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РАЗДЕЛ 1. 
ДОШКОЛЬНОЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
ОБ ОПЫТЕ, ПОТЕНЦИАЛЕ И ТЕНДЕНЦИЯХ МУЗЕЙНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
КОММУНИКАТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СОЦИУМА  

(обзор публикаций)
Черник Б.П. (Новосибирск)

В каждой вещи дремлет песня, 
Разбуди её – тогда 

Запоёт всё поднебесье, 
Слово только угадай!

Й. Айхендорф

Настоящая статья посвящена краткому обзору материалов музейной про-
блематики, представленных в последние годы в сборниках «Воспитание и об-
учение в современном обществе: актуальные аспекты теории и практики» и 
«Дошкольное образование: педагогический поиск». Отметим, эти публикации 
раскрывают особенности музейных практик (часто не вписывающихся в тра-
диционные представления о музейной деятельности!) в современных услови-
ях коммуникативной социальности.

Большая часть вышеобозначенных материалов связана с музеями (мини-
музеями) в образовательных организациях (школах, детских садах). Главные 
функции таких музеев образовательная и просветительская, следовательно, их 
экспозиции могут содержать любые предметы, а не только подлинники, как это 
принято в традиционных музеях. Именно о них – музеях в образовании, если 
особо не оговорено, ниже пойдет речь.

Что сегодня представляют из себя подобные музеи и что необходимо сде-
лать для их эффективного функционирования и развития? Не будем претендо-
вать в нашем исследовании на внесение полной ясности, тем более что, если 
на первый вопрос автор еще может предложить свой ответ, то второй – полон 
для него неясностей, противоречий и даже тупиков. Ставим более скромную 
задачу – стимулировать собственные размышления читателя.

В частности, именно поэтому подчеркнем, что все примеры, которые рас-
сматриваются нами в настоящей работе, приводятся не в рекомендательном 
ключе их практической реконструкции где-то в ином месте как абсолютно вы-
веренные и общепригодные. Здесь скорее важен аспект предъявления само-
го факта существования эффективных образцов (фрагментов) музейной дея-
тельности, фактически, перспективных натурально-предметных реализаций 
деятельностного подхода. А педагогам надо разрабатывать что-то своё, столь 
же эффективное в рамках своих (часто совсем иных!) сложившихся условий и 
предпочтений, конкретных обстоятельств, имеющихся возможностей.

В статьях по музейной проблематике в вышеуказанных сборниках подни-
мались следующие, на наш взгляд, принципиально важные вопросы:

 • актуализация образовательных ресурсов музейной педагогики и вклада 
музеев в развитие эмоционального, интеллектуального и творческого потен-
циала обучаемых;
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 • применение инновационных форм работы, в том числе, интерактивных 
(например, издание альбомов и книг, создание музейных сайтов, фильмов и 
других медиапродуктов);

 • приобщение детей к историко-культурным смыслам и ценностям родного 
края, эффективное использование ресурсов краеведения в условиях образова-
тельной организации с опорой на культурно-исторические и природные осо-
бенности региона;

 • знакомство с народными промыслами и работами народных мастеров-
умельцев; 

 • нацеленность на духовно-нравственное развитие, формирование чувства 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 
России;

 • активное включение родительской общественности в живой педагогиче-
ский процесс через созидательную активность в рамках музейной практики; 

 • использование музейного пространства для реализации технологий и спо-
собов межпоколенного общения (например, организация выставок семейных 
коллекций и реликвий); 

 • создание условий для поисково-исследовательской деятельности обучае-
мых;

 • гармоничное общение и продуктивное взаимодействие детей и взрослых 
в музейном пространстве с ориентиром на продуктивное использование ре-
сурсов эмоционально-смыслового поля музейной деятельности в образовании;

 • полифункциональность музеев, связанную с возросшей потребностью в 
коммуникациях и живом общение посетителей и проявляющуюся в плодот-
ворном сосуществовании с привычными, так сказать, академическими музей-
ными формами различных кружков, клубов, студий и т.д. [3, с. 61], которые 
включают (в частности, через праздники, фольклорные фестивали и т.п.) об-
учаемых в живой контекст актуальной музейной деятельности; 

 • включение музеев в сферу «неформальной» педагогики через детские и 
молодежные творческие сообщества и просветительские проекты;

В этом контексте остановимся теперь на ключевых характеристиках и не-
которых особенностях публикаций. 

Вышеизложенное нашло свое отражение в статье «Формы организации 
экскурсий и работы с природными объектами для дошкольных образова-
тельных учреждений» Тарасовской Н.Е., Жигаловой О.Н., Полынцевой Н.В. 
(г. Павлодар / Казахстан), нацеленной на использование ресурсов музея для 
знакомства детей с природой родного края и формирование ценностного к 
ней отношения в детской среде. Нельзя не согласиться с позицией профессора 
Н.Е. Тарасовской и её коллег [6, с. 145], что «экологическое воспитание на всех 
ступенях образования невозможно без непосредственного контакта обучаемых 
с природными объектами. И это особенно важно в дошкольном и начальном 
образовании, когда идет приобретение первоначального жизненного опыта, и 
личные впечатления играют более важную роль по сравнению с вербальной 
информацией».

Очевидно, создать круглогодичную возможность для общения детей с при-
родой в дендрариях, контактных зоопарках, региональных естественнонауч-
ных музеях и т.п. по многим причинам довольно сложно. Гораздо проще орга-
низовать экскурсию в мини-музей природы в помещении ДОО, который может 
быть оформлен в виде настенных стендов, а также в виде экспозиций в спе-
циальном помещении с фотографиями растений, животных, птиц, насекомых. 
Познавательными и безопасными экспонатами такого музея, вызывающими 
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интерес у детей, могут быть, например, горные породы и минералы, раковины 
улиток, старые гнезда птиц, высушенные грибы, мхи и лишайники, гербарии, 
влажные препараты растений в безопасных средах на основе солевых раство-
ров и т.п.

Отметим особый интерес авторов публикаций к ресурсам интерактивных 
музеев, куда нет необходимости специально привлекать детей – их увлекает 
сама эмоционально насыщенная среда музея. Здесь сочетаются музейные и 
современные информационно-коммуникативные и социокультурные техно-
логии, созданы условия для творчества и самостоятельной деятельности по-
сетителей и предполагаются активные их действия в отношении экспонатов 
(например, даже можно понравившийся экспонат взять на время домой). Ко-
нечно, интерактивность музея, ориентированного на диалог с посетителями и 
их активное участие в музейных событиях, не всегда связана с техническими 
средствами и ИКТ. 

Например, итогом посещения такого музея может быть самостоятельное твор-
чество детей – рисунок, сочинение рассказа и пр. Заслуживают внимания и одобре-
ния, как отмечают Н.В. Лосева и Н.В. Калёнова в статье «Музейная педагогика как 
эффективный механизм реализации регионального компонента в образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 
эффективные образовательные формы – «музейные уроки», мастер-классы, ин-
терактивные познавательные квесты, организуемые сотрудниками Ковровский 
историко-мемориального музея в стенах ДОу [7, с. 399]. Ведь «для дошкольников 
гораздо полезнее, когда музей сам приходит в гости к ребенку».

Е.И. Мулюкина (г. Калуга) в своей статье «Использование интерактивно-
го музея в формировании бережного отношения к природе малой родины у 
дошкольников» описывает модель и деятельность интерактивного музея, на-
целенную на гармонизации образовательного процесса в детском саду и фор-
мирование природоориентированной картины мира» [8, с. 149].

Строго соблюдая правило «Не навреди природе!», её коллеги – педагоги 
детского сада № 84 «Восход» г. Калуги совместно с воспитанниками и их се-
мьями создали мини-музей «О чём поведал Калужский бор. 

В экспозиции этого музея отсутствуют чучела животных, пойманные и 
засушенные насекомые или специально сорванные красивые цветки, листья. 
Все осознавали, что при создании мини-музея не должно пострадать ни одно 
живое существо. Для музея были изготовлены макеты: «Кому нужны деревья 
в лесу»; «Как лесник заботиться о лесе» и др. Впечатляет, что для удобства 
изучения некоторых интересных природных объектов Калужского бора были 
изготовлены бумажные туннели, которые подробно воспроизводят животный 
и растительный мир болота и луга. Более детально освоить новое воспитан-
никам помогает и лэпбук «Добро пожаловать в Калужский бор». В коллекции 
этого мини-музея можно увидеть: причудливо изогнутые коряги и ветки, шиш-
ки, которые грызла белка, грибы трутовики, перья птиц; старое брошенное 
гнездо, кора со следами жуков-короедов. Здесь ребенок может взять в руки эту 
кору и через лупу внимательно рассмотреть её. 

