
 

АННОТАЦИЯ 
 

Новизна программы заключается в том, что создается модель 

образовательной и воспитательной среды в условиях детского сада, 

развивающей личность воспитанников как субъекта культуры и духовности. 

Программа знакомит дошкольников с историей,  традициями,  культурой,  

бытом  кубанских  казаков;  охватывает литературный, фольклорный, 

исторический материал; помогает формировать личность,  способную  к  

успешной  социализации;  создаѐт  обогащѐнную духовную среду; 

способствует самореализации индивидуальности ребенка. 

В современном обществе необходимо радикальное изменение ценностных 

ориентаций, при которых каждый ребенок мог бы ощутить себя звеном в 

цепи исторической преемственности. Программа реализуется через 

интеграцию образовательных областей и направлена на личностно- 

ориентированный подход к каждому ребенку в соответствии с ФГОС ДО. 

Актуальность программы  обусловлена живым научным и общественным 

интересом к возрождению и становлению казачества как своеобразному 

феномену многовековой истории Российского государства. К сожалению то, 

что годами копили  и бережно сохраняли наши деды и прадеды, мы 

стремительно успели растерять. В погоне за западной модой, мы забываем 

культуру своего народа, становимся безликой массой. Мы перенимаем 

культуру запада, а порой не знаем, как жили наши предки всего двести лет 

назад, как отдыхали, как работали, как отмечали праздники, о чем они 

думали. Меня всегда волновал этот вопрос, что передадим мы своим детям, 

внукам и правнукам. Будет ли нам, что им поведать о своей неповторимой 

народной культуре, о своей самобытности.  Смогут ли наши дети ответить на 

вопросы, связанные с культурой казачества. Мы должны вернуть утраченные 

человеческие ценности, восстановить связь времен. Без прошлого нет 

настоящего и будущего. 

Мне близка эта тема, потому что сама  я родилась и живу  на Кубанской 

земле  и главной целью своей работы считаю – знакомство дошкольников с 

историческим прошлым своего народа, воспитание их в лучших традициях 

уважения и любви к предкам и родному краю. То, что мы заложим в ребенке 

сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Я хотела помочь 

своим воспитанникам раскрыть окружающий мир, познакомить их поближе с 

традициями, обрядами, православными праздниками, народными играми. 

Педагогическая целесообразность   программы состоим в том, что из опыта 

работы с детьми по ознакомлению с  историей и культурой казачества стало 

понятно, если в данном возрасте ребёнок не почувствует радость познания, 

не приобретет умения трудиться, не научиться любить близких, беречь 

природу, не приобретёт уверенность в своих способностях и возможностях, 

сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и потребует 

неизмеримо более высоких душевных и физических затрат. Кроме того, 

социальный опыт ребёнка - это не то, что он знает и помнит, потому что 



выучил, а то, что он пережил, и этот опыт постоянно определяет его действия 

и поступки.  Таким образом, в педагогическом аспекте под патриотическим 

воспитанием  мною  понимается  процесс формирования сознательного 

человека, любящего свою Родину, землю, где он родился и рос, гордящегося 

историческими свершениями своего народа и его культурой.  

В роли содержательных источников патриотического воспитания в 

образовательном процессе выступает взаимосвязанная целостность чувств, 

эмоций и отношений. 

Компонент  личностно – ориентированного общения предусматривает 

индивидуально-личностное формирование и развитие морального облика 

человека. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми. 

         Компонент  культуросообразности. «Открытость» различных культур, 

создание условий для наиболее полного (с учётом возраста) ознакомления с 

достижениями и развитием культуры современного общества и 

формирование разнообразных познавательных интересов. 

       Компонент свободы и самостоятельности. Позволяет ребёнку 

самостоятельно определить его отношение к культурным истокам: 

воспринимать, подражать, комбинировать, создавать и т.п.; самостоятельно 

выбирать цель, определиться в мотивах и способах действия, в дальнейшем 

применении результата данного действия (деятельности) и самооценке. 

Компонент гуманно-творческой направленности. Данный  компонент 

обеспечивает, с одной стороны, обязательное получение ребёнком во 

взаимодействии с культурной средой продукта,  характеризующегося 

творческими элементами: воображение, фантазия, «открытие», озарение и 

др., полезность, новизна;  а  с другой  - создающий  условия для проявления 

разнохарактерных отношений (дружеских, гуманных,  деловых, партнёрских, 

сотрудничества, сотворчества и др.) 

Компонент интеграции различных видов детской деятельности. 

