главное условие — чтобы дети 

видели необходимость, небесполезность своих усилий. Иначе от ощущения 

труда понарошку у ребенка исчезнет желание делать что-то значимое и 

полезное. 

 Решение задач патриотического воспитания во многом зависит от 

воспитателя и родителей. Если взрослые поистине любят свою Родину, преданы 

ей, умеют наряду с критикой замечать и показывать ребенку привлекательные 

стороны, можно надеяться на эффективность воспитательно-образовательной 

работы. В противном случае одно неосторожное, даже сказанное вскользь слово 

может разрушить многое. 

 