Как отмечается в статье, совместная деятельность педагогического коллек-
тива, воспитанников и родительской общественности в этом музейном про-
странстве, безусловно, способствует формированию у детей основ экологиче-
ской культуры, нацеливает их на активно-действенное позитивное отношение 
к окружающей природе как к неиссякаемому источнику духовного обогащения.

Ещё один заслуживающий внимания пример интерактивного мини-музея, 
даже комплекса мини-музеев (их 15!) в Центре развития ребёнка – детском саду 
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№ 55 г. Глазова удмуртской Республики [3, с. 143]. Этот комплекс, по сути, – 
культурный центр в условиях ДОО, где проводятся досуговые мероприятия и 
праздники, занятия-экскурсии, проектная практика и т.п.). Не случайно проект 
«Эстетико-познавательное развитие дошкольника посредством социокультур-
ной среды музея» создания и функционированию этого музейного комплекса, 
награжден золотой медалью в Международном конкурсе «Новатор-2021». 

Важную часть публикаций музейной проблематики занимают материалы, 
отражающие механизмы плодотворного социокультурного взаимодействия с ро-
дительской общественностью, позитивные контакты с семьями воспитанников 
детских садов, что сигнализирует об естественном переходе родителей из кате-
гории наблюдателей в активные участники образовательных отношений.

Так, в статье «Использование музейной педагогики в воспитании и обучении 
детей дошкольного возраста Кузнецова Н.В. и Бердышева О.Н. из Барнаула пи-
шут: «Важная особенность мини-музеев в ДОу – участие в их создании детей 
и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к общему делу. Ведь 
в обычном музее ребенок – лишь пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, 
творец экспозиции. К тому же мини-музей для ребенка – это что-то свое, род-
ное, так как он принимает непосредственное участие в его создании. Причем 
не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. Это же отмечается в 
статье «Приобщение детей дошкольного возраста к русской национальной куль-
туре средствами музейной педагогики» Бросалиной М.А., Голышевской Н.М, 
Дружининой А.Г., томские авторы Чайковская Е.С. и Строкач О.В. указывают 
на успешную совместную с родителями организацию в музейном пространстве 
мероприятий «Сибирский кедр», «Народные игры сибиряков».

Комфортно развивать потенциал растущей личности, подчеркивают пе-
дагоги Н.В. Лосева и Н.В. Калёнова из Коврова Владимирской области, по-
зволяют «экскурсии выходного дня» – эффективная технология социального 
партнерства «педагоги – дети – родители – социум». В своей публикации [7, 
с. 399] они отмечают, что рамках реализации муниципальной образовательной 
программы для дошкольников «Детство на берегу Клязьмы, или зайцы Коська 
и Мотя приглашают в гости» сложилась определенная система по подготовке 
детей и родителей к посещению экскурсий, включения социальных партнеров 
в образовательный процесс детского сада. 

Более того, авторы указывают на «тесную взаимосвязь, переплетение со-
держаний муниципальной программы «Детство на берегу Клязьмы… » и ме-
роприятий, предлагаемых Ковровским историко-мемориальным музеем для 
детей. Так, в осенний период, когда дошкольники в соответствии с упомянутой 
программой знакомятся с традициями земледелия родного края, музей пред-
лагает занятие по теме «Каравай хлебушка – калачу дедушка». В рамках тема-
тической недели «Ковровчане на службе Отечеству» музей предлагает позна-
вательное занятие об истории военного костюма с организацией практической 
деятельности с дошкольниками».

Не менее интересными, как отмечают авторы многих анализируемых ма-
териалов, выглядят перспективы использования школьных музеев истори-
ко-краеведческого профиля, которые представляют историю своего края с 
древнейших времен, конкретную историко-краеведческю проблему края, 
определенный исторический период или даже отдельное событие. При этом 
раскрывается, во-первых, образовательный потенциал музейных практик на 
основе соединения в их рамках различных взаимосвязанных социальных, со-
циокультурных, социально-педагогических и иных компонентов, во-вторых, 
нацеленность на участие в передаче всего богатства культуры подрастающе-
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му поколению, что принципиально важно в ситуации болезненно сужающейся 
сегодня узкой специализации образования, в-третьих, предлагаются пути и ме-
ханизмы практического использования образовательных ресурсов школьных 
музеев.

В обозначенном контексте показательным примером могут служить мате-
риалы о музее «Родники» [2, с. 41] как островке-хранителе и интерпретаторе 
культурного наследия села с. Решеты Новосибирской области (а ему уже более 
200 лет!) В этом школьном музее, основная экспозиция которого представля-
ет родословную села и его жителей, традиционными стали семейные праздни-
ки, встречи со старожилами, причем при организации народных праздников не 
просто воссоздается их народный колорит, конечная цель этих мероприятий – 
подчеркнуть духовность традиционной культуры. Имея исторический и совре-
менный аспекты, эта «живая работа» включает учащихся в реальные контексты 
социума, помогает им осознать историю собственной семьи, что важно для ос-
мысления жизни и роли их родственников в становлении села, региона, страны, 
а значит, и осмысления духовных ценностей, собственной роли и места в жизни 
общества. 

Не менее интересны в рассмотренном аспекте материалы о музее «уголок 
России – Норский посад» в школе № 17 г. Ярославля, отмечавшей свой 150-лет-
ний юбилей в 2010 г. – год 1000-летия Ярославля [1, с. 140]. Экспозиция этого 
музея, представленная в основном предметами старинного быта, рассказывает о 
славной истории поселка Норское с XIII века до наших дней. Здесь самый замет-
ный экспонат – «Норская изба», построенная коллективом школы – учителями и 
учащимися. В ней около теплой русской печи в обстановке предметов старины 
проводятся эмоционально насыщенные встречи – «Норские посиделки».

Авторы публикаций сегодня видят школьный музей как форму образова-
тельной деятельности учащихся, направленную на ознакомление с истори-
ко-культурным наследием. Она осуществляется под руководством педаго-
гов-краеведов в рамках поисково-образовательной работы, ориентированной 
на организацию систематизированного, тематического собрания подлинных 
памятников истории, культуры и природы, комплектуемых, сохраняемых и 
экспонируемых в соответствии с действующими правилами. Работа в музее 
позволяет учащимся познакомиться с основами поисковой, собирательной, ис-
следовательской и экскурсионной деятельности. 

О музейной деятельности как модели учебного сотрудничества говорится в 
статье Т.Ю. Евдокимовой «Социально-педагогический потенциал учебного со-
трудничества». Автор подчеркивает, что одним из центров деятельностных форм 
социализации учащихся стал музей военно-исторического профиля читинской 
СОШ № 14. В материале отмечается, что «работа в школьном музее – этом поле 
коммуникаций и общения, создавая условия для усвоения учащимися позитивно-
го опыта учебного сотрудничества на основе приобщения к решению актуальных 
вопросов микросоциума, является эффективной технологией совместной деятель-
ности, которая обладает большим социально-педагогическим потенциалом.

В контексте интеграции урочной и внеурочной деятельности эта модель 
учебного сотрудничества детей и взрослых позволяет обучающимся достичь 
более высоких личностных результатов, успешной социальной адаптивности 
и позволяет решать важнейшие задачи, поставленные государством перед об-
разовательными учреждениями». 

О гражданско-патриотическом воспитании, формировании российской 
идентичности повествуют материалы о военно-историческом музее авиаполка 
«Нормандия-Неман» в новосибирской Гимназии № 16 «Французская». Музей 
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занимается изучением истории французского авиационного полка «Норман-
дия-Неман», который во время войны с 1942 года воевал против фашистов в 
составе советской 303-й истребительной авиадивизии. 

Выбранная направленность музея оказалась востребованной не только уча-
щимися, но и учителями, включая и тех, кто практически впервые открыл для 
себя музейные ресурсы и в своей работе стали опираться на музей и гимнази-
стов, простраивающих траекторию своей школьной жизни в неразрывной свя-
зи с ним. Материалы музея широко используются учителями во внеклассной 
работе и на уроках, в первую очередь, истории и французского языка. В самом 
музее эффективно проводятся уроки-экскурсии и классные часы, посвящен-
ные героическим страницам истории. В музее накоплен богатый материал для 
научно-исследовательской работы, создана видео-художественная композиция 
«Дети и война», фильм «Живое слово ветерана».

