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Пояснительная записка 

Методические рекомендации предназначены педагогам ДОУ, работающим с 

детьми в возрасте от 3 до 7 лет.  

Актуальность  проблемы обозначена в ФГОС ДО. В федеральном 

образовательном стандарте дошкольного образования ставятся цели по 

патриотическому воспитанию: создание условий для становления основ 

патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации 

ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации 

процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень 

любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все 

инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Для 

воспитателя это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают 

большие возможности для систематического и последовательного 

нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной 

основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной 

адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем 

мире. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее 

благоприятным для эмоционально - психологического воздействия на 

ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в 

памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании 

патриотизма. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина.  

Практическая значимость рекомендаций  заключается в применении в 

краеведческой работе современных подходов к организации различных 

 видов детской деятельности, широкое  использование методов развития 

познавательной активности, что  позволит повысить интерес ребенка к 

знаниям краеведческого содержания, позволит увлечь в игру, а это уже почти 

100%-ный результат успеха.   

Рекомендации могут быть  легко адаптированы к условиям любого 

дошкольного образовательного учреждения.Автор  описывает опыт своей 

работы  и  обращает внимание на положительный результат:  

расширение знаний детей по краеведению, возрастание интереса к родному 

краю, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 

воспитание  у старших дошкольников любви и чувства гордости за малую 



Родину, бережного отношения к родному городу, краю; развитие 

познавательной активности, исследовательских умений и навыков, навыков 

проектной деятельности; повышение активной гражданской позиции семей 

дошкольников, увеличение количества активных участников общественной 

жизни города.  

           Система работы, описанная в данных рекомендациях,  не ставит цель 

достичь высоких результатов за короткий отрезок времени путем 

форсирования процесса формирования патриотизма дошкольников, 

проявлению любви и преданности родному краю, поселку.  Главное – помочь 

детям максимально развить их интеллектуальный и творческий потенциал, 

максимально  использовать  образовательный и воспитательный потенциал 

краеведения, чтобы, взрослея, каждый из них смог проявить их собственные 

потенциальные возможности на благо процветания своей Родины, осознал 

свою значимость и нужность для неё. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Введение 

Малая Родина... У каждого человека она своя, 

но для всех является той путеводной звездой, 

которая на протяжении всей жизни определяет очень многое, 

 если не сказать — всё. 

 

 

         В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед 

отечественным  дошкольным образованием, выступает проблема 

становления у дошкольников ценностного отношения к родной стране, 

воспитания основ гражданственности. Как показывают современные 

исследования, ценностное отношение к Родине является важной 

составляющей аксиологического опыта личности, и поэтому оно должно 

стать значимым компонентом первой ступени образования человека - 

дошкольного образования. 

          Дошкольный возраст как период складывания первооснов личности 

имеет свои потенциальные возможности для развития высших нравственных 

чувств, в том числе ценностного отношения к малой и большой Родине, 

воспитания основ гражданственности. Основой в воспитании у 

дошкольников гражданских чувств являются накопление детьми социального 

опыта  жизни  в своем Отечестве, усвоение  принятых в обществе норм 

поведения, развитие интереса к ее истории и культуре, формирование 

позитивного отношения к прошлому и настоящему родной страны, родного 

края.  

         Значимость патриотического воспитания патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста обозначена во ФГОС ДО как задача приобщения детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, учет 

этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Патриотическое 

воспитание по ФГОС предполагает формирование первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, представление о социокультурных ценностях 

нашего народа, о традициях и праздниках нашего народа, а также 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе. 

           Наравне с другими компонентами правомерно включить в содержание 

воспитания патриота гражданина такие составляющие, как любовь к родине, 



к родным местам, знания об истории, культуре и традициях малой родины, 

проявление познавательного интереса к знаниям о ней. При этом 

географические и природные особенности, местные культурно-исторические 

обычаи и традиции, народное творчество являются для дошкольников 

наиболее доступными средствами формирования положительного отношения 

к своей малой родине, развитие интереса к разным сторонам жизни родного 

края. Большинство ДОУ района  ставят задачи воспитания любви к малой 

Родине в части ООП ДОО, формируемой участниками образовательных 

отношений, однако программа  ознакомления с родным  городом, краем, 

районном в районе не разработана. Все это делает актуальным 

краеведческую работу в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Анализ результатов анкетирования родителей показывает, что интерес их 

к материалам краеведческого содержания также низок:  73% из опрошенных 

родителей не усматривают  в краеведческой работе большого 

воспитательного и развивающего потенциала. 

Анализ имеющейся литературы по патриотическому воспитанию 

дошкольников показал: несмотря на то, что в настоящее время выходит 

достаточно много методической литературы по данной теме, ни программ, 

ни методических пособий для дошкольных образовательных учреждений с 

использованием краеведческого содержания нет. 

Новизна рекомендаций состоит  в тщательно продуманной интеграции 

краеведческой работы в систему воспитательно-образовательной работы 

через разные виды детской деятельности: игровую, познавательную, 

творческую, двигательную и др., а также в процесс взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Работа по воспитанию любви к малой родине осуществляется по четырём 

направлениям: работа с детьми, с родителями, с педагогами и работа  над 

развитием предметно-развивающей среды.  

Практическая значимость представленного опыта работы  заключается в 

применении в краеведческой работе современных подходов к организации 

различных  видов детской деятельности, широкое  использование методов 

развития познавательной активности, что  позволит повысить интерес 

ребенка к знаниям краеведческого содержания, позволит увлечь в игру, а это 

уже почти 100%-ный результат успеха.   

Система работы не ставит цель достичь высоких результатов за короткий 

отрезок времени путем форсирования процесса формирования патриотизма 

дошкольников, проявлению любви и преданности родному краю, поселку. 



 Главное – помочь детям максимально развить их интеллектуальный и 

творческий потенциал, максимально  использовать  образовательный и 

воспитательный потенциал краеведения, чтобы, взрослея, каждый из них 

смог проявить их собственные потенциальные возможности на благо 

процветания своей Родины, осознал свою значимость и нужность для неё. 

Теоретическое обоснование целесообразности ведения краеведения в 

ДОУ. 

            В истории педагогики  всегда уделялось  большое внимание 

краеведческого работе как условию успешного воспитания у дошкольников 

гражданско-патриотических качеств. 

            Еще в позапрошлом веке выдающийся деятель в области дошкольного 

образования А.С.Симонович – организатор первого детского сада в России, в 

своей книге писала: «Собственно краеведение начинается в детском садике. 

Это ряд систематических бесед, наблюдений, прогулок, предварительно 

хорошо обдуманных  воспитателем, которые приводят к сознательному 

ознакомлению с родиной и готовят ребенка к дальнейшему пониманию 

живой и неживой природы, а также географии, экологии и др. Краеведение 

не следует понимать так, будто оно просто знакомит ребенка с окружающей 

средой. Краеведение выбирает только те предметы из жизни людей, которые 

могут дать ребенку определенные моральные и умственные силы». 

К.Д.Ушинский, В.Г.Белинский, Н.А. Добролюбов и др. считали, что 

воспитание в ребенке гражданина своей Родины неотделимо  от воспитания в 

нем  гуманных чувств – доброты, справедливости, внимательного отношения 

к семье, к самым близким людям – матери, отцу, бабушке, дедушке. Эти 

корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

ребенок, чему он  изумляется и что вызывает отклик в его душе… И хотя 

многие   впечатления еще не осознаны им глубоко, но пропущенные через 

 детское сердце, они играют огромную роль  в становлении личности 

патриота. 

      М. Монтессори отмечала, что «местные»  черты поведения человека есть 

таинственное отражение того, что запечатлелось в нем в годы его детства. 

Она считала, что в словах «Я люблю свой край» нет ничего поверхностного 

или искусственного, напротив, они отражают  весьма существенные 

человеческие качества. 

