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Модель� взращивания� ��льт�рно�о�ребён�а� 2–8� лет� на� основе�привития

общечеловечес�их�ценностей�в��словиях�дош�ольной�образовательной�ор�а-

низации:�Методичес�ие�ре�омендации.�–�М.:�ИД�«Методист»,�2020.�–�56�с.

А�в�т�о�р�–

С.Н.� Петрова,��.п.н.,��енеральный�дире�тор

Конс�льтационно�о�и��чебно-методичес�о�о�центра�«Восхождение»,

�.�Мос�ва,�zdosn@yandex.ru

В	издании	достаточно	полно	рас�рыты	�онцепт�альные	подходы	�	созданию	инно-

вационной	 образовательной	 среды	ДОО,	 что	 позволяет	 педа�о�ам	моделировать

педа�о�ичес��ю	деятельность	на	основе	рез�льтатов	диа�ностичес�о�о	бло�а	с	�чётом

задач	�аждо�о	образовательно�о	мод�ля,	�оторые	выстроены	в	иерархичес�ой	после-

довательности.

Предложенная	модель	является	своеобразным	механизмом,	позволяющим	�спеш-

но	 переводить	 воспитанни�ов	 детс�их	 садов	 с	 репрод��тивно�о	 �ровня	 об�чения

на	творчес�ий	�ровень.	Конечно,	�а�	автор	модели	взращивания	��льт�рно�о	ребён�а

2–8	 лет	 подчёр�ивает,	 что	 привитие	 общечеловечес�их	 ценностей	 в	 �словиях	ДОО

треб�ет	 достаточно�о	 высо�о�о	 �ровня	 развития	 профессиональной	 �омпетентности

педа�о�ов	ДОО,	 в	 том	 числе	определённо�о	 �ровня	 владения	ими	 техноло�ичес�ими

�омпетенциями.

Несомненный	интерес	вызывают	названия,	стр��т�ра	и	содержание	образователь-

ных	мод�лей,	представленных	�а�	ст�пени	восхождения	ребён�а	�	идеальном�	�райне-

м�	рез�льтат�	 в	 �аждом	образовательном	мод�ле,	 и	 �	 �онц�	дош�ольно�о	детства	–

�	ито�овом�	рез�льтат�,	а	та�же	выделенные	ст�пени	развития	детей	2–8	лет.	В	�аждом

мод�ле	обозначены	не	 толь�о	 задачи	и	методы,	 но	и	 �ровни	об�чения,	 вед�щий	вид

и�ровой	деятельности,	 доминир�ющая	модель	НОД,	роль	педа�о�а,	 роль	детей	и	др.

Всё	это	позволит	педа�о��	ДОО	�рамотно	выстроить	профессиональн�ю	деятельность

с	�чётом	интересов	и	�влечений	детей.

Важно,	 что	 реализация	модели	ориентирована	 и	 на	 повышение	 профессиональ-

но�о	 �ровня	педа�о�ов	ДОО,	бло�иров��	 спонтанности	и	 стихийности	 воспитательно-

развивающе�о	процесса.

Представленный	материал	 вызывает	 интерес,	 но	 при	 этом	 треб�ет	 из�чения,

пос�оль��	не�оторые	понятия	и	направления	дош�ольной	работы	озв�чены	впервые.
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«Ко�да�я�предложил�Теорию�Относительности,�очень�немно�ие�понима-

ли�меня,�и�то,�что�я�от�рою�тебе�сейчас�для�передачи�человечеств&,�тоже

б&дет�стал�иваться�с�непониманием�и�предрасс&д�ами�в�мире.

Я�прош&�тебя�сохранить�письмо�та��дол�о,��а��это�необходимо�–��ода,

десятилетия,�по�а�общество�не�б&дет�достаточно�развито,�чтобы�принять

то,� что�я�объясню�ниже.�С&ществ&ет�очень�мощная�Сила,� �оторой�до�сих

пор�на&�а�не�нашла�официальное�объяснение.�Это�Сила�в�лючает�в�себя

и� &правляет� всеми�остальными� явлениями,� работающими�во�Вселенной.

Эта�Вселенс�ая�Сила�–�ЛЮБОВЬ.�Ко�да�&чёные�ис�али�един&ю�теорию�Все-

ленной,� они� забыли�сам&ю�мощн&ю�невидим&ю�сил&.�Любовь�есть�Свет,

�оторый�просвещает�тех,��то�даёт�и�пол&чает�е�о.�Любовь�–�это�притяже-

ние,� потом&� что� это� заставляет� не�оторых� людей� ч&вствовать� влечение

��др&�им.�Любовь�–�это�сила,�потом&�что�она�&множает�л&чшее,�что�в�нас

есть,�что�мы�есть,�и�позволяет�человечеств&�не�быть�по�р&жённым�в�слепой

э�оизм.�Для�Любви�мы�живём�и� &мираем.�Любовь� есть�Бо�,� и�Бо�� есть

Любовь.�Эта� сила� всё� объясняет� и� даёт� смысл�жизни.�Это� переменная,

�отор&ю�мы� и�норировали� слиш�ом� дол�о,� может� быть,� потом&� что�мы

боимся�Любви.

Чтобы� понять�Любовь,� я� сделал� простой� замен� в� своём� самом

известном��равнении.�Если�вместо�Е�=�mc2,�мы�признаем,�что�энер-

�ия� для� исцеления� мира� может� быть� пол�чена� через� любовь,

�множенн�ю�на�с!орость�света�в�!вадрате,�мы�приходим�!�вывод�,

что� любовь� является� самой�мощной� Силой,� потом�� что� не� имеет

пределов.�Толь�о�через�Любовь�мы�можем�найти�смысл�в�жизни,�сохра-

нить�мир�и� �аждое�раз&мное�или� ч&вств&ющее� с&щество,� помочь� нашей

цивилизации�выжить.�Возможно,�мы�ещё�не��отовы,�чтобы�сделать�«бомб&

любви»� –� достаточно�мощное� &стройство,� чтобы� полностью� &ничтожить

ненависть,�э�оизм�и�жадность,�всё�то,�что�оп&стошает�планет&.�Тем�не�ме-

нее� �аждый�отдельный�индивид&&м�несёт� в� себе�небольшой,� но�мощный

�енератор�любви,�энер�ия��оторо�о�ждёт�свое�о�освобождения.�Ко�да�мы

&чимся�давать�и�пол&чать�эт&�энер�ию�&ниверс&ма,�доро�ая�Lieserl,�мы�под-

тверждаем,�что�любовь�побеждает�всё�и�способна�преодолеть�всё,�потом&

что�любовь�–� это� �винтэссенция�жизни.�Я� �л&бо�о� сожалею,� что� не� смо�

выразить�то,�что�находится�в�моём�сердце,��оторое�тихо�ст&чит�для�тебя

всю�жизнь.�Может�быть,�это�слиш�ом�поздно,�чтобы�извиниться,�но�время�–

относительно.�Я�должен�с�азать�тебе,�что�я�люблю�тебя�и,�бла�одаря�тебе,

я�пол&чил�о�ончательный�ответ!

Твой�отец�Альберт�Эйнштейн»

Се�одня�XXI�ве��бросает�всем�нам�вызов�с�требованиями�о��иб�их��ом-

петенциях� современно�о� челове�а,� в� частности,� та�ими� �а�� творчество,

творчес�ое�мышление,��омм�ни�ация,�самопрезентация,��оллаборация�и�др.
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В�связи�с�введением�ФГОС�дош�ольно�о�образования�и�Профессионально�о

стандарта� «Педа�о�»� произошли� с�щественные� изменения� в� системе

дош�ольно�о� образования� России,� что� а�т�ализировало� проблем�� поис�а

инновационных�подходов���развитию�содержания,�форм�и�методов�воспита-

ния� и� развития� воспитанни�ов� дош�ольных� образовательных� ор�анизаций

(ДОО).�Перед�ор�анизациями�и��чреждениями�системы�дош�ольно�о�образо-

вания� встала� задача� совершенствования� не� толь�о�методов� образования

и� развития� дош�ольни�ов,� но� и� �словий� развития� ребён�а,� от�рывающих

возможности�для�е�о�позитивной�социализации,�е�о�личностно�о�развития,

развития�инициативы�и�творчес�их�способностей�на�основе�сотр�дничества

со�взрослыми�и�сверстни�ами�и�соответств�ющим�возраст��видам�деятель-

ности�(п.�2.4.�ФГОС�ДО)�[33].

Основным�ориентиром,�влияющим�на�отбор�педа�о�ом�ДОО�содержания

воспитания�и�развития�детей�дош�ольно�о�возраста,�является��словный�ФГОС

дош�ольно�о� образования,� �оторый� чёт�о�форм�лир�ет� не� толь�о� задачи

образования,�в�том�числе�задач��объединения�об�чения�и�воспитания�в�цело-

стный�образовательный�процесс�на�основе�д�ховно-нравственных�и�социо-

��льт�рных� ценностей� и� принятых� в� обществе� правил� и� норм� поведения

в�интересах�челове�а,�семьи,�обществ� (п.�1.6�ФГОС�ДО),�но�и�требования,

предъявляемые����словиям�реализации�образовательных�про�рамм�[33].

Немаловажным�ориентиром�в�работе�ДОО�является�Профессиональный

стандарт�«Педа�о�»,�определяющий�требования���профессиональной�деятель-

ности�педа�о�а�ДОО�[22]�.�Но�нами�в�процессе�проведения���рсов�повышения

�валифи�ации�педа�о�ов�ДОО�на�протяжении�более�25� лет�была�отмечена

тенденция�ослабления�ф�ндаментальных�знаний�педа�о�ов�ДОО,��спешно�о

применения� их� в� профессиональной� деятельности,� что� в� свою� очередь

не�позволяет� эффе�тивно�реализовывать�ФГОС�дош�ольно�о�образования,

приводит� �� снижению� �ачества� �отовности� воспитанни�ов� детс�их� садов

��ш�ольном��об�чению.

Мы�попытались�создать�модель�взращивания���льт�рно�о�ребён�а�2–8�лет,

использ�я�мод�льный�подход.�След�ет� заметить,� что� работа� над�моделью

началась�с�ор�анизации�общения�с�педа�о�ами�и�завед�ющими�ДОО�ре�ио-

нов�России�в�рам�ах�их���рсовой�под�отов�и,�разработ�и�и�издания�ряда�пра�-

тичес�их�и�методичес�их�пособий,�ре��лир�ющих�и�ре�ламентир�ющих�про-

фессиональн�ю� деятельность� педа�о�ов� и� р��оводителей� детс�их� садов,

позволяющих��рамотно�ор�анизовывать��а��занятия,�та��и�бытовые�процес-

сы,� про��л�и,� самостоятельн�ю�деятельность� воспитанни�ов,� а� та�же�взаи-

модействие�с�родителями�детей.

В� рез�льтате� была� разработана� �онцепт�альная�модель� взращивания

��льт�рно�о�ребён�а�2–8�лет�на�основе�привития�общечеловечес�их�ценнос-

тей�в��словиях�ДОО.�Данная�модель�может��спешно�использоваться�педа�о-

�ами�ДОО�при�разработ�е�образовательных�про�рамм�для�детей�ясельно�о
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и�дош�ольно�о�возрастов�вне�зависимости�от��ровня�их�личностно�о�и�физи-

чес�о�о�развития.

Эта�модель�может�широ�о�применяться,�пос�оль���рас�рывает�принципы

и�основы�воспитательно-развивающей�работы�с�детьми.�Она�помо�ает�педа-

�о�ам�ДОО� выстраивать� индивид�альные� образовательные�маршр�ты�для

детей.�Образовательные�про�раммы�ДОО,�разработанные�на�основе��онцеп-

т�альных�моделей,� �а�� правило,� более� последовательны,� педа�о�ичес�ий

процесс�ор�аниз�ется�педа�о�ами�на�достаточно�высо�ом��ровне,�в�отличие

от�тех�про�рамм,��оторые�не�имеют�опоры�не�та�ие�модели.�Кроме�то�о,��он-

цепт�альная�модель� взращивания� ��льт�рно�о� ребён�а� 2–8� лет� на� основе

привития�общечеловечес�их�ценностей�в��словиях�дош�ольной�образователь-

ной�ор�анизации�является�той�базой,�на��оторой�ле�че�объединить�педа�о�и-

чес�ие��силия�воспитателей��а��со�специалистами�ДОО,�та��и�с�родителями

воспитанни�ов.

Немаловажным� аспе�том� является� и� то,� что� данная� �онцепт�альная

модель�определяет�не�толь�о�параметры,�по��оторым�строится�образователь-

ная� про�рамма�для� детей� 2–8� лет,� но� и� вед�щие� по�азатели,� на� �оторые

педа�о�ам�ДОО�след�ет�обратить�особое�внимание�при�проведении�наблю-

дений�и�диа�ности�и,�что�в�свою�очередь�позволит�педа�о�ам-пра�ти�ам�ДОО

отслеживать�развитие��аждо�о�ребён�а�и��р�ппы�детей�в�целом.�Кроме�то�о,

использование� данной� �онцепт�альной�модели� позволит� педа�о�ам�ДОО

�спешно�справляться�с�ролью��арантов�детс�о�о�развития.

Модель� взращивания� ��льт�рно�о�ребён�а� 2–8� лет� на� основе�привития

общечеловечес�их�ценностей�в��словиях�ДОО�не�предназначена�для��а�ой-

либо�особой��р�ппы�детей,�например,�для�одаренных�или�детей,�мотивиро-

ванных� �� об�чению�в� той�или�иной�области.�Данная�модель� �ниверсальна.

Она�разработана�с��четом�нормативной�модели�развития�в�дош�ольном�воз-

расте�и�модели�возрастно-ориентированной�образовательной�деятельности

на�ст�пени�дош�ольно�о�образования�(автор�В.И.�Слободчи�ов).

Модель�«живая»,�пос�оль���может�ле��о�трансформироваться�за�счет�смены

содержания,� смены�стиля�общения�педа�о�ов�ДОО�с�детьми,� бо�атейше�о

педа�о�ичес�о�о� арсенала,� постоянной�мотивацией,� сообразной� возраст�

детей;�различных�и�ровых�и�познавательных�заданий,�представленных�тремя

�ровнями�сложности�с��четом�интересов�и��влечений�детей,�что�позволяет

выстраивать� индивид�альные�образовательные�маршр�ты�для� воспитанни-

�ов;�совместно�о�взаимодействия�с�их�семьями.�Модель�позволяет�форми-

ровать�в�детях�их�собственн�ю�с�бъе�тность,�их�личностные��ачества�и�мыс-

лительные�процессы;�позволяет�сценировать�деятельность�педа�о�а�ДОО.

Кроме�то�о,�модель�направлена�не�толь�о�на�развитие�ребён�а�дош�оль-

но�о�возраста,�но,��а��это�не�по�ажется�странным,�и�на�рост�профессиональ-

но�о�мастерства�само�о�педа�о�а�ДОО.�Реализация�модели�способств�ет�на-

�чению�детей�рефле�сировать��раницы�приложения�своих�действий,�свое�о
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тр�да;�видеть�те�преобразования�или�изменения,��оторые�происходят�бла�о-

даря� приложению�детьми� определенно�о� рода� �силий.�Модель� реализ�ет

потребность� �� педа�о�ов�ДОО� разработ�и� ново�о� содержания� образова-

тельных�областей,�в�основе��оторых,�в�том�числе,�находятся�освоение�техни�

и�способов�мышления�детей.

Та�им�образом,�модель�взращивания���льт�рно�о�ребён�а�2–8�лет�на�ос-

нове� привития� общечеловечес�их� ценностей� в� �словиях� ДОО� реализ�ет

потребность�в�та�их�педа�о�ичес�их�техноло�иях.�Кроме�то�о,�она�позволяет

создать� не� толь�о�инновационн�ю�образовательн�ю�сред��ДОО,� в� �оторой

«выращиваются»�новые�способы�ос�ществления�педа�о�ичес�ой�деятельно-

сти,�но�и�социальное�пространство�развития�воспитанни�ов�ДОО,�в��отором

выстроено�межличностное� и�меж�р�пповое� пространство� общения� детей

с��четом�их�общих�интересов�и��влечений,�а�та�же�взаимодействия�с��чреж-

дениями�дополнительно�о�образования,���льт�ры,�спорта�и�др.

Та�им�образом,� реализация�модели� взращивания� ��льт�рно�о� ребён�а

2–8�лет� на�основе�привития�общечеловечес�их�ценностей� в� �словиях�ДОО

выводит�дош�ольное�образование�на��ачественно�новый��ровень.

Ор�аниз�я�взаимодействие�с�детьми,�педа�о�и�ДОО�в�течение�дня�реша-

ют� триединство� задач:� воспитания,� об�чения�и� развития.�Неоспорим�фа�т

то�о,� что� в�жизни� челове�а� воспитание� имеет� первостепенное� значение.

Педа�о�и� все�да�проявляют�интерес� ��дальнейшей�с�дьбе� своих� «детей»�–

их�жизни�после�детс�о�о�сада,�ш�олы�через�нес�оль�о�десятилетий.�Им�важ-

но��знать�рез�льтат,�в�том�числе,�и�их�педа�о�ичес�ой�деятельности.�И,��а�

правило,�они��знают�о�том,�что�созидателями,�строителями�ново�о,�становят-

ся�отнюдь�не�отлични�и,�з�брившие����аждом���ро���задание,�без��оризнен-

но� выполнявшие� все� требования,� определённые� �ем-то� �о�да-то,� а� дети,

�� �оторых� родителям�и� педа�о�ам� �далось� воспитать�любознательность,

тр�долюбие,� челове�олюбие� и�жизнелюбие� –� �ачества� личности,� �ото-

рые�А.В.�Ш�валов�называет�очень�точными�инди�аторами�психоло�ичес�о�о

здоровья�Челове�а�[34].�Эти��ачества,��а��отмечает�А.А.�Остапен�о,�не�есть

врождённые.�Они�треб�ют�взращивания,�воспитания�и�бережно�о�отношения

со�стороны�взрослых�[23]�.

Воспитание�мы�рассматриваем� �а��ор�анизованн�ю�педа�о�ом�деятель-

ность� детей� –� тр�дов�ю,� интелле�т�альн�ю,� ценностно-ориентировочн�ю.

Использование� педа�о�ичес�их� техноло�ий� позволяет� рас�рывать� вопросы

при�основения� �� личности� �аждо�о� ребён�а� и� предварять� е�о� а�тивность

в�деятельности.�Для��спешности�это�о�при�основения�педа�о���ДОО�след�ет

�читывать� прежде� все�о� �р�пп�� здоровья� детей,� �ровень� их�физичес�о�о

и�интелле�т�ально�о�развития,� наличие� вредных�привыче�,� эмоциональное

состояние�детей,��р���их�и�ровых�и�познавательных�интересов,�социальный

стат�с�ребён�а�в��р�ппе�сверстни�ов�и�в�семье�и�др.�Вместе�с�тем,��а��отме-

чал�К.Д.� Ушинс�ий,� детс�ий� сад,�ш�ола,� педа�о�и� не� являются� единствен-
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ными�воспитателями�челове�а,�«столь�же�сильными,�а�может�и��ораздо�силь-

нейшими,�воспитателями�являются�воспитатели�непреднамеренные:�приро-

да,�семья,�общество,�народ,�е�о�рели�ия�и�язы��–�словом,�природа�и�история

в�обширнейшем�смысле�этих�обширных�понятий»�[32].

Педа�о��дош�ольной�образовательной�ор�анизации�должен� �меть� тон�о

при�осн�ться���формир�ющейся�личности�ребён�а,�передавая�опыт,�на�оп-

ленный�человечеством,�при�этом�сохранить�за�ребён�ом�право�самостоятель-

но�о�выбора�деятельности,�средств,�способов,�партнёров-др�зей�и�др.

В.И.�Слободчи�ов,�опираясь�на�антрополо�ичес�ие�идеи�С.Л.�Р�бинштей-

на,� отмечает,� что� «общность,� сознание� и� деятельность� являются� все-

общими� способами�бытия� челове�а,� основаниями� е�о�жизни,� задающими

и�весь��ниверс�м�собственно�человечес�их�хара�теристи��это�о�бытия»�[31].

Эт�� мысль� В.И.� Слободчи�ова� разделяет� и� В.Г.� Ананьев,� �оворя� о� том,

что� человечес�ое� в� челове�е� определяется� в� перв�ю�очередь�сознанием,

тр�дом� и� общением� [7].�Именно�эти� три� антрополо�ичес�их� основания,

�а����азывает�А.А.�Остапен�о,�определяют�базовые�доминанты�–�доминант�

на� познание� истины,� доминант�� на� созидание,� «доминант�� на� Др��о�о»

(А.А.�Ухтомс�ий).�По�мнению�А.А.�Остапен�о,�человечество�на�опило�в�раз-

личных�сферах�свое�о�бытия�не�ие�фа�ты,�способы�и�ценности.�Этот�свое�о

рода�«ба�аж»,�опыт�и�передаётся�детям,� «отчасти�называя�сфер��передачи

на�опленно�о�образованием»� [23].

Модель� взращивания� ��льт�рно�о�ребён�а� 2–8� лет� на� основе�привития

общечеловечес�их�ценностей�в��словиях�ДОО�разработана�в�целях�повыше-

ния��ачества�дош�ольно�о�образования,�в�том�числе�для�перехода�воспита-

тельно-развивающе�о�процесса�в��ачество,�отвечающее�требованиям�совре-

менности.�С�щность�её�за�лючается�в��мелом�сочетании�различных�теорий

и�подходов���воспитанию�и�развитию�дош�ольни�ов,�в�обеспечении�индиви-

д�ализации� и� дифференциации� образовательно�о� процесса,� а�тивизации

самостоятельной� деятельности� воспитанни�ов,� под�отов�е� дош�ольни�ов

�� �чебной� деятельности,� основанной� на� �лавном� достижении� ребён�а-

дош�ольни�а�–�возни�новением�произвольности.