С гордостью в гимназии говорят о том, что их музей стал одним из цен-
тров обучения и патриотического воспитания детей и подростков, известным 
не только в Новосибирске, но и в Москве и Франции (ежегодно его посещают 
2000 человек), а руководитель музея Наталья Юрьевна Домбровская награжде-
на орденом Святого князя Александра Невского за значительный вклад в дело 
сохранения памяти – культурно-исторического наследия и патриотического 
воспитания молодежи.

Гордятся своим школьным музеем, точнее музейным центром «Страницы 
прошлого и настоящего» и в СОШ № 25 г. Абакана. В этом музее, экспозиция 
которого создана по направлениям «Русская изба», «Великая Отечественная 
война», «История школы» и «Окно в природу Хакасии», проходят музейные 
уроки, встречи с интересными людьми города, участниками Великой Отече-
ственной войны, тружениками тыла, сотрудниками МВД Хакасии, участника-
ми локальных войн.

Организации в детском саду «Журавлик» мини-музея трудовой и боевой сла-
вы «Остается со мной мой прадед» как инновационной формы работы по патри-
отическому воспитанию дошкольников посвящена публикация А.Ф. Гуськовой, 
О.М. Новиковой и Н.В. Нусс из г. Киселевска [11]. Авторы уверены, что подрас-
тающее поколение должны знать о том, какой ценой была завоёвана победа в 
Великой Отечественной войне, о трудностях, которые пришлось преодолевать 
бойцам и труженикам тыла, о бессмертных подвигах наших земляков. Они под-
черкивают, что «участие в создании музея оставило добрый след в душе всех, 
кто к этому причастен. И чувство гордости за свою Родину и свой народ зажжет 
в сердцах ребят искорки любви, уважения к истории нашей страны».

Выделим также и публикации о музеях, посвященные всестороннему изуче-
нию конкретных воинских соединений (или военным событиям). Здесь пока-
зательным примером может служить Военно-исторический музей СОШ № 14 
(г. Чита), основные разделы которого раскрывают историю 93/26 Гвардейской 
стрелковой дивизии, сформированной в 1939 г. в пос. Антипиха. Сегодня в экс-
позиции этого школьного музея насчитывается более пятисот экспонатов основ-
ного и научно-вспомогательного фондов. уникальными экспонатами по праву 
можно считать каску 1939 года, саперную лопату и котелок 1943 года, рукопись 
стихотворения «Ода юности», написанного разведчиком дивизии, и другие ре-
ликвии военных и послевоенных лет. Подобные экспонаты помогают успешно 
проводить экскурсии (в том числе, и силами экскурсоводов-учащихся), учебные 
занятия, досуговые мероприятия.

Вместо заключения. По-настоящему уникальные образцы музейной работы 
и наращивание опыта в этом направлении в системе образования, безусловно, 
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являются своеобразной предпосылкой для возникновения продуктивно-моти-
вированной потребности широкого использования возможностей музейной 
педагогики (а сегодня эта потребность, на наш взгляд, должна уже приобрести 
форму социального заказа).

В своем исследовании мы попытались объективно отразить мнения разных 
авторов публикаций музейной проблематики именно с позиций проблемы пол-
ного и эффективного использования образовательного потенциала музеев (ми-
ни-музеев в детских садах и школьных музеев), чтобы были услышаны самые 
разные голоса-предложения относительно мотивов, ресурсов и перспектив со-
вершенствования и развития таких музеев.

Абрис этой проблемы в образовании, подходы к разрешению которой рас-
крываются в анализируемых публикациях, ориентирует на необходимость её 
рассмотрения в широком контексте с учетом особенностей современных со-
циокультурных условий.

В частности, заслуживает внимания мнение экспертов музейной культуры 
по поводу наметившейся в настоящее время тенденции к «музейному буму» 
(подобно буму в 80-е годы прошлого века) [4]. Сегодня уже можно говорить 
об этой трансформации как о начавшемся процессе в российском обществе. 
Публикуемые материалы так или иначе это отражают.

Вместе с тем, нельзя не отметить, несмотря на растущую актуальность об-
суждаемой в настоящей статье музейной проблематики, недостаточное коли-
чество публикаций, связанных 

 • с деятельностью государственных и частных музеев с позиций более пол-
ного и эффективного использования их образовательного потенциала, в част-
ности, для формирования и сохранения исторической памяти;

 • с особенностями организации музейного пространства, нацеленного на 
эффективное решение тех или иных конкретных образовательных задач (в 
частности, совершенствования межпоколенной связи);

 • с инновационными подходами в конструировании прогрессивных музей-
ных практик. 

Хочется надеяться на активизацию исследований в указанных направлени-
ях, на то, что в последующих публикациях отразятся новые идеи, замыслы, 
профессиональный анализ музейной практики и её трансформации в совре-
менных условиях российского общества, откровения и конструктивные призы-
вы к со-мыслию и со-творчеству в решении непростых музейных задач. Перво-
очередными из них, на наш взгляд, выступают: 

- проработка вопросов, связанных с мотивацией музейной работы, с заинте-
ресованным отношением руководства к практике использования образователь-
ных ресурсов музеев (актуализация и включение аспектов «музейной темы» 
в планы работы учреждения, реализация комплексных проектов вовлечения 
родительской общественности в педагогический процесс, учет соответствую-
щей деятельности в аттестационных процедурах, при составлении рейтинга 
педагогов и т.п.);

 • внедрение системности в организации музейной работы;
 • реализация на практике имеющейся инструментально-методической базы 

работы в музейном пространстве, тематических методических материалов (на-
пример, о подготовке экскурсоводов их числа обучаемых);

 • развитие инструментов оценки качества музейной работы (одним из дей-
ственных механизмов здесь могло бы быть, например, включение в аттеста-
цию управленческих кадров образовательных организаций показателей владе-
ния музейными технологиями);
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 • актуализация и эмоционально-психологическая поддержка инициатив, 
замыслов педагогов образовательных организаций, родительской обществен-
ности в отношении создания музеев;

 • включение в Положения профессиональных конкурсов и грантовых от-
боров номинаций, раскрывающих феномен музеев в детских садах и школах, 
отражающих особенности, ресурсы и перспективы музейных практик, а также 
включение соответствующих разделов – в сборники педагогических исследо-
ваний, методических материалов;

 • разработка практико-ориентированной модели партнерства – взаимодей-
ствия музеев в образовательных организациях с традиционными государствен-
ными и частными музеями, библиотеками, театрами и т.д., а также расширен-
ная трансляция успешных образцов подобной практики; 

 • проведение авторитетной конференции по проблемам музейной педагоги-
ки, прогнозированию и проектированию будущего музеев в образовании. 
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вопросы теории и практики. Сборник трудов XV Международной научно-практи-
ческой конференции / под общей редакцией Б.П. Черника. Вып. 1. – Новосибирск: 
Агентство «Сибпринт», 2022. – С. 83-85.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ
Журавлева Н.Н. (Новосибирск)

Исследования развития мотивации педагогического коллектива ДОу раз-
вивались и расширялись с конца 1990-х годов, и за последнее десятилетие про-
изошло заметное увеличение количества литературы в области исследования в 
различных социокультурных контекстах.

Но на сегодняшний момент, исследований по данному направлению, прак-
тически применимых в дошкольном образовании, очень мало. Считаю также 
важным тот факт, что важно изучить понятие «мотивационная готовность пе-
дагогов» и понятие «готовность педагогов», которые до настоящего времени в 
литературе однозначно не определены.

Говоря о готовности педагогического коллектива, некоторые авторы связы-
вают ее со способностями преодолевать препятствия, с которыми сталкивают-
ся педагоги ДОу во время своей деятельности.
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Поэтому данная статья посвящена изучению готовности педагогического 
коллектива в аспекте знаний и навыков, поскольку эти аспекты очень важны 
для педагога при приеме детей в дошкольное учреждение.