        В основу обобщения данного опыта положены  научно-методические 

основы нравственно-патриотического воспитания, изложенные в примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», переработанной в соответствии с федеральными 



государственными требованиями, в дополнительной части (региональный 

компонент), к счастью, предусмотрен раздел «Ребенок знакомится с малой 

родиной – родным городом», в котором  отражены задачи воспитания и 

развития детей в данном направлении, планируемые результаты освоения 

детьми  образовательного содержания. 

Педагогические условия и особенности применения опыта. 

К педагогическим условиям применения опыта использования данной 

программы отнесено следующее: 

- предполагается интеграция краеведческих знаний во все компоненты 

воспитательно-образовательного процесса 

- предполагается широкое использование нескольких педагогических 

технологий:  здоровьесберегающих технологий, технологии личностно – 

ориентированного обучения, педагогики сотрудничества, игровых 

технологий, технологию проектного обучения, информационно-

коммуникационных технологий 

- предусматривается широкое использование методов развития 

познавательной активности и творческого воображения (исследовательскую 

и опытно-экспериментальную работу и т.п.) 

- предполагается создание в группе богатой предметно-развивающей среды - 

 уголка краеведения 

- планируется активная совместная проектная деятельность с родителями 

- при планировании и организации работы учитываются индивидуальные и 

возрастные особенности, интересы и увлечения детей. 

           К факторам, предопределяющим возможность успеха реализации 

системы работы, способным помочь в осуществлении работы, относятся 

следующие: 

1. Обязательное наличие предметно-развивающей среды,  насыщенной 

богатым  материалом краеведческого содержания. 

2. Обязательное использование методов развития познавательной 

активности, в частности, проектно-исследовательского и 

экспериментального метода. 

3. Личностный фактор, где от самого педагога зависит очень многое. 

Только ему, творцу, «играющему режиссеру», под силу заинтересовать 

ребенка в игре, обогатить знания детей, преобразовать обыденный 

социальный опыт детей в проблемно-творческую деятельность, создать 

игровую атмосферу в группе. 



Рекомендовано 

-  учет возрастных и психологических особенностей детей в содержании и 

организации краеведческой работы в рамках образовательного процесса 

-   принцип наглядности. 

-   принцип  энциклопедичности. 

-   принцип интеграции. 

-   принцип развивающего характера образования 

-   принцип индивидуализации 

-   принцип единства с семьей 

Краеведческая культурно-образовательная среда ДОУ 

          Организация условий  для самостоятельной деятельности  детей по их 

выбору занимает особое место в педагогической процессе. Наличие 

соответствующей культурно-образовательной макро- и микросреды является 

непременным условием организации краеведческой работы. Формирует 

макросреду детского сада выставки семейного творчества, выставки детского 

творчества, фотовыставки, конкурсы среди педагогов, конкурсы семейного 

творчества, проектная деятельность, методическая библиотека, библиотека 

научно-популярной литературы, дидактических пособий, наглядного 

материала. 

             Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе 

микросреды - уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется 

возможность действовать с картой поселка, района, рисовать, рассматривать 

книги и иллюстрации,  играть в дидактические игры, создавать коллажи и 

макеты, играть с использованием макетов, играть в подвижные игры. 

Цель работы  – создание системы работы, способствующей формированию 

положительного отношения  к малой родине, воспитанию интереса и любви к 

родному городу, району, краю с помощью организации краеведческой 

работы в ДОУ. 

Для реализации цели определены следующие задачи: 

- Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, району,  его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, дать общее 

представление о народах Кубани. 

- Познакомить детей с обычаями и традициями, народным творчеством 

кубанского народа, воспитывать чувство уважения к традициям и обычаям, 

воспитывать добрые  чувства. Содействовать становлению желания 



принимать участие в традициях поселка и в традициях, сложившихся на 

территории Тимашевского района. 

- Воспитывать у детей интерес, бережное и созидательное отношение к 

природе родного города, района, края, развивать способность чувствовать 

красоту природы и эмоционально откликаться на неё. 

- Развивать чувство гордости за свою малую родину, бережное отношение к 

родному краю. Расширять представления детей о том, что делает малую 

родину красивой, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного края. 

- Учить устанавливать причинные связи, делать выводы, развивать умение 

сравнивать и мыслить логически, развивать воображение, фантазию, 

творческие способности, обогащать речь и словарный запас.   

Организация работы 

Знакомство дошкольников с родным городом и родным краем - процесс 

длительный и сложный. Он не может проходить  от случая к случаю. 

Положительного результата в развитии целостного отношения к родному 

краю можно достичь только систематической работой. Краеведческие знания 

интегрируются 

- в образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровую, 

коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, 

продуктивную, музыкально-художественную 

Представления о малой родине успешно интегрируются  практически со 

всеми образовательными областями основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения. 

- в образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов (прогулки, целевые экскурсии обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников) 

- в самостоятельную деятельность детей  (дидактические  и подвижные 

игры, рассматривание дидактических картинок, иллюстраций) 

- в процесс взаимодействия с семьями (участие в проектной деятельности, 

продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание 

карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; участие с 

родителями и воспитателями в социально-значимых событиях и прочее) 



Мотивация и активизация познавательной деятельности детей, повышение 

эмоциональной активности к краеведческим знаниям осуществляется  через 

применение следующих  методов: 

 Элементарный анализ (установление причинно-следственных связей) 

 Экспериментирование и опыты 

 Придумывание сказок, рассказов 

 Сюрпризные моменты 

 Элементы творчества и новизны 

 Игровые и воображаемые ситуации 

 Решение логических задач 

 Метод моделирования и конструирования 

 Эмоциональная насыщенность окружения 

 Исследование  предметов живой и неживой природы 

 Прогнозирование  (умение рассматривать предметы и явления в 

движении – прошлое, настоящее и будущее) 

 Игровые приемы 

 Проблемные ситуации и задачи 

 Неясные знания (догадки) 

 Предположения  

Примерное содержание  работы осуществляется по нескольким 

направлениям.  

Направление «История моего района» :ООД, беседы с детьми, 

рассматривание  иллюстраций, фото, видеопрезентации, экскурсии в музей,  

выставка «дары района и Кубани». 

«Традиции и обычаи казаков моего района» :ОД «Традиции и обычаи « 

ОД «Природа моего района», встречи с интересными людьми, Праздник 

Осени, День города, ОД –« Птицы и животные моего района», экскурсия  к 

мемориалу. 

«Мой любимый  Тимашевск»: ОД «Птицы родного края» 

«Как жили казаки на Кубани», беседы, экскурсии по городу, виртуальные 

экскурсии, фотовыставка, конкурс детских рисунков «Я рисую Тимашевск», 



экскурсия по ул.  Братьев Степановых,  календарные праздники и обряды 

кубанских казаков. 

«Поселения моего района»: ОД- Станица Медведовская,  

«Ст. Днепровская – часть моего района», виртуальная экскурсия в хутор 

Танцюра-Крамаренко, экскурсия в  монастырь Марины Магдолины, 

социальный проект «Мой дом, моя улица». 

Достопримечательности моего города и района: Соц. проект  «Мой дом, 

моя улица», виртуальные экскурсии по городу и району, ОД «Герои- мои 

земляки», ст. Роговская  – часть моего района, ОД «Слово об одной русской 

матери», ОД «Главные предприятия моего города», рождественские колядки. 

Мой город и район в годы ВОВ:«Наши герои ВОВ», акция «Подарок 

ветерану», ОД «Они трудились  в годы войны», фото выставка «Участники 

войны моей семьи», ситуация –путешествие в историю моего детского сада,  

викторина «Хочу все знать о своем городе». 

Волшебная карта моего города: ОД по одной теме  «Улицы, носящие имя 

героев», беседы «Герои спорта моего города и района», фото история о моем 

любимом районе, литературная гостиная «Я люблю тебя, мой город!», 

игровые образовательные ситуации «Народное творчество   на Кубани». 