Мод�льное� образование� и� развитие� детей� рассматривается� нами� �а�

межобластная�инте�ральная�стр��т�ра�образовательно�о�материала,�состоящая

из�относительно�самостоятельных�и�взаимосвязанных�мод�лей,�соответств�ю-

щих�возрастным�психофизиоло�ичес�им�особенностям�детей�дош�ольно�о�воз-

раста,�а�та�же�целям�и�задачам��словно�о�ФГОС�дош�ольно�о�образования,

реализ�емая�в��онте�сте�рефле�сивно-деятельностно�о�подхода���ор�аниза-

ции�воспитательно-развивающе�о�процесса,�определяюще�о�е�о�страте�ию.

Педа�о�ичес�ий�процесс,�выстроенный�на�основе�рефле�сивно-деятельност-

но�о� подхода,� позволяет� воспитанни�ам�ДОО�в� �аждом�мод�ле� осваивать

определённый�пласт�задач,�в�том�числе�и�в�самостоятельной�деятельности,

в�своём�темпе,�по�своей�индивид�альной�образовательной�трае�тории.
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Представленная�мод�льная�модель� взращивания� ��льт�рно�о� ребён�а

2–8�лет�на�основе�привития�основных�общечеловечес�их�ценностей�в��слови-

ях�ДОО�призвана�обеспечить���льт�рное�развитие�дош�ольни�ов�с��чётом�их

возрастных�и�индивид�альных�особенностей,�в�том�числе�достижение�детьми

�ровня�образования�и�развития,�необходимо�о�и�достаточно�о�для��спешно-

�о�освоения�ими�образовательных�про�рамм�начально�о�обще�о�образова-

ния.�Обеспечение���льт�рно�о�развития�дош�ольни�ов�реализ�ется�прежде

все�о� на� основе� рефле�сивно-деятельностно�о� подхода,� предложенно�о

В.К.�Зарец�им,�посредством�ор�анизации�специфичных�видов�деятельности

для�детей�ясельно�о�и�дош�ольно�о�возрастов.

В�целях�обеспечения� �ачества�профессиональной�деятельности�педа�о-

�ов� ДОО� ор�анизация� воспитательно-развивающе�о� процесса� в� �аждом

возрастном�мод�ле�ос�ществляется�на�основе� своевременной�диа�ности�и

�ровня�сформированности��а��знаний,�навы�ов�воспитанни�ов�ДОО,��оторые

являются� предметом�данно�о� направления� образовательной� области,� та�

и�их�личностно�о�развития.

При�реализации�модели� воспитатели�и� специалисты�ДОО�должны�быть

ориентированы:� на� стим�лирование� творчес�их� инициатив� воспитанни�ов;

мотивацию�их��спешности�в�из�чении�содержания�образовательных�про�рамм

ДОО;� на� поис�� оптимальной�модели� образовательно�о� процесса,� поис�

новых�форм�и�методов�воспитания,�об�чения�и�развития�дош�ольни�ов.

Стр��т�ра�модели�имеет��иб��ю��онстр��цию.�Она�предельно�приспособ-

ляемая���изменяющейся�образовательной�сит�ации.

Воспитательно-развивающая�работа�по�модели�взращивания���льт�рно�о

ребён�а�2–8�лет�на�основе�привития�основных�общечеловечес�их�ценностей

в��словиях�ДОО�базир�ется�на�след�ющих�принципах.

1.�Основопола�ающим�принципом� является�принцип� �чёта� ��льт�ры

и� традиций� народов� России.� Образование,� �а�� отмечают� Е.� Кравцова

и� Г.� Кравцов,� –� это� часть� ��льт�ры,� е�о� нельзя� позаимствовать� из� др��ой

��льт�ры,��а�им�бы�хорошим�и�про�рессивным�оно�ни��азалось�[19].�Реали-

зация�это�о�принципа�позволяет�педа�о�ам�ДОО�выстраивать�образователь-

ный�процесс�на�традициях�и���льт�ре�народов�России,�отражающих�е�о�мен-

талитет,�на�передаваемом�из�по�оления�в�по�оление�л�чшем�опыте�советс�их

и�современных�педа�о�ов.

2.�Принцип�даяния�др��им�людям�за�лючается�в�отдаче�ребён�ом�о�р�-

жающим�людям�позитивных�эмоций,�заботы�и�внимания.�Для�реализации�это�о

принципа�необходимо:

1)��пражнять�детей�в�отдаче�(дарении)�своей�любви�о�р�жающим�людям,

тем� самым� �чить� детей� выражать� свою� забот�,� в� том� числе� посредством

определения� в� �аждом� возрастном� периоде� определённых� постоянных

обязанностей�в�отношении�взрослых�и�др��их�детей;
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2)��мение�педа�о�ов�ДОО�преобразовывать�социальные�сит�ации�в�педа-

�о�ичес�ие�сит�ации;

3)�ор�анизовывать�и�ровые��пражнения,�дида�тичес�ие�и�подвижные�и�ры

и�др.,�направленные�на�развитие�моральных�представлений,�формирование

�стойчиво�о�нравственно�о�поведения�воспитанни�ов.

3.�Принцип�собственной�ответственности�и�добросовестности�реа-

лиз�ется�посредством�на�чения�ребён�а�отвечать�за�свои�пост�п�и�и�за�своё

поведение.�Реализация�это�о�принципа�позволяет�ребён���понять�за�ономер-

ность�цепоч�и:��ачество�жизни�–�тр�д�–�волевое�поведение.�Ребёно�����онц�

дош�ольно�о�детства�должен�понимать,�что,�для�то�о�чтобы�хорошо�жить,�н�жно

тр�диться,�чтобы�тр�диться,�н�жно�преодолевать�само�о�себя.�Ребёно��дол-

жен�на�читься�преодолевать�само�о�себя,�в�этом�сл�чае�он�б�дет�развивать-

ся.�Воспитание�детей�должно�ос�ществляться�в�системе�действий�преодоле-

ния�себя,�то�есть�в�волевой�системе.�Основой�для�формирования���челове�а

волево�о�поведения�сл�жат:�формирование�нравственных� ч�вств,� полезных

привыче�,� положительных� �ачеств�личности,� �оторые�необходимо�воспиты-

вать�с�ранне�о�детства.�Воспитание�волевых��ачеств�позволяет�в�дальнейшей

жизни� челове��� самом�� принимать� решения,� нести� собственн�ю� ответст-

венность�за�действия�и�поведение�в�целом,�за�добросовестность�при�выпол-

нении�пор�чений�и�своих�обязанностей;�делать�не�то,�что�с�аж�т,�а�то,�что�он

сам�считает�н�жным,�со�ласно�заранее�под�отовленно�о�созидательно�о�плана.

След�ет� отметить,� что� добросовестность� является� �лавной� составляющей

и�определяющей� �спеха.�Это� три�мвират� совести,� д�ши�и�раз�ма.�Добро-

совестность�«рождает»�тр�долюбие,�порядочность�и�м�дрость.�Данное��аче-

ство�личности�является�зало�ом��спешности�жизни�челове�а.

4.�Принцип� �чёта� возрастных� нормативов� детей� дош�ольно(о

возраста� позволяет� выстраивать� воспитательно-развивающий� процесс

не�на�ма�симальных�достижениях,��оторые�в�свою�очередь�вед�т���недоп�с-

тимым�в�ДОО�э�спериментам�по�тип��«выдержат�или�не�выдержат�дети�та�ое

образовательное� нападение»,� а� на� их� ма�симальных� возможностях,� �а�

отмечает� в� своих� тр�дах�В.И.�Слободчи�ов,� с� �чётом�н�жности�и�интереса

для� само�о�ребён�а,� представленно�о� взрослым� �чебно�о�материала� [31].

Данный�принцип�за�лючается�в��чёте�нормативов�интелле�т�альных�и�физи-

чес�их�на�р�зо��для�детей�2–8�лет�при�разработ�е�распоряд�а�дня�воспитан-

ни�ов�ДОО.

5.�Принцип� оптимально(о� соотношения� процессов� развития

и� саморазвития� ребён�а� дош�ольно�о� возраста,� позволяющий� �станав-

ливать�определённый�баланс�межд��процессами�развития,�детерминирован-

ными�действиями�взросло�о,�и�процессами�саморазвития,�об�словленными
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собственной� а�тивностью� воспитанни�ов.�Данный� принцип,� �а�� отмечает

Н.Н.�Поддъя�ов,� является�основопола�ающим�при�ор�анизации� воспитания

и�об�чения�дош�ольни�ов�[29].�При�этом,��а��подчёр�ивает�Н.Н.�Поддъя�ов,

процессы�развития�ребён�а�должны�быть�выстроены�та�им�образом,�чтобы

они�одновременно�стим�лировали�и�ход�саморазвития�ребён�а,�а�это�треб�-

ет�особой�ор�анизации�содержания�и�методов�об�чения�и�воспитания�детей,

и�были�направлены�в�перв�ю�очередь�не�на�об�чение�детей,�а�на�поис��педа-

�о�ами�ДОО�та�ой�мотивации,�при��оторой�ребёно��захотел�бы�на�читься.

6.�Принцип�соответствия�развивающей�среды�особенностям�само-

развития�и�развития�воспитанни�ов�ДОО,�пред�сматривающий�создание

и�ровой� среды�развития� в� �р�ппах�ДОО,� среды�развития� познавательных

действий�детей�дош�ольно�о�возраста,�оптимизир�ющих�а�тивизацию�хода

саморазвития,�ос�ществляемо�о�ребён�ом�в�процессе�собственной�а�тивной

деятельности�[1;�2;�3;�8;�15;�16;�17;�26;�27;�29].�Реализация�данно�о�принципа

позволяет�создавать��словия,�при��оторых�дети�имеют�возможность�э�спе-

риментировать� с�материалом,� �своенным� толь�о� что� в� процессе�НОД.�Тем

самым�развитие� творчества� детей� ос�ществляется� не� толь�о� на� занятиях,

но�и�вне�непосредственной�образовательной�деятельности.

7.�Принцип�резонанса� является�одним�из�основных�методоло�ичес�их

принципов.�Е�о�соблюдение�позволяет�педа�о���ДОО�использовать�социальные

сит�ации,� преобразовывая� их� в� педа�о�ичес�ие,� и� создавать� в� процессе

взаимодействия�с�ребён�ом�множество�педа�о�ичес�их�сит�аций�для�посто-

янной�демонстрации�дош�ольни�ами�своих�достижений.�Видя�свои�раст�щие

возможности,�ребёно�,� �а��отмечает�В.Г.�Алямовс�ая,�создаёт�образ� «себя

б�д�ще�о»,�начинает�любить�этот�образ�и�стремится���е�о�реализации.�Бла�о-

даря�реализации�это�о�принципа�начинается�восхождение�ребён�а���верши-

нам�совершенства�[20].

8.�Беспрепятственная� реализации� естественных� потребностей

и�в�перв�ю�очередь�потребности�в�движении.�Данный�принцип�предпо-

ла�ает� внедрение� в� пра�ти���работы�воспитателей� техноло�ий� «педа�о�и�и

свободы».�В� этом� сл�чае�ДОО� становится� своеобразным�домом�ребён�а,

а� педа�о�и�ДОО�являются� в� этом�доме� �остями.�Задача� �остей� (педа�о�ов

ДОО)�за�лючается�в�том,�чтобы�стать�желанными��остями,�помочь�хозяевам

(детям)�дома�прожить�день�весело,�интересно,�с�пользой�для�себя�и�о�р�жа-

ющих�людей.�Реализация�это�о�принципа,��а��подчёр�ивает�В.Г.�Алямовс�ая,

предпола�ает�не�столь�о�об�чение�и�воспитание�детей,�с�оль�о��мение�педа-

�о�ов�ДОО�проживать�вместе�с�детьми�интересн�ю,�содержательн�ю,�в�том

числе�и�для�самих�взрослых,�жизнь,�в��оторой�пред�смотрены:��довлетворе-

ние�потребностей�детей�в�движении,�пище,�тепле,�отдыхе,�лас�е,�познании
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о�р�жающих�предметов�и�явлений,�в��своении�общечеловечес�ой���льт�ры

и�общественно�о�опыта,�свобода�посещения�т�алета,�возможность�беспре-

пятственно�попить�в�течение�дня,�за�азать�себе�любим�ю�ед�,�наличие�в�ДОО

современно�о�мини-стадиона�и�др.�[20].

Для� �спешной� реализации�модели� взращивания� ��льт�рно�о� ребён�а

2–8�лет�на�основе�привития�основных�общечеловечес�их�ценностей�в��слови-

ях�дош�ольной�образовательной�ор�анизации�считаем�необходимым��точнить

не�оторые�понятия.

К�льт�рный�ребёно��–�ребёно�,��меющий��правлять�самим�собой.

Занятие�–�занимательная,��вле�ательная�для�детей�деятельность,�ор�ани-

зованная�в�различных�формах�с��чётом�возраста�и�интересов�детей.

Норма�–�это�не�то�среднее,�что�есть,�а�то�л�чшее,�что�возможно�в��он�рет-

ном�возрасте�для��он�ретно�о�ребён�а�при�соответств�ющих��словиях�[30].

Уметь�–�это�высшая�степень�«навы�ания»�[13].

Уменье�–�это�опытность,�знанье,��своенье�дела,�работы�[13].

Навы�ать�–�набивать�р���,�наостриться,�навыреть�[13].

Д�ховное�развитие�–�бес�онечный�процесс�интелле�т�ально�о�совершен-

ствования�челове�а,�пред�сматривающий�намеренн�ю�эволюцию�е�о�лично-

стных��ачеств,�с�тью��оторой�является�совершенствование�вн�тренне�о�мира

челове�а�для�рационально�о�взаимодействия�с�внешней�средой,�основанных

на�принципах�любви�и�взаимовыр�ч�и.

Воспитание�–�это�не�то,�что�делают�с�детьми,�а�то,�что�с�ними�самими

происходит�[18].

Воля�–�способность�действовать�вопре�и�внешним�обстоятельствам.

Подход� –� сово��пность�принципов,� определяющих� страте�ию�образова-

тельно-развивающе�о�процесса.

Целью�воспитательно-развивающе(о�процесса,�реализ�емо�о�в�рам-

�ах�модели�взращивания� ��льт�рно�о�ребён�а�2–8�лет� на�основе�привития

основных�общечеловечес�их� ценностей� в� �словиях�ДОО�является� перевод

дош�ольни�а�с�репрод��тивных�и�прод��тивных�действий�на�творчес�ое�при-

менение�информации�п�тём�самостоятельно�о��онстр�ирования�собственной

деятельности� на� основе� пол�ченных�ранее�или� «добытых»� самостоятельно

знаний.

Задача�педа(о(а�ДОО,�реализ�юще�о�модель�взращивания���льт�рно�о

ребён�а�2–8�лет�на�основе�привития�общечеловечес�их�ценностей�в��словиях

ДОО�–�целевое�прое�тирование�образовательно�о�пространства�в�соответ-

ствии� с� нормативно� определёнными� задачами� развития� воспитанни�ов

на� дош�ольной� ст�пени� с� �чётом� их� �ровня� психофизичес�о�о� развития

и�интересов,�а�та�же�масштаба�предстоящих�задач�развития,�определённых

про�раммой�образования�начальной�ш�олы.

Мод�льная� модель� взращивания� ��льт�рно(о� ребён�а� 2–8� лет

на� основе� привития� общечеловечес�их� ценностей� в� �словиях� ДОО
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понимается�нами� �а��система�специфичес�их�видов�детс�ой�деятельности,

представленной�сово��пностью�взаимосвязанных�образовательных�мод�лей,

направленных� на�развёртывание�и� ре��ляцию�взаимосвязанных�процессов

восхождения�детей���человечес�ой���льт�ре�посредством�по�аза�или�совме-

стно�о�проживания�с�ними���льт�рных�способов�ор�анизации�быта�и�дос��а,

общения�и�тр�да,�жизнедеятельности�в�определённый�промеж�то��времени

на�основе�индивид�ально�о�и�дифференцированно�о�подходов.�Разделяя�точ��

зрения�Б.�Гольдшмид�и�М.�Гольдшмид�(1972��.)�[35],�мы�определяем�понятие

«мод�ль»��а��автономию,�независим�ю�единиц�,�в�спланированном�ряде�ви-

дов�образовательной�деятельности,� предназначенн�ю�помочь�дош�ольни��

достичь� чёт�о� определённых�целей� в� определённый�промеж�то�� времени.

Каждый�образовательный�мод�ль�–�педа�о�ичес�ий�ал�оритм�выхода�ребён-

�а� на� идеальный� для� не�о� �райний� рез�льтат� (ИКР)� в� данный� временной

период�восхождения���своей�вершине�–�а�ме.

Базовой�идеей,��оторой�мы�р��оводствовались�при�разработ�е�модели,

является�идея�о�том,�что�воспитание�дош�ольни�а�–�прежде�все�о�постанов�а

перед� детьми� правильной� цели,� �читывающей�ма�симальные� возрастные

возможности�детей.�Для�её�реализации�педа�о���ДОО�на�основе�диа�ности-

чес�их�данных�след�ет�разработать�оптимальн�ю�модель�ор�анизации�воспи-

тательно-развивающе�о�процесса�для��аждо�о�возрастно�о�периода�дош�оль-

но�о� детства,� в� том� числе� определить� способ� взаимодействия,� �оторый

создавал�бы�для�ребён�а��омфортный�психоло�ичес�ий��лимат,�способство-

вал�развитию�е�о�индивид�ально�о�«Я»,�за�реплял�и�формировал�е�о�соци-

ально-ценностные�отношения.�Это�позволит��аждом��ребён���формировать

ценностн�ю�отношенчес��ю�позицию,��отор�ю�он�б�дет�избирать�самостоя-

тельно�и�свободно,�проявляя�интелле�т�альн�ю,�д�ховн�ю,�манип�лятивн�ю,

физичес��ю,�тр�дов�ю�и�др���ю�а�тивность,�и�тем�самым�дости�ать�индиви-

д�ально�о� идеально�о� �райне�о� прое�тир�емо�о�рез�льтата� в� триединстве

воспитания,�об�чения�и�развития.

Модель�в�лючает�в�себя�след�ющие��омпоненты:�цель,�основные�ор�ани-

зационно-педа�о�ичес�ие��словия,�обеспечивающие�эффе�тивность�модели,

четыре�мод�ля,� представленные� в� их� иерархичес�ой� последовательности,

определённые� �а�� ст�пени� восхождения� �� идеальном�� �райнем��ито�овом�

рез�льтат��на��аждой�возрастной�ст�пени�развития�и�ито�овый�рез�льтат.

Цель� разработанной� нами� модели� –� оптимизация� воспитательно-

развивающе�о�процесса,�обеспечивающе�о�с�бъе�тивность�педа�о�ичес�о�о

процесса�(основанно�о��а��на�постанов�е�правильной�цели�детям,�та��и�на

а�тивной�деятельности�само�о�ребён�а,� позволяющей�ем��осваивать�опыт,

на�опленный�человечеством,�за�счёт�собственных�интелле�т�альных,�д�хов-

ных�и�физичес�их��силий),�основанно�о�на�целевом�прое�тировании�образо-

вательно�о�пространства,��читывающе�о�ма�симальные�возможности�разви-

тия�дош�ольни�а�на��аждой�возрастной�ст�пени,�выраженные�в�определённых
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задачах� развития,� способств�юще�о�формированию� личности,� способной

в�дальнейшем�самостоятельно�выстраивать�свой�вариант�жизни,�достойной

Челове�а.

Данная� цель� реализ�ется� посредством� решения� след�ющих� базовых

задач:

1.�Создание� �словий�для� �своения�детьми�общечеловечес�ой� ��льт�ры

и�общественно�о�опыта.

2.� Взращивание,� воспитание� и� сбережение� в� ребён�е� та�их� �ачеств

личности,��а��жизнелюбие,�тр�долюбие,�любознательность,�челове�олюбие.

3.� Развитие� �� воспитанни�ов� способности� �правлять� собственными

эмоциями,�поведением�и�деятельностью.

Профессионализм�воспитателя�ДОО�и�прежде�все�о�е�о�личностные��аче-

ства,�та�ие��а��жизнелюбие,�тр�долюбие,�любознательность�и�челове�олюбие,

являются�необходимыми�ор�анизационно-педа�о�ичес�ими��словиями��спеш-

ной�реализации�цели�и�решения�задач�модели.�Подобный�подход�является

особо�значимым,�пос�оль���психоло�ичес�ое�здоровье�челове�а�базир�ется

именно�на�выше��помян�тых�личностных��ачествах.

Д�ховная�недоразвитость�педа�о�ов�является�тормозом�в�д�ховном�раз-

витии�детей�дош�ольно�о�возраста,�способств�ет�о�раничению�детей�в�сво-

боде�выбора�и,�следовательно,�в�реализации�себя��а��с�бъе�та�собственной

деятельности,�собственной�жизни.�Воспитателю�необходимо�осознать�свою

роль�в�процессе�восхождения�ребён�а���человечес�ой���льт�ре�и�человече-

с�ом��опыт�.�К.Д.�Ушинс�ий�отмечал,�что�личность�формир�ется�личностью,

а�хара�тер�–�хара�тером.

Кроме� то�о,� �читывая� специфи��� дош�ольно�о� детства,� немаловажным

фа�тором�реализации�модели�является��ровень�владения�воспитателем�тех-

ноло�ичес�им�арсеналом:�интонация,�пласти�а,�вз�ляд,�ле�си�а,�внешний�вид,

э�спрессия�и�др.,� е�о� способность� правильно�и� �он�ретно�форм�лировать

цели�и�задачи�педа�о�ичес�о�о�процесса,�пос�оль���всё�это�в���пе�непосред-

ственно�о�азывает�влияние�на�воспитательно-развивающий�процесс,�ос�ще-

ствляемый�в��словиях�массово�о�детс�о�о�сада,�и�влияет�на��ровень�освое-

ния�навы�ов�и�развитие�способностей�детей�2–8�лет.