Готовность – один из важных аспектов для педагога, чтобы предвидеть, кто, 
чему и как будет учить своих учеников. Согласно Р.Д. Санжаевой, концепция 
готовности показывает, что педагоги готовы столкнуться с тем, что вот-вот 
произойдет. На готовность педагогического коллектива может повлиять про-
шлый опыт другого педагога. Например, внутренняя готовность педагога так-
же связана с качеством образования, предоставляемого в системе образования 
[1, c. 10].

Многочисленные исследования, проведенные в прошлом, были посвяще-
ны готовности и внедрению инноваций в дошкольном образовании. В других 
исследованиях также указывалось, что факторы готовности педагогического 
коллектива к инновациям зависят от их восприятия, поскольку некоторые пе-
дагоги считают это бременем на своем рабочем месте.

Е.А. Климов считал, что готовность к профессиональной деятельности тес-
но связана с мотивацией. По словам Е.А. Климова, когда кто-то успешно вы-
полнил свой долг профессионально, использует свои знания точно, обладает 
опытом, обладает отличной личностью, умеет контролировать себя и преодо-
левать трудности, это психологически формирует готовность.

О.И. Дорогина определила принципы, способствующие формированию го-
товности педагогического коллектива (рисунок 1).

Рисунок 1. Принципы, способствующие формированию готовности  
педагогического коллектива [2, c. 98]

Далее рассмотрим понятие «мотивационной готовности педагогов».
Исследователи в области психологии, как в России, так и за рубежом, опре-

деляют мотивацию как одну из основных современных проблем человечества. 
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Мотивация – «базовый объяснительный конструкт психологии личности, 
позволяющий выявить и описать те аспекты человеческой психики, которые 
связаны с побуждение субъекта к определенным формам активности». Это 
«динамический процесс физиологического и психологического управления 
поведением человека, определяющий его направленность, организованность, 
активность, устойчивость» [3, c. 5].

Поведение человека сплошь построено на мотивации. Ведь мотивы и по-
требности, стимулы и ситуативные факторы определяют степень проявления 
желания, инициативы любого человека. В этом смысле, мотивация – это сумма, 
набор определенных факторов, побуждающих к направленной деятельности.

Как правило, активность личности напрямую зависит от мотива – ради 
чего необходимо выполнить ту или иную деятельность (например, ради само-
утверждения, финансового благополучия и т.п.).

Чаще всего мотивация понимается как некая сила, способная к побужде-
нию человека к определенным действиям. Однако, механизм работы мотива-
ции достаточно сложен, поэтому неоднозначен и подход исследователей в сфе-
ре педагогики и психологии к пониманию данного процесса. 

Ряд исследователей, например, в своих трудах опираются на некоторые те-
ории мотивации. В.К. Вилюнас различает два аспекта мотивации: иницииру-
ющую мотивацию, которая связана с причинами, по которым что-то делает и 
решает что-то сделать, и поддерживающая мотивация, относящаяся к усилию, 
направленному на поддержание или упорство в выполнении чего-либо [4, c. 26].

В.В. Степанов идентифицировал два аспекта определения мотивации, с ко-
торыми согласилось бы большинство исследователей: направление и масштабы 
человеческого поведения. Соответственно, мотивация определяет причину, по 
которой люди решают что-то сделать, как долго люди готовы поддерживать эту 
деятельность и насколько усердно они собираются заниматься этим [5, c. 13].

Что касается мотивации педагогов, В.В. Степанов также определил ее с 
точки зрения привлечения, удержания и концентрации как нечто, «что при-
влекает людей к преподаванию, как долго они остаются на начальных курсах 
педагогического образования, а затем и в профессии педагога, и в какой степе-
ни которой они занимаются своими курсами и профессией педагога». Выделил 
два аспекта мотивации педагогов в соответствии с их концепциями мотивации, 
а именно, мотивацию учить и мотивацию оставаться в профессии [5, c. 14]. 
Основываясь на анализе литературных источников, мы констатируем вывод 
о том, что в мотивация педагога состоит из четырех основных компонентов:

 • выраженная внутренняя мотивация, которая была тесно связана с врож-
денным интересом к обучению; 

 • социально значимые условия, связанные с внешним влиянием и ограни-
чениями; 

 • временное измерение с упором на пожизненное обязательство; 
 • демотивирующие факторы, возникающие в результате негативного влия-

ния.
учитывая существующие определения мотивации педагогов, второе изме-

рение, определенное, в значительной степени включает настойчивость и уси-
лия, связанные с профессией педагога.

Анализ трудов современных психологов, подробно описавших структуру 
и содержание мотивационной готовности, дает нам возможность сделать вы-
вод о том, что такие важные составляющие педагогической деятельности как: 
самореализация, самоопределение, профессиональный интерес напрямую за-
висят от мотивационной готовности педагогов. Важно заметить, что именно 
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желание определенной деятельности, веская причина, повод – все это состав-
ляющие мотивационной готовности личности.

Суммируя вышесказанное, отметим, что мотивационная готовность педаго-
га представляет собой интегративное психологическое образование, включаю-
щее в себя в качестве компонентов совокупность положительных внутренних и 
внешних, профессиональных мотивов (мотивацию достижения, мотивацию про-
фессионального самосовершенствования, внутреннюю мотивацию, внешнюю 
положительную мотивацию, удовлетворенность работой, удовлетворенность вза-
имодействием).

Таким образом, мотивация педагога относится к причинам, исходящим из 
внутренних ценностей людей, которые выбирают преподавание и поддержа-
ние обучения, а также к интенсивности мотивации педагога, которая определя-
ется усилиями, затраченными на обучение, под влиянием ряда контекстуаль-
ных факторов.
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ФГОС И АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Власова С.А. (Абакан)
Педагогика – наука многовекторная, многозадачная. Как сказано в одном из 

популярнейших советских фильмов: «Ирония судьбы или с легким паром», где 
главная героиня, являясь педагогом говорит: Ошибки учителей не так заметны, 
как у врачей, но обходятся не менее дорого». 

В условиях перехода школ на обучение по новым общеобразовательным 
стандартам важная роль отводится предметам эстетического цикла. В насто-
ящее время задачи общего художественного образования и воспитания реша-
ют предметы предметной области «Искусство» (музыка, изобразительное ис-
кусство, мировая художественная культура), которые позволяют реализовать 
принцип непрерывности художественно-эстетического образования в рамках 
преподавания предметной области «Искусство».

учебные предметы данной области играют важнейшую роль в формиро-
вании у обучающихся представления о целостной картине мира, националь-
ной самоидентификации, патриотических чувств, уважительного отношения 
к культуре своего и других народов, создают условия для саморазвития, само-
реализации и творчества обучающихся. 
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Культурное самовыражение является одной из общепризнанных в мире 
компетенций. Мы знаем, что Федеральный государственный образовательный 
стандарт – это совокупность требований, которые являются обязательными 
при реализации образовательными учреждениями основной образовательной 
программы начального общего образования.

Актуальными тенденциями художественного образования на сегодняш-
ний день является формирование эстетически развитой личности, побуждая 
творческую активность и стремление к самовыражению и саморазвитию; вос-
питание морально-этических норм; развитие чувства цвета, как гармоничное 
восприятие мира, личного вкуса и эстетики.

Реализация этого возможна через решение ряда задач:
1. Организация пространства в соответствии с эстетическими требования-

ми и соответствующими дидактическими материалами, наглядными пособия-
ми, включая инновационные технологии.

2. Организация посещения доступных выставок. Возможность интерактив-
но посещать музеи и вставки в различных уголках мира.

3. Пробуждение творческой активности. Поддерживание инициативы и 
творческого самовыражения.

4. Помощь в реализации творческого потенциала детей. Создание выста-
вок, предоставление им возможности расти и развиваться за пределами школь-
ных программ. 

Считаю, что современный процесс художественно-эстетического образова-
ния должен ориентироваться на субъект-субъектные отношения участников, 
подразумевающие активную позицию обучающихся, признание их права на 
выбор; на вариативность образования, в том числе – дифференциацию и ин-
дивидуализацию обучения. В этой связи особое внимание я уделяю духовно-
нравственному, эстетическому, патриотическому воспитанию детей, формиро-
ванию у них эмоционально-ценностное отношения к искусству, в том числе 
и через метапредметное взаимодействие и связь с внеурочной деятельностью 
детей. Освоение младшими школьниками языка и выразительных возможно-
стей изобразительного искусства через эмоциональное восприятие, овладение 
практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности реа-
лизуется через многообразие форм обучения и широту содержания учебного 
материала.