Тимашевский  район- кузница  сельхозпродуктов: ОД «Труженики села», 

«Заводы моего района», виртуальные экскурсии по городу, Гимн и флаг 

моего города и района, Х. Незаймановский в истории моего района, 

масленица на Кубани. 

Мой город в прошлом и настоящем: Экскурсии по городу, фотовыставка  

«Они сражались за Родину»,  «Украсим город к празднику», «Герои Победы» 

–беседы, акция «Подарок ветерану, конкурс рисунков «Праздничный салют». 

Хочу все знать о  своем городе и районе: экскурсии по ул. Чапаева, 

Степанова, к памятнику Попко, к вечному огню, поле чудес «Что я знаю о 

своем городе?,  

выставка рисунков «За что тебя люблю, мой город Тимашевск», акция 

«Сбережем природу родного района», праздник «Лето на Кубани». 

Кулинарные искусства кубанцев: беседы с детьми, встречи с  родителями-

поварами и  знакомство с их кулинарными рецептами, история  и традиции  

кулинарии на Кубани, праздник Троицы, завивание венков.  

Красная книга Кубани и моего района: экскурсии в природу с целью 

ознакомления с  растениями, которые надо сохранить, выставка рисунков 

«Давайте вместе сбережем наш родной природный дом», 



сельскохозяйственные обряды на Кубани», акция «Сохраним природу 

района».  

Воспитатель  сам определяет  темы  образовательной деятельности, имеет 

возможность творчески подходить к реализации предлагаемых тем, изменять, 

варьировать. Главное:  сформировать представления детей о своем районе, 

городе и воспитывать  желание сделать его красивым, беречь то, что  есть.  

 

 

,  

 



Методическое сопровождение образовательного процесса по 

реализации регионального  компонента. 

Знакомство  с региональным компонентом начинается с малого. Дети-

дошкольники живут в своем маленьком мирке: вот мама, вот папа, вот моя 

квартира, мой детский сад. И в детском саду у нас все такое маленькое, 

уютное: мой шкафчик в раздевалке, мой стол, моя кроватка, моя группа. 

Необходимо воспитывать и обучать детей так, чтобы они осознавали себя, с 

одной стороны – детьми своих родителей, внуками и правнуками своих 

предков, а с другой стороны – детьми своей страны, края и, наконец, - 

жителями Земли. 

Этой задаче служит формирование  пространственных представлений. 

Схемы, планы детского сада, участка, района, карты, глобус – все это модели 

окружающего мира. Начинаем обучение с того, что ребенок может увидеть 

своими глазами в пространстве, а потом – нарисовать на листе бумаги, 

сравнить и понять. Это план стола  и расположенные на нем предметы. Затем 

составляем план группы, участка,  ДОУ, улицы и наконец, ориентируемся на 

карте города. 

Кроме этого в ДОУ реализация регионального компонента 

осуществляется через:  занятия, совместную деятельность педагога с детьми, 

самостоятельную деятельность детей, сотрудничество с музеями, 

привлечением родителей, организацию праздников и развлечений, работой 

«Русской избы». 

Специально организованные занятия 

Знакомство детей с особенностями края включает в себя 

интеграцию  образовательных  областей. По каждой 

области  разрабатываются темы занятий, что позволяет педагогам, учитывая 

возрастные и индивидуальные особенности детей своей группы, определить 

объем и содержание занятий в соответствии с общей темой. 

Краеведческий материал можно использовать фрагментарно в работе 

любого занятия. Так, например, по обучению грамоте это может быть работа 

с предложением, словарная работа. 

При отборе краеведческих сведений для занятий важно придерживаться 

следующих правил: 

- события местной истории и культуры должны быть понятными и 

доступными возрасту детей; 

- факты должны быть достаточно яркими, эмоционально насыщенными; 

- предоставить детям возможность совершать маленькие «открытия»; 



- формировать умение наблюдать окружающую действительность, 

искать «неизвестное в известном, незнакомое в знакомом»; 

Воспитать в ребенке гуманное отношение к окружающему миру, любовь 

к родной природе, семье, дому, краю, городу, поселку, Родине можно так же 

путем создания в ДОУ центров краеведения, мини - музеев. Условно 

содержание знаний о родном крае в музее можно разделить на три основных 

блока: мир природы, деятельность людей и культурный облик родного 

поселка. Вариативность и содержание таких зон напрямую зависит от 

творчества и кругозора педагогов. Разнообразие экспонатов, выставок, 

уголков с использованием фотографий, макетов, стендов, иллюстративного 

материала, географических карт – все эти средства и материалы привлекают 

внимание детей, повышают их интерес к знакомству с родным краем, что 

позволяет успешно решить задачу по воспитанию интереса и любви детей к 

малой Родине. 

Природа  - один из важнейших факторов народной педагоги. Она не 

только среда обитания, но и родная сторона, Родина. Знакомя с природой края, 

мы решаем не только природоохранные задачи, но и воспитываем любовь к 

каждому объекту в природе. Проведение традиционного экологического 

праздника «День рождение Земли», поэтических сезонных утренников 

формирует у детей любовь и уважение к малой Родине, ее традициям и 

культуре. А экологические акции позволяют применить полученные знания на 

практике. 

Самостоятельная деятельность детей подразумевает не только 

различные игры краеведческой направленности, работу в творческих 

мастерских, а также организацию предметно-развивающей среды для 

самостоятельной деятельности. 

Организация праздников и развлечений 

Большое место в приобщении детей к народной культуре в работе по 

патриотическому воспитанию занимают  народные праздники и традиции. В 

них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за 

характерными особенностями времён года, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, растений. Причём эти наблюдения 

непосредственно связанны с трудом и различными сторонами общественной 

жизни человека во всей их целостности и многообразии. В нашем ДОУ 

ежегодно проходят такие праздники как «Калядки», «Масленица», 

«Веснянка». 

Экскурсии по городу 



Наш город богат достопримечательностями и памятниками, к 

которым  постоянно организуются экскурсии. Вместе с детьми посещаем 

музей семьи Степановых-гордость Тимашевского района,  Дома Творчества, 

где узнаём много интересного об истории города, жизни и быте людей. А 

также, знакомим дошкольников с историей города, организуя пешие прогулки 

к памятникам нашего города 

Взаимодействие с родителями. 

Большое значение имеет поддержка со стороны родителей. Необходимо, 

чтобы процесс воспитания любви к малой родине был двусторонним, поэтому 

в дошкольном учреждении проводится работа с родителями. Так в детском 

саду совместно с родителями были созданы и реализованы следующие 

проекты: «Моя родословная», «Почему так улицу назвали», «Из бабушкиного 

сундука», «День Победы – светлый праздник». А методические продукты 

проекта «Люби и знай родной свой край» альбомы, фотографии, схемы, 

художественная и энциклопедическая литература, широко используются в 

работе воспитателей. 

По обобщению опыта работы педагогов собран и оформлен материал. 

Воспитатели имеют возможность ознакомиться с разработками консультаций, 

семинаров - практикумов, педсоветов, занятий, праздников, развлечений. Для 

работы с детьми подобрана необходимая художественная литература: сказки, 

загадки, сборники стихов, журналы, книги и картины, научно-

публицистическая литература, имеются иллюстрации с изображением 

растений и животных, пейзажей природы, сборники музыкальных 

произведений. 

Организация праздников и развлечений 

Большое место в приобщении детей к народной культуре в работе по 

патриотическому воспитанию занимают  народные праздники и традиции. В 

них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за 

характерными особенностями времён года, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, растений. Причём эти наблюдения 

непосредственно связанны с трудом и различными сторонами общественной 

жизни человека во всей их целостности и многообразии. В нашем ДОУ 

ежегодно проходят такие праздники как «Колядки», «Масленица», 

«Веснянка». 

Вывод: таким образом, реализация регионального компонентав 

социально-коммуникативном развитии дошкольников, построенная в системе 

будет способствовать достижению целевых ориентиров ФГОС: 



- ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

-различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. 