Та�им�образом,��спешная�реализация�модели�на�пра�ти�е�треб�ет�от�р��о-

водителей�и� педа�о�ов�ДОО�выполнения� определённых�ор(анизационно-

педа(о(ичес�их��словий,�а�именно:

1)�наличие�личностных��ачеств���педа�о�а�ДОО:�жизнелюбие,�тр�долюбие,

любознательность,�челове�олюбие,�являющиеся�очень�точными�(по�с�ти��ни-

версальными)�инди�аторами�психоло�ичес�о�о�здоровья�детей�и�взрослых;

2)�профессиональная��рамотность�педа�о�а�ДОО,�выраженная:

–�в�видении�истинных�отношений�детей;��мении�распознавать�их�по�внеш-

нем�,�поведенчес�ом��проявлению;�в�способности�яр�о�и�дост�пно�демонст-

рировать� собственное� отношение� �� предметам� и� явлениям� о�р�жающей
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действительности;� в� ориентиров�е� педа�о�ичес�о�о� воздействия� не� на� по-

ведение�ребён�а,� а� на� е�о� отношение� �� предметам,� явлениям,� сит�ациям

и�др��им�из�чающим�объе�там�и�отношениям;

–� в� �мении�а�тивизировать� воспитанни�ов,�форм�лир�я�им�правильные

цели,�воор�жить�их�способами�совершения�действий,�деятельности;�стим�-

лировать�в�детях�индивид�альный�выбор;

–� в� �мении� выбрать� способ� педа�о�ичес�о�о� воздействия,� создающий

для��аждо�о�ребён�а��омфортный�психоло�ичес�ий��лимат,�способств�ющий

развитию� е�о� индивид�ально�о� «Я»,� за�репляющий� и� формир�ющий

социально-ценностные�отношения;

–� в� �мении�разрабатывать� перспе�тивное�и� �алендарное�планирование

воспитательно-развивающей�работы,� обеспечивающее�последовательность

из�чения�содержания�образовательной�про�раммы�ДОО,�тем�самым�выстра-

ивая�содержание�деятельности.

Кроме� то�о,� не�менее� значимыми� являются� и� та�ие�ор(анизационно-

педа(о(ичес�ие� �словия,� �а�:

1.� Разработ�а� оптимальной�модели� ор�анизации� воспитательно-разви-

вающе�о�процесса�с��чётом�образовательной�сит�ации�и�особенностей�раз-

вития�воспитанни�ов.

2.�Использование�в�воспитательно-развивающем�процессе�рефле�сивно-

деятельностно�о� подхода,� определяюще�о� �спешность� развития� воспитан-

ни�ов.

3.�Наличие� с�бъе�тно�о� отношения�дош�ольни�а� �� своей�деятельности,

в��оторой�он�является�и�с�бъе�том�саморазвития.

4.�Ор�анизация� партнёрс�о�о� стиля� общения� педа�о�а�ДОО� с� детьми

в�зоне�ближайше�о�развития.

5.�Связь�деятельности�детей�с�их�способностями,�ф�н�циями,�личностны-

ми��ачествами,��оторые�выст�пают�в�ней�«вн�тренними�средствами».

6.�Ор�анизация�в�развивающей�образовательной�среде��р�ппово�о�поме-

щения�старших�и�под�отовительных��р�пп�ДОО�творчес�их�мастерс�их,�в�том

числе�индивид�альных� творчес�их�мастерс�их�детей,� имеющих� яр�о� выра-

женные�интересы�в��а�ой-либо�деятельности.

Успешность�достижения�цели�и�задач�модели�становится�возможной�при

решении�ряда�частных�задач� �аждо(о�образовательно(о�мод�ля,� �ото-

рые�представляют�собой�целевое��стремление�деятельности�педа�о�ов�ДОО,

ос�ществляющих� воспитательно-развивающий�процесс� в� соответств�ющем

мод�ле�при�тесном�взаимодействии�с�родителями�воспитанни�ов�(за�онны-

ми�представителями).

В��аждом�мод�ле�выделена�значимая�задача.�Та�,�в�мод�ле�«Младшая��р�п-

па»�та�ой�задачей�является�задача�формирования�навы�ов�самообсл�жива-

ния,�в�мод�ле�«Средняя��р�ппа»�–�задача�постанов�и�сюжетно-ролевой�и�ры,
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в�мод�ле�«Старшая��р�ппа»�–�задача�физичес�о�о�развития,�в�мод�ле�«Под-

�отовительная��р�ппа»�–�задача�познавательно�о�развития.

Содержание��аждо�о�образовательно�о�мод�ля�стр��т�рировано�по�раз-

делам:� «Нормативность»,� «Здоровьесбережение»,� «Родиноведение»,

«Раз�мность».

Раздел�1�«Нормативность»�содержит��омпле�с�норм�и�правил�(тр�довые

пор�чения),�прав�и�обязанностей�детей,�определяющих�основопола�ающ�ю

цель�воспитания�детей�–�воспитание�правилосообразно�о�поведения�в�соци-

�ме.�В�данном�разделе�выделены�привыч�и,��оторые�должны�быть�сформи-

рованы� �� дош�ольни�ов� в� �аждом�образовательном�мод�ле:� при� общении

со� взрослыми� и� др��ими� детьми,� при� посещении� �чреждений� соци�ма:

театра,�цир�а,��ино�и�пр.,�на�про��л�ах�в�лес�,�при�работе�с�инстр�ментами:

ножницами,� спицами,�молот�ом,� ножов�ой�и� пр.�При� этом�понятие� нормы

рассматривается� нами� �а�� нормы-ожидания�и� �а�� нормы-правила.�Нормы-

правила,� содержащие� отношенчес�ий� �омпонент,� �асаются� социально�о

поведения�в�обществе,�а�нормы-ожидания,�выраженные�в�предметном��ом-

поненте�–� �ровень� сформированности�навы�ов� в�различных� видах�детс�ой

деятельности.

Раздел�2�«Здоровьесбережение»�определяет�на�чно-методичес�ие�под-

ходы���ор�анизации�жизнедеятельности�детей�в��словиях�ДОО,�рас�рывает

ор�анизационный�аспе�т�в�части�выстраивания�распоряд�а�дня�детей�в�ДОО

(НОД�и�бытовые�процессы).�В�разделе�представлена�система�работы�по�про-

фила�ти�е�психоэмоционально�о�напряжения�детей�средствами�физичес�о-

�о� воспитания,� �орре�цией� бытовых� процессов,� расширенно�о� режима.

Содержание� данно�о� раздела� выполняет� профила�тичес��ю� ф�н�цию,

направленн�ю�на�пред�преждение�заболеваемости�детей.

Раздел� 3� «Родиноведение»� является� своеобразным�ф�ндаментом

достижения�образовательных�целей.�В�нём�инте�рированы�все�образователь-

ные�области��словно�о�ФГОС�дош�ольно�о�образования.�«Родиноведение»�–

это�симфония�о�р�жающе�о�мира:

–�мира�людей,�мира�животных�и�растений;

–�мира�ч�вств�и�взаимоотношений;

–�мира�мыслей,�слов�и�действий,�мира�деятельности�и�рез�льтатов�этой

деятельности;

–�мира�природных�явлений�и�явлений�общественной�жизни.

Данный�раздел�–� сфера� на�опления� и� передачи� на�опленно�о� образо-

вания,�при�этом�смысл�слова�«образование»�понимается�нами��а��созв�чие

«воспитания»� и� «об�чения».�Основная�цель�реализации�данно�о�раздела�–

воспитание�патриотизма,� ч�вства�любви� �� своей�Родине.�Нельзя� забывать,

что�формирование� нравственной� сферы� �а�� основы�формирования�миро-

воззрения�является��словием��спешной�социализации�детей.
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Раздел�4�«Раз�мность»�рас�рывает�работ��с�раз�мом,�определяющ�ю��а�

соответствие�действий�детей�и�их�деятельности�в�целом�здравом��смысл�.

Раз�мность� ведёт� �� цивилизованности,� �оторая�рассматривается� �а�� сово-

��пность�человечес�о�о�бытия,�инте�рир�юще�о�проявления�д�ховной,�интел-

ле�т�альной,� творчес�ой,� прод��тивной� и� др��их� деятельностей� челове�а.

Данный� раздел� рас�рывает� систем�� работы,� позволяющей�формировать

��детей��мения�и�привыч���следовать�передовым�нормам�человечес�о�о�об-

щества:�работать�со�знаниями,��читься�жить�и��читься�мыслить�по-добром�,

заботиться�не�толь�о�о�своём�теле,�о�своём�бла�опол�чии,�но�и�о�мире,�о�р�-

жающем�е�о.�В�разделе�представлены�возможные�формы�работы�с�воспи-

танни�ами�ДОО�и�их�родителями�(за�онными�представителями).

На�основе��ровней�об�чения,�представленных�В.П.�Беспаль�о,�нами�в��аж-

дом�образовательном�мод�ле�определены��ровни�ор�анизации�воспитатель-

но-развивающе�о�процесса�с�детьми�2–8�лет,��читывающие�их�психофизио-

ло�ичес�ие� хара�теристи�и.� Та�,� в� мод�ле� «Младшая� (р�ппа»� задачи

воспитания,�об�чения�и�развития�детей�решаются�на�репрод��тивном��ров-

не.�У�детей�2–4�лет�отс�тств�ют�определённые�знания�и�опыт,�и�вместе�с�тем

они�способны���восприятию�незна�омо�о�материала,���ос�ществлению�пра-

вильно�о�выбора�ответа�из�предложенных,�способны�выполнять�определён-

ное�действие,�опираясь�на�образец,�по�аз,� подс�аз��.�В�мод�ле� «Средняя

(р�ппа»�в�перв�ю�половин���ода�задачи�воспитательно-развивающе�о�про-

цесса�решаются�на�репрод��тивном��ровне,�а�со�второй�половины��ода�про-

цесс�воспитания�и�развития�детей�ос�ществляется�на�прод��тивном��ровне,

пос�оль���пятый��од�жизни�детей�хара�териз�ется�проявлениями�самостоя-

тельности�детей�в�воспроизведении�информации�и�применения�её�на�пра�-

ти�е�в�зна�омых�сит�ациях,�на�основе�образца,�из�ченно�о�ранее.�В�мод�ле

«Старшая�(р�ппа»�в�первой�половине��ода�воспитательно-развивающий�про-

цесс�ор�аниз�ется,� �а�� и� в� предыд�щем�мод�ле,� на� прод��тивном� �ровне,

а�во�второй�половине��ода�–�на�творчес�ом��ровне,�пос�оль���дети�шесто�о

�ода�жизни� способны�применять� знания�и� �мения,� �а�� правило,� в� типовых

сит�ациях.�В�мод�ле�«Под(отовительная�(р�ппа»�воспитательно-развиваю-

щий�процесс�ос�ществляется�на�творчес�ом��ровне.�Для�детей�седьмо�о��ода

жизни� хара�терна� способность� самостоятельно�о� переноса� пол�ченных

ранее�знаний�и��мений�на�решение�новых�проблем�и�задач,�самостоятельно-

�о� создания�новых�правил� в� непредвиденных� сит�ациях,� самостоятельно�о

�онстр�ирования�способа�деятельности�и�поис�а�новой�информации.

В� �аждом� образовательном�мод�ле�модели� взращивания� ��льт�рно�о

ребён�а�2–8�лет�на�основе�привития�общечеловечес�их�ценностей�в��словиях

ДОО�нами�выделен�вед�щий� вид� и(ровой� деятельности� дош�ольни�ов.

Та�,� в�мод�ле� «Младшая� �р�ппа»� вед�щим� видом� деятельности� является

режиссёрс�ая,�образная�и�ра,�в�мод�ле�«Средняя��р�ппа»�–�сюжетно-ролевая

и�ра,�в�мод�ле�«Старшая��р�ппа»�–�сюжетно-ролевая�и�ра�и�и�ры�с�правилами,
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в�мод�ле� «Под�отовительная� �р�ппа»� –� и�ры� с� правилами�и� режиссёрс�ая

и�ра.

Для��аждо�о�образовательно�о�мод�ля�нами�выделены�и�методы�об�че-

ния�детей,�а�именно:�в�мод�лях�«Младшая��р�ппа»,�«Средняя��р�ппа»�исполь-

з�ются�в�основном�репрод��тивные�и�а�тивные�методы,�в�мод�ле�«Старшая

�р�ппа»� –� репрод��тивные,� а�тивные� и� интера�тивные�методы,� в�мод�ле

«Под�отовительная��р�ппа»�–�а�тивные�и�интера�тивные�методы.

Ито(овым� рез�льтатом� модели� взращивания� ��льт�рно�о� ребён�а

2–8�лет� на�основе�привития�общечеловечес�их�ценностей� в� �словиях�ДОО

является�идеальный� �райний� рез�льтат� (ИКР)� ребён�а,� хара�териз�-

ющийся� индивид�альным� темпом� и� рез�льтатом� личностно�о� развития

дош�ольни�ов:

–� отношенчес�ий,� выраженный� в�формировании� ценностной� позиции,

определённо�о�отношения���о�р�жающей�действительности,��оторая�в�свою

очередь�определяет�хара�тер�поведения�ребён�а�в�соци�ме;

–�предметный,�дости�аемый�в�рез�льтате�операционных�действий.

Известно,�что���льт�ра��ражданина�–�сла�аемые��а��внешней,�та��и�вн�т-

ренней� ��льт�ры.�При�этом��� внешней� ��льт�ре�принято�относить� внешний

вид�челове�а,�е�о�манеры,�речь�(��льт�ра�речи),�поведение�в�соци�ме�и�пр.,

а� вн�тренняя� ��льт�ра�–� это� �армоничность� челове�а,� выраженная� прежде

все�о�в�отс�тствии�а�рессии�и��мении��правлять�своим�поведением.�И.И.�Ве-

ретенни�ов�отмечает,� что� воспитание� ��льт�рно�о�ребён�а�–� это� возделы-

вание�человечес�о�о�в�челове�е.

Отметим,�что�ИКР�ребён�а,�пол�ченный�им�по�о�ончании�данно�о�образо-

вательно�о�мод�ля,� является� основой� для� выстраивания� индивид�альных

образовательных�маршр�тов�детей�в�след�ющем��чебном��од�,�в�след�ющем

образовательном�мод�ле.�Представленная�стр��т�ра��аждо�о�образователь-

но�о�мод�ля,� выделенные�методы,�формы,� �ровни�об�чения,� виды�и�ровой

деятельности�позволяют�педа�о���ДОО��рамотно�моделировать�воспитатель-

но-развивающ�ю�работ�,�ор�анизовывая�общение�с�детьми�для�реализации

задач��аждо�о�мод�ля�с��чётом�ма�симальных�возможностей��аждо�о�ребён-

�а,�е�о�интересов�и��влечений.

Ка��было���азано�выше,��аждый�образовательный�мод�ль�нами�рассмат-

ривается��а��педа�о�ичес�ий�ал�оритм�выхода�ребён�а�на�ИКР�на��аждой�воз-

растной�ст�пени�дош�ольно�о�детства.�Та�им�образом,�модель�взращивания

��льт�рно�о� ребён�а� 2–8� лет� на� основе� привития� общечеловечес�их� цен-

ностей�даёт�ал�оритм�вывода��аждо�о�воспитанни�а�ДОО�на�ито�овый�инди-

вид�альный�ИКР.

Каждый�ребёно��имеет�свой�ИКР.�Бла�одаря�движению���ИКР,�дети�б�д�т

�читься��правлять�своим�поведением,�развиваться��а��личности,�приобретая

опыт�взаимодействия�в�соци�ме,�дости�ая�определённых�рез�льтатов�в�про-

д��тивных�видах�деятельности,�хозяйственно-бытовом�тр�де�и�пр.
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Разработанная�нами�модель�позволяет�педа�о���ДОО�на�основе�систем-

ной� ор�анизации� своей� профессиональной� деятельности� формировать

мод�льн�ю�систем��развития�творчества�детей.

Отметим,� что� диа�ности�а�достижений� воспитанни�ов�ДОО�проводится

в�целях�дифференциации�педа�о�ичес�о�о�процесса,�поис�а�разных�спосо-

бов�об�чения�с��аждой�под�р�ппой�детей.�Та�им�образом,�использ�я�разные

методи�и,�все�воспитанни�и�приходят���«финиш�»�со�своим�ИКР.

Автором�модели� взращивания� ��льт�рно�о� ребён�а� 2–8� лет� на� основе

привития� общечеловечес�их� ценностей� разработана� ��льт�ро(рамма

детей�2–8�лет,�в��оторой�выделены�основные�ве�торы�развития�Челове�а

дош�ольно�о�возраста�(схема).

Схема

К�льт�ро	рамма�ребён�а�2–8�лет

Каждый� ве�тор� представлен� определёнными� �ритериями,� хара�териз�-

ющими�данное�направление�(табл.�1.�c.�20).

К�льт�ро�рамма�ребён�а�дош�ольно�о�возраста�(схема;�табл.�1)�представ-

лена�основными�ве�торами,�а�именно:

1.� Вн�треннее� «Я»� ребён�а,� �оторое� хара�териз�ется� проявлением� е�о

индивид�альности�наедине�с�самим�собой.�Это�вн�треннее�«Я»�зависит�прежде

все�о� от� темперамента� ребён�а� и� е�о� творчес�ой� составляющей,� �оторая

проявляется� под� влиянием� вн�тренней� творчес�ой�мотивации� и� является

сознательным�а�тивным�действием�ребён�а.�Цель�ребён�а�–�быть!
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2.�Взаимодействие�с�о�р�жающей�средой,�в�отличие�от�вн�тренне�о�«Я»,

может�рассматриваться��а��своеобразная�оболоч�а�ребён�а,��оторая�прояв-

ляется� при� взаимодействии� с�миром,� о�р�жающим�ребён�а.� Анализ� это�о

взаимодействия�позволяет�ответить�на�вопрос:�Ка�ов�ребёно��при�взаимо-

действии�с�др��ими?�Это�бессознательный��ровень,�неосознанный,�пос�оль-

���по-др��ом��ребёно��взаимодействовать�не��меет.�А�тивность�ребён�а�бес-

сознательна.�Можно�с�азать,�что�это�пассивное�сознание.�Цель�ребён�а�при

взаимодействии�с�данной�о�р�жающей�средой�–�выжить�среди�др��их,�жить!

Это�проявление�личности.�Проявление�то�о,� �а��ребёно��ведёт�себя,�нахо-

дясь�в�определённой�среде.�Этот�ве�тор�проявляется�при�адаптации�ребён�а

��др��им��словиям,���др��им�людям.�Особенно�этот�ве�тор�яр�о�проявляется

в�том�сл�чае,��о�да�ребёно��приходит�в�новый��олле�тив.

3.�Ум�является�хара�теристи�ой�интелле�т�альной�сферы�ребён�а�и�е�о

�онта�тности,� �омм�ни�абельности.� Ум� понимается� нами� �а�� способность

ребён�а�д�мать,�находить�ответы�при�решении�важных�задач.�При�этом�особо

отмечается�способность�ребён�а�принимать�информацию,�обрабатывать�её,

использовать� в� своих� целях,� а� при� необходимости� передавать� её� др��им.

Умение�ребён�а�работать�с�информацией�является�вед�щей�интелле�т�аль-

ной�способностью.�При�этом�большое�значение�имеет�развитие�воображения

детей.

4.�Эмоциональная�сфера�челове�а�хара�териз�ется�ч�вством�в��са�и��ра-

соты,��мением�оформлять,�силой�желаний,�в�том�числе�желанием�проявиться

эмоционально.�Эмоциональная� сфера�может� быть� наполнена� нежностью,

�оторая�наблюдается�при�вн�тренней��армонии�ребён�а;�обаянием,��оторое

проявляется� при� наличии� �� ребён�а� �а�о�о-то� вн�тренне�о� ма�нетизма.

Наличие�позитивно�о�состояния�та�же�о�рашено�определёнными�ч�вствами.

5.�Пост�п�и�и�действия�ребён�а�являются�деятельностью��а��та�овой.�Дан-

ный�ве�тор�хара�териз�ет��ровень�а�тивности�действий�ребён�а�в��олле�ти-

ве,��оторые�направлены�на�проявление�себя�в��олле�тиве.�При�этом�большое

значение�имеет�волевой�аспе�т�ребён�а,�пос�оль���воля�позволяет�ребён��

проявить�себя.�Но�одно�дело�–�хотеть�и�др��ое�дело�–�действовать.�Не���всех

эта� цепоч�а� непрерывна.�Этот� ве�тор� хара�териз�ет� способность� ребён�а

действовать� в� сит�ации� выбора,� принимать� решения� вопре�и� внешним

обстоятельствам.�Здесь� ценны� та�ие� �ачества,� �а�� смелость,� способность

��рис��,�имп�льсивность,�желание�побеждать,�способность���созиданию.�При-

чём�созидание�занимает�лидир�ющ�ю�позицию�среди�всех�способностей.

Кроме�это�о,�автором�модели�взращивания���льт�рно�о�ребён�а�2–8�лет

на�основе�привития�общечеловечес�их�ценностей�в��словиях�ДОО�выделены

ст�пени�развития�детей�2–8�лет,�доминир�ющая�модель�НОД,�базовая�роль

педа�о�а�ДОО,�доминир�ющие�роли�ребён�а�и�педа�о�а�ДОО,�соответств�-

ющие�образовательным�мод�лям,�а�та�же�рез�льтат�детей�на��аждой�ст�пени

развития�(табл.�2,�с.�21).
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Для��спешной�реализации�модели�для��аждо�о�образовательно�о�мод�ля

автором�модели�выделен�ряд�значимых�задач�воспитательно-развивающе�о

процесса.� Все� эти� задачи� распределены� по� основным� девяти� разделам,

�оторые,�в�свою�очередь,�представлены�во�всех�образовательных�областях

�словно�о�ФГОС�дош�ольно�о�образования:

1.�К�льт�рно-�и�иеничес�ие�навы�и.

2.�Хозяйственно-бытовой�тр�д.

3.�И�ровая�деятельность�+�и�ры-драматизации.

4.�Прод��тивные�виды�деятельности.

5.�Констр�ирование.

6.�К�льт�ра�общения.

7.� Развитие�речи:� развитие� словаря�+�развитие� �рамматичес�о�о� строя

речи�+�развитие�связной�речи.

8.�Представления�о�нравственно-волевых��ачествах.

9.�Физичес�ое�развитие.

Разделы�представлены�видами�детс�ой�деятельности,��омпле�сом�опре-

делённых�навы�ов,��мений,�привыче�,�способностей,�представлений�детей.

В� табл.� 3� представлены� задачи� образовательных� мод�лей� раздела

«К�льт�ра�общения».