Реализация компонента  интеграции невозможна без «вполне определенного 

обеспечения», включающего в себя содержание образования, методы его 

реализации, предметно-развивающие условия организации (среду). 

 

         

Цель программы – Познание истоков культуры, истории, духовности, 

патриотизма славного имени кубанских казаков и формирование 

представлений детей об истории возникновения казачества, знакомство с 

творчеством, символикой, традициями, обычаями и бытом. 

    Задачи: 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес  и любовь к родной культуре, к труду и  людям труда; 

- воспитывать интерес к художественному слову, к своеобразию кубанского 

фольклора. 

- формировать у детей элементарные представления о том, что место, где мы 

живем, называется Казачий край, его характерные особенности. 



Развивающие: 

- развивать  интерес к историческому прошлому  нашей Родины. 

- вызывать у детей эмоциональный  отклик , гордость за родные места, 

желание  охранять природу  своего края. 

- развивать  индивидуальные творческие  способности воспитанников, 

образное и логическое мышление, воображение, самостоятельность. 

Образовательные: 

-  расширять представления детей о  казачестве. Побудить интерес  к 

предлагаемой деятельности. 

-  формировать  представления о традиционной семье казака; знакомство с 

семейным укладом, обычаями и обрядами, показ роли семьи в сохранении и 

передаче традиций. 

- на основании исторического материала подвести детей к выводу об 

особенностях быта, традиций, уклада жизни  казаков. 

 

Концептуальная основа программы 

Формированию нравственных ценностей у детей придавал огромное 

значение в своей педагогике К.Д. Ушинский. Нравственное воспитание, по 

его мнению, должно быть неразрывно связано с умственным и трудовым. 

Анализ научной литературы по исследуемой теме показал, что наиболее 

продуктивно проблемой нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников занимались: К.Д. Ушинский, Р.С. Буре, С.А. Козлова, Л.И. 

Беляева, Н.Ф. Виноградова, А.М. Виноградова, М.В Воробьева, Р.И. 

Жуковская, Э.К. Суслова, А.Р. Суровцева, Е.Ю. Демурова, Н.А. 

Стародубцева и др.  

Современные педагоги, психологи, философы, осмысливая проблемы 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста, посвятили свои 

исследования следующим аспектам: формированию культуры поведения - 

С.В. Петерина; формированию гуманных отношений - А.М. Виноградова, 

М.В. Воробьева, Р.С. Буре, и др.; формированию любви к Родине - С.А. 

Козлова, Л.И. Беляева, Н.Ф. Виноградова, Р.И. Жуковская, Э.К. Суслова; 

воспитанию нравственно-волевых качеств - А.Р. Суровцева, Е.Ю. Демурова, 

Р.С. Буре, Н.А. Стародубова и др.; формированию эмоционально-

положительного отношения к людям разных национальностей, воспитанию у 

детей этики межнационального общения - Е.И. Радина, Р.И. Жуковская, М.И. 

Богомолова, Э.К. Суслова, В.Д. Бондарь, А.П. Усова и др.  

Современные взгляды на воспитание предполагают внесение иных смыслов в 

привычные категории, а также введение новых. Содержание процесса 

воспитания соотносится здесь с человеком, его духовным бытием, смыслом 

жизни, с индивидуальными жизненными ориентирами воспитанников. Все 

это призвано сделать содержание воспитательного процесса человеческим, 

оно не может быть представлено в виде обязательной программы для 

изучения. Содержание воспитательного процесса должно вовлекать в 

ситуацию мысли и показывать «что человек может делать из себя сам» (И. 

Кант). Исходя из определения основных целей и содержания воспитания, я 



не могу  не заметить, что и цели и задачи воспитания базируются 

на нравственном аспекте формирования личности человека. Вечность и 

актуальность проблем нравственного воспитания подрастающего поколения 

бесспорны. 
                             

Срок реализации программы  

  Срок реализации программы «Тбилисские казачата»  – 2года. Программа 

предназначена для системного взаимодействия взрослого с детьми 

дошкольного возраста в ходе образовательных мероприятий, начиная со 

старшей группы.  

Продолжительность  образовательной деятельности:  

В старшей группе не более 25 минут. 

В подготовительной к школе группе не более 30 минут. 

Программа состоит из 4-х блоков:  

1. «Мой родной казачий край» 

2. «История казачества» 

3. «Жизнь и быт казаков» 

4. «Культура кубанских казаков» 

 Материал в данной программе планируется по темам, на ознакомление с 

которым отводится  месяц по всем образовательным областям. 