 

Дошкольный возраст - важный период для становления личности, 

развития представлений о человеке, обществе, культуре. Изучение 

краеведческого материала, знакомство с историко-культурными, 

географическими, климатическими национальными особенностями своего 

региона помогает повысить интерес к истории своего народа, развить 

духовные потребности, воспитать чувство привязанности к своей малой и 

большой Родине. Соприкосновение ребенка с народным искусством, 

традициями, историей природой родного края, участие в народных праздниках 

помогут духовно обогатит. ребенка, поддержать его интерес к прошлому и 

настоящему, воспитать любовь к своей Родине.  

Можно всю работу по ознакомлению дошкольников разделить на 

несколько блоков:  «История Кубани», «Родная станица», « Родной город», 

«Кубань - житница России», «Культура Кубани», «Мир природы», «Кубань в 

стихах и прозе».  

При  реализации каждого блока  воспитателю необходимо помнить о 

взаимосвязи отдельного края с жизнью всей страны.  

Задачи: познакомить с историей, культурой, географическими 

особенностями Кубани и родного села. Развивать познавательные 

способности, интерес к жизни народа Кубани в разное историческое время, к 

природе и людям труда, творческие и интеллектуальные способности, 

речевую культуру. Воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в 

которых ребенок живет, к Родине, родному краю, бережное отношение к- 

природе, чувства сопереживания, гордости за свой народ, желание 

приумножать его богатства. 

 Блок «История Кубани» : познакомить с историческим прошлым 

Кубани Рассказать об археологических раскопках стоянок первобытных 

людей, о том, как научились использовать огонь, показать добывание огня 

способом удара камень о камень. Обратить внимание на жизнь греков- 

торговцев, земледельцев, их язык, культуру, традиции. Рассмотреть сосуды 

для вина, масла (в картинках, иллюстрациях). Познакомить с воинственными 



кочевыми племенами, рассмотреть кольчуги — рубахи из металлических 

колец. Дать понятие о слове «купец», о том, что продавали и покупали купцы 

на Кубани. Познакомить с основным населением Кубани до переселения 

казаков - адыгами, их занятием земледелием и скотоводством. Рассмотреть 

котлы горцев, кувшины и др. Расширить представления детей о первом 

поселении казаков на Кубани - Екатерининском, которому суждено было стать 

столицей казачьего края. Познакомить с историей создания своего города, 

села. Связать это с основанием казаками - переселенцами большинства 

современных кубанских городов и станиц.  

Блок «Родная станица или родной город». Познакомить детей с историей 

своей станицы или города и казачества. Рассказать, как учили маленьких 

казачат. Познакомить с обычаями, языком, одеждой, бытом населения 

кубанских станиц. Рассмотреть посуду, другие предметы обихода (макитра, 

скрыня, саманная хата). Провести беседы о гражданской войне на Кубани. 

Рассмотреть боевые награды, старые фотографии, шашки, оружие казаков. 

Познакомить с героями- станичниками гражданской войны. Организовать 

экскурсии к памятникам.  

Блок « Кубань - житница России». Кубанский край сегодня - один из 

крупнейших сельскохозяйственных районов страны. С целью расширения 

кругозора детей, развития любознательности, наблюдательности, стремления 

находить ответы на возникающие вопросы при ознакомлении с трудом 

взрослых в прошлом и настоящем, воспитания потребности высказать 

суждения о значимости отдельных видов труда, потребности трудиться и 

бережно относиться к результатам своего труда и труда взрослых людей 

провести следующую работу:  

- Организовать экскурсии по родной станице  или городу в разное время 

года.  

- Провести беседы о труде работников сельского хозяйства.  

- Организовать встречи с героями труда. 

 - Рассмотреть картины, иллюстрации сельскохозяйственной техники. 

Рассмотреть фотографии героев труда. 

 - Дидактические игры «Что сначала, что потом?», «Четвертый лишний». 

- Сюжетно- ролевые игры «Строители», «Шоферы», «МТФ», «СТО», «ПТФ». 

Углубить представления детей о родном селе, о видах труда в 

промышленности и сельском хозяйстве.  

Блок «Возрождение культуры». Изучить местные традиции, народные 

придания, фольклор, обряды, художественные и кустарные ремесла. 

Познакомить с основными народными праздниками населения Кубани и своей 



станицы. Познакомить с кубанскими, местными поэтами, писателями, 

композиторами, их произведениями, с частью репертуара Кубанского 

казачьего хора. Рассказать о людях, прославивших своим трудом наш хутор, 

край. Оформить мини- музей, уголки кубанского быта в группах, макеты 

кубанского подворья. Познакомить с кубанской символикой. 

 Блок «Мир природы». Познакомить детей с особым характером рельефа 

Кубани (равнины и горы), климатом, растительным и животным миром, 

полезными ископаемыми (по выбору). Познакомить с видами почв (чернозем, 

суглинистые, песчаные). Провести эксперименты с почвой. Рассказать о 

полезных ископаемых: стройматериалы, горючие ископаемые, соль, песок, 

камень, известь. Познакомить с целебными источниками, курортами 

Краснодарского края, рассказать об их значении в укреплении здоровья 

людей. Организовать экскурсии в природу с целью ознакомления с 

растительным миром. Закрепить представления о приспособлении диких 

животных к жизни в природных условиях. Учить вести наблюдения за 

сезонными изменениями в природе и труде людей. Собрать гербарий растений 

детского сада, станицы. Закреплять знания детей о местных растениях, учить 

по листьям, цветам, плодам распознавать их и называть. Учить составлять 

букеты. Рассмотреть картины местных художников о природе. Через рассказы 

педагогов, просмотр видеофильмов познакомить детей с обитателями лесов и 

степей Кубани. Продолжать воспитывать у детей любовь к природе, 

стремление заботиться о растениях и животных, умение вести себя по 

отношению к природе: не ломать деревья и кусты, не оставлять в местах 

отдыха мусор.  

Работу осуществлять в тесном контакте с родителями. Провести для 

родителей цикл консультаций, бесед. Хорошо провести  семинар-практикум, 

в ходе которого  обозначить данную проблему на современном этапе, показать 

ее значимость в формировании патриотических чувств у дошкольников, 

назвать основные документы: «Конвенция о правах ребенка», статья 29, ФГОС 

ДО, Образовательная программа ДО, в которой  среди направленной 

образовательной программы  дошкольного учреждения важное место 

занимает региональный компонент.  Назначение регионального компонента 

— защита и развитие системой образования  региональных культурных 

традиций и особенностей; сохранение единого образовательного пространства 

России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование; вооружение 

дошкольников системой знаний о регионе.  Обучение в региональном 

компоненте строится на основе преемственности поколений, уникальности 

природной и культурно-исторической среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора развития территории.   



 В ходе семинара показать, что  для эффективной реализации 

культурной направленности регионального компонента дошкольного 

образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:   

Большое место в приобщении дошкольников к культуре родного края 

занимают народные праздники и традиции, которые изучаются во время 

подготовки к календарно-обрядовым праздникам: Рождество, Новый год, 

Масленица, День птиц и др. Привести примеры  ознакомления  детей с 

праздниками в семье.  

Рекомендовать использовать  кубанские пословицы и поговорки, стихи 

кубанских поэтов,  песни о Кубани, игру на музыкальных инструментах. 

Невозможно переоценить роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников. Дети учатся сопереживать, упражняются в 

хороших поступках, сами не замечая этого, поскольку музыка способна 

воздействовать на чувства, настроения ребенка, преобразовывать его 

нравственный и духовный мир. Дети с момента рождения инстинктивно, 

незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре своей 

страны, к быту своего народа. Через народные музыкальные произведения 

ненавязчиво, часто в веселой игровой форме знакомить детей с обычаями и 

бытом кубанского народа, трудом, бережным отношением к природе, 

жизнелюбием, чувством юмора. Народная музыка вызывает интерес детей, 

приносит им радость, создает хорошее настроение. 