Таблица� 3

Задачи�раздела�«Кльтра�общения»

Модуль  
Базовый 
2–4 года 

Модуль  
Самоактуа-

лизации 
4–5 лет 

Модуль 
Свободного 
владения 

5–6 лет 

Модуль 
Творческого 
проектиро-

вания  
6–8 лет 

формирование привычки: 
– благодарить людей  
за оказанную помощь,  
внимание; 
– выражать просьбу слова-
ми, понятными для ее вос-
приятия другими людьми; 
– обращаясь к сверстнику 
(взрослому), называть  
его по имени и смотреть  
на него; 
– внимательно слушать 
ответ, на заданный вопрос; 
– разговаривать со сверст-
никами в приветливой  
форме; 
– соблюдать элементарные 
правила поведения: вести 
себя спокойно, не кричать,  
не мешать окружающим  

1) закрепление 
умений вести 
себя в соответ-
ствии с прави-
лами поведения:
– не вмешиваться 
в разговор стар-
ших; 
– не перебивать 
говорящего; 
– вежливо отве-
чать на просьбу, 
вопрос;  
2) формирова-
ние умений 
общаться со 
сверстниками: 
младшими  
и старшими 
детьми ДОО 

1) закреп-
ление при-
вычки: 
– говорить 
спокойно, 
уважительно; 
– заботливо 
относиться  
к взрослым, 
их труду  
и отдыху; 
2) закреп-
ление же-
ланий: 
– охотно 
выполнять 
просьбы и 
поручения 
взрослых 

закрепление 
навыков:  
– поведения 
в обществен-
ных местах, 
на природе; 
– общения  
с взрослыми 
и детьми 
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Представленная�модель�даёт�педа�о�ам�ДОО�ал�оритм�действий,�основ�

их� профессиональной�деятельности.�Модель� рас�рывает� ор�анизационно-

педа�о�ичес�ие� �словия�ДОО,� в� �оторых�растёт�ребёно��дош�ольно�о� воз-

раста.�Эти��словия�особо�значимы�для�самих�дош�олят,�пос�оль���известна

невозвратность�дош�ольно�о�детства�–�возрастно�о�периода,�в��отором�фор-

мир�ется�личность�ребён�а�и�во�мно�ом�определяется�е�о�«послесадовс�ая»

жизнь.

На�чная� новизна�модели� за�лючается� в� том,� что� реализация�модели,

с� одной� стороны,� позволяет� развивать� профессиональные� �омпетенции

педа�о�ов�ДОО,�а�с�др��ой�–�не�позволяет�педа�о�ичес�ом��процесс�,�ор�а-

низованном��в�ДОО,�принять�хара�тер�стихийности,�спонтанности�и�зависеть

от�профессиональной�не�омпетентности�педа�о�ов�ДОО.
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Приложение 1
 

Карты-критерии оценки  
профессиональной компетентности педагога ДОО* 

Карта 1
Оценка психологической готовности педагога  

к работе в современной ДОО 
 

Ф.И.О. ____________________________________________________ 

Должность  ________________________________________________ 

 

Оценка 

Уровень Качественная характеристика 
Личная 

Админи-

страции 

Опти-

мальный 

Педагог чётко представляет цели 

и задачи, стоящие перед совре-

менным ДОО. Цели не противоре-

чат его внутренним убеждениям. 

Позиция педагога характеризуется 

стремлением к максимальному 

личному вкладу в осуществлении 

инновационных преобразований 

в ДОО  

  

Допусти-

мый 

Педагог не совсем чётко представ-

ляет необходимость изменений 

в работе ДОО. Ему свойственен 

определенный консерватизм мыш-

ления, однако это не мешает ему 

в основном правильно понимать 

цели и задачи, стоящие перед  

современной ДОО 

  

Критиче-

ский 

Педагог не видит необходимости 

в совершенствовании системы об-

разования. Воспринимает только 

чисто организационные изменения 

(введение новых планов, измене-

ния в порядке комплектования 

групп и др.) и не понимает необ-

ходимости в пересмотре содержа-

ния образования, в совершенство-

вании педагогических технологий 

  

_________________ 

* Астафьев Н.С. Оценка деятельности воспитателя. Практический материал в помощь 

старшему воспитателю ДОУ. М.: ЦДО Восхождение, 2008. 64 с. 



27

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 3  2020

Карта 2 
 

Оценка технологической готовности педагога  
к работе в группе 

 

Ф.И.О. ____________________________________________________ 

Должность  ________________________________________________ 

 

Оценка 

Уровень Качественная характеристика 
Личная

Админи-

страции 

Опти-

мальный 

Педагог хорошо знает свою работу. 

Методическая подготовка позволяет 

ему легко варьировать формы про-

ведения занятий. Видит возможно-

сти улучшения материально-техни-

ческого обеспечения предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среды. Видит пер-

спективу применения компьютерной 

техники в воспитательно-развива-

ющем процессе. Имеет необходимую 

педагогическую и психологическую 

подготовку. Знает необходимые 

нормативные документы 

  

Допусти-

мый 

Педагог знает работу, необходимые 

нормативные документы, основные 

формы организации занятий. Мето-

дическая подготовка позволяет ему 

добиваться хороших результатов, 

хотя и не всегда оптимальными  

методами. Имеет необходимую  

педагогическую и психологическую 

подготовку, но знания по педагоги-

ке и психологии требуют дополне-

ния. Плохо представляет себе воз-

можности применения технических 

средств обучения в практике 

  

Критиче-

ский 

Педагог знает работы только в рам-

ках программы. С нормативными 

документами знаком поверхностно, 

что вызывает затруднения в работе. 

Методическая подготовка требует 

значительного совершенствования. 
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 Знания педагогики и психологии  

не способен применять на практике. 

Не умеет работать с техническими 

средствами обучения 

  

 

 

Карта 3 
 

Оценка умений педагога планировать свою деятельность  
(прогнозировать результаты своей деятельности) 

 

Ф.И.О. ____________________________________________________ 

Должность  ________________________________________________ 

 

Оценка 

Уровень Качественная характеристика 
Личная 

Админи-

страции 

Опти-

мальный 

Педагог хорошо знает свою работу. 

Методическая подготовка позволяет 

ему легко варьировать формы про-

ведения занятий. Видит возможно-

сти улучшения материально-техни-

ческого обеспечения предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среды. Видит пер-

спективу применения компьютерной 

техники в воспитательно-развива-

ющем процессе. Имеет необходимую 

педагогическую и психологическую 

подготовку. Знает необходимые 

нормативные документы 

  

Допусти-

мый 

Педагог знает работу, необходимые 

нормативные документы, основные 

формы организации занятий. Мето-

дическая подготовка позволяет ему 

добиваться хороших результатов, 

хотя и не всегда оптимальными  

методами. Имеет необходимую  

педагогическую и психологическую 

подготовку, но знания по педагоги-

ке и психологии требуют дополне-

ния. Плохо представляет себе воз-

можности применения технических 

средств обучения в практике 
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Критиче-

ский 

Педагог знает работы только в рам-

ках программы. С нормативными 

документами знаком поверхностно, 

что вызывает затруднения в работе. 

Методическая подготовка требует 

значительного совершенствования. 

Знания педагогики и психологии не 

способен применять на практике. Не 

умеет работать с техническими 

средствами обучения 

  

 

Карта 4 

 

Оценка работы педагога над повышением  

своего профессионального уровня  

 

Ф.И.О. ____________________________________________________ 

Должность  ________________________________________________ 

 

Оценка 

Уровень Качественная характеристика 
Личная 

Админи-

страции 

Опти-

мальный 

Педагог изучает по различным  

источникам последние достижения 

педагогической науки и практики, 

постоянно совершенствует методику 

воспитательно-развивающего про-

цесса. Предусматривает новые фор-

мы и методы работы организации 

занятий с детьми, расширяет знания 

с детьми, расширяет знания по раз-

витию уровня детей своей возрас-

тной группы. Рост педагогического 

мастерства отражается на резуль-

татах его деятельности. Педагог 

применяет новаторские технологии, 

занимается исследовательской  

работы 

  

Допусти-

мый 

Педагог изучает по различным  

источникам последние достижения 

педагогической науки и практики, 

совершенствует сложившуюся 

у него технологию обучения.  

По мере необходимости ищет новые  
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 формы и методы организации занятий  

с детьми. Расширяет знания о техно-

логиях воспитания, обучения и разви-

тия детей своей возрастной группы. 

Педагогическое мастерство остается  

на уровне сегодняшнего дня. Педагог 

не заглядывает в день завтрашний, не 

применяет инновационные технологии 

  

Критиче-

ский 

Педагог изучает достижения педагоги-

ческой науки и передовой практики 

лишь по рекомендации администрации 

ДОО и коллег по работе. Не внедряет 

новые формы и методы организации 

занятий с детьми. Не интересуется  

или интересуется от случая к случаю 

достижениями науки и педагогической 

практики 

  

 

 

Карта 5 
 

Оценка моральных качеств, культурных интересов, степени 
владения принципами и нормами профессиональной этики  

 

Ф.И.О. ____________________________________________________ 

Должность  ________________________________________________ 

 

Оценка 

Уровень Качественная характеристика Лич-

ная 

Админи-

страции 

Опти-

мальный 

Педагог имеет чёткую жизненную пози-

цию, не противоречащую моральным 

нормам общества. Его культура обще-

ния, суждения о путях развития обще-

ственных отношений, о нравственных 

качествах других людей не противоре-

чат требованиям общества. Образ жиз-

ни соответствует морально-этическим 

нормам. Проявляет интерес к литерату-

ре, музыке, кино, театру. Педагог своим 

поведением, культурой общения опре-

деляет нравственные ориентиры для 

коллектива ДОО, служит примером  

для коллег и родителей 
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Допусти-
мый 

Культура общения и поведения соответ-
ствует требованиям общества. Образ 

жизни не всегда соответствует мораль-

но-этическим нормам. Педагог в основ-
ном соблюдает нормы профессиональ-

ной этики, но в то же время не реагиру-

ет на нарушения норм окружающими. 
Проявляет интерес к литературе, музы-

ке, кино, театру 

  

Критиче-
ский 

Культура общения, внешний вид не 
всегда соответствуют статусу педагога. 

Имеет место расхождение между словом 

и делом. Интерес к литературе, музыке, 
кино, театру поверхностны 

  

 

Карта 6 
 

Оценка умений педагога жить и работать в коллективе 
 

Ф.И.О. ____________________________________________________ 

Должность  ________________________________________________ 
 

Оценка 

Уровень Качественная характеристика 
Личная

Админи-
страции 

Опти-

мальный 

Педагог умеет согласовывать свои дей-

ствия с действиями педагогического 

коллектива, ценит коллективный опыт, 
умеет учиться у коллег, обогащая свой 

индивидуальный опыт опытом коллек-

тива, уважает прогрессивные традиции 
коллектива. Вносит свой вклад в жизнь 

педагогического коллектива, осознавая 
свою ответственность за все, что в нём 

происходит 

  

Допусти-

мый 

Педагог соблюдает нормы профессио-

нальной этики: уважение к коллегам, 
отзывчивость, внимательность, дели-

катность. Поддерживает коллективные 

традиции, но не чувствует личной от-
ветственности за состояние морального 

климата в коллективе. Поддерживает 

все прогрессивные начинания коллек-
тива, но не является его организатором 
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Критиче-
ский 

У педагога слабые навыки коллек-
тивного труда. Связи с коллегами  

по профессиональной деятельности 
односторонние (либо только потре-

бительские, либо определяются 

чисто случайными отношениями). 

Иногда допускает бестактные  
суждения о работе своих коллег,  

в результате чего возникают  
конфликтные ситуации 

  

 
 

Карта 7 
 

Оценка умений педагога организовать свой труд 
 

Ф.И.О. ____________________________________________________ 
Должность  ________________________________________________ 

 

Оценка 

Уровень Качественная характеристика 
Личная 

Админи-
страции 

Опти-
мальный 

Педагог строго соблюдает внутри-
садовый распорядок дня, дорожит 

своим временем и временем своих 
коллег, оптимально организует свой 
труд, не допускает потерь рабочего 

времени, соблюдает технику без-

опасности при организации занятий 
и режимных моментов (гигиениче-
ские, санитарные требования) 

  

Допусти-
мый 

Педагог в основном соблюдает 
внутрисадовый распорядок дня, 

дорожит своим временем, в целом 
оптимально организует свой труд. 

Старается соблюдать технику без-

опасности при организации занятий 

и режимных моментов (гигиениче-
ские, санитарные требования) 

  

Критиче-
ский 

Педагог не всегда соблюдает внутри-
садовый распорядок дня. Не всегда 

соблюдает требования гигиены  

и санитарии. Не умеет оптимально 

организовать свой труд 
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Приложение 2 

 

Оценка уровня сформированности  
профессиональных компетенций педагогов ДОО  

 

Форма оценки 

№ 

п/п

Профессио-

нальные  

компетенции 

Критерии Показатели 
Баллы по 

показа-

телям 

Макси-

мальный 

балл 

Профес-

сиональ-

ные зна-

ния 

Знание принципов 

построения соци-

ального простран-

ства развития вос-

питанников ДОО 

0-2 

Профес-

сиональ-

ные на-

выки 

практи-

ческой 

деятель-

ности 

Умение учитывать 

индивидуально-

психологические  

и культурно-этни-

ческие различия 

участников образо-

вательной деятель-

ности при органи-

зации образова-

тельного процесса 

0-2 

1. Способность 

и готовность 

организовать 

совместную 

деятельность 

и межлично-

стное взаи-

модействие 

субъектов 

образова-

тельной дея-

тельности 

Профес-

сиональ-

ные на-

выки 

проект-

ной дея-

тельности 

Умение проектиро-

вать социальное 

пространство раз-

вития, способст-

вующее гармонич-

ному развитию 

воспитанников 

0-2 

6 

Профес-

сиональ-

ные зна-

ния 

Знание оздорови-

тельных техник 

0-2 2. Способность 

и готовность 

использовать 

здоровье-

сберегающие 

технологии  

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Профес-

сиональ-

ные на-

выки 

практи-

ческой 

деятель-

ности 

Умение разрабаты-

вать документы, 

определяющие 

систему оценки 

качества образова-

тельной деятельно-

сти по физическо-

му развитию вос-

питанников 

0-2 

6 
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Умение выстраивать 
в режиме дня меро-

приятия оздорови-
тельной направлен-
ности 

0-2 

 

Владение технологи-
ей мониторинга фи-

зического развития 
воспитанников  

0-2 

Владение технологи-
ей построения среды 
межличностного  

общения и взаимо-

действия 

0-2 

3. Способность 
и готовность 

использовать 
методы диаг-

ностики раз-
вития, обще-

ния и дея-

тельности 
детей 

Профес-
сиональ-

ные на-
выки 

практи-
ческой 

деятель-

ности 

Владение методами 

оценки социально-

психологического 
климата в коллекти-

ве дошкольников 

0-2 

6 

   
Итого  18 

 
Показатель от 13 до 18 баллов – высокий уровень развития про-

фессиональных компетенций педагогов ДОО. 
Показатель от 6 до 12 баллов – средний уровень развития про-

фессиональных компетенций педагогов ДОО. 

Показатель от 0 до 5 баллов – низкий уровень развития профес-
сиональных компетенций педагогов ДОО.



35

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 3  2020

Приложение 3

 

Использование средств физического воспитания  

для профилактики психоэмоционального состояния 

воспитанников ДОО* 
 

№ 

п/п 
Название Краткое описание 

1. Оптимальный  
двигательный  
режим 

Соотношение покоя и двигательной ак-
тивности составляет 30% к 70%. Призна-
ком оптимальности являются положи-

тельная динамика работоспособности 
воспитанников: в течение дня не наблю-
дается признаков рассеянности, утомле-
ния; артериальное давление в течение 

дня соответствует норме 

2. Оздоровительная 

утренняя  
гимнастика 

Включает хорошо знакомые детям упраж-

нения, любимые детям игры; свободные 
упражнения на снарядах и тренажёрах. 

Обязательный компонент – мощный эмо-

циональный всплеск, сопровождаемый 
весёлым смехом детей. По окончании 
утренней гимнастики обязательно прово-

дятся водные процедуры и релаксация  

3. Оздоровительный 
бег 

Обеспечивает детям устойчивое положи-
тельное настроение, подавляет стойкие 

доминантные очаги, обусловленные угне-

тённым или раздражительным состояни-
ем. Оздоровительный (медленный) бег 

уравновешивает нервную систему. Особо 
значим для детей с функциональными 

заболеваниями нервной системы 

4. Водные процедуры 
как компонент 
физкультурной 

терапии 

Повышают устойчивость детей к неблаго-
приятным воздействиям, повышают рабо-
тоспособность. При проведении обяза-

тельно необходимо учитывать рекоменда-
ции врача-педиатра и родителей. Важное 
условие – должны нравиться детям, дети 

могли их самостоятельно выполнять.  
Релаксационные водные процедуры – 
тёплые ванночки для рук, походы в сауну 

______________ 

* Неразлучная семейка. Программа образования и развития детей дошкольного воз-

раста, состоящих в родственных отношениях, в условиях детского сада / Под ред.  

В.Г. Алямовской. М.: ЦДО Восхождение, 2009. 224 с. 
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5. Психотерапевтиче-

ские прогулки 

Основная часть – пешая прогулка. Осо-

бенность проведения заключается в вы-

полнении детьми специальных заданий.  

Желательно проводить вместе с психо-

логом. Основные требования для детей 

заключаются в следующем: 

- идти шагом; 

- помнить маршрут и останавливаться  

в заданных точках; 

- фиксировать в этих точках свое физи-

ческое и психическое состояние; 

- отмечать своё состояние в дневнике 

маршрута или рассказывать о нём. 

Протяжённость маршрута зависит от воз-

раста детей. Количество детей – не более 

восьми. В конце маршрута проводится 

релаксация или развлекательно-

коммуникативные игры 

6. Оздоровительные 

игры 

Основное назначение – профилактика 

утомления, вызванного интенсивными 

интеллектуальными нагрузками. Выпол-

няют следующие функции: релаксацион-

ную, коммуникативную, развлекательную, 

воспитательную. Условия проведения: 

- непринуждённая обстановка; 

- свобода импровизации; 

- возможность отступления от заданных 

правил; 

- бесконечность вариаций; 

- нацеленность воспитателя на создание 

эмоционального подъёма; 

- отсутствие проигравших. 

Длительность игр зависит от их содер-

жания и в среднем варьируется  

от 1 до 2 минут. 

Показаны следующие игры: «Цапля», 

«Скачки», «Парашютисты», «Уши», «Ско-

морохи», «Тачка», «Кошка», «Пленники», 

«Гуси», «Раки», «Великаны», «Бег в бу-

мажном колпаке», «Бег со связанными 

ногами», «Шарик», «Послушный мячик», 

«Бой петухов», «Большой мяч» 
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7. Ритмопластика Основное назначение – развитие у детей 

художественного восприятия мира. Вос-

приятие мира передаётся через мимику, 

жесты, движения, позы, пластику.  

Решает задачи раскрепощения ребёнка,  

его поведения, ориентирует на позитив-

ное восприятие мира. Общий курс –  

не менее 30 занятий. Общая длитель-

ность – 10 минут. Занятия проводятся 

небольшими группами 

8. Виброгимнастика Профилактическая физкультура.  

Встряхивание организма, стимулирующее 

кровообращение, устраняет скопление 

шлаков и тонизирует организм. Может 

использоваться как физкультурная  

пауза во время занятий. Длительность – 

не более одной минуты 

9. Музыкально-

ритмическая  

гимнастика 

Несёт мощный оздоровительный эффект. 

Гармонично соединяет дозируемую двига-

тельную активность, свойственную бегу, 

разнообразие воздействия на мышцы  

и суставы, присущие спортивной гим-

настике, эмоциональность, диктуемую 

современными музыкальными ритмами. 

Главное – не утомляет детей, всегда  

создаёт хорошее настроение, при этом 

даёт ту же нагрузку на сердечно-

сосудистую систему, что и оздорови-

тельный бег 
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Приложение 4 

 

Коррекция бытовых процессов с целью профилактики 

психоэмоционального состояния воспитанников ДОО* 
 

№ 

п/п 
Название Краткое содержание 

1.  Сон Основные условия полноценного сна 

детей: 
1. Микроклимат спального помещения.  
Должен соответствовать требованиям 

СанПиНа. Не рекомендуется создавать 
игровые зоны, загромождать лишней 

мебелью, устраивать место для хранения 

пособий воспитателя, тем самым умень-

шая общий объём воздуха и способствуя 
скапливания пыли в спальном помеще-

нии. Не следует стелить ковры и боль-
шие ковровые дорожки. Перед кроват-

кой ребёнка должен быть индивидуаль-
ный небольшой коврик. Окна должны 

быть закрыты шторами из натуральной 
ткани достаточной плотности. В отсутст-

вие детей шторы должны быть раздви-

нуты, чтобы солнечные лучи свободно 

проникали в помещение. В случае если 
норма влажности ниже нормы, рекомен-

дуется спальное помещение увлажнять 
специальными сертифицированными 

увлажнителями.  
2. Оборудование спального помещения.  

Минимум мебели: детские кровати, при-
кроватные тумбочки, кресло для воспи-
тателя. Не рекомендуется размещать 

шкафы, столы, компьютеры, спортивные 
комплексы и др. Расстояние между кро-

ватками должно быть не менее полумет-

ра. Если позволяет помещение, то лучше 

образовывать микрозоны из 2, 3, 4 кро-
ваток – дети себя чувствуют защищён-

ными, могут выбрать соседей по кровати. 
__________________ 

* Неразлучная семейка. Программа образования и развития детей дошкольного возраста, 

состоящих в родственных отношениях, в условиях детского сада / Под ред. В.Г. Алямов-

ской. М.: ЦДО Восхождение, 2009. – 224 с.; Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Как воспита-

телю детского сада работать по ФГТ. М.: ЦДО Восхождение, 2013. 104 с. 
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  В свои условные комнатки ребята могут при-
нести фотографии близких, любимые игруш-

ки, с которыми привыкли засыпать дома. 
В тумбочках дети могут хранить дорогие им 

вещи. Одной тумбочкой могут пользоваться 

2–3 ребёнка. Условия сохранения места 
в «комнате»: не нарушать правила обще-

жития.  