Индивидуальная работа проводится по необходимости, она направлена на 

решение конкретной проблемы и затруднении детей в ходе реализации 

программы. 

                         Формы и методы работы с детьми по  

    формированию представлений о культуре и истории своего края 

Приобщение к традициям  казачества особенно значимо в дошкольные годы. 

Ребенок, по мнению Д.С. Лихачева является будущим полноправным членом 

социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше 

культурное наследие этноса через включение в культуру и социальную 

активность. 

К средствам приобщения дошкольников к  культуре казачества  относятся 

народное творчество, декоративно-прикладное искусство, в том числе 

различные жанры устного народного творчества, собственная деятельность 

детей  и вся атмосфера, в которой живет ребенок. Вся работа по 

формированию представлений о  казачестве  у старших дошкольников 

должна строиться последовательно, поэтапно с учетом возрастных 

особенностей. Формами работы по формированию представлений 

о казачестве  могут выступать: экскурсии, прогулки, просмотр фильмов 

и презентаций, рассматривание иллюстраций, картин, репродукций 

и вырезок из газет, посвященных данной теме, встречи с казаками, 

дидактические игры, тематические выставки, праздники, развлечения. 

При знакомстве детей с национальным наследием огромная роль 

принадлежит родителям. Именно в семье дети получают первые 

представления о культуре своего народа, формируется уважение к 

представителям других культур и к самим этим культурам. 



Использование потенциала семьи осуществляется путем: 

- привлечения родителей к проведению занятий (знакомство детей с 

обычаями казаков, представителями которых являются они сами, или 

обучение их какому-либо ремеслу, умению с этнокультурной спецификой: 

вышиванию, плетению из лозы, выжиганию по дереву, игре на народном 

музыкальном инструменте); 

- участия родителей в выставках семейного творчества; 

- устройства презентаций национальных раритетов, семейных традиций; 

- совместного с детьми участия в фольклорном концерте, спектакле или 

развлечении; 

- ведения вместе с детьми исследовательской деятельности (метод проектов) 

с дальнейшим представлением ее результатов в образовательном процессе. 

 
Планируемые результаты освоения программы 

Дошкольники: 

- сформированы  чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому 

саду, своей малой Родине; 

- сформировано желание беречь и охранять родную природу, любовь к 

родному краю; 

- дети знают  особенности  жизни и быта казачества; о том, как 

ведется  хозяйство, знания предметов  деревенского быта, домашней утвари, 

кухни; 

об обычаях, праздниках, обрядах, традициях кубанского народа, о народном 

календаре; 

- дети знают особенности народного костюма, музыкальный фольклор, 

народные праздники и традиции; 

-в течение года активно участвуют в календарно-обрядовых праздниках, где 

демонстрируют свои способности; 

- умеют давать оценку, высказывать свое мнение по поводу мировоззрения 

Кубанских казаков в прошлом; 

 - самостоятельно организуют  казачьи игры; 

- знают жизнь казачества в городе и деревне, их особенности; 

- имеют элементарные представления об архитектуре, живописи, народном 

творчестве казачества. 

Педагоги: 

- самообразовываются  по вопросам этнопедагогики, этнографии, 

народоведения; 

- демонстрируют свои знания и умения в рамках сетевого взаимодействия 

среди ДОО района, распространяют свой опыт работы на районом и 

федеральном уровне; 

- укрепление детско-родительских отношений, общаются с родителями 

воспитанников на основе уважения и поддержки. 

 



Родители: 

-укрепление детско-родительских отношений, общаются с коллективом 

детского сада на основе взаимного уважения и поддержки; 

- активно участвуют в образовательном процессе. 

Овладев этой программой, ребенок узнает историю своего края, у него будет 

сформировано чувство любви к своей малой родине с ее далеким прошлым. 

Он приобретет умение бережно обращаться с животными и растениями, 

узнает, как собирать лекарственные травы, заваривать лечебный чай и как 

оказывать первую медицинскую помощь при ссадинах и порезах. Ребенок 

познакомится с казачьим фольклором и диалектом, с обычаями и традициями 

донского казачества, с играми казачат. Через продуктивную деятельность 

научится изготовлять предметы казачьего быта и приобретет практические 

навыки по использованию их (в музее детского сада). Ребенок осознает себя 

(открытие своего «я») и этапы своего развития, научится понимать 

отношения в прошлом, станет воспринимать себя как часть общества (его 

членом), и это определит его обязанности перед обществом: любить и 

охранять свою Родину, заботиться о ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