Главное богатство Кубани - люди. Познакомить детей с видами труда, с 

человеком – тружеником, посильно участвовать в трудовой деятельности в 

детском саду, семье, дни труда, проведенные с родителями, помогают понять 

значение труда и его результатов для людей села и страны.  

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его 

историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей 

действительности и жизни общества, принять участие в созидательной 

деятельности – в этом заключается главный смысл работы с родителями. 

Родители принимают активное участие в создании предметно-развивающей 

среды, в оснащении и оборудовании мини-центров краеведения в группах и на 

территории детского сада, оказывают помощь в изготовлении кубанских 

костюмов. Участвуют в праздниках и досугах. 

Чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его 

лучших людях, природе, традициях, тем более действенными окажутся они в 

воспитании любви к селу, краю, стране. Помочь дошкольникам шире 

познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их 

взаимосвязь с предметами и объектами окружающей действительности и 
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жизни общества, принять участие в созидательной деятельности – в этом 

заключается главный смысл данной работы. 
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Ha Meroar,tqecKue peKoMeHraunLI ((']'eMarl4.lecKr,Ii KoMrrJleKT no no3HaBarenbHoMy
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Mero.[uqecxr.re peKoMeHAaurlr.r cocrorr H3 14fp no $opvupoeaHzro
3Kororur{ecKoii r<ylr,rypu, pa3Bh'ruro pevra, QopvupoBaHulo u aKT:nBI43arruv y

,leteii lo:rrasarerbHofo rrpollecca, noIIoJIIreHr,rlo at(TI4BHofo I4 IlaccliBHofo
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Cogepxanue
Annoraqux
lloscgt4TemHarr 3alucKa
Ocnoeuoft eran pa6omr
llpranoxeuux (4z4arrrzvecr<nft uareplran)

AHHoraurlq
Kynzx M.f. Bocrrrirarerrb crapurefi tpyrrrbr MEAOy.q/c M9.

Metoglrvecrax paspa6orra pacKpbrBaeT QyHKrItr oHanbHocTL
II CIIOJI'3OBAHI4' TEMATI4qECKOTO KOMIIJICKTA ,,O IO3HABATEJIEHOMY <KOrrAgArgITC
qBerbr)) [pr4 .pra'u3arluu o6pa-ronareJrb'oro npoqecca c .qerLMt4 A.irr*oJrbHoro
BO3PACTA B PA3H'IX B[.4AX AC'TCI'HOCTI4 B COOTBETCTBI4U C @I-OC AOIIIKOJIbHOTO
o6pa^ronanlrx.

'{aHnoe noco6ve Moxer oKa3arb noMOrqL BOC[rlTareJr{M n Qopurapoaanar.ry gereft [peAcraBJre'afi o npe4uerax 6nuxaftruero oKpyxeHrr fl, pacre'ufrx Lr
XIZBOTH'IX IIPC4HASHAVCHA AJI' I,C[OJI'3OBAHI4'I B OPIAHI3AIII4 LI ,rP C AET'MII ,,OrIo3HaBareJIbHoMy pa3Blzrrzlo' aApecoBa'a pa6ornzxanr AorIrKoJrbHErxo6pa:onarenrurrx opranu:auufi .

ffoqcnute.nruafl 3arrucKa
Arryal'rocrr' llpo6neiraa pa3Bv'rvfl yMcrBe'H'rx cnoco6uocrefi ,{erei s Hau,e

BpeMr aKTyaJrEHa Ht4 KOrAa. Bo oopa3oBaTeJrbHbrxr\vr ACr, rrv rrr.,E^ uupa3oBareJlrublx cllcreMax or lOy 4oyuuBepcnreror, na6lrogaercx c oAnofi cropoulr pocr unSopu[poBaunoorr,t, cApyrcfi curlxeHue KaqecrBa saaaufr, yMcrBeHHofo pasBu.tvfr o6ylarorqzxcx.
9ro6rr pa3Br4Tve pe6eHxa rrrJro (B Hory) c [porpeccoM ero neo6xoguMo Har{rir'
npaBrurbHo rroJrb3oBarbc{ unsoplraqzefi, .,rroruqecKr.I MbrcJrl,rrb. Irl uaqaua* eroHyxno B AorrrKoJr;HoM Bo3pacre, .repes cooftcrseuHrrfi rlM BrzA 4e:rcxoi
Ae.sTerBHOCTr,r - uccJreAoBaHV' OKpyxaroqero Mrzpa.

3uaquuocrr. B csoefi pa6ore yvna rpe6onanu, K co3,4aHrzro rouQoprnrx
rrclrxoJroro _ [e.qaforr'qecKv x ycJroBr.rfi, npegrxurreMbrx @fOC [O npupeaJrv3al-Ixv oopa-:onar:e,rrnoft nporpaMMEr B qacTI4caMocro.nrerE"o."""r"-i^*r"ur###;*J.";:T"^"";fltjJT
o6rqeHzu, lrfpe, [o3uaBareJr6no_r4ccJreAoBarelrcxofi. <<llpe4lreravz>>
accJIeAoBaHI't craHoB'{Tct AercKae <<novelry?>>, B orBer Ha Koropbre co3AarcTct
yCJIOBLIf, AI,' CaMOCTOqTeJIBHOTO OTKpBTTI,L 3HaHIZT.

I{e.nr passunarr zHTepec x rr.troroo6pasuro rlBeryrrrrx pacrenu[;
Bblrc'r.rrL r4x cBr3b co cpeAoft o6utauux; $opnrzpoea* oco3HaHHo_npaBr4Jr'Hoe
.THOIIIeHI4e K npeAcTaBrrTeJr{M paCTIzTerbHOrO Mlrpa; pa3Br.rBaTL



Ha6rro.qarerbHocrb r,r rlo6o3Harer;Hocrl, HaurrAHo-aeficrBeHHoe M;rrrrJreHrae.
TBopqecxue cnoco6nocra gereii.

3aAaqu: pa3Br4Barb cB-s3Hyro pevr, o6orarq arb v aKTr4Br43r4poBarb cJroBapb;
rro3uaBareJrbHyro aKTr4BHocrE .qereft vr Lr:cturJvaruBy B npoqecce

3KcnepI4MeHTI'IpoBaHI4f 
' yMeHI4e BbIABr4faTL fznoTe3bl, cpaBHIdBaTb 14 AeJraTb

BbrBoAbr; B Boc[r4T6lBarr 6epexnoe orHorrreHrre Ko BceMy xprBoMy ua 3ev:re,
ruo60sr K npupoAe, $oprrarapoaarr HaBLrKr,r sKoJrorlrqecKr4 fpaMorHoro.
HpaBcTBeHHOTO noBeAeHr,rr B rrpvpoAe.

Oco6euuocru. B ltero4uvecrcoft paspa6orxe co6panrr urpu 4lx gerefi
AOIXKOJIbHO|O BO3paCTa s o6racrn rlo3HaBare.rrbHoro pa3Bv rr4r. Meronu.{ecKrafi

o6pa:oaaremnofi gexrerurocrl4 c AoIrrKoJILHI,IKaMr4, ocHoBaHHrtfi ua uHtepece
coeN4ecrHoft Ae{TeJrLHOCTr4 4erefi a noMoraer pe6eHxy no cBoeMy xeJraHr4ro
opraHri3oBarb ul rpy no r43yrraeMofr r:eir,re 14 Jryqlxe noHrrb, r,r 3arroMHr.rrb
MATCO14AJI.