3. Процедура укладывания и подъёма. 
Одна из значимых режимных моментов.  
Раздеваться детям лучше в групповом поме-

щении. Необходимо подумать об одежде  

детей во время сна. В холодный период года 
дети должны спать в пижамах из хлопка,  
а в неотапливаемый период межсезонья мож-

но надеть шерстяные носочки, а малышам 
дополнительно повязать голову платком.  
При реализации в ДОО оздоровительных про-

грамм, обязательным компонентом которых 
является закаливание, то и зимой дети могут 
спать в трусиках, но в этом случае необходи-
мо, чтобы у детей были тёплые зимние одея-

ла либо дополнительное одеяло.  
Важным моментом является выработка у де-
тей рефлекса на засыпание. Этому способст-

вует фоновая музыка, которая на протяжении 
года должна быть одной и той же. Воспитате-
лю следует выучить колыбельную песню и 

петь её детям. Живой голос действует успо-

каивающе. В этот момент может негромко 
звучать запись шума морского прибоя или 
шороха дождя. Быстрый эффект засыпания 

дает нежное поглаживание кончиков волос, 

плеч, рук. При умелых действиях воспитателя 
дети быстро расслабляются и засыпают. Уло-

жив всех детей, поправив всем им одеяла, 

воспитателю следует присесть в кресло  
и расслабиться. Состояние покоя воспитателя 

передаётся детям, и они будут спать спокой-
нее. Дверь в спальное помещение во время 

сна детей должна быть плотно закрыта. 
Подъём детей организуется по мере их про-

буждения. Проснувшись, они выполняют не-
сложные физические упражнения в постели. 
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  4. Контроль и охрана детского сна. Обяза-
тельное выполнение следующих правил:  
- не входить в спальную комнату другим со-
трудникам без острой на то необходимости; 
- воспитателю не заниматься другими делами, 
кроме тех, которые связаны с охраной сна 
детей;  
- руководителю ДОО не следует во время 
дневного сна отвлекать воспитателей от их 
главной обязанности – обеспечения полно-
ценного и глубокого сна детей. 
Контроль организации дневного сна детей 
должен быть систематическим с использо-
ванием метода мониторинга. Это позволит 
установить: 
- через сколько минут после укладывания 
засыпают дети (норма 5–7 мин); 
- как долго спят (средний показатель); 
- каково их самочувствие после пробуж-
дения. 
Если дети вялые, то сон был неглубоким  
и польза от него несущественная 

2.  Питание Организация питания нормируется требова-
ниями СанПиНа. Во время приёма пищи,  
воспитателю необходимо обеспечить детям 
комфортное состояние, сделать так, чтобы 
еда не стала для них тягостной и неизбежной 
процедурой. 
Идеальная организация питания – принцип 
заказного меню. Реализация этого принципа 
возможна при наличии в ДОО столовой. При 
столовой организуется мини-бар, в котором 
дети могут в течение дня пить оздоровитель-
ные коктейли, фиточаи, свежую воду. Вече-
ром в мини-бар вместе с детьми могут прийти 
родители. 
Ценность идеи заказного меню заключается  
в следующем: 
- реализуются два важнейших гуманистиче-
ских принципа: предоставление детям свобо-
ды выбора и волеизъявления и действенной 
любви к детям; 
- активно включается система сенсорного 
развития посредством совершенствования 
вкусовых и обонятельных ощущений; 
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  - у детей значительно быстрее формируются 
навыки еды и хорошие манеры; 

- снимается проблема недоедания или отказа 
от нелюбимого блюда. 

Обеспечение психологического комфорта  

во время приёма пищи должно быть в любой 
ДОО, независимо от наличия в ДОО столовой. 

Приём пищи должен быть организован  

как большая релаксационная пауза.  
Для этого необходимо: 
1) во время приёма пищи включать негром-

кую спокойную музыку; 

2) помнить, что положительное психологи-
ческое воздействие оказывает на детей  
фонтанчик; 

3) сервировать стол ярко и празднично;  
цвет посуды и скатертей должен возбуждать 
аппетит; 

4) воспитателю во время еды присаживаться 
за детский столик и общаться с ними на раз-
ные не возбуждающие темы. Дети также  
могут участвовать в беседе, соблюдая два 

правила:  
- не говорить, если во рту пища; 
- ни в коем случае не перебивать говоря-

щего; 
5) предоставить детям возможность спокойно 
поесть: не превращать приём пищи в битву 

за хорошие манеры, не делать ребёнку  

замечаний в присутствии сверстников; 
6) помнить, что каждый человек рождается 
на свет с присущим только ему хорошо  

функционирующим механизмом голода.  

Принуждать ребёнка есть не следует; 
7) помнить, что цветы на столе, приятные 

запахи (кофе, ванили, корицы) способствуют 

повышению аппетита; 
8) продумать подачу блюд (суп подавать  

в супницах или небольших симпатичных  
кастрюлях; тарелки со вторым блюдом разно-

сить на подносах; компот подавать в бокале 
или в чашке на блюдце); подача блюд  

и уборка использованной посуды  
осуществляется взрослыми; 
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  9) обсудить с детьми правила выхода  

из-за стола после приёма пищи 

3.  Утренняя г 

имнастика 

Цель – поднятие мышечного тонуса и созда-

ние детям хорошего настроения. 

1. Комплекс должен состоять только из хоро-

шо освоенных детьми упражнений. 

2. Интерес детей следует поддерживать 

большим разнообразием упражнений и игр. 

3. Гимнастика, по возможности, должна  

проводиться на свежем воздухе. 

4. Использовать не только традиционные 

варианты (при проведении в помещении),  

но и музыкально-ритмические упражнения, 

танцы, ритмопластику. 

Правило для воспитателя: отсутствие назида-

ний. Указания должны быть опосредованы, 

без авторитарности и манипулирования  

детьми. 

В детском саду к 1 сентября должно быть 

разработано несколько вариантов проведе-

ния утренней гимнастики:  

- для нормальной по сезону погоде; 

- при ветреной погоде; 

- после дождя или при очень лёгком морося-

щем дожде; 

- при нестабильной и неблагоприятной  

погоде и др. 

4.  Гигиенические 

и закаливаю-

щие процедуры

Проводятся в соответствии с рекомендациями 

врача-педиатра и при согласии родителей 

(законных представителей). В каждой ДОО 

необходимо разработать свою щадящую  

систему водных и воздушных процедур.  

Щадящие процедуры – кратковременные  

воздушные ванны, обмывание лица, верхней 

части груди, предплечий. 

Жёсткие процедуры – обливание ног –  

обтирание, обливание тела. 

К закаливающим процедурам можно пере-

ходить в том случае, если дети обучены вы-

полнению гигиенических водных процедур, 

приёмам сухого растирания: стоп, голени, 

тела.  

Основными видами гигиенических процедур 

являются: 
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  - умывание, 
- мытьё рук; 

- туалет носа; 
- мытьё ног; 
- обширное умывание; 

- тёплый душ; 
- очищение полости рта; 
- чистка зубов; 

- подмывание. 
Главный принцип при проведении закали-

вающих процедур – постепенность. Основ-
ной смысл деятельности воспитателя за-

ключается в том, чтобы научить детей 

приёмам закаливания, что в свою очередь 
способствует формированию необходимых 

привычек здорового образа жизни. 
Процедуры должны нравиться детям,  
всякого рода принуждения исключаются 

5.  Прогулки Прогулки должны быть максимально разно-
образными по содержанию и предусматри-

вать возможность оздоровления как в фи-

зическом, так и в психоэмоциональном 
плане.  

В ДОО должно быть разработано не менее  

10 вариантов прогулок, например: 

- традиционный вариант; 
- прогулки-походы; 

- прогулки по типу трудового десанта; 

- спортивные; 
- с игровым персонажем; 
- развлекательные; 

- оздоровительные в природе; 
- пешая прогулка с включением спортивной 

ходьбы и др.  

6. Специфические 
психологические 

составляющие  
режимных  

моментов 

Специальные мероприятия психологической 
направленности: мини-тренинги, оздорови-

тельные игры, музыкальные паузы и др. 
? Мини-тренинги, например, общения, фор-

мирующие доброжелательное и заинтере-

сованное отношение к сверстникам – от-
личный организационный момент и средст-

во воспитания. Могут проводиться утром, 
перед гимнастикой. 
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  • Музыкальные паузы могут проводиться еже-

дневно, во второй половине дня, длительность – 

не более 1–2 мин.  

• Музыкальные фрагменты могут использоваться 

как сигналы к определенным действиям воспи-

танников, например: 

- сбор на прогулку; 

- подготовка к приёму пищи; 

- во время приёма пищи; 

- подготовка ко сну и др. 

Музыка должна быть разнообразной. 
• Минутки тишины рекомендуется организовы-

вать во время свободных игр детей на прогулке  

и в помещении. Длительность – не более одной 

минуты. 

Содержание минутки тишины: 

- дети закрывают глаза, и, затаив дыхание,  

слушают тишину 15 секунд; 

- воспитатель просит их рассказать о том,  

что они слышали; 

- затем дети вновь слушают тишину и вновь рас-

сказывают о том, что они услышали в этот раз. 

Воспитатель во время минуток тишины может  

с помощью разных предметов издавать звуки 

(шуршать бумагой, бренчать ключами, царапать 

стекло и пр.). 
• Музыкально-ритмическая разминка является 

профилактикой негативного психоэмоционально-

го состояния. Большая двигательная активность 

на фоне эмоционального подъема несёт мощный 

оздоровительный заряд.  

Отличия музыкально-ритмической разминки (МРР)

от музыкально-ритмической гимнастики (МРГ): 

- МРР короче, чем МРГ; 

- МРР допускает импровизацию детей, нечёткие 

движения; 

- МРР не требует тренера; дети в ней самостоя-

тельны. 

Общим является: 

- активность работы суставов; 

- дети не утомляются; 

- быстро формируется сплоченность детского 

коллектива; 

- всегда создаётся хорошее настроение 
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7.  Психологиче-
ские аспекты 

разработки 
режима дня 

Провоцирующим фактором такого поведения 
детей, как ожидание родителей, проявление 

нервозности к концу дня, отказ от контакта со 
взрослым, может быть непродуманный в плане 

обеспечения психоэмоционального комфорта 

распорядок дня. Однообразие будней, моно-

тонность ритма жизни, её жёсткая регламента-
ция – рождают комплекс несвободы и является 

стрессовым фактором.  
Распорядок дня должен быть многовариантным, 

учитывать возникновение нестандартных  
ситуаций, то есть гибким, поскольку в нём  

предусмотрена система быстрого реагирования 
на внезапно изменяющуюся ситуацию. 

Возможные варианты распорядка дня воспи-

танников ДОО: 

1. Для плохой по сезону погоды, когда  
невозможно организовать прогулку на свежем 

воздухе. 
2. В дни карантинов и периоды повышенной 

заболеваемости. 
3. Распорядок при временной недостаточности 

обслуживающего персонала. 
4. Распорядок «Каникулы». 

В ДОО должен быть базовый распорядок дня. 

Он разрабатывается с учётом следующих  

основных принципов: 
- регулирование физических и интеллектуаль-

ных нагрузок, обеспечение их разумное соче-
тание; 
- максимальное разнообразие дней по месту, 

времени, форме проведении образовательной 

деятельности; 
- в распорядке дня должны быть определены: 
музыкальные и релаксационные паузы, минут-

ки тишины, личное свободное время детей  
для занятий по их интересам и увлечениям, 

посещения бара, видео-салона и др., а также 

время для неформального общения воспита-

теля с каждым ребёнком; 
- утро и вечер одного из дней недели необхо-

димо посвящать играм воспитателя с детьми, 

причём роль воспитателя в игре должны опре-

делить дети 
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ч
ё
т
 и

с
п
о
л
ь
з
о
в
а
н
и
я
 с

т
р
о
и
-

т
е
л
ь
н
о
го

 и
 д

р
у
го

го
 и

гр
о
в
о
го

 
м
а
т
е
р
и
а
л
а
. 

И
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
т
ь
 а

т
р
и
б
у
т
ы

 с
ю

-
ж

е
т
н
о
-р

о
л
е
в
ы

х
 и

гр
 в

 с
о
о
т
в
е
т
-

с
т
в
и
и
 с

 и
х
 н

а
з
н
а
ч
е
н
и
е
м
. 

С
о
х
р
а
н
я
т
ь
 п

о
р
я
д
о
к
 в

 и
гр

о
в
о
й
 

з
о
н
е
. 

И
м
и
т
и
р
о
в
а
т
ь
 х

а
р
а
к
т
е
р
н
ы

е
 

д
е
й
с
т
в
и
я
 в

з
р
о
с
л
ы

х
 в

 о
б
ы

д
е
н
-

н
о
й
 ж

и
з
н
и
 и

 д
е
й
с
т
в
и
я
 л

и
т
е
р
а
-

т
у
р
н
ы

х
 г

е
р
о
е
в
. 

О
в
л
а
д
е
т
ь
 п

р
и
ё
м
а
м
и
 в

о
ж

д
е
н
и
я
 

н
а
с
т
о
л
ь
н
ы

х
 к

у
к
о
л
 в

 т
е
а
т
р
е
. 

С
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
 в

ы
б
и
р
а
т
ь
 и

гр
у
  

и
 с

в
о
ю

 р
о
л
ь
 в

 н
е
й
. 

У
м
е
т
ь
 в

з
а
и
м
о
д
е
й
с
т
в
о
в
а
т
ь
 с

 3
–
4
 

п
а
р
т
н
ё
р
а
м
и
 п

о
 и

гр
е
, 

с
л
е
д
у
я
 

и
гр

о
в
ы

м
 п

р
а
в
и
л
а
м
. 

С
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
 с

о
з
д
а
в
а
т
ь
 н

е
-

б
о
л
ь
ш

и
е
 з

а
м
ы

с
л
ы

, 
и
н
и
ц
и
и
р
о
-

в
а
т
ь
 с

в
о
ё
 в

и
д
е
н
и
е
 р

а
з
в
е
р
т
ы

в
а
-

н
и
я
 с

ю
ж

е
т
а
. 

П
о
д
б
и
р
а
т
ь
 с

о
о
т
в
е
т
с
т
в
у
ю

щ
и
е
 

т
е
м
а
т
и
к
е
 и

гр
ы

 а
т
р
и
б
у
т
ы

 и
 д

о
-

п
о
л
н
я
т
ь
 а

т
р
и
б
у
т
и
к
у
 и

гр
, 

и
с
п
о
л
ь
-

з
у
я
 м

а
т
е
р
и
а
л
ы

 д
р
у
ги

х
 с

ю
ж

е
т
н
ы

х
 

и
гр

 и
л
и
 и

гр
у
ш

к
и
. 

И
н
т
е
гр

и
р
о
в
а
т
ь
 в

 с
ю

ж
е
т
н
о
-р

о
л
е
-

в
у
ю

 и
гр

у
 с

 и
гр

о
й
 «

С
т
р
о
й
к
а
»
. 

И
м
и
т
и
р
о
в
а
т
ь
 н

е
 с

т
о
л
ь
к
о
 д

е
й
с
т
-

в
и
я
 в

з
р
о
с
л
ы

х
, 

н
о
 и

 и
х
 с

о
ц
и
а
л
ь
-

н
ы

е
 о

т
н
о
ш

е
н
и
я
 (

д
о
ч
к
а
 д

о
л
ж

н
а
 

с
л
у
ш

а
т
ь
с
я
 м

а
м
у
, 

м
а
т
р
о
с
 д

о
л
ж

е
н
 

в
ы

п
о
л
н
я
т
ь
 п

р
и
к
а
з
ы

 к
а
п
и
т
а
н
а
  

и
 т

.д
.)

. 
В
о
с
п
р
о
и
з
в
о
д
и
т
ь
 н

е
с
л
о
ж

н
ы

е
 

д
е
й
с
т
в
и
я
 н

а
 с

ю
ж

е
т
ы

 л
и
т
е
р
а
т
у
р
-

н
ы

х
 п

р
о
и
з
в
е
д
е
н
и
й
, 

и
м
п
р
о
в
и
з
и
-

р
о
в
а
т
ь
. 

С
п
о
с
о
б
н
о
с
т
ь
 к

 о
б
ъ
е
д
и
-

н
е
н
и
ю

 с
в
е
р
с
т
н
и
к
о
в
  

в
 и

гр
у
. 

И
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
т
ь
  

в
 р

а
з
в
и
т
и
и
 с

ю
ж

е
т
а
 з

н
а
-

н
и
е
 л

и
т
е
р
а
т
у
р
н
ы

х
 п

р
о
-

и
з
в
е
д
е
н
и
й
 и

л
и
 ж

и
з
н
е
н
-

н
ы

й
 о

п
ы

т
. 

Р
а
с
п
р
е
д
е
л
я
т
ь
 р

о
л
и
  

и
 с

о
гл

а
с
о
в
ы

в
а
т
ь
 д

е
й
с
т
-

в
и
я
 с

 т
о
в
а
р
и
щ

а
м
и
 

В
о
с
п
р
о
и
з
в
о
д
и
т
ь
 п

р
о
-

ф
е
с
с
и
о
н
а
л
ь
н
ы

е
 в

з
а
и
м
о
-

о
т
н
о
ш

е
н
и
я
 в

з
р
о
с
л
ы

х
. 

С
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
 р

а
з
-

р
е
ш

а
т
ь
 в

о
з
н
и
к
а
ю

щ
и
е
 

и
гр

о
в
ы

е
 к

о
н
ф

л
и
к
т
ы

. 
О

б
ъ
е
д
и
н
я
т
ь
 с

ю
ж

е
т
н
ы

е
 

л
и
н
и
и
 и

гр
. 

С
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
 и

з
го

-
т
а
в
л
и
в
а
т
ь
 н

е
с
л
о
ж

н
у
ю

 
а
т
р
и
б
у
т
и
к
у
. 

С
о
д
е
р
ж

а
т
ь
 и

гр
о
в
у
ю

 
з
о
н
у
 в

 п
о
р
я
д
к
е
. 

У
м
е
т
ь
 и

с
п
о
л
н
я
т
ь
 р

а
з
н
ы

е
 

н
е
с
л
о
ж

н
ы

е
 р

о
л
и
, 

и
м
-

п
р
о
в
и
з
и
р
о
в
а
т
ь
 н

а
 т

е
м
ы

 

В
о
с
п
р
о
и
з
в
о
д
и
т
ь
  

с
о
ц
и
а
л
ь
н
ы

е
 р

о
л
и
 

ч
л
е
н
о
в
 с

е
м
ь
и
 и

 п
р
о
-

ф
е
с
с
и
о
н
а
л
ь
н
ы

е
 о

т
-

н
о
ш

е
н
и
я
 в

з
р
о
с
л
ы

х
  

в
 и

гр
а
х
 о

б
щ

е
с
т
в
е
н
н
о
й
 

т
е
м
а
т
и
к
и
. 

В
ы

п
о
л
н
я
т
ь
 в

з
я
т
у
ю

  
н
а
 с

е
б
я
 р

о
л
ь
 в

 с
о
о
т
-

в
е
т
с
т
в
и
и
 с

 с
ю

ж
е
т
о
м
 

и
гр

ы
. 

Т
в
о
р
ч
е
с
к
и
 о

б
у
с
т
р
а
и
-

в
а
т
ь
 и

гр
у
, 

и
с
п
о
л
ь
з
у
я
 

в
с
е
 с

о
д
е
р
ж

а
н
и
е
 и

гр
о
-

в
о
й
 с

р
е
д
ы

. 
И

з
го

т
а
в
л
и
в
а
т
ь
 н

е
д
о
-

с
т
а
ю

щ
и
е
 а

т
р
и
б
у
т
ы

, 
и
с
п
о
л
ь
з
у
я
, 

в
 т

о
м
  

ч
и
с
л
е
, 

п
р
е
д
м
е
т
ы

-
з
а
м
е
с
т
и
т
е
л
и
. 

Б
е
з
 к

о
н
ф

л
и
к
т
о
в
  

р
а
с
п
р
е
д
е
л
я
т
ь
 р

о
л
и
 

(н
а
п
р
и
м
е
р
, 

ж
е
р
е
б
ь
-

ё
в
к
о
й
) 

С
о
гл

а
с
о
в
ы

в
а
т
ь
 с

в
о
и
 

и
гр

о
в
ы

е
 д

е
й
с
т
в
и
я
  

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 

*
 
А
л
я
м
о
в
с
к
а
я
 
В
.Г

.,
 
П

е
т
р
о
в
а
 
С
.Н

. 
И

гр
о
в
а
я
 
с
р
е
д
а
 
в
 
гр

у
п
п
а
х
 
д
е
т
с
к
о
го

 
с
а
д
а
 
в
 
к
о
н
т
е
к
с
т
е
 
Ф

Г
О

С
 
д
о
ш

к
о
л
ь
н
о
го

 
о
б
р
а
з
о
в
а
н
и
я
. 

М
.:

 
Ц

Д
О

 

В
о
с
х
о
ж

д
е
н
и
е
, 

2
0
1
4
. 

6
8
 с

. 
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С
о
з
д
а
в
а
т
ь
 н

е
о
б
х
о
д
и
м
ы

й
 

д
е
к
о
р
а
т
и
в
н
ы

й
 ф

о
н
, 

и
с
-

п
о
л
ь
з
у
я
 ф

о
н
о
в
ы

е
 к

а
р
т
и
-

н
ы

 и
 д

р
у
го

й
 в

с
п
о
м
о
га

-

т
е
л
ь
н
ы

й
 м

а
т
е
р
и
а
л
. 

 

И
м
е
т
ь
 т

о
ч
н
ы

е
 п

р
е
д
с
т
а
в
-

л
е
н
и
я
 о

 п
о
н
я
т
и
я
х
: 

м
а
м
а
, 

п
а
п
а
, 

д
е
д
у
ш

к
а
, 

б
а
б
у
ш

к
а
, 

с
ы

н
, 

д
о
ч
ь
, 

к
в
а
р
т
и
р
а
, 

в
о
-

д
и
т
е
л
ь
, 

к
о
н
д
у
к
т
о
р
 и

 т
.п

.,
 

к
о
т
о
р
ы

е
 и

с
п
о
л
ь
з
у
ю

т
с
я
  

в
 с

ю
ж

е
т
н
о
-р

о
л
е
в
ы

х
 и

 

т
е
а
т
р
а
л
и
з
о
в
а
н
н
ы

х
 и

гр
а
х
. 