На своих уроках опираюсь на основу пластических искусств: изобрази-
тельного, народного, декоративно-прикладного искусства.

Содержание моей рабочей программы направлено на реализацию приори-
тетных направлений художественного образования: приобщение к искусству 
как духовному опыту поколений, овладение способами художественной дея-
тельности, развитие творческой одарённости ребёнка.

Таким образом, согласно концепции ФГОС, приоритет художественно-
эстетического образования личности заключается, прежде всего, в расшире-
нии осознанности изучения окружающего мира, в желании сделать его лучше, 
красивее и удобнее для жизни в социуме, полагаясь на гармоничное восприя-
тие мира в целом.

В рамках новых условий и возможностей, изобразительное искусство по-
зволяет выстроить обучение поэтапно от приобщения к отдельным видам дан-
ного предмета к формированию целостной художественной картины мира, от 
навыков практического освоения языков искусств к формированию ценност-
ных ориентиров обучающихся к решению задач нравственно-эстетического 
воспитания и социализации личности средствами искусства.
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А также позволяет каждому обучающемуся почувствовать себя успешным 
в образовательном процессе и способствуют повышению мотивации познава-
тельной деятельности в целом.

СУЩНОСТЬ, БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ, КРИТЕРИИ 
И УРОВНИ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
Балданова Ж.Б. (Могойтуй) 

Аннотация: Автор раскрывает сущность, базовые компоненты, критерии 
и уровни нравственной культуры младших школьников как интегрированного 
личностного образования. Рассматривается воспитательная функция семьи в 
формировании нравственной культуры детей.

Abstract: The author reveals the essence, the basic components, the criteria and 
levels of moral culture of junior school students as integrated education of a person-
ality. The educational function in the process of moral culture of children is consid-
ered in the article.

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года 
подчёркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания [3].

Влияние семьи – особое, оно начинается с первых шагов ребёнка. А поэтому 
уровень нравственной культуры родителей, их убеждения, жизненные планы и 
цели, опыт социального общения, семейные традиции и нормы поведения, сло-
вом, вся атмосфера семьи имеет решающее значение в воспитании ребёнка.

Семья является важнейшим фактором, влияющим на формирование лично-
сти. Именно в семье дети просто и естественно приобщаются к жизни. В семье 
закладываются основы понимания ребёнком мира, с первых лет он усваивает 
моральные ценности, социальные нормы, культурные традиции. 

В этой связи актуальной представляется концепция возрождение человека 
культуры и нравственности [5], содержательные базовые компоненты которой 
включают:

 • интернализацию универсальных общечеловеческих ценностей, сохране-
ние совокупного духовного опыта человечества: диалог между различными 
культурами и народами; уважение к человеческой жизни;

 • овладение детьми основными сферами жизнедеятельности современного че-
ловека, гуманизирующими личность и отношения между людьми; забота о здоро-
вье и жилье; охрана природы и среды обитания; общение с родителями и друзья-
ми; совместные экскурсии и путешествия; оказание помощи младшим и старшим;

 • освоение материальных и духовных ценностей общечеловеческой и на-
циональной культуры;

 • формирование опыта гражданского поведения: участие в гражданских де-
лах, проявление гражданских чувств, противодействие аморальным явлениям;

 • накопление опыта эмоционально-насыщенных ситуаций гуманного пове-
дения: организация детьми актов милосердия, проявление заботы о близких, 
уважение прав и достоинства других людей;

 • овладение детьми ситуациями реальной ответственности, самостоятель-
ности: принятия решений, свободный выбор поступков и ответственности за 
них, овладение способами самовоспитания и совершенствования.

Нравственная культура личности – это показатель степени восприятия 
индивидом нравственного сознания и культуры общества. О глубине и орга-
ничности усвоения требования нравственности свидетельствуют поступки 
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человека. Нравственная культура личности формируется под воздействием 
разнообразных факторов: жизненного опыта человечества и самовоспитания, 
этического просвещения. 

Нравственная культура, по определению Л.В. Чепиковой, представляет со-
бой интегрированное личностное образование, выражающееся в совокупности 
нравственных достижений ребенка [7], владеющего на личностно-смысловом 
уровне нравственными компетенциями. 

Нравственные компетенции включают способность проявлять мотивацион-
но-ценностные и морально-нравственные отношения, расширять нравственный 
опыт, умение осуществлять принятие морального выбора в различных жизнен-
ных ситуациях, способность адекватно оценить свои действия и их результаты.

Нравственные императивы сформулированы как объективные и личные 
моральные требования. Объективный смысл раскрывает черты желаемого для 
всех членов общества, нравственно оправданного отношения человека к своей 
собственной и к внешней природе. Личные моральные требования показыва-
ют направление нравственного совершенствования, способствуют формирова-
нию правильной реакции на отклонения от желаемого идеала общества и лич-
ности. Исходя из этих представлений, А.В. Разин предлагает четыре группы 
нравственных императивов [6]. 

1. Безусловная ценность жизни каждого человека, недопустимость ситуа-
ции, когда геройство одних покрывает ошибки или служит корыстным целям 
других.

2. Гарантии основных прав человека, обеспечение справедливости на осно-
ве идеи равных возможностей для каждого, стремление каждого к справедли-
вости и поддержание чувства симпатии к тем, кто справедлив.

3. уважение всех форм жизни, сострадание к различным формам жизни.
4. Предпочтение активности перед пассивностью, самореализация на осно-

ве общественных ценностей.
Критериями проявления основ нравственной культуры у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста являются [1]:
 • степень развития нравственного сознания и нравственных компетенций;
 • проявление нравственных чувств и гуманных отношений;
 • реализация нравственного поведения;
 • степень развития рефлексии.

Процесс формирования нравственной культуры рассматривается как ре-
зультат духовного развития личности и характеризуется уровнем усвоения мо-
ральных ценностей, участием человека в их создании. Нравственная культура 
проявляется в способности личности осознанно выполнять требования мо-
ральных норм, демонстрировать поведение, соответствующее личным убеж-
дениям и общественным интересам. Нравственная культура – это качественная 
характеристика морального развития и моральной зрелости личности.

О нравственной культуре человека можно говорить только тогда, когда 
он нравственно ведет себя в силу внутреннего побуждения, когда в качестве 
контроля выступают его собственные взгляды и убеждения. Выработка таких 
взглядов и убеждений и соответствующих им привычек поведения и составля-
ют сущность нравственного воспитания. 

Выделяют три уровня нравственной культуры [2]:
I. Культура нравственного сознания, выражающаяся в знании моральных 

требований общества, способности человека сознательно обосновать цели и 
средства деятельности.
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II. Культура нравственных чувств, обеспечивающая внутреннее принятие 
моральных целей и средств, внутреннюю готовность их реализации.

III. Культура поведения, посредством которой реализуются поставленные и 
принятые нравственные цели превращаются в активную жизненную позицию.

В зависимости от зрелости этих специфических компонентов существует 
несколько уровней индивидуальной нравственной культуры [4]: 

 • низкий уровень нравственной культуры, когда человек не обладает эле-
ментарными моральными знаниями и часто нарушает общепринятые нрав-
ственные нормы; 

 • «мозаичная культура», когда отрывистые моральные знания соседствуют 
с нравственными поступками, совершёнными под воздействием общественно-
го мнения, традиций в семье и т.д.; 

 • рациональный тип нравственной культуры, характеризующийся чисто 
вербальным усвоением моральных норм без внутренней убеждённости в их 
правомерности и необходимости; 

 • эмоционально-экспрессивная культура, когда человек приобретает обо-
стрённое нравственное чувство добра и зла, справедливого и несправедливого, 
но ему не хватает знаний и чаще всего воли для их материализации;

 • высокая зрелость нравственной культуры, когда глубокие и научно обоснован-
ные знания находятся в единстве с богатством чувств и практическим действием.

В формировании нравственной культуры детей значима воспитательная 
функция семьи. Семья создает благоприятный эмоционально-психологиче-
ский климат, который невоспроизводим в каких-либо иных обстоятельствах, 
т.к. основан на неповторимой близости воспитателей и воспитанников. Осо-
бенно важно эмоциональное общение детей младшего возраста с матерью. Это 
общение удовлетворяет крайне выраженную потребность ребенка в положи-
тельных эмоциях, которые служат для него стимулятором духовного развития. 