OcHosHofi eran pa6oru [peAcraBJirer co6ofi exeAHeBHyro pa6ory c
'uerLMI4: 3HaKoMcrBo c vrpaMv, prByr{I4BaHI4e, flpoqecc I.fpLr, ycnoxHeHl,Ie uip no
Mepe ycBoeHr.rr, flpoBe.qeHr{e coBMecTHbrx r4fp c poAr.iTeJrrMr,r

KaN4ax v3 p€l3Br.rBaroqvx firp npeiqcraBJrrer 4lx pe6eHxa pqA r4fpoBbrx 3aAaq.
o4naro rerr'r He cpa3y ycBavBaror rroKa3aHHrre uu cnoco6u 4eficrnur, no3ToMy
cJleAyer AaBarb I'IrpoBbIe 3ara'qu rocrefleHHo, a cKJIaAbIBaIoqEect yMeHr.r-rr

ylpaxr{rrE u 3aKpennsrb B caMocrorreJrsttoit u cosMecrHoi re{TeJr6HoCTr4.

llo xogy ee pe6enrcy o6rscH_slorcs [paBr4Jra. llplr nonropnbrx r4fpax
neo6xogrzvo 4o6rana*cr BbrnoJrHe'ar rrpaBr4Jr KaxA'rM pe6enrov. llo naepe

lpeAocTaBJrrTb AeTrM
:a arpofi lr oKa3brBarB

fioMorrlb no neo6xo4rarr.roc:ra. oprarur3oBbrBarb r,rrpoByro rerrerbHocrL MOXHO CO

BceMr,r AerbMtr, no noAfpynnau, <xriy6aM no r,rHTepecarra>. tr4rpu seo6xonptlro

Marepr4ajr u3JroxeH n xparrofi u 40crynnofi $opve, JrerKo npzMerureM Ha
npaKTr.{Ke.

Honugua. MeroAzqecras pa:pa6orra cocraB.rreHa c yr{eroM rpe6onauufi (D|OC
AO K peaJrr43arlur4 ocnosHofi o6pasonare,rrnoft
Mero4uvecrzfi xolrnlerr <Koltuarnue uBerbr))

ycBoeHus co,4epxanr4r 14 [paBr,rJr Heo6xo4ur,lo
Bo3MoxHocrL r{fpar6 caMocrorreJrbno, Ha6lro,qarr

no46lrpars rro xeJraHrlro 4ereft. llegaror IoJrxeH
Analug Aercxr4x I4rp rroK€BblBaer, i{To 6orarcrgo

yMer6 3ar.rnTepecorarr 4erefr.
srraoqufr, r4x xapaKTep 3aBLrczl-l

rporpaMMbr AO.
cnoco6 opraHr43arlfilr

or rIocraHoBKpI BoctrllTareJlrnoft pa6oru B ueJIoM.



rlnpa <rAe crorr rIBeroK) yror{Har' rrpocrpa'crBeH''re or'orrreHr,rr,
Bspocnrrft rroKa3brBaer Kaprr'HKr4, a pe6enox orBeqaer. I-{nerox cronr na(rrepe4,
oxo:ro, sa). 9ro6u 3aKpenr4TL, MoxHo cpa3y rocJre BBrrrorHeHr'.s 3a,,aHv,
o6rrrparr BMecre c pe6euxorvr ry xe cr4Tyarluro 6e: (aprorreK. Hanpuvep, ec,ru
Ha3LIBaeM npeAJror Hd, To fiorlpoculr pe6enxa noJro)Kr{Tb r.lfpyruKy Ha croJr 14 T..q.

I4rpa <OAuu MHoro). llpe4loxurr AorxKoJrbuaKy Ha3Bar6 cHaqaJra B
eAI{HCTBeHHOM qI4CJIe, 3aTeM BO MHOXeCTBeHHOM.

tr{rpa <O4nu Mnoro)) (emopoil eapuanm) llpanzna urpu. Bosruzre
mo6yro KaproqKy c zso6paxenr4eM oAuoro [peAMera. llpe4loxzre pe6euxy
no4o6parr cJroBo, Koropoe o6osHaqaer MHoro grr4x rrpeAMeroB.

I{rpa <Ha:onn repByro 6yrcey> llpanuna xrpbr: ufparb B AaHHyro rfpy
Moryr Aerr.r 

''a,.rr*afl 
co cpegneii rpyfinbr. B zrpe Mo)Ker yqacrBoBarb or 2 4o 3Aerefi' .{erra Ha3brBaror 

'.o oqepeA' Ha3BaHVs. cJroB r4 .flpe.qeJrrror B Hr4X
lepBonaq€rnbHrrfi seyx 11 Hanporr,rB KaprzHKA C npeAMeroM pacnoJrafaror Qzu*y,o6o:navarorqyro nepnrrfi 3ByK cnoBa. Kro nepeufi cnpaBr4Tcr c 3aaaHr4eM Ha
KaproqKe - Tor 14 cra,rr no6enure:reu.

I{rpa <<Karcoro rlBera> I]els: :axpeur.trb 3naHr4e rlBeToB; pa3BzBaTb

Cnaqa-,ra

IIBCTKOB

llorou

MeJrKyro MOTOprlKy r1 JToBKOCTb pyx. llposoAzrcs c 4-5 qeJr.
BOCNI4TATCJ'Ib loKa3brBaer 4erxv 6o,rrurr.re 14JrJrrocTpaqlru

i]pelJraraeT

pa3noro qaera. lerrz paocKa3BlBaror KaKoro rlBera oTu rIBerKv.
BOCnr.rTaTeJrL pa3AaeT IeTqM IIo MaJreHbKr,rx KapToqKr,r, paccMoTpeB r4x,
rloKa3arb raroE xe IIBerorleK, Xaroii noragrrBaer BOCnl4TareJrb.

Ilrpa ,<<Karcoro qBera) (emopoil eapuaum) I_{enr: Vnpaxnxru geref epa3rliqeHlzl4 3a'qaHHoro 3ByKa B cJIoBax; pa3Br4Bar6 BHI4MaHI4e, MEIIrrJreHI4e,
naMrrb' lleAaror BbrcraBJrrer Ha ,qocKe ABe HapvcoBa'HBre Ba3br, Ha Ko.lopbix
rzao6paxenrr qaersr parHofi oKpacKr4. o6'sc'qer: <<cerogua, gerra, rrari 6y.qeu
cocraBJrfrb 6yrerrr r43 pa3Hbrx rIBeroB pasnoft oKpacKr4. B rase, Ha KapMarrrKe
XOTOPOfi JIAHArIIX, AOJIXHBI 6r,IrI rArAC UBCT'I, B HA3BAHLTU KOTOPOTO ECT}, 3BYK<r>(6e:*rfi, ro:ry6o[, xelrufi, se,reurrft, Sr.role:ronuft). B nase, na rcoropofr
POMAIIIKA' ,qOJIXGI'I 6Irrr qECrIr TAKI4X OTTCHKOB, B HA3BAHIII' KOTOP'IX CCT' 3BYK<p>(rpacurrft, opaHxemrft, ceprrfi, cupeneaufi, posonrrft, capeuenrrfi). Haxax4rrft cte6e'nr ..errr AorrxHbr npr4Kpenrzr' ,,o oAHOMy rIBerKy). Brrno*ras
3Ana*ue, pe6eror Ha3brBaer rlBer, Bbr.qeJrrr roJrocoM HyNHrri 3ByK, a ocraJrbHbre
npoBeprror npaBvJrBHOCTb orBera. Hanplrrraep: <B 6yxere ecrL KpacHbre rr
po3oBbre qBerbr. -{ 4o6anu,r opaHNenuft (seyr< <p>).

rrrpa <froq6epu sparueur>> I_te,rr v rpbr: pa3Br,rBaeM JroruqecKoe
M'IIIIJICHI,IC Ii 3PIZTCJI'HOE BOCIIPI4'TI4E PC6CHXA. NO4O6PArr r.PABI4JIBHBIE 3ANJIATKI.I
K Kaprrz'KaM ' Hanpuvep: <rrocuompu aHurvtamenbHo Ha KApmuHKy, Ha rcacrcdoil