О
с
в
о
и
т
ь
 ф

о
р
м

ы
 в

е
ж

л
и
в
о
-

го
 о

б
щ

е
н
и
я
 с

 п
о
к
у
п
а
т
е
-

л
е
м
, 

к
л
и
е
н
т
о
м

, 
и
с
п
о
л
н
я
я
  

р
о
л
и
 п

р
о
д
а
в
ц
а
, 

п
а
р
и
к
-

м
а
х
е
р
а
 и

 т
.п

. 

У
п
а
к
о
в
ы

в
а
т
ь
 п

о
к
у
п
к
и
. 

Р
а
с
с
ч
и
т
ы

в
а
т
ь
с
я
 з

а
 т

о
в
а
р
ы

 

и
 у

с
л
у
ги

. 

О
ф

о
р
м
л
я
т
ь
 в

и
т
р
и
н
ы

 м
а
-

га
з
и
н
а
, 

к
л
а
с
с
и
ф

и
ц
и
р
у
я
 

а
т
р
и
б
у
т
ы

: 
о
в
о
щ

и
, 

ф
р
у
к
-

т
ы

, 
х
л
е
б
 и

 т
.д

. 

П
р
и
 о

к
о
н
ч
а
н
и
и
 и

гр
ы

  

в
 «

го
т
о
в
о
м
 с

ю
ж

е
т
е
»
  

п
р
и
в
е
с
т
и
 в

с
ё
 в

 п
о
р
я
д
о
к
 

(с
д
е
л
а
т
ь
, 

к
а
к
 б

ы
л
о
) 

И
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
т
ь
 р

а
з
л
и
ч
н
ы

е
 

в
ы

р
а
з
и
т
е
л
ь
н
ы

е
 с

р
е
д
с
т
в
а
 

д
л
я
 с

о
з
д
а
н
и
я
 о

б
р
а
з
а
  

(о
т
 к

о
с
т
ю

м
а
, 

д
е
к
о
р
а
ц
и
й
 

д
о
 м

и
м
и
к
и
) 

л
и
т
е
р
а
т
у
р
н
ы

х
 п

р
о
и
з
в
е
д
е
-

н
и
й
. 

О
ф

о
р
м
л
я
т
ь
 п

р
о
с
т
р
а
н
с
т
в
о
 

с
ю

ж
е
т
н
о
-р

о
л
е
в
о
й
 и

 т
е
а
т
-

р
а
л
и
з
о
в
а
н
н
о
й
 и

гр
ы

. 

И
гр

а
я
 т

р
а
н
с
п
о
р
т
н
ы

м
и
 

и
гр

у
ш

к
а
м
и
 с

т
р
о
го

 с
л
е
д
о
-

в
а
т
ь
 п

р
а
в
и
л
а
м

 д
о
р
о
ж

н
о
го

 

д
в
и
ж

е
н
и
я
. 

О
с
в
о
и
т
ь
 в

с
е
 п

о
н
я
т
и
я
, 

с
о
-

о
т
в
е
т
с
т
в
у
ю

щ
и
е
 т

е
м
а
т
и
к
е
 

р
а
з
в
е
р
т
ы

в
а
е
м

ы
х
 с

ю
ж

е
т
-

н
о
-р

о
л
е
в
ы

х
 и

гр
 

 

с
 д

е
й
с
т
в
и
я
м
и
 т

о
в
а
р
и
щ

е
й
. 

С
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
 п

о
д
б
и
-

р
а
т
ь
 и

 р
а
з
в
и
в
а
т
ь
 с

ю
ж

е
т
ы

 

т
е
а
т
р
а
л
и
з
о
в
а
н
н
ы

х
 и

гр
. 

С
о
ч
и
н
я
т
ь
 с

ц
е
н
а
р
и
и
 п

о
 

с
о
б
с
т
в
е
н
н
о
м
у
 с

ю
ж

е
т
у
 и

л
и
 

м
о
т
и
в
а
м
 л

и
т
е
р
а
т
у
р
н
ы

х
 

п
р
о
и
з
в
е
д
е
н
и
й
. 

В
л
а
д
е
т
ь
 в

с
е
м
и
 в

и
д
а
м
и
 

т
е
а
т
р
а
 (

к
у
к
о
л
ь
н
ы

й
, 

 

б
а
н
о
ч
н
ы

й
 и

 т
.п

.)
. 

И
з
го

т
о
в
и
т
ь
 с

в
о
й
 с

о
б
с
т
-

в
е
н
н
ы

й
 т

е
а
т
р
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П

р
и
л
о
ж

е
н
и
е
 6

 
 

О
с
н

а
щ

е
н

и
е
 с

е
к
т
о

р
о

в
 с

р
е
д

ы
 р

а
з
в
и

т
и

я
 п

о
з
н

а
в
а
т
е
л

ь
н

ы
х
 д

е
й

с
т
в
и

й
  

д
е
т
е
й

 д
о

ш
к
о

л
ь
н

о
г
о

 в
о

з
р

а
с
т
а
*

 
 

Н
а
з
в
а
н
и
е
 

с
е
к
т
о
р
а
 

В
т
о
р
а
я
 м

л
а
д
ш

а
я
 

гр
у
п
п
а
 

С
р
е
д
н
я
я
 

гр
у
п
п
а
 

С
т
а
р
ш

а
я
 г

р
у
п
п
а
 

П
о
д
го

т
о
в
и
т
е
л
ь
н
а
я
 г

р
у
п
п
а
 

О
г
о

р
о

д
  

н
а
 о

к
н

е
 

 

В
 т

е
ч
е
н
и
е
 г

о
д
а
  

в
 и

м
п
р
о
в
и
з
и
р
о
в
а
н
-

н
о
м
 о

го
р
о
д
е
 в

ы
р
а
-

щ
и
в
а
ю

т
с
я
 л

у
к
, 

ч
е
с
н
о
к
. 

О
д
н
о
 р

а
с
-

т
е
н
и
е
 в

ы
с
а
ж

и
в
а
е
т
-

с
я
 ц

е
л
о
й
 л

у
к
о
в
к
о
й
, 

а
 д

р
у
го

е
 –

 д
о
л
ь
к
а
-

м
и
. 

Д
е
т
и
 м

о
гу

т
: 

1
) 

о
п
р
е
д
е
л
и
т
ь
, 

к
а
-

к
о
е
 р

а
с
т
е
н
и
е
 р

а
с
-

т
ё
т
 б

ы
с
т
р
е
е
, 

а
 к

а
-

к
о
е
 м

е
д
л
е
н
н
е
е
; 

2
) 

п
о
з
н
а
к
о
м
и
т
ь
с
я
  

с
 з

а
п
а
х
о
м
 э

т
и
х
 р

а
с
-

т
е
н
и
й
; 

3
) 

у
п
р
а
ж

н
я
т
ь
с
я
  

в
 и

х
 р

а
з
л
и
ч
е
н
и
и
  

п
о
 в

н
е
ш

н
е
м
у
 в

и
д
у
. 

 

О
го

р
о
д
 ж

е
л
а
т
е
л
ь
н
о
 

т
е
м
а
т
и
ч
е
с
к
и
 о

б
ы

-

гр
а
т
ь
: 

р
я
д
о
м
 м

о
ж

е
т
 

н
а
х
о
д
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т
ь
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о
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-

р
о
д
н
и
к
 д

е
д
у
ш

к
а
»
  

Н
е
с
ё
т
 б

о
л
ь
-

ш
у
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о
з
н
а
в
а
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т
е
л
ь
н
у
ю

 н
а
-

гр
у
з
к
у
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Д
е
т
и
 

п
р
о
д
о
л
ж

а
ю

т
 

в
ы

р
а
щ

и
в
а
т
ь
 

л
у
к
, 

н
о
 п

о
д
 

р
у
к
о
в
о
д
с
т
в
о
м
 

в
з
р
о
с
л
о
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, 
 

а
 з

а
т
е
м
 с

а
м
о
-

с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
 

в
ы

с
а
ж

и
в
а
ю

т
 

го
р
о
х
, 

ф
а
-

с
о
л
ь
, 

с
е
м
е
н
а
 

у
к
р
о
п
а
 и

 п
е
т
-

р
у
ш

к
и
. 

К
 к

о
н
-

ц
у
 г

о
д
а
 у

 к
а
-

ж
д
о
го

 р
е
б
ё
н
-

к
а
 д

о
л
ж

н
а
 

б
ы

т
ь
 с

в
о
я
 

т
е
м
а
т
и
ч
е
с
к
а
я
 

гр
я
д
к
а
. 

 

Д
е
т
и
 в

 п
р
о
-

ц
е
с
с
е
 э

т
о
й
  

Н
а
 о

с
н
о
в
е
 

и
м
е
ю

щ
и
х
с
я
  

н
а
в
ы

к
о
в
 д

е
т
я
м
 

п
р
е
д
о
с
т
а
в
л
я
е
т
с
я
 

в
о
з
м
о
ж

н
о
с
т
ь
 

с
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
 

в
ы

р
а
щ

и
в
а
т
ь
 з

н
а
-

к
о
м
ы

е
 о

го
р
о
д
-

н
ы

е
 р

а
с
т
е
н
и
я
. 

 

С
 м

а
р
т
а
 о

н
и
 

у
ч
а
т
с
я
 в

ы
р
а
щ

и
-

в
а
т
ь
 р

а
с
т
е
н
и
я
  

н
а
 р

а
с
с
а
д
у
, 

о
с
-

в
а
и
в
а
я
 п

о
н
я
т
и
е
 

«
п
а
р
н
и
к
»
. 

С
 п

о
-

м
о
щ

ь
ю

 в
о
с
п
и
т
а
-

т
е
л
я
 о

б
о
р
у
д
у
е
т
-

с
я
 м

и
н
и
-п

а
р
н
и
к
 

д
л
я
 н

е
с
к
о
л
ь
к
и
х
 

р
а
с
т
е
н
и
й
, 

з
а
т
е
м
 

к
а
ж

д
ы

й
 р

е
б
ё
н
о
к
 

о
б
о
р
у
д
у
е
т
 с

в
о
й
 

и
н
д
и
в
и
д
у
а
л
ь
н
ы

й
 

п
а
р
н
и
ч
о
к
. 

 

Д
е
т
я
м
 п

р
е
д
о
с
т
а
в
л
я
е
т
с
я
 в

о
з
м

о
ж

н
о
с
т
ь
 

с
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
го

 в
ы

б
о
р
а
 в

ы
р
а
щ

и
-

в
а
е
м
о
го

 р
а
с
т
е
н
и
я
. 

В
 о

го
р
о
д
е
 м

о
гу

т
 

в
ы

р
а
щ

и
в
а
т
ь
с
я
 (

к
р
о
м
е
 л

у
к
а
 и

 з
е
л
е
н
и
) 

к
о
м
н
а
т
н
ы

е
 т

о
м
а
т
ы

, 
к
о
р
н
и
ш

о
н
ы

. 
Д

е
-

т
я
м
 т

а
к
ж

е
 п

р
е
д
о
с
т
а
в
л
я
е
т
с
я
 в

о
з
м
о
ж

-

н
о
с
т
ь
 с

р
а
в
н
и
в
а
н
и
я
 в

с
х
о
д
о
в
 р

а
з
л
и
ч
-

н
ы

х
 к

о
р
н
е
п
л
о
д
о
в
 (

к
а
р
т
о
ф

е
л
я
, 

м
о
р
к
о
-

в
и
, 

с
в
е
к
л
ы

) 
и
 ф

о
р
м
и
р
о
в
а
н
и
я
 с

а
м
о
-

с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
го

 с
у
ж

д
е
н
и
я
 о

 т
о
м
, 

п
о
ч
е
м
у
 

о
н
и
, 

п
о
с
а
ж

е
н
н
ы

е
 в

 з
е
м
л
ю

, 
п
р
о
р
а
с
т
а
-

ю
т
. 

О
го

р
о
д
 с

т
а
н
о
в
и
т
с
я
 о

б
ъ
е
к
т
о
м
 д

е
т
-

с
к
о
го

 э
к
с
п
е
р
и
м
е
н
т
и
р
о
в
а
н
и
я
: 

п
р
е
д
о
-

с
т
а
в
л
я
е
т
с
я
 в

о
з
м
о
ж

н
о
с
т
ь
 н

а
б
л
ю

д
а
т
ь
 

з
а
 т

е
м
, 

ч
т
о
 б

у
д
е
т
, 

е
с
л
и
 п

о
с
а
д
и
т
ь
  

в
 п

о
ч
в
у
 к

а
п
у
с
т
н
у
ю

 к
о
ч
е
р
ы

ж
к
у
, 

ч
т
о
 

с
т
а
н
е
т
 с

 к
л
у
б
н
е
м
 к

а
р
т
о
ф

е
л
я
, 

е
с
л
и
  

е
го

 д
е
р
ж

а
т
ь
 н

а
 с

в
е
т
у
. 

Д
е
т
и
 м

о
гу

т
 н

а
-

к
р
ы

т
ь
 п

о
с
а
ж

е
н
н
у
ю

 л
у
к
о
в
и
ц
у
 к

о
л
п
а
ч
-

к
о
м
 и

з
 п

л
о
т
н
о
й
 ч

е
р
н
о
й
 б

у
м
а
ги

, 
а
 п

о
 

и
с
т
е
ч
е
н
и
и
 н

е
к
о
т
о
р
о
го

 в
р
е
м
е
н
и
 с

а
м
о
-

с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
 с

ф
о
р
м
и
р
о
в
а
т
ь
 с

у
ж

д
е
н
и
е
  

о
 т

о
м
, 

д
л
я
 ч

е
го

 р
а
с
т
е
н
и
ю

 н
у
ж

е
н
 с

о
л
-

н
е
ч
н
ы

й
 с

в
е
т
. 

И
л
и
, 

н
а
п
р
и
м
е
р
, 

д
е
р
ж

а
т
ь
 

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 

*
 
А
л
я
м
о
в
с
к
а
я
 
В
.Г

. 
С
р
е
д
а
 
р
а
з
в
и
т
и
я
 
п
о
з
н
а
в
а
т
е
л
ь
н
ы

х
 
д
е
й
с
т
в
и
й
 
д
е
т
е
й
 
3
–
7
 
л
е
т
: 

и
н
н
о
в
а
ц
и
о
н
н
ы

й
 
а
с
п
е
к
т
: 

П
р
а
к
т
и
ч
е
с
к
о
е
 
п
о
с
о
б
и
е
. 

 

М
.:

 Ц
Д

О
 В

о
с
х
о
ж

д
е
н
и
е
, 

2
0
1
4
. 

6
8
 с

. 
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(м
а
л
е
н
ь
к
а
я
 к

у
к
л
а
  

с
 л

о
п
а
т
к
о
й
 и

л
и
 

л
е
й
к
о
й
) 

и
л
и
 «

п
у
га

-

л
о
»
, 

о
х
р
а
н
я
ю

щ
е
е
 

о
го

р
о
д
. 

 

В
 н

а
ч
а
л
е
 г

о
д
а
 р

а
с
-

т
е
н
и
я
 в

ы
с
а
ж

и
в
а
е
т
 

в
о
с
п
и
т
а
т
е
л
ь
, 

а
 д

е
т
и
 

н
а
б
л
ю

д
а
ю

т
 з

а
 н

и
м
и
 

и
 п

о
л
и
в
а
ю

т
. 

П
о
с
л
е
 

у
б
о
р
к
и
 у

р
о
ж

а
я
 д

е
-

т
я
м
 п

р
е
д
л
а
га

е
т
с
я
 

в
ы

с
а
д
и
т
ь
 л

у
к
 с

а
м
о
-

с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
. 

С
о
-

б
л
ю

д
а
ю

т
с
я
 в

с
е
 м

е
-

р
ы

 б
е
з
о
п
а
с
н
о
с
т
и
: 

 

1
) 

д
л
я
 ф

о
р
м
и
р
о
в
а
-

н
и
я
 л

у
н
к
и
 д

е
т
я
м
 

д
а
е
т
с
я
 т

о
л
с
т
а
я
 п

а
-

л
о
ч
к
а
 с

 з
а
к
р
у
гл

е
н
-

н
ы

м
и
 т

у
п
ы

м
и
 к

о
н
-

ц
а
м
и
; 

2
) 

о
б
я
з
а
т
е
л
ь
н
ы

 

ф
а
р
т
у
ч
к
и
 и

 п
е
р
-

ч
а
т
к
и
 (

в
м
е
с
т
о
 п

е
р
-

ч
а
т
о
к
 м

о
ж

н
о
 и

с
-

п
о
л
ь
з
о
в
а
т
ь
 м

а
-

л
е
н
ь
к
и
е
 п

л
а
с
т
и
к
о
-

в
ы

е
 п

а
к
е
т
и
к
и
),

 

ч
т
о
б
ы

 д
е
т
и
 н

е
 п

а
ч
-

к
а
л
и
 р

у
к
и
 з

е
м
л
е
й
. 

С
л
е
д
у
ю

щ
и
й
 у

р
о
ж

а
й
 

д
е
т
и
 м

о
гу

т
 в

ы
р
а
-

щ
и
в
а
т
ь
 н

а
 с

в
о
и
х
  

д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
 

о
с
в
а
и
в
а
е
т
 

т
а
к
и
е
 п

о
з
н
а
-

в
а
т
е
л
ь
н
ы

е
 

д
е
й
с
т
в
и
я
, 

к
а
к
: 

1
) 

с
р
а
в
н
е
н
и
е
 

с
е
м
я
н
 и

 в
с
х
о
-

д
ы

 п
о
 р

а
з
м
е
-

р
у
, 

ц
в
е
т
у
; 

2
) 

у
с
в
о
е
н
и
е
 

т
о
го

 ф
а
к
т
а
, 

ч
т
о
 с

п
о
с
о
б
ы

 

п
о
с
а
д
к
и
 р

а
з
-

н
ы

х
 р

а
с
т
е
н
и
й
 

и
 п

о
д
го

т
о
в
к
а
 к

 

н
е
й
 р

а
з
л
и
ч
н
ы

  

З
а
 о

б
щ

и
м
 п

а
р
-

н
и
к
о
м
 у

х
а
ж

и
в
а
-

е
т
 в

о
с
п
и
т
а
т
е
л
ь
, 

а
 д

е
т
и
 к

о
п
и
р
у
ю

т
 

е
го

 д
е
й
с
т
в
и
я
  

в
 с

в
о
и
х
 п

а
р
н
и
-

к
а
х
. 

В
 м

а
е
 д

е
т
и
 

м
о
гу

т
 п

о
д
 р

у
к
о
-

в
о
д
с
т
в
о
м
 в

з
р
о
с
-

л
ы

х
 в

ы
с
а
д
и
т
ь
 

с
в
о
е
 р

а
с
т
е
н
и
е
 

н
а
 г

р
я
д
к
и
 о

го
-

р
о
д
а
 н

а
 у

л
и
ц
е
. 

Н
а
и
б
о
л
е
е
 у

д
а
ч
-

н
ы

м
и
 р

а
с
т
е
н
и
я
-

м
и
 д

л
я
 р

а
з
в
и
т
и
я
 

п
о
з
н
а
в
а
т
е
л
ь
н
ы

х
 

д
е
й
с
т
в
и
й
 в

 э
т
о
м
 

в
о
з
р
а
с
т
е
 я

в
л
я
-

ю
т
с
я
 т

ы
к
в
а
, 

к
а
б
а
ч
о
к
, 

о
гу

-

р
е
ц
. 

У
з
н
а
в
а
н
и
е
 

и
 с

р
а
в
н
е
н
и
е
 

э
т
и
х
 р

а
с
т
е
н
и
й
 

у
с
л
о
ж

н
я
е
т
с
я
. 

П
о
я
в
л
я
е
т
с
я
 в

о
з
-

м
о
ж

н
о
с
т
ь
 у

с
т
а
-

н
о
в
и
т
ь
, 

ч
т
о
 м

е
-

ж
д
у
 э

т
и
м
и
 р

а
с
-

т
е
н
и
я
м
и
 м

н
о
го

 

о
б
щ

е
го

, 
н
а
п
р
и
-

м
е
р
, 

с
п
о
с
о
б
 

п
р
о
и
з
р
а
с
т
а
н
и
я
  

и
 т

.п
. 

 

ч
а
с
т
ь
 с

е
м
я
н
 г

о
р
о
х
а
 в

о
 в

л
а
ж

н
о
й
 т

к
а
-

н
и
, 

а
 д

р
у
гу

ю
 о

с
т
а
в
и
т
ь
 с

у
х
о
й
 и

 т
.п

. 
 

«
О

го
р
о
д
 н

а
 о

к
н
е
»
 д

о
л
ж

е
н
 д

о
п
о
л
н
я
т
ь
-

с
я
 п

о
д
е
л
к
а
м
и
 и

з
 р

а
з
л
и
ч
н
о
го

 п
р
и
р
о
д
-

н
о
го

 м
а
т
е
р
и
а
л
а
, 

п
р
е
ж

д
е
 в

с
е
го

 и
з
 

о
в
о
щ

е
й
: 

л
и
с
и
ч
к
о
й
 и

з
 м

о
р
к
о
в
и
, 

в
е
р
б
-

л
ю

д
о
м
 и

з
 к

а
р
т
о
ф

е
л
я
 и

 т
.д

. 
В
н
а
ч
а
л
е
 

э
т
и
 п

о
д
е
л
к
и
 и

з
го

т
а
в
л
и
в
а
ю

т
с
я
 в

о
с
-

п
и
т
а
т
е
л
е
м

, 
а
 з

а
т
е
м
 д

е
т
и
 д

е
л
а
ю

т
 и

х
 

с
а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
. 

Д
е
т
и
 м

о
гу

т
 в

ы
р
а
щ

и
-

в
а
т
ь
 р

а
з
л
и
ч
н
ы

е
 д

е
к
о
р
а
т
и
в
н
ы

е
 ф

и
-

гу
р
к
и
 и

з
 о

в
с
а
 (

ё
ж

и
к
а
, 

м
е
д
в
е
ж

о
н
к
а
  

и
 т

.п
.)

. 
 