Наличие положительных эмоций специалисты считают залогом будущей 
нравственности человека [2]. Недостаток эмоционального общения в детстве 
невосполним. Равнодушное, холодное отношение нарушает психическое раз-
витие, является причиной его задержки. В условиях семейного эмоционально-
го климата ребенок получает опыт любви, доверия, ощущение безопасности, 
защищенности, возможность делиться переживаниями, получать помощь.

Семья направляет общение детей, все более расширяя его контакты с род-
ственниками, соседями, сверстниками, корректируя частоту и характер обще-
ния ребенка. 

В семье формируется отношение ребенка к нравственным ценностям обще-
ства. Как правило, культура поведения закладывается в семье, а школа лишь по-
могает воспитательной функцией закрепить культуру общения, внимательного 
отношения к людям, правила поведения в общественных местах, в кругу друзей, 
в семье. Выйдя из дома, придя в школу, находясь в общественных местах, транс-
порте, вступая в контакт с людьми, человек проявляет себя на определенном 
уровне культуры. Таким образом вырабатываются хорошие манеры, этикет.
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«ХОРОШЕЕ» И «ПЛОХОЕ» ИССЛЕДОВАНИЕ 
(советы педагогам по организации исследовательской  

деятельности дошкольников)
Гончарова Н.П., Усманова Н.С., 

Ахметова Ф.Ю. (Тольятти)
Мир постоянно меняется, система передачи готовых знаний была акту-

альна в течение многих столетий, поэтому она нам привычна. Мы не можем 
спрогнозировать, что будет через пять, десять лет, когда наш ребёнок выйдет 
во взрослую жизнь. А значит, мы не можем учить ребёнка готовым знаниям. 
Мы должны учить его жить в изменяющемся мире, жить, ориентироваться и 
выстраивать продуктивные действия в том мире, о котором ещё никто ничего 
не знает, а значит, этот мир подлежит исследованию.

Как же выглядит «плохое» и «хорошее» исследование? Одни говорят, что 
это прямая, чёткая дорога, по которой я должен провести ребёнка. То есть я 
должен чётко определить цели, задачи, сформулировать гипотезу. Дальше мы 
с ребёнком красиво реализуем как можно больше экспериментальных исследо-
ваний, получим выводы и у нас получится прекрасное исследование. Ребёнок в 
этом случае провёл эксперимент, но научился ли? Это большой вопрос.

«Хорошее» исследование, это дорога кривая. Мало того, она не заасфальти-
рована, по ней то ли вправо идти, то ли влево – непонятно. И придётся сначала 
случайным образом выбрать какую-то одну, пройти по ней, иногда может быть 
вернуться обратно, или прокладывать новый путь, и так по всем дорожкам.

Принцип здесь такой: есть конкретный вопрос и дальше вся наша деятель-
ность – это поиск ответа на детский вопрос. И в результате, когда мы вместе с ре-
бёнком пытаемся ходить и туда и сюда, и обсуждать что получилось, а что ещё надо 
сделать, у ребёнка формируется понимание того, не как реализовать тот или иной 
способ исследования, а как его нащупать, найти, чтобы он соответствовал задаче. 
Когда ребёнок ищет этот ответ, он в полной мере осваивает исследовательскую де-
ятельность, он может прийти к такому результату, о котором даже и не предполагал.
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Как же выглядит «хорошее» исследование? Начнём это обсуждение с опи-
сания Веры Селивёрстовой: «Подарила младшему на новый год часы элек-
тронные, водонепроницаемые. Последнее, сдаётся мне, было ошибкой. Ребё-
нок часы не носит. Ребёнок часы испытывает. После того, как эксперименты 
с водой были сделаны разные и часы выжили, начались эксперименты с замо-
розкой. Часы выжили, забытые в морозилке на 15 дней каникул. Может пора 
перестать? Сейчас открываю морозилку и они снова там. Целеустремлённый 
мой мальчишка. Какая же у него цель?»

Ребёнок реально в практической деятельности проверяет свою гипотезу. 
Такое исследование реально в домашних условиях. Можно брать любую по-
добную ситуацию и разворачивать её с ребёнком постепенно, поступательно. 
Это и есть исследовательская позиция. 

Вот, например, наши дети увлеклись орбизами – шариками, наполненными 
водой. Они уже знают, что орбизы в воде растут. И у них возник вопрос, а в 
кока-коле будут расти? А если будут, поменяют цвет или нет? А в молоке бу-
дут расти? А в кефире? Мы решили попробовать. Принесли все эти жидкости 
и дети реально замочили орбизы. В течение дня смотрели, поменяли ли они 
цвет. В каких-то условиях они слипались, в каких то росли быстро, а в каких то 
медленно. Дети всё это фиксировали, сравнивали, это было очень интересно.

Но не все детские вопросы исследовательские. Не каждый детский вопрос 
можно превратить в исследование. Некоторые вопросы нужно переформули-
ровать. Например: зачем сосульки капают? Этот вопрос не исследовательский, 
но мы можем его переформулировать в исследовательский: «При каких усло-
виях сосульки капают?». 

Таким образом «хорошее» исследование возникает на пустом месте. Прошёл 
дождь, мы вышли на прогулку, на асфальте лужи, на участке лужи. Но почему-то 
на асфальте лужа высохла быстрее, а на участке ещё осталась. Почему? Можно 
померить лужу, обойти, посчитать, сфотографировать, измерить температуру 
воздуха, асфальта, зафиксировать, по параметрам сравнить. Может появиться 
новая гипотеза, и её продолжать исследовать вместе. Вот так и формируется у 
детей детская позиция, взгляд на мир, который полон интересных проблем и за-
дач, способность решать эти задачи доступными методами здесь и сейчас.

Ещё раз, в исследовании есть гипотеза, стержень. И на этот, только на этот 
стержень мы нанизываем «колёсики», выясняя и пытаясь каким-то образом 
подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Что же мы поддерживаем и формируем у ребёнка?
 • Мотив – поддержка исследовательской мотивации.
 • Способ действия – вооружение исследовательскими способами и метода-

ми проверки гипотез.
 • Исследовательская позиция – исследовательское отношение к миру, себе, 

другим.
Оскар Бренифье сказал: «В процессе мышления нет состояния уверенно-

сти, но есть свобода». 
Но! Если исследовательская деятельность изначально выстраивается на 

принуждении и реактивности – она не даёт плодов развития.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Трифонова Е.В. Организация и развитие исследовательской деятельности в 

условиях дошкольных образовательных организаций и семьи: интерактивное по-
собие / Трифонова Е.В. – Электрон. текстовые дан. – М.: ВОО «Воспитатели Рос-
сии». – 2023.



26

РАЗДЕЛ 2. 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕТСКОГО САДА 

И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

В ФОРМИРОВАНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ: 
ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА 

Петрова И.В., Уланова Е.Н., Коваль Н.В., 
Рабольт Е.М. (Краснокаменск)

В соответствии с перечнем поручений по итогам встречи Президента Рос-
сийской Федерации с участниками форума «Качественное образование во имя 
страны» Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За 
Россию» от 15 октября 2014 года № ПР-2876, с приказом комитета по управле-
нию образованием «Об утверждении Плана-графика («Дорожной карты») ве-
домственной образовательной программы курсов «Повышение родительской 
компетентности в вопросах воспитания детей на этапе завершения ими до-
школьного образования: обучение с увлечением» на 2020-2023 годы от 13 дека-
бря 2019 года № 652, согласно Дорожной карты муниципальных мероприятий 
реализации Программы «Преемственность в условиях ФГОС: реализация об-
разовательных практик дошкольного и НОО на 2020-2023 годы, утвержденной 
приказом комитета по управлению образованием администрации муниципаль-
ного района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» от 18 мая 2020 
года № 195, было зачислено в Родительский университет на обучение 30 роди-
телей будущих первоклассников. 

Цель обучения: Создание условий для повышения родительской компетент-
ности и воспитательного потенциала семьи в cтановлении ключевых компе-
тенций у детей (будущих первоклассников) для освоения ими программ НОО, 
а также для формирования общеучебных навыков, поддержки и стимулирова-
ния познавательного интереса, развития начал функциональной грамотности 
и элементарных математических представлений, обеспечения детям благопри-
ятной адаптационной среды, ситуации успеха [1]. 