3mux KCtpmuHoK Ue20 - mo He x*clmaem. Te6e uado ua mu rcycoueK, Komopozo



He xaamaem. I'I ganonuuma nycmoe Mecmo
nolyqtutacb qenat KapmuHa. ))

Ha KapmuHKe <<sannamxoti>, .amo6at

I{rpa <<Karcaq KapruHKa ruurHqfl) I{em urprt: pa3Br4BaeM Jrorr4qecKoe
MbIIIIICHUC 3pr,rTeJr6HOe BOCnpr4rTlreLp've DvetryyDrrraE pe\rtrrll(a. rteAafor pacKJIaAbIBaeT nepeA
pe6enxou KaproirKr4. BOCnUrannux, BHr.rMareJrBHo paccMorpeB r.r306paxeHr,rf,,

pe6enxa. lle2aror

AoJrxeH c*a3arb, KaKarr KaprrzHKa HelpaBr.rJ*nax. 3ansrne Moxer 6rrrr u
r4HrnBnAyaI''HEIM' Il fpyrlnoBblM' Bo BTopoM cryilae Bocrrr4TareJrB pacnpeAeJrfer
KaprorrKI4 MexAy yqacrHl4KaMz, MeHter I^x no Mepe BbrrroJlHe'nr garaHr4'.

I{rpa <<Cocvuraft u Han'rrr'> Ilenr r.rrprr: 3aKpelJre'ue cqera B rrpeAenax
10, rpeHuponKa [paBr4JrbHofo Harir4caHzs qzop. Kax arpa'r: Bocuarare*
pa3Aaer rersM pacleqaraHHbre KaproirKt4 c ra6nuqaturu. Kax,qa, ra6naqa cocror{T
lr3 crpoK c olpeAeJIeHH'rM KOJrr4qecrBoM npeAMeroB, a raKxe [paBoro cron6qa.
KyAa Hyxno 3anr4carb qr4c;ro npeAMeroB B crpoKe, nu6o nogo6pat
coorBercrByro'lyro KaproirKy c irzcroM (a raxov cJrr{ae, y KaxAoro pe6euxa
AoJrxHbr 6rrrt lralenrxue KaproqKa c qraSparr.rra or I ao l0

I4rpa <<ffa:'uF 9To r{fpa-roJroBoJroM*a, B roropofr neo6xogzvo co6parr
oAHy Kaprr.ruKy pr3 HeAocraroqefo Sparir,reura pa:luvHoi lpoprulu.

trIrpa <cyaoxy> I-{e:*: pa3Br4rr,re npocrpa'crBe'Horo E Jrorr4qeoKoro
MLlrrrJreHr'rr. llpanr'rna urprr. zrpaercq Ha urpoBoM rroJre, cocrorrrreM us 3 sa 4
KJreroK, scero 12 KnerOK. Bnytpr,r urpoBoro no;rx Haxo4xrcx 12
Kax4a.r ropr43oHTatrbHar crpoKa, eeprzranrnufi crol6eq AoJrxHBr
Kaprr,rHKaMr4, He noBTopc{ KaprrrHKy B crpoKe, cton6rle.

I4rpa <Hafiar.r qu+py> 3aKpenJrrrb yMeHze orxocr4T6
KOJII,qCCTBOM IPCAMCTOB; CNOCO6CTSOSATE PA3BI,ITZIO 3PI4TCJILHOIO BHI4MAHI4{;
$oplrapona* yMeHr.Ie [o'r4 Mar6 3aAaqy r,r BbrlorH-rrrb ee caMocrorreJrbHo;
Qopn'ruposarr HaBbr(r4 caMoKoHTpoJrr r.r caMoorle'xz. rlpauzra rzrprr: pe6enor a
lru4rrBunyaJrbHoM noprAKe pacyer MapKepoM crperoqKy or qusprr r npe4uenrofr
KAPTI,IHKC.

llrpa <<Bo.nulre MeHr,ure>) ,,{a* npegcraBJreu'r, o 3HaKax <<6ol''e>,(MeH;rrre), (paBHo); ylpaxHrrb getefi nolrsoBarrcf r4Ma. Zrpa pasnunaer
BHr'rMaHrre' aoo6paxenue' [pocrpaHcrBeHH.e MBrrrrJre'ue, 3aKperrqer y 4erefr

::::11 -t"*Oe6nenrzs 
3HaKoB <<6olrue>>, (MeHBrrre)), (paBHo)). flpanz:ra r.rrp':

pe6enox B nHAr4 BrrAyarbHoM noprAKe nog6zpaer snarz <<6olrure>, (MeHbIIre)),
(paBHO)), nocqvTaB KOtraqecTBO KapTaHoK Ha KapToirKe.

?Irpa <<flpogoJrru pqA> I_{e,rs: pa3Br4Tr.re Jrorr4qecKofo MbrrrrJreHrr{,
yMeHv{' Blrrna.qrrsael4 nepe4 pe6enrcoM ps, as rro6rrx Kaprv'oK 3areu npocrzr'r

rrpoAoJrxrrrb pu!' co6nrora.s
MaTepaaJr MOXHO nprrMeH[Tb

.qaHHyro 3aKOHOMepHocTb

s 6omuoN{ KoJruqecrBe

"KBa4paroB".

3anoJIH.f,TBCt

qr40py

AOIIIKOJILHI4KA

,,{rz.qaxrravecrafi



pa3Hoo6pa3HLrx o6yqarorqux ufp. I4cnorusosarr noco6ue MoxHo Ha
r4HAr,rBrrAya.,'rbHbrx a fpynIIoBbrx pa3BrlBarolur{x 3aHrTt4rx.
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Y IIPAB JIEH I4E O FPA3 OBA HII'T
AIS/IEIIICTPAI{trn ]\{yHI,IIII4IIAJIbHOTO OFPA3OBAHLI{

Ne / o,9

TtrMAIUEBCKIIft PAfrOH

IIPI{KA3

fopoA TllMaueBcK

O uarpaxgeHnu

3a VnoronerHl4fi A66pocoBecTgblft rpyp, H 3HaqareilbHblft BI(naA B pa3B11rLre

cueTeMbr ,qoruKoJlbHoro o6pa3oBaHHt B MyHLIIII4[aIbHOM O6pa3oBafiHli
.fr,iMaureacKfiftpafioHr{BarecTB,{nr.4ou:xortHofopa6oTHllKanp14Kas6IBarc:

l.Harpa.{u'rrnoqerHblMl'lfpaMoraMHynpaBJleHatoopa3oBaHutl
aAMHHHCTpaI{HH MyH}',Ii{HnanrHoro o6pa:oeaHul Tr]vaureBcKHi pafr oH:

'Bopo6seaa tr4pt'iHa l4eauoBHa, Bocnnrarenl, MBAOV a/c Ne 7;

Boftnrarenro Jho6oar tr4 aHoaua, KtlaAoBurli(' MEAOy a/c Ns 7;

Itapan.ua Elesa Alet<can.upoBHa, Boclll4rarerlb, MFAOy aic Ne 7;

Itn-sseea Haranrs Bnxropoeua, BocllI4-I are.nb, MEAOy a/c Ns 7;

Apy'uounH 3ot CrenauoeHa, neAafor'nci4xoJlor, MSAOy a/c Ns 6;

forenxo CeerraHa Bacli,lsenua, vy:slxallurtfi pyKoBoAHTenb'

IV{EAOY a/c Nu 6;

llaH-{egxo Hatanr.q BalenrrHonna, Bocn}4rareJll, MBIOY a/c Ns 6;

Cnopuxuna VpuuaMaxaiuloBHa, Bocallrarens, MB.[,OV a/c ]tfs 6;

@uurep tr4puua HuxolaeBHa, Bocnhrarens' MEIOY dc Ns 6;

3ap;rnonaTa'rr'xual4eaHoena,yuia'renr-geQeKToilor,MEAOyl/cNs6;
gepnrturoea ]Hal]annn AnexcanApoeHa, neAa|or-ncHxonor , MEllOy a/c Ns 6;