В
 п

р
о
ц
е
с
с
е
 п

о
д
о
б
н
о
й
 д

е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
 

р
а
з
в
и
в
а
ю

т
с
я
 и

 с
о
в
е
р
ш

е
н
с
т
в
у
ю

т
с
я
 

т
а
к
и
е
 п

о
з
н
а
в
а
т
е
л
ь
н
ы

е
 д

е
й
с
т
в
и
я
  

д
е
т
е
й
, 

к
а
к
: 

1
) 

с
п
о
с
о
б
ы

 э
к
с
п
е
р
и
м
е
н
т
и
р
о
в
а
н
и
я
  

в
 п

р
и
р
о
д
е
 б

е
з
 н

а
н
е
с
е
н
и
я
 е

й
 у

щ
е
р
б
а
; 

2
) 

с
р
а
в
н
е
н
и
е
 р

а
с
т
е
н
и
й
 п

о
 с

п
о
с
о
б
у
 

п
р
о
и
з
р
а
с
т
а
н
и
я
, 

ф
о
р
м
е
, 

ц
в
е
т
о
в
ы

м
 

о
т
т
е
н
к
а
м
, 

с
п
о
с
о
б
а
м
 и

х
 у

п
о
т
р
е
б
л
е
н
и
я
 

в
 п

и
щ

у
; 

3
) 

о
с
в
о
е
н
и
е
 т

а
к
и
х
 д

е
й
с
т
в
и
й
, 

к
а
к
  

и
з
м
е
р
е
н
и
е
 т

е
м
п
е
р
а
т
у
р
ы

 и
 в

л
а
ж

н
о
с
т
и
 

п
о
ч
в
ы

; 
с
п
о
с
о
б
ы

 в
е
ге

т
а
т
и
в
н
о
го

 р
а
з
-

м
н
о
ж

е
н
и
я
 р

а
с
т
е
н
и
й
; 

с
п
о
с
о
б
ы

 п
е
р
е
-

с
а
д
к
и
 р

а
с
т
е
н
и
й
; 

о
т
с
ч
и
т
ы

в
а
н
и
е
 в

р
е
-

м
е
н
и
 о

т
 п

о
с
а
д
к
и
 д

о
 в

с
х
о
д
о
в
 р

а
с
т
е
-

н
и
я
; 

и
з
м
е
р
е
н
и
е
 п

р
и
р
о
с
т
а
 р

а
с
т
е
н
и
я
 з

а
 

о
п
р
е
д
е
л
ё
н
н
ы

й
 п

р
о
м
е
ж

у
т
о
к
 в

р
е
м
е
н
и
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«
и
н
д
и
в
и
д
у
а
л
ь
н
ы

х
 

гр
я
д
к
а
х
»
, 

р
а
с
с
ч
и
-

т
а
н
н
ы

х
 н

а
 2

–
3
 л

у
-

к
о
в
и
ц
ы

 и
 3

–
4
 д

о
л
ь
-

к
и
 ч

е
с
н
о
к
а
. 

П
о
с
а
-

д
о
ч
н
ы

й
 м

а
т
е
р
и
а
л
 

о
б
е
с
п
е
ч
и
в
а
ю

т
 д

е
т
я
м
 

р
о
д
и
т
е
л
и
. 

Д
л
я
 

«
гр

я
д
о
к
»
 и

с
п
о
л
ь
з
у
-

ю
т
с
я
 н

е
б
о
л
ь
ш

и
е
 

п
л
а
с
т
и
к
о
в
ы

е
 к

о
н
-

т
е
й
н
е
р
ы

. 
П

о
с
а
д
к
и
 

п
р
о
и
з
в
о
д
я
т
с
я
 в

 т
е
-

ч
е
н
и
е
 у

ч
е
б
н
о
го

  

го
д
а
. 

Н
е
о
б
х
о
д
и
м
о
, 

ч
т
о
б
ы

 д
е
т
и
 п

о
с
т
е
-

п
е
н
н
о
 н

а
у
ч
и
л
и
с
ь
 

п
о
л
н
о
с
т
ь
ю

 с
а
м
о
-

с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
 и

 п
р
а
-

в
и
л
ь
н
о
 в

ы
с
а
ж

и
в
а
т
ь
 

р
а
с
т
е
н
и
я
. 

Р
е
б
ё
н
о
к
  

в
 п

р
о
ц
е
с
с
е
 п

о
д
о
б
-

н
о
й
 д

е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
 

о
с
в
а
и
в
а
е
т
 т

а
к
и
е
 

п
о
з
н
а
в
а
т
е
л
ь
н
ы

е
 

д
е
й
с
т
в
и
я
, 

к
а
к
: 

1
) 

д
е
й
с
т
в
и
я
 э

л
е
м
е
н
-

т
а
р
н
о
го

 у
з
н
а
в
а
н
и
я
, 

с
р
а
в
н
е
н
и
я
; 

2
) 

р
а
з
л
и
ч
е
н
и
я
 ч

а
с
-

т
е
й
 р

а
с
т
е
н
и
я
; 

3
) 

о
с
в
о
е
н
и
е
 с

п
о
с
о
-

б
о
в
 п

р
а
в
и
л
ь
н
о
й
 

п
о
с
а
д
к
и
 и

 у
х
о
д
а
; 
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4
) 

н
а
б
л
ю

д
е
н
и
я
 и

 д
р
. 

 

В
е
с
н
о
й
 р

я
д
о
м
 с

 о
го

-

р
о
д
о
м
 п

о
м
е
щ

а
е
т
с
я
 

п
р
о
з
р
а
ч
н
а
я
 в

а
з
а
  

с
 в

е
т
к
а
м
и
 т

о
п
о
л
я
 –

 

д
е
т
и
 п

о
л
у
ч
а
ю

т
 в

о
з
-

м
о
ж

н
о
с
т
ь
 н

а
б
л
ю

д
а
т
ь
 

н
а
б
у
х
а
н
и
е
 п

о
ч
е
к
, 

п
о
-

я
в
л
е
н
и
е
 к

о
р
е
ш

к
о
в
 и

 

р
а
с
п
у
с
к
а
н
и
е
 л

и
с
т
ь
е
в
 

 
 

 

Б
и

б
л

и
о

т
е
к
а
 

О
ф

о
р
м
л
я
е
т
с
я
 в

 к
а
ж

д
о
й
 в

о
з
р
а
с
т
н
о
й
 г

р
у
п
п
е
 к

а
к
 ч

а
с
т
ь
 с

р
е
д
ы

 р
а
з
в
и
т
и
я
 п

о
з
н
а
в
а
т
е
л
ь
н
ы

х
 д

е
й
с
т
в
и
й
. 

Е
ё
 н

е
 с

л
е
д
у
е
т
 р

а
с
с
м
а
т
р
и
в
а
т
ь
 к

а
к
 м

е
с
т
о
 х

р
а
н
е
н
и
я
 д

е
т
с
к
о
й
 л

и
т
е
р
а
т
у
р
ы

, 
с
 к

о
т
о
р
о
й
 д

е
т
и
 м

о
гу

т
 

о
з
н
а
к
о
м
и
т
ь
с
я
 в

 у
д
о
б
н
о
е
 д

л
я
 н

и
х
 в

р
е
м
я
. 

Ц
е
л
ь
 с

о
з
д
а
н
и
я
 –

 п
р
е
д
о
с
т
а
в
л
е
н
и
е
 д

е
т
я
м
 в

о
з
м
о
ж

н
о
с
т
и
 

с
и
с
т
е
м
а
т
и
з
а
ц
и
и
 и

 о
б
о
б
щ

е
н
и
я
 с

в
о
и
х
 п

р
е
д
с
т
а
в
л
е
н
и
й
 и

 з
н
а
н
и
й
 о

б
 о

к
р
у
ж

а
ю

щ
е
м
 м

и
р
е
, 

л
ю

д
я
х
, 

ж
и
-

в
о
т
н
ы

х
, 

я
в
л
е
н
и
я
х
 п

р
и
р
о
д
ы

, 
л
и
т
е
р
а
т
у
р
н
ы

х
 ж

а
н
р
а
х
. 

К
р
о
м

е
 т

о
го

, 
с
о
в
р
е
м

е
н
н
ы

й
 п

о
д
х
о
д
 к

 о
с
н
а
щ

е
-

н
и
ю

 б
и
б
л
и
о
т
е
к
и
 п

о
з
в
о
л
я
е
т
 д

е
т
я
м
 с

а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
 с

л
у
ш

а
т
ь
 т

е
к
с
т
ы

 л
и
т
е
р
а
т
у
р
н
ы

х
 п

р
о
и
з
в
е
д
е
н
и
й
, 

п
о
л
ь
з
о
в
а
т
ь
с
я
 э

л
е
к
т
р
о
н
н
ы

м
и
 к

н
и
га

м
и
, 

а
 т

а
к
ж

е
 с

о
ч
и
н
я
т
ь
 и

 з
а
п
и
с
ы

в
а
т
ь
 с

в
о
и
 р

а
с
с
к
а
з
ы

 и
 с

к
а
з
к
и
. 

 

П
о
д
го

т
о
в
и
т
е
л
ь
н
а
я
 г

р
у
п
п
а
: 

1
) 

д
е
т
е
й
 м

о
ж

н
о
 у

ч
и
т
ь
 в

е
с
т
и
 д

н
е
в
н
и
к
, 

з
а
п
и
с
ы

в
а
я
 с

в
о
и
 в

п
е
ч
а
т
л
е
н
и
я
 л

и
б
о
 с

 п
о
м
о
щ

ь
ю

 в
о
с
п
и
т
а
-

т
е
л
я
, 

л
и
б
о
 с

 п
о
м
о
щ

ь
ю

 д
и
к
т
о
ф

о
н
а
; 

2
) 

д
е
т
и
 м

о
гу

т
 с

а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
 с

о
с
т
а
в
л
я
т
ь
 т

е
м
а
т
и
ч
е
с
к
и
е
 а

л
ь
б
о
м
ы

, 
в
 к

о
т
о
р
ы

х
 о

т
р
а
ж

а
е
т
с
я
 и

х
  

с
о
б
с
т
в
е
н
н
о
е
 в

о
с
п
р
и
я
т
и
е
 д

е
й
с
т
в
и
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
. 

Д
л
я
 э

т
о
го

 с
л
е
д
у
е
т
 н

а
у
ч
и
т
ь
 и

х
 ф

о
т
о
гр

а
ф

и
р
о
в
а
т
ь
. 

 

Д
е
т
с
к
и
е
 ж

у
р
н
а
л
ы

, 
в
 т

о
м
 ч

и
с
л
е
 с

д
е
л
а
н
н
ы

е
 р

у
к
а
м
и
 д

е
т
е
й
, 

с
а
м
о
д
е
л
ь
н
ы

е
 с

п
р
а
в
о
ч
н
и
к
и
 т

а
к
ж

е
  

с
о
с
т
а
в
л
я
ю

т
 «

б
и
б
л
и
о
т
е
ч
н
ы

й
 ф

о
н
д
»
. 

З
д
е
с
ь
 ж

е
 м

о
гу

т
 н

а
х
о
д
и
т
ь
с
я
 г

л
о
б
у
с
, 

д
а
ю

щ
и
й
 д

е
т
я
м
 п

р
е
д
-

с
т
а
в
л
е
н
и
е
 о

 п
л
а
н
е
т
е
 «

З
е
м
л
я
»
, 

и
 п

о
н
я
т
н
ы

е
 и

м
 к

а
р
т
ы

 з
в
ё
з
д
н
о
го

 н
е
б
а
. 

 

В
 «

Б
и
б
л
и
о
т
е
к
е
»
 о

р
га

н
и
з
у
ю

т
с
я
 т

е
м
а
т
и
ч
е
с
к
и
е
 в

ы
с
т
а
в
к
и
, 

р
а
з
н
о
о
б
р
а
з
н
ы

е
 л

и
т
е
р
а
т
у
р
н
ы

е
 в

и
к
т
о
р
и
н
ы

 

и
 т

.п
. 

 

Б
и
б
л
и
о
т
е
к
а
 д

о
л
ж

н
а
 б

ы
т
ь
 р

а
с
с
ч
и
т
а
н
а
 н

а
 о

д
н
о
в
р
е
м
е
н
н
о
е
 п

р
е
б
ы

в
а
н
и
е
 в

 н
е
й
 н

е
 м

е
н
е
е
 т

р
ё
х
 д

е
т
е
й
. 

В
 н

е
п
о
с
р
е
д
с
т
в
е
н
н
о
й
 б

л
и
з
о
с
т
и
 о

т
 б

и
б
л
и
о
т
е
к
и
 д

о
л
ж

н
ы

 б
ы

т
ь
 с

т
о
л
ы

. 
О

с
о
б
о
 с

л
е
д
у
е
т
 п

о
з
а
б
о
т
и
т
ь
с
я
 

о
б
 и

х
 о

с
в
е
щ

е
н
и
и
. 

 

Б
и
б
л
и
о
т
е
ч
н
ы

й
 ф

о
н
д
 «

р
а
с
т
ё
т
»
 в

м
е
с
т
е
 с

 д
е
т
ь
м
и
. 

 

В
 м

л
а
д
ш

е
й
 г

р
у
п
п
е
 е

го
 с

о
с
т
а
в
л
я
ю

т
 н

е
с
к
о
л
ь
к
о
 я

р
к
и
х
 и

 п
р
о
ч
н
ы

х
 к

н
и
г,

 а
л
ь
б
о
м
ы

 с
 я

р
к
и
м
и
 ф

о
т
о
-

гр
а
ф

и
я
м
и
 (

в
 т

о
м
 ч

и
с
л
е
 а

л
ь
б
о
м
 и

гр
у
ш

е
к
),

 п
л
е
й
е
р
ы

 с
 з

а
п
и
с
я
м
и
 к

о
р
о
т
к
и
х
 с

к
а
з
о
к
. 

 

К
 к

о
н
ц
у
 п

р
е
б
ы

в
а
н
и
я
 д

е
т
е
й
 в

 Д
О

О
 с

о
д
е
р
ж

а
н
и
е
 «

ф
о
н
д
а
»
 з

н
а
ч
и
т
е
л
ь
н
о
 о

б
о
га

щ
а
е
т
с
я
. 
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С
о
 с

т
а
р
ш

е
й
 г

р
у
п
п
ы

 к
н
и
ги

 с
и
с
т
е
м
а
т
и
з
и
р
у
ю

т
с
я
 п

о
 ж

а
н
р
а
м
. 

Д
л
я
 э

т
о
го

 и
с
п
о
л
ь
з
у
ю

т
с
я
 ц

в
е
т
н
ы

е
  

м
е
т
к
и
. 

Н
а
п
р
и
м
е
р
, 

в
с
е
 с

к
а
з
к
и
 м

о
гу

т
 и

м
е
т
ь
 к

р
а
с
н
ы

е
 к

о
р
е
ш

к
и
, 

р
а
с
с
к
а
з
ы

 –
 с

и
н
и
е
 и

 т
.д

. 
 

О
с
н
о
в
н
ы

е
 п

о
з
н
а
в
а
т
е
л
ь
н
ы

е
 д

е
й
с
т
в
и
я
, 

к
о
т
о
р
ы

е
 о

с
в
а
и
в
а
ю

т
 д

е
т
и
 б

л
а
го

д
а
р
я
 н

а
л
и
ч
и
ю

 б
и
б
л
и
о
т
е
к
и
 –

 

э
т
о
 п

о
л
у
ч
е
н
и
е
 н

у
ж

н
ы

х
 и

м
 с

п
р
а
в
о
к
, 

о
с
в
о
е
н
и
е
 я

з
ы

к
а
 и

з
о
б
р
а
ж

е
н
и
й
 и

 с
и
м
в
о
л
о
в
, 

о
б
р
а
щ

е
н
и
е
  

с
 н

е
с
л
о
ж

н
о
й
 и

 б
е
з
о
п
а
с
н
о
й
 а

у
д
и
о
т
е
х
н
и
к
о
й
 

Т
в
о
р

ч
е
с
к
и

е
 

м
а
с
т
е
р

с
к
и

е
  

М
а
с
т
е
р
с
к
и
е
 х

у
д
о
ж

е
с
т
-

в
е
н
н
о
-и

з
о
б
р
а
з
и
т
е
л
ь
-

н
о
й
 и

 с
т
р
о
и
т
е
л
ь
н
о
й
 

д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
. 

 

И
х
 о

б
о
р
у
д
о
в
а
н
и
е
 п

о
-

з
в
о
л
я
е
т
 д

е
т
я
м
 ц

е
л
е
-

н
а
п
р
а
в
л
е
н
н
о
 и

 с
о
-

в
е
р
ш

е
н
н
о
 с

а
м

о
с
т
о
я
-

т
е
л
ь
н
о
 з

а
н
и
м
а
т
ь
с
я
 

о
п
р
е
д
е
л
е
н
н
ы

м
 в

и
д
о
м
 

п
о
з
н
а
в
а
т
е
л
ь
н
о
й
 д

е
я
-

т
е
л
ь
н
о
с
т
и
. 

 

В
 с

т
р
о
и
т
е
л
ь
н
о
й
 м

а
с
-

т
е
р
с
к
о
й
 м

о
гу

т
 б

ы
т
ь
 

п
р
о
с
т
е
й
ш

и
е
 к

о
н
с
т
р
у
к
-

т
о
р
ы

, 
с
т
р
о
и
т
е
л
ь
н
ы

е
 

н
а
б
о
р
ы

, 
р
а
з
л
и
ч
н
ы

й
 

б
р
о
с
о
в
ы

й
 м

а
т
е
р
и
а
л
 

(б
е
з
о
п
а
с
н
ы

й
 д

л
я
 д

е
-

т
е
й
).

 З
д
е
с
ь
 у

м
е
с
т
н
о
 

р
а
з
м
е
с
т
и
т
ь
 р

а
з
л
и
ч
н
ы

е
 

п
л
а
с
т
м
а
с
с
о
в
ы

е
 и

н
с
т
-

р
у
м
е
н
т
ы

 (
м
о
л
о
т
о
ч
к
и
, 

га
е
ч
н
ы

е
 к

л
ю

ч
и
 и

 п
р
.)

, 

а
л
ь
б
о
м
ы

 с
 э

л
е
м
е
н
т
а
р
-

н
ы

м
и
 ч

е
р
т
е
ж

а
м
и
 п

о
-

с
т
р
о
е
к
 (

м
о
с
т
, 

д
о
р
о
га

, 

б
а
ш

е
н
к
а
 и

 т
.п

.)
 и

 ф
о
-

т
о
гр

а
ф

и
я
м
и
 г

о
т
о
в
ы

х
  

С
т
р
о
и
т
е
л
ь
н
а
я
 

и
 к

о
н
с
т
р
у
к
т
о
р
-

с
к
а
я
 м

а
с
т
е
р
-

с
к
и
е
 д

и
ф

ф
е
-

р
е
н
ц
и
р
у
ю

т
с
я
. 

Д
е
т
и
 у

ч
а
т
с
я
 

р
а
з
л
и
ч
а
т
ь
 

р
а
з
н
и
ц
у
 п

о
н
я
-

т
и
й
 к

о
н
с
т
р
у
и
-

р
о
в
а
н
и
е
 и

 

с
т
р
о
и
т
е
л
ь
с
т
в
о
. 

З
н
а
ч
и
т
е
л
ь
н
о
 

ч
а
щ

е
 о

б
н
о
в
л
я
-

е
т
с
я
 м

а
т
е
р
и
а
л
 

в
 м

а
с
т
е
р
с
к
о
й
 

х
у
д
о
ж

е
с
т
в
е
н
-

н
о
-и

з
о
б
р
а
з
и
-

т
е
л
ь
н
о
й
 д

е
я
-

т
е
л
ь
н
о
с
т
и
: 

- 
о
б
о
р
у
д
у
е
т
с
я
 

«
с
т
е
н
а
 т

в
о
р
ч
е
-

с
т
в
а
»
; 

- 
с
о
з
д
а
ю

т
с
я
 

у
с
л
о
в
и
я
 д

л
я
 

и
з
го

т
о
в
л
е
н
и
я
 

э
л
е
м
е
н
т
а
р
н
ы

х
 

п
о
д
е
л
о
к
 и

з
 

п
р
и
р
о
д
н
о
го

 

м
а
т
е
р
и
а
л
а
; 

М
а
с
т
е
р
с
к
и
е
 с

т
р
о
го

 д
и
ф

ф
е
р
е
н
ц
и
р
у
ю

т
с
я
 п

о
 н

а
з
н
а
ч
е
-

н
и
ю

. 
Д

е
т
и
 в

 э
т
о
м
 в

о
з
р
а
с
т
е
 д

о
л
ж

н
ы

 ч
е
т
к
о
 р

а
з
л
и
ч
а
т
ь
 

п
о
н
я
т
и
я
: 

м
а
с
т
е
р
и
т
ь
, 

с
т
р
о
и
т
ь
, 

к
о
н
с
т
р
у
и
р
о
в
а
т
ь
. 

 

В
с
е
 м

а
т
е
р
и
а
л
ы

 и
 и

н
с
т
р
у
м
е
н
т
ы

 м
а
с
т
е
р
с
к
и
х
 д

о
л
ж

н
ы

: 

- 
о
т
в
е
ч
а
т
ь
 т

р
е
б
о
в
а
н
и
я
м
 б

е
з
о
п
а
с
н
о
с
т
и
; 

- 
с
о
о
т
в
е
т
с
т
в
о
в
а
т
ь
 в

о
з
р
а
с
т
н
ы

м
 в

о
з
м
о
ж

н
о
с
т
я
м
 с

а
м
о
-

с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
го

 и
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
н
и
я
 и

 с
т
е
п
е
н
и
 р

а
з
в
и
т
и
я
  

р
у
ч
н
ы

х
 у

м
е
н
и
й
. 