Задачи программы: 1. Повысить эффект семейной социализации дошколь-
ников подготовительных групп детского сада, способствовать осознанию ро-
дителями собственного опыта, взглядов и стереотипов в воспитании, которые 
помогают и (или) препятствуют благоприятному проживанию предшкольного 
периода жизни. 2. Активизировать чувства, переживания и действия родите-
лей в связи с предстоящей школьной жизнью детей, повышать эмоциональную 
чувствительность взрослых к значимым переживаниям ребенка. 3. Обогатить 
воспитательский и практический опыт родителей общения с детьми, помочь 
родителям овладевать игровыми способами познавательного общения с ребен-
ком в семье для укрепления его желания учиться и формирования позиции со-
трудничества со своим ребенком и со школой. 4. Объединить всех участников 
преемственной связи (родители-дети-педагоги) в пропаганде психологических 
знаний, в осознании специфики возраста и соотнесении требований школы с 
психологическим обликом ребенка. 5. Создание классного коллектива родите-
лей, планирование совместных работ и методического обеспечения учебного 
процесса через знакомство с курсом «Первые дни в школе» по адаптации детей 
к школе С. Гин и И. Прокопенко. Особый акцент в реализации задач обуче-
ния мы заострили на психолого-педагогических практиках, которые помогли 
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родителям приобрести конкретные навыки и овладеть стратегиями в обще-
нии с детьми. Это, в первую очередь, определение преобладающего мотива у 
ребенка, а соответственно, выявление уровня сформированности внутренней 
позиции школьника. На организованном мастер-классе родители определяли 
через картинки-рассказ вид мотива, который движет ребенком в период его 
подготовки к школе, а затем, через дискуссию обсуждали стратегии поведения 
для формирования нужной мотивации. Родители поняли, что задолго до посту-
пления в школу, необходимо формировать положительное отношение к школе, 
учителю, к учебной деятельности, к самому себе через совместные мероприя-
тия в семье, проявлять интерес и вовлеченность в события детского сада. По-
нятие школьной адаптации, её успешное протекание в период начала школь-
ного обучения отрабатывалось с родителями через работу в группах «Способы 
оказания поддержки и помощи детям в период адаптации». Группы получили 
задания: l-я группа отвечала вопрос «Какую помощь и поддержку ребёнку для 
смягчения протекания адаптации могут оказать учителя?». 2-я группа отвечала 
на вопрос «Какую помощь и поддержку могут оказать родители?». 

Свои рекомендации группы оформили на листах бумаги. Для закрепления по-
лученной информации были использованы практические упражнения: «Звезда» 
и «Подкрепление» (упражнения взяты из «Тренинга педагогической осознанно-
сти» Л. Мардер). Одной из проблем сложной адаптации будущих первоклассни-
ков к школьному обучению считаем несформированную коммуникацию, вслед-
ствие речевых нарушений и проблем в общении со сверстниками, взрослыми. В 
этой связи, эффективной формой помощи родителям в организации логопедиче-
ской поддержки детям в домашних условиях является логопедический практи-
кум. В процессе его проведения мы решали ряд задач: формировать у родителей 
мотивацию к коррекционной работе с детьми с речевыми нарушениями; просве-
щать родителей в области педагогики и основ логопедии. 

Например: Игры с цифровым рядом. Цель: автоматизировать поставленные 
звуки, развивать грамматическое чутье, повторять цифры их последователь-
ность. Задание: Выложить цифровой ряд, посчитать любые предметы на задан-
ный звук: Одна, коза, две козы, три… и т.д. Обратный счет: 10 медуз, 9 медуз, 8 
медуз и т.д. Над каждой цифрой положить предмет с автоматизированным зву-
ком, считать: Одна коза, две медузы, три вазы, четыре козы, пять зубов, шесть 
зонтов, семь замков, восемь незнаек, девять золушек, десять замков. Посчитать 
парами: две козы, четыре козы, шесть коз, восемь коз, десять коз. Посчитать че-
рез один: Одна медуза, три медузы, пять медуз и т.д. Самостоятельное задание 
для родителей: Придумайте свою игру с Цифровым рядом. Перечислим еще ряд 
таких практик: Нейроигры для автоматизации поставленных звуков, развития 
внимания, координации движений с проговариванием слогов, слов; Игры «Один-
много», «Назови ласково», «Домик» для определения положения звука в слове; 
Чистоговорки и скороговорки для автоматизации поставленных звуков, развития 
памяти, пополнения словарного запаса; Игры-бродилки, бродилки «улитки» для 
автоматизация поставленных звуков, пополнения словаря.

Таким образом, обеспечено использование эффективных методов продви-
жения программы обучения посредством распространения информации о кур-
сах и основных содержательных моментах в сети Интернет, на сайте учрежде-
ний, объявлений в местах постоянного присутствия целевой аудитории. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования: сб. документов / предисловие В. Кудрявцева. – М.: ФИРО, 2013. – 56 с.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕТСКОГО САДА И НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ ПО ВОПРОСАМ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Бабанина Е.А., Иванова С.В., 
Колосова И.В. (Барнаул)

Целевые ориентиры, обозначенные в Стандартах дошкольного образования 
выступают основанием преемственности дошкольного и начального общего 
образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образо-
вания. Переход на новую ступень образования является для многих детей не-
простым этапом, тем более для детей с ОВЗ. Проблема преемственности меж-
ду дошкольным и начальным школьным образованием актуальна во времена. 
В соответствии с законом об образовании, дошкольное образование стало пер-
вой ступенью общего образования. ФГОС ДО обеспечивает преемственность 
дошкольного и начального общего образования.

Преемственность – это последний переход от одной ступени образования к 
другой, выражающейся в сохранении и постепенном изменении содержания, 
форм, методов и технологий обучения и воспитания. Преемственность пони-
мается как непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, имеющий 
специфические цели для каждого периода. При этом, дошкольное образование 
обеспечивает базис для развития способностей ребенка, а начальное общее об-
разование использует опыт дошкольного образования, способствуя дальней-
шему становлению личности ребенка. 

Преемственность – процесс двухсторонний. На дошкольной ступени об-
разования формируется фундамент личностных качеств ребенка, служащий 
основой его успешного обучения в школе. В то же время школа строит свою 
работу не с нуля, а подхватывает достижения дошкольного периода и развива-
ет накопленный им потенциал. Цель преемственности – обеспечение личност-
ного развития, психологического благополучия ребенка в переходный период 
от дошкольного образования к школьному с опорой на его предыдущий опыт. 

Основаниями преемственности выступают направления адаптивной об-
разовательной программы как нормативные характеристики возможных до-
стижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования, которые 
включают следующие показатели: овладение ребенком основных культурных 
способов деятельности, проявление инициативы, самостоятельности, овладе-
ние установками положительного отношения к миру, другим людям, самому 
себе, активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие в со-
вместных играх, адекватное проявление своих чувств, овладение разными ви-
дами игр, умение подчиняться правилам и социальным нормам, достаточно 
хорошее владение устной речью для построения речевого высказывания в си-
туации общения, формирование способности к волевому усилию, соблюдение 
правил безопасного поведения и личной гигиены, проявление любознатель-
ности, интереса, построение причинно-следственных связей, владение началь-
ными сведениями о себе, окружающем мире, в котором он живет, способность 
принимать собственные решения. 

При соблюдении требований к условиям реализации адаптированной обра-
зовательной программы, настоящие ориентиры предполагают формирование 
у дошкольников специально организованной развивающей среды, формиру-
ющей предпосылки учебной деятельности на этапе завершения дошкольного 
образования. 
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Актуальность проблемы преемственности заключается в обеспечении си-
стемы непрерывного образования с учетом: 

а) самооценки каждого возраста, 
б) опоры на достижения предыдущего этапа, 
в) использование личностно-ориентированного подхода, 
г) развитие ребенка с учетом «зоны ближайшего развития»,
д) использовании личностного похода, 
е) здоровьесберегающиих технологий, 
ж) специальных коррекционные технологий учителя-логопеда,
з)исследовательской и экспериментальной деятельность на этапе заверше-

ния дошкольного образования. 
Все эти технологии реализуются в рамках специально организованной 

предметно развивающей среды речевой группы, позволяющей развивать, в том 
числе все стороны речевой системы дошкольника с ТНР (связную речь, лекси-
ческий, грамматический строй речи, звукопроизношение, предложно-падеж-
ные отношения, развитие фонематического слуха), а также развивать мелкую 
и артикуляционную моторику, развивать творческие способности в рисовании, 
лепке, аппликации, конструировании.