I-{ecapona TarbqHa IOprenHa, yuare'rl'geQeKTorror, MEAOy aic Ns 6l

HyryHoaa Mapnna Baca:n,eeHa, yqHrerL-roronel, MEAOY a/c Ns 6;

Cr,,tl.ipnoea.Onlra AlercauApoBHa, noBap, MEAOy l/c Ns 2;

fa6puelrH lyLirzsap Lllu.qu6exonua' noBap, MEAOy 'qlc }fs 2;

Cser,:Ioea lwturnl'lsaHoena. Boc[HrareJ']t, MEAOy a/c Ns 2;

FIHXOraeea Tarr,rna Baculleena, noMouJHI4l( BOCnl4TareIt, MSAOy dc Ns 2;

Pesyu Baxroplia Cepreeena' neaaror-ncnxonor' MELOY a/c Ns 2;

KvgHeuosa fatil4Ha AnexceeBHa, Bocllsrarent, MA,UOy a/c Ns 18; ''

Kpanvyt< Enena EoPaconHa, q/c Ne t8;

^.*.1g6gi ie' f ,vtr,'r r. "/ /'fi W1/7r /r
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Mury nuua Ta:rrsHa Hr.ir<onaerna, My3brr(aJrbHbrr4 pyxoBo4a.reJ

I\4EAOY s/c Nr 3;

Kpacuo6opogr<nsa Hara,rls Fhlxoraeana, Boc[HrareJrb MEAOy 1/c ]'fs 3;

Canuucxas EreHa BraAar'rHpoBHaJ Bocnnrarerb MEAOy a/c.Ne 3;

Tapacenxo Oxcana BacnLir'eaHa, crapuat MeAHuHHcKaq cecrf

MEAOY s/c Ne 3;

Xaurapeeaa Fh.tra Brara^nseBHa, rroMouIHHI( Bocnurarelx MEIOY l/c ]'9 3;

flpocxyprcnHa Llpuna Bna[uMrrpoBHa, MaIuHHr.Icr no c'r'llpi{e u peivtoH'ry 6e,lr

MEAOY dc l',1! 1;

MarqeuHa MapraHa HuxoraesHa , saeegyroutlrfi

MFAOY a/c Ns 1;

xo3tHc'rBc

Kuxoru Tarrsua Blagr.rvr.tporHa, BocnHTarenr MEIOY aic JVs 1;

l4ranoea Jlapuca ArexcaH4poena, BocnHTarert' MEIOV .q/c Ns 1;

ll-lsa.rliq HaAe;,xAa Bra4rlgrponua, noBap MF.AOy Cc Ns 1;

Ooxusa CserraHa Huro,raesHa , noBap MEAOy dc Ne 1;

Iton.{eHKo CgerraHa AHaro:rreeHa, BocnuTarers MBAOy a\c l& 1;

I(o,ronaueu Auactacur 34yapaoena, Bocnr4rarenb MBllOy a\c }il 1;

Muxaftresro Mapuna fpuropreuna, Bocnhrarenb ME/{Oy a/c Jt{g 19;
' rlrz6ltneea Har:alrr Blagtalruponria, Bocrnrare,'Il MEIOY A/c Ns 19:

Kynar Maplrra f'ennagr'eeHa, Bocntlrare,rll MBIOY /c ]'fe l9;
Mooox [uaHa 34yapaoBHa, yqr4renb-loroneA MEAOy //c NQ 19;

Ca6ancxas HaAenAa Balepsenua, Bocnularerb MEAOy a/c,rVs l9;
PecH.{HcKa.s tr4puaa Cepreeeua, BocnurareJlb MEAOy a/c Ns 19;

Bacu.iu,Koea Erena BalepleBHa, noMotqHl.it( Bocnurarelr lvIE!,O V .n/c Ns i !

llonona EneHa.BHxropoBHa, 3aBeAyroqufi xo3sfi crBov MEIOV :tic J'l"e i 9 ;

,rleiraerqoHox Jlio6oss AnexcaHgponHa, MauILlHIicr no crlipl(e 6enln u peuoi:

cnerloAexAbl MEAOY A/c Ne 19;

Caprarau Cu-[rsa 3AyapaoeHa, noaap ME,{OY a/c Ne 19;

Cplroea I,lpraHa EopircoBHa, rv1y3r,rr(a-nauurfi pyxonoAurenl M)if{OV Sllc No 41

Peurutro lO:rnl B:raArlrr,tl4po Brta, BocnHlareJlb MEAOy dc Nc 42;

. CrcearKuHa ANHa CepreeeHa, Bocrlllrarel; M6[OV a/c Ne 42;

Poroxcr<r.rua Haralrs Ba.nepteeHa, Bocnl4rareJlb MBAOy A/c l'fs 42;

Trcxoea E,reHa B,raAuvHpoBHa, BQc'rlHrarenb MBAOy nlc Ns 42.

2. Flarpaautr 6.narogapc'rBefiHbtMH nllcbMaMu ynpaBJiellHtl oOpa:ouar

aAMrzHlicrpaunli MyHlir.IHnarlH.oro o6pa:oeaHI{t T!iMaueBcx14fi paioH :

fop,roaa Tarrqlia Eopuconua, KnaAoBlqI'lK N4EAOy alc Ns 32;

I{oBurosa laluHa I,leaHosHa, pa6oqufi no KoMnne(cuoir'ty o6clyrxurari

3AaHHfi MBAOY tlcNs22,



.7
lloropora ,rllo4uu,ra Haro,raeeHa, ,,oMou]H,,K BocfrHTaren,

4/c Jl! 37;

llxuxosa Maprapnra Asa.ro.rueBria, roBap MBAOy g/c Ne 27 ;
fanx.usa Eneua AHarolbeB'a, 3aBeAlroulr.fi xossricrrov M6,{OV a/c Is 4;
Bofixo ExarepuHa ArexceesHa, yqnrerb-rofoneA M6AOy a/c }le 9;
Sopuceuxo Mapaua Bacalreona, noMorqrrrzK Bocnrraren, MDAOy g/c ,i{e 9:
Eouapona CBernasa Cepreeana, nosap ME.(OV a/c M;
fopo6eu Esre'as @e4opoeHa, Marrrr.i'r..rcr no crup*e 6enr.r ME,,{OV a/c Ns 9;
,{elruenxo Baleurnna Hur<oaaeeua, cropox( MEAOy .u/c Ne 9;
I{rzps.rer< AnHa Cepreeana, neAafor-ncr4xorer MEAOy A/c ,i{s 9;

., HHcKoea I-laAe;naa Baci.ulenua, KJ,TaaoBulr4l( MEAOy a/c Jrrc 9;
Vyvaroea lOnur flasrosHa, BocflHrarerir, ME{OV a/c l,{q 9;
Eyr ITwtwx BnxroporHa, crapurufi BocnuTarerrb MEnOy a/c .,\& 35;
lllypa'roea Oftuia CailQynoeHa, rr,ry:rrralrutrfi pyKotsoAHrenE

MEAOY a/c Ns 35;

Ctrcoeea CseuaHa Anexcaugponua, BocnnTarell MEIOy rrlc Ns 35;
Hanusaixo Bepa Mr.iHr6o6oeeua, saseAylou{1.rfi xo:qftcreoN4 M6noy

dc Ns 35;
' IIapnH a llapnca BaaepreaHa, Bocnr.irarerrr; MEAOy .q/c }fe 3 5l

Kysrltenxo Arercaugp feunanr,esNv MEAOy l/c.I.fs 35;
3. Kor+rpo,rl 3a BltnorHeur4eM npi4Ka3a ocraBrrlo:a co6ofi.
4. flpnxas Bcrynaer B cr-tJ'ty co aHr ero noanncaHr4r.

Ha.lartHllr( ynpaBneHlig o6pa:onaruut
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