 

Х
о
р
о
ш

о
 о

б
о
р
у
д
о
в
а
н
н
ы

е
 м

а
с
т
е
р
с
к
и
е
: 

1
) 

п
р
е
д
о
с
т
а
в
л
я
ю

т
 д

е
т
я
м
 в

о
з
м
о
ж

н
о
с
т
ь
 р

е
а
л
и
з
о
в
ы

в
а
т
ь
 

с
в
о
и
 з

а
м
ы

с
л
ы

; 

2
) 

с
п
о
с
о
б
с
т
в
у
ю

т
 р

а
з
в
и
т
и
ю

 п
р
о
д
у
к
т
и
в
н
о
й
 (

к
о
н
с
т
р
у
к
-

т
о
р
с
к
о
й
) 

д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
; 

3
) 

с
п
о
с
о
б
с
т
в
у
ю

т
 р

а
з
в
и
т
и
ю

 э
л
е
м
е
н
т
а
р
н
ы

х
 м

а
т
е
м
а
т
и
-

ч
е
с
к
и
х
 п

р
е
д
с
т
а
в
л
е
н
и
й
; 

4
) 

с
п
о
с
о
б
с
т
в
у
ю

т
 р

а
с
ш

и
р
е
н
и
ю

 к
р
у
го

з
о
р
а
 д

е
т
е
й
. 

 

О
р
га

н
и
з
о
в
ы

в
а
е
т
с
я
: 

–
 р

е
м
о
н
т
н
а
я
 м

а
с
т
е
р
с
к
а
я
; 

–
 м

а
с
т
е
р
с
к
у
ю

 д
л
я
 с

а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
го

 и
з
го

т
о
в
л
е
н
и
я
 

д
е
т
ь
м
и
 э

л
е
м
е
н
т
о
в
 д

е
к
о
р
а
ц
и
и
, 

к
о
с
т
ю

м
о
в
, 

а
т
р
и
б
у
т
о
в
 

д
л
я
 с

ю
ж

е
т
н
о
-р

о
л
е
в
ы

х
 и

гр
. 

 

Ц
е
л
ь
 о

р
га

н
и
з
а
ц
и
и
 м

а
с
т
е
р
с
к
и
х
 –

 с
о
з
д
а
н
и
е
 у

с
л
о
в
и
й
  

д
л
я
 п

р
о
я
в
л
е
н
и
я
 и

 р
а
з
в
и
т
и
я
 п

о
з
н
а
в
а
т
е
л
ь
н
ы

х
 и

н
т
е
р
е
с
о
в
 

д
е
т
е
й
. 

 

Д
е
л
е
н
и
е
 н

а
 м

а
с
т
е
р
с
к
и
е
 м

о
ж

е
т
 б

ы
т
ь
 у

с
л
о
в
н
ы

м
, 

и
 в

с
е
 

о
н
и
 м

о
гу

т
 б

ы
т
ь
 р

а
с
п
о
л
о
ж

е
н
ы

 в
 о

д
н
о
м
 м

е
с
т
е
. 

В
 э

т
о
м
 

с
л
у
ч
а
е
 д

о
л
ж

н
о
 б

ы
т
ь
 с

о
б
л
ю

д
е
н
о
 т

р
и
 г

л
а
в
н
ы

х
 у

с
л
о
в
и
я
: 

 

1
) 

о
с
н
а
щ

е
н
и
е
 р

а
з
л
и
ч
н
ы

х
 м

а
с
т
е
р
с
к
и
х
 н

е
о
б
х
о
д
и
м
о
  

д
и
ф

ф
е
р
е
н
ц
и
р
о
в
а
т
ь
 и

 с
и
с
т
е
м
а
т
и
з
и
р
о
в
а
т
ь
; 
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п
о
с
т
р
о
е
к
. 

М
а
с
т
е
р
с
к
а
я
 м

о
-

ж
е
т
 п

о
п
о
л
н
я
т
ь
с
я
 и

з
д
е
л
и
я
-

м
и
 д

е
т
е
й
 п

о
д
го

т
о
в
и
т
е
л
ь
-

н
о
й
 г

р
у
п
п
ы

 и
 п

о
д
е
л
к
а
м
и
, 

с
д
е
л
а
н
н
ы

м
и
 р

у
к
а
м
и
 р

о
д
и
-

т
е
л
е
й
. 

 

М
а
с
т
е
р
с
к
а
я
 х

у
д
о
ж

е
с
т
в
е
н
-

н
о
-и

з
о
б
р
а
з
и
т
е
л
ь
н
о
й
 д

е
я
-

т
е
л
ь
н
о
с
т
и
 о

б
о
р
у
д
у
е
т
с
я
 

с
т
а
ц
и
о
н
а
р
н
о
 и

 д
о
л
ж

н
а
 

п
о
с
т
о
я
н
н
о
 б

ы
т
ь
 в

 з
о
н
е
 

д
о
с
т
у
п
а
 д

е
т
е
й
. 

О
н
а
 о

с
н
а
-

щ
а
е
т
с
я
 р

а
з
л
и
ч
н
ы

м
и
 м

а
т
е
-

р
и
а
л
а
м
и
 д

л
я
 о

с
у
щ

е
с
т
в
-

л
е
н
и
я
 х

у
д
о
ж

е
с
т
в
е
н
н
о
-

и
з
о
б
р
а
з
и
т
е
л
ь
н
о
й
 д

е
я
т
е
л
ь
-

н
о
с
т
и
, 

к
о
т
о
р
ы

е
 и

с
п
о
л
ь
-

з
у
ю

т
с
я
 п

р
и
 п

р
о
в
е
д
е
н
и
и
 

Н
О

Д
. 

Э
т
и
м
и
 м

а
т
е
р
и
а
л
а
м
и
 

м
о
гу

т
 б

ы
т
ь
: 

к
н
и
ги

-

р
а
с
к
р
а
с
к
и
; 

л
и
с
т
ы

 б
у
м
а
ги

 

и
 к

а
р
т
о
н
а
; 

а
л
ь
б
о
м
ы

 д
л
я
 

р
и
с
о
в
а
н
и
я
; 

л
и
н
о
л
е
у
м
н
ы

е
 

(г
р
и
ф

е
л
ь
н
ы

е
) 

д
о
с
к
и
: 

п
о
-

л
и
м
е
р
н
а
я
 г

л
и
н
а
 и

 п
л
а
с
т
и
-

л
и
н
; 

у
го

л
ь
; 

с
а
н
ги

н
а
; 

ц
в
е
т
-

н
ы

е
 м

е
л
к
и
; 

м
я
гк

и
е
 ц

в
е
т
-

н
ы

е
 к

а
р
а
н
д
а
ш

и
 и

 д
р
. 

 

С
о
 в

т
о
р
о
й
 п

о
л
о
в
и
н
ы

 г
о
д
а
 

в
 м

а
с
т
е
р
с
к
у
ю

 с
л
е
д
у
е
т
  

п
о
м
е
с
т
и
т
ь
 с

и
с
т
е
м
а
т
и
з
и
р
о
-

в
а
н
н
ы

е
 н

а
б
о
р
ы

 з
а
го

т
о
в
о
к
 

д
л
я
 с

а
м
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
й
 а

п
-

п
л
и
к
а
ц
и
и
: 

т
р
е
у
го

л
ь
н
и
к
и
, 

 

–
 с

у
щ

е
с
т
в
е
н
н
о
 о

б
о
га

щ
а
-

е
т
с
я
 м

а
т
е
р
и
а
л
 д

л
я
 а

п
-

п
л
и
к
а
ц
и
и
 и

 л
е
п
к
и
. 

 

Б
о
л
ь
ш

е
е
 в

н
и
м

а
н
и
е
 у

д
е
-

л
я
е
т
с
я
 «

м
е
т
о
д
и
ч
е
с
к
и
м
 

п
о
с
о
б
и
я
м
»
 –

 а
л
ь
б
о
м
а
м
  

с
 о

б
р
а
з
ц
а
м
и
, 

ф
о
т
о
гр

а
-

ф
и
я
м
и
, 

ч
е
р
т
е
ж

а
м
и
, 

а
 

т
а
к
ж

е
 г

о
т
о
в
ы

м
 о

б
р
а
з
ц
а
м
. 

 

В
 м

а
с
т
е
р
с
к
и
х
 м

о
гу

т
 б

ы
т
ь
 

н
е
з
а
к
о
н
ч
е
н
н
ы

е
 п

о
д
е
л
к
и
, 

с
д
е
л
а
н
н
ы

е
 р

у
к
а
м
и
 д

е
т
е
й
 

п
о
д
го

т
о
в
и
т
е
л
ь
н
о
й
 г

р
у
п
-

п
ы

, 
ч
т
о
б
ы

 м
а
л
ы

ш
и
 м

о
гл

и
 

з
а
в
е
р
ш

и
т
ь
 р

а
б
о
т
у
. 

С
т
а
р
-

ш
и
е
 д

е
т
и
 м

о
гу

т
 т

а
к
ж

е
 

и
з
го

т
о
в
и
т
ь
 д

л
я
 м

л
а
д
ш

и
х
 

с
в
е
р
с
т
н
и
к
о
в
 т

а
к
 н

а
з
ы

-

в
а
е
м
о
е
 «

б
е
л
ь
ё
»
 –

 к
о
р
о
-

б
о
ч
к
и
 и

з
 к

а
р
т
о
н
а
, 

к
о
т
о
-

р
ы

е
 д

е
т
и
 м

о
гу

т
 у

к
р
а
с
и
т
ь
 

а
п
п
л
и
к
а
ц
и
е
й
. 

И
л
и
, 

н
а
-

п
р
и
м
е
р
, 

и
з
го

т
о
в
и
т
ь
 

с
к
л
а
д
н
ы

е
 д

о
м
и
к
и
 и

з
 

п
л
о
т
н
о
й
 б

у
м
а
ги

, 
с
д
е
л
а
т
ь
 

р
а
з
м
е
т
к
у
 о

к
о
н
. 

М
а
л
ы

ш
и
 

д
о
л
ж

н
ы

 д
о
о
ф

о
р
м
и
т
ь
 э

т
и
 

д
о
м
и
к
и
, 

а
 п

о
т
о
м
 и

с
п
о
л
ь
-

з
о
в
а
т
ь
 и

х
 в

 с
в
о
и
х
 и

гр
а
х
, 

н
а
п
р
и
м
е
р
, 

«
п
о
с
т
р
о
и
т
ь
 

го
р
о
д
о
к
»
  

2
) 

н
е
о
б
х
о
д
и
м
о
 о

б
е
с
п
е
ч
и
т
ь
 д

о
с
т
а
т
о
ч
н
у
ю

 

р
а
б
о
ч
у
ю

 п
о
в
е
р
х
н
о
с
т
ь
; 

3
) 

о
б
е
с
п
е
ч
и
т
ь
 д

о
с
т
а
т
о
ч
н
у
ю

 о
с
в
е
щ

ё
н
-

н
о
с
т
ь
 р

а
б
о
ч
е
го

 м
е
с
т
а
. 

Р
я
д
о
м
 с

 т
а
к
о
й
 о

б
ъ
е
д
и
н
ё
н
н
о
й
 м

а
с
т
е
р
-

с
к
о
й
 д

о
л
ж

н
ы

 р
а
с
п
о
л
а
га

т
ь
с
я
 с

т
о
л
ы

  

(н
а
п
р
и
м
е
р
, 

о
б
е
д
е
н
н
а
я
 з

о
н
а
),

 ч
т
о
б
ы

 

д
е
т
и
 м

о
гл

и
 и

х
 и

с
п
о
л
ь
з
о
в
а
т
ь
, 

е
с
л
и
  

в
 м

а
с
т
е
р
с
к
о
й
 н

е
т
 с

в
о
б
о
д
н
о
го

 м
е
с
т
а
. 

К
а
ж

д
а
я
 м

а
с
т
е
р
с
к
а
я
 д

о
л
ж

н
а
 и

м
е
т
ь
  

«
в
ы

в
е
с
к
у
»
 (

о
б
о
з
н
а
ч
а
т
ь
с
я
 у

с
л
о
в
н
ы

м
и
 

с
и
м
в
о
л
а
м
и
).

  

Р
а
б
о
т
а
 д

е
т
е
й
 в

 м
а
с
т
е
р
с
к
и
х
 с

п
о
с
о
б
с
т
-

в
у
е
т
 р

а
з
в
и
т
и
ю

 т
а
к
и
х
 п

о
з
н
а
в
а
т
е
л
ь
н
ы

х
 

д
е
й
с
т
в
и
й
, 

к
а
к
: 

 

1
) 

у
з
н
а
в
а
н
и
е
 и

 с
р
а
в
н
е
н
и
е
; 

 

2
) 

с
и
с
т
е
м
а
т
и
з
а
ц
и
я
 и

 о
б
о
б
щ

е
н
и
е
; 

 

3
) 

п
р
е
о
б
р
а
з
о
в
а
н
и
е
 с

 у
ч
ё
т
о
м
 с

в
о
й
с
т
в
 

п
р
е
д
м
е
т
о
в
, 

а
 т

а
к
ж

е
 и

х
 в

о
з
м
о
ж

н
ы

м
  

и
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
н
и
е
м
; 

 

4
) 

м
о
д
е
л
и
р
о
в
а
н
и
е
 и

 в
о
с
с
о
з
д
а
н
и
е
  

п
р
е
д
м
е
т
о
в
 п

о
 к

о
н
т
у
р
н
ы

м
 о

б
р
а
з
ц
а
м
, 

о
п
и
с
а
н
и
ю

, 
ф

о
т
о
гр

а
ф

и
и
. 

 

У
 д

е
т
е
й
 р

а
з
в
и
в
а
ю

т
с
я
 и

 с
о
в
е
р
ш

е
н
с
т
в
у
-

ю
т
с
я
 с

п
о
с
о
б
ы

 о
б
с
л
е
д
о
в
а
н
и
я
 п

р
е
д
м
е
т
о
в
 

(н
а
л
о
ж

е
н
и
е
, 

п
р
и
л
о
ж

е
н
и
е
) 

и
 т

а
к
 н

е
о
б
-

х
о
д
и
м
ы

е
 в

 п
р
о
е
к
т
н
о
й
 д

е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
 

д
е
й
с
т
в
и
я
 п

л
а
н
и
р
о
в
а
н
и
я
 и

 к
о
м
б
и
н
и
-

р
о
в
а
н
и
я
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к
в
а
д
р
а
т
ы

, 
к
р
у
ги

 р
а
з
н
о
го

 

ц
в
е
т
а
 и

 р
а
з
м
е
р
а
 (

ч
т
о
б
ы

, 

н
а
п
р
и
м
е
р
, 

в
ы

л
о
ж

и
т
ь
 ё

л
о
ч
-

к
у
, 

д
о
м
и
к
 и

 п
р
.)

, 
а
 т

а
к
ж

е
 

к
л
е
я
щ

и
е
 к

а
р
а
н
д
а
ш

и
. 

 

О
б
р
а
з
ц
ы

 р
а
б
о
т
 д

л
я
 в

о
з
-

м
о
ж

н
о
го

 и
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
н
и
я
 

и
х
 д

е
т
ь
м
и
 д

о
л
ж

н
ы

 б
ы

т
ь
 

с
б
р
о
ш

ю
р
о
в
а
н
ы

. 
Д

л
я
 с

о
-

б
л
ю

д
е
н
и
я
 г

и
ги

е
н
и
ч
е
с
к
и
х
 

т
р
е
б
о
в
а
н
и
й
 в

 м
а
с
т
е
р
с
к
о
й
 

д
о
л
ж

н
ы

 б
ы

т
ь
 в

л
а
ж

н
ы

е
 

с
а
л
ф

е
т
к
и
 и

 к
о
н
т
е
й
н
е
р
 д

л
я
 

и
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
н
н
ы

х
 д

е
т
ь
м
и
 

с
а
л
ф

е
т
о
к
. 

Д
е
т
е
й
 н

у
ж

н
о
 

п
р
и
у
ч
а
т
ь
 м

ы
т
ь
 р

у
к
и
 п

о
с
л
е
 

р
а
б
о
т
ы

 в
 м

а
с
т
е
р
с
к
о
й
, 

д
а
-

ж
е
 е

с
л
и
 о

н
и
 п

о
л
ь
з
о
в
а
л
и
с
ь
 

в
л
а
ж

н
о
й
 с

а
л
ф

е
т
к
о
й
 

 
 

М
у
з
е
й

 
 

 
С
о
з
д
а
ё
т
с
я
 н

е
п
о
с
р
е
д
с
т
в
е
н
н
о
 в

 г
р
у
п
п
е
  

с
 у

ч
а
с
т
и
е
м
 д

е
т
е
й
 и

 и
х
 р

о
д
и
т
е
л
е
й
. 

 

Ц
е
л
ь
 с

о
з
д
а
н
и
я
 –

 с
т
и
м
у
л
и
р
о
в
а
н
и
е
 и

н
т
е
р
е
-

с
а
 и

 с
и
с
т
е
м
а
т
и
з
а
ц
и
я
 з

н
а
н
и
й
 д

е
т
е
й
 о

 р
а
з
-

л
и
ч
н
ы

х
 п

р
е
д
м
е
т
а
х
, 

с
 к

о
т
о
р
ы

м
и
 о

н
и
 ч

а
щ

е
 

в
с
е
го

 с
о
п
р
и
к
а
с
а
ю

т
с
я
 в

 п
о
в
с
е
д
н
е
в
н
о
й
 

ж
и
з
н
и
: 

и
с
т
о
р
и
я
 в

о
з
н
и
к
н
о
в
е
н
и
я
, 

в
а
р
и
а
н
т
ы

 

и
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
н
и
я
, 

м
а
т
е
р
и
а
л
ы

 и
 т

.п
. 

 

П
с
и
х
о
л
о
ги

ч
е
с
к
а
я
 п

р
е
д
п
о
с
ы

л
к
а
 –

 с
т
р
е
м
-

л
е
н
и
е
 д

е
т
е
й
 к

 с
о
б
и
р
а
т
е
л
ь
с
т
в
у
 и

 о
б
м
е
н
у
, 

к
о
т
о
р
о
е
 м

о
ж

н
о
 п

е
р
е
в
е
с
т
и
 в

 п
л
о
с
к
о
с
т
ь
 

к
о
л
л
е
к
ц
и
о
н
и
р
о
в
а
н
и
я
. 

 

М
у
з
е
й
 я

в
л
я
е
т
с
я
: 

1
) 

с
р
е
д
с
т
в
о
м
 р

а
з
в
и
т
и
я
 т

а
к
и
х
 п

о
з
н
а
в
а
-

т
е
л
ь
н
ы

х
 д

е
й
с
т
в
и
й
, 

к
а
к
 с

и
с
т
е
м
а
т
и
з
а
ц
и
я
, 
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к
л
а
с
с
и
ф

и
к
а
ц
и
я
 п

р
е
д
м
е
т
о
в
 п

о
 о

п
р
е
д
е
л
ё
н
н
ы

м
 

с
у
щ

е
с
т
в
е
н
н
ы

м
 п

р
и
з
н
а
к
а
м
; 

2
) 

с
р
е
д
с
т
в
о
м
 п

о
с
т
и
ж

е
н
и
я
 с

у
щ

н
о
с
т
и
 к

о
л
л
е
к
ц
и
о
-

н
и
р
о
в
а
н
и
я
 к

а
к
 в

о
з
м
о
ж

н
о
с
т
и
 с

о
х
р
а
н
е
н
и
я
 и

 в
о
с
-

п
р
о
и
з
в
е
д
е
н
и
я
 и

с
т
о
р
и
и
 с

о
з
д
а
н
и
я
 р

а
з
л
и
ч
н
ы

х
 

п
р
е
д
м
е
т
о
в
. 

 

Н
е
с
о
м
н
е
н
н
а
 ц

е
н
н
о
с
т
ь
 т

а
к
о
го

 п
о
д
х
о
д
а
 к

 р
а
з
в
и
-

т
и
ю

 п
о
з
н
а
в
а
т
е
л
ь
н
о
й
 д

е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
 и

 в
 р

е
ш

е
н
и
и
 

в
о
п
р
о
с
о
в
 н

р
а
в
с
т
в
е
н
н
о
го

 в
о
с
п
и
т
а
н
и
я
 –

 д
е
т
и
 

п
р
и
у
ч
а
ю

т
с
я
 б

е
р
е
ж

н
о
 о

т
н
о
с
и
т
ь
с
я
 к

 в
е
щ

а
м
, 

 

о
с
о
б
е
н
н
о
 с

т
а
р
и
н
н
ы

м
. 

 

С
п
е
ц
и
ф

и
ч
е
с
к
и
е
 о

с
о
б
е
н
н
о
с
т
и
: 

1
. 

Т
е
м
а
т
и
к
а
 и

 п
о
д
б
о
р
 э

к
с
п
о
н
а
т
о
в
 и

н
и
ц
и
и
р
у
ю

т
с
я
 

в
о
с
п
и
т
а
н
н
и
к
а
м
и
, 

н
о
, 

р
а
з
у
м
е
е
т
с
я
, 

в
н
а
ч
а
л
е
  

с
 п

о
д
а
ч
и
 в

о
с
п
и
т
а
т
е
л
я
. 

 

2
. 

Э
к
с
п
о
н
а
т
ы

 м
у
з
е
я
 н

е
 т

о
л
ь
к
о
 с

о
б
и
р
а
ю

т
с
я
, 

 

н
о
 и

 и
з
го

т
а
в
л
и
в
а
ю

т
с
я
 с

а
м
и
м
и
 д

е
т
ь
м
и
 и

 и
х
  

р
о
д
и
т
е
л
я
м
и
. 

 

З
а
д
а
ч
а
 в

о
с
п
и
т
а
т
е
л
я
 –

 н
е
 т

о
л
ь
к
о
 д

а
т
ь
 п

о
д
р
о
б
н
ы

е
 

с
в
е
д
е
н
и
я
 о

 н
а
х
о
д
я
щ

и
х
с
я
 в

 н
ё
м
 п

р
е
д
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р
и
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о
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Название 

сектора 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Центр  

песка  

и воды 

 

Цель создания – закрепление и расширение представлений 

детей о некоторых объектах неживой природы на основе 

экспериментирования и самостоятельной творческой дея-

тельности.  

Говорить о том, что в подобном центре должны быть только 

песок и вода – не совсем правильно. Учитывая, что с пес-

ком можно производить самые разнообразные действия, 

этот сектор дополнят наборы из цветных природных и син-

тетических камешков, бусин, пуговичек, деталей мозаики, 

гладких палочек и пр. 

Дети изучают: 

- изменение свойств песка; 

- его состав; 

- возможности использования. 

Эксперименты с водой также можно организовывать в этом 

центре.  

Посредством организации подобного центра дети учатся 

основам экспериментирования и подготовки для этого  

необходимого оборудования  

 