Главная цель – создание полноценных мотивов для формирования навыков 
учебной деятельности, организация непосредственного общения педагогов с 
детьми, в результате которых у дошкольников развиваются коммуникативные 
и познавательные способности. Грамотное и систематическое использование 
современных педагогических технологий, повышают мотивацию у детей к об-
учению, успешную подготовку к школе. 

Основная задача учителя-логопеда и воспитателя речевой группы для де-
тей с ТНР – сформировать у детей самостоятельную связную, грамматически 
правильную речь и коммуникативные навыки, фонетическую систему русско-
го языка, что формирует психологическую готовность к школе, обеспечивая 
преемственность со следующей ступенью образования. В условиях непре-
рывного образования выступает также важным условием взаимодействие всех 
специалистов МБДОу, школы, семьи, которое содействует гармоничному пси-
хическому развитию ребенка, сохранению его индивидуальности, социально-
коммуникативных навыков при подготовке его к школе. Такое взаимодействие 
обеспечит «безболезненную» адаптацию к изменениям социальной ситуации 
и воспитанию готовности к активному взаимодействию детей с ТНР с окру-
жающей жизнью. Среди современных направлений, которые используются в 
работе педагогов МБДОу и школы, выделяют следующие: 

 • здоровьесберегающее направлено на физическое развитие и укрепление 
здоровья ( физкультурные занятия и уроки, динамические паузы, подвижные и 
спортивные игры, релаксация, пальчиковые игры, упражнения для глаз, дыха-
тельная и артикуляционная гимнастика), 

 • коррекционные технологии (логопедические занятия, речевые игры, ар-
тикуляционная и дыхательная гимнастика, психогимнастика, фонетическая 
ритмика, сказкотерапия), 

 • личностно-ориентированные технологии (создание благоприятного ми-
кроклимата для реализации ребенка, его индивидуальных особенностей), 

 • различные игровые технологии. 
Преемственность в речевом развитии с точки зрения МБДОу – это ори-

ентация на требования школы, формирование тех знаний, умений, навыков, 
которые будут необходимы для дальнейшего обучения в школе. На основе 
успешного речевого развития детей с ТНР в детском саду строится перспек-
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тива преемственности речевого развития младшего школьника. Чтобы сделать 
переход детей к школе более мягким, дать детям возможность быстро адапти-
роваться к новым условиям, учитель использует методы и приемы работы в 
детском саду, постепенно добавляя школьные. 

Таким образом, высокие требования жизни к организации воспитания и об-
учения детей в МБОу и начальной школе получили особое значение, так как 
от решение данной, проблемы зависит обучение ребенка в школе и дальнейшая 
его жизнь.

ДОШКОЛЬНИК – УЧЕНИК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «АК ЕРКЕ»

Венгерская Е.В. (Костанай / Казахстан)
«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться» 
Венгер Л.А.

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 
стремительного физического и психического развития ребенка, первоначаль-
ного формирования физических и психических качеств, необходимых чело-
веку в течение всей последующей жизни. Дошкольное детство самоценный 
период в жизни человека. Самоценность детства – это понимание детства как 
периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 
что происходит с ребенком здесь и сейчас, а не тем, что этот период есть пери-
од подготовки к следующему периоду-школьному.

К.Д. ушинский писал: «Характер человека более всего формируется в пер-
вые годы его жизни, и то, что ложится в этот характер в первые годы, – ложится 
прочно, становится второй натурой человека. Всё, что усваивается человеком 
впоследствии, никогда не имеет той глубины, какой отличается всё усвоенное 
в детские годы».

Детский психотерапевт Виленина Гарбузова: «До 5,5 лет ребенок должен 
накопить эмоциональный опыт отношений, ориентироваться не в знаках и схе-
мах, а в себе, в людях, в реальной жизни, в природе. Он должен адаптироваться 
и ориентироваться в естественном, а не в искусственном мире, рисовать лес, а 
не корабли инопланетян».

В образовательный центр «Ак ерке» входят три детских сада и начальная 
школа. Быть воспитателем детского сада и учителем начальной школы очень 
и очень непросто. Понимаешь, какая ответственность лежит на тебе. Обще-
ние с детьми – каждый раз своего рода экзамен. Маленькие мудрые учителя 
и проверяют тебя на прочность, и одновременно любят тебя всепоглощающей 
любовью, в которой можно раствориться без остатка. Секрет их чистой любви 
прост: они открыты и простодушны. Задача современного воспитателя: вос-
питывать личность творческую, креативную, коммуникабельную. Нужно про-
гнозировать и оценивать свои результаты, развивать самостоятельность, ини-
циативу. Создавать условия для реализации индивидуальных способностей 
каждого ребенка. Профессия воспитателя-педагога – одна из самых важных 
и значимых в жизни современного общества. Быть воспитателем – это при-
звание. Это значит, хотеть и уметь снова и снова проживать детство с каждым 
ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть 
не заметным, когда малыш занят своим делом, и незаменимым, когда ему нуж-
на помощь и поддержка.
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Педагог – воспитатель образовательного центра должен владеть новейши-
ми методиками и технологиями в области обучения и воспитания детей, а так-
же обладать широкой эрудицией, педагогической интуицией, высокоразвитым 
интеллектом и высоким уровнем нравственной культуры. К каждой личности, 
к каждому ребенку нужен подход, свой метод работы. 

Так, STEM-образование в «Ак ерке» помогает детям научиться быстро ори-
ентироваться в потоке информации и реализовывать полученные знания на 
практике. Дошкольники приобретают дополнительные практические навыки 
и умения. увлекательные занятия в виде игр позволяют раскрыть творческий 
потенциал ребенка.

Интерактивное оборудование в «Ак ерке» помогает ребенку обучается ак-
куратному обращению с техникой. При помощи сенсорных установок у детей 
развиваются творческие способности, повышается усидчивость и снижается 
гиперреактивность ребят. Сенсорные игровые комплексы развивают мелкую 
моторику и повышают уровень чувствительности у детей.

Воспитателю-педагогу важно выработать доверительные отношения с 
детьми. Именно в повседневной жизни воспитатель обучает ребят поступать 
в соответствии с определенной моральной нормой: помочь, поделиться, по-
жалеть, обратить внимание на состояние сверстника. Такое общение приво-
дит к образованию «детского соучастия», которая является основой общения 
сверстников.

Воспитатели – педагоги Центра «Ак ерке» считают, что готовность ребенка 
к школе – комплекс развития всех аспектов личности, но основными являются 
три из них: личностная, волевая и интеллектуальная готовность. При этом, по-
лезно помнить слова Александра Асмолова: «Не ребенок должен готовиться к 
школе, а школа – к ребенку».

Благодарность всем сотрудникам образовательного центра «Ак ерке» – это 
ребенок, плавно переходящий из детского сада в начальную школу, обладаю-
щий счастливым и наполненный позитивом, навыками и умениями. Он, без-
условно, будет помнить своё детство – веселое и беззаботное время, когда не 
надо было думать о насущных проблемах, а просто наслаждались жизнью.
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РАЗДЕЛ 3. 
ДЕТСКАЯ КНИГА И ЧТЕНИЕ 

КАК ЦЕННОСТЬ ВОСПИТАНИЯ
ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ – ТАК ЛИ ОНО НЕОБХОДИМО?

Шакирзянова А.С. (Нижний Новгород)
 «Всем лучшим в себе я обязан книгам», – так сказал великий русский писа-

тель М. Горький в начале XX века. Есть ли необходимость ребёнку в XXI веке 
читать книги? Попробуем найти ответ на этот вопрос.

Весь мир 2 апреля отмечает Международный день детской книги. С дав-
них времен бабушки рассказывали малышам сказки, пели песенки, вспомина-
ли истории про богатырей и складывали былины, так и развлекали детей. Во 
времена правления Петра I появились переводные детские книжки, преиму-
щественно воспитательного характера. В XVIII веке стали появляться книги, 
которые читают с удовольствием до сих пор. Но настоящий расцвет детская 
литература пережила в ХХ веке. В СССР многие издательства выпускали ис-
ключительно детские книжки. Книги для детей печатались огромными тира-
жами. Читали буквально «запоем», и книга стала лучшим подарком.

Но так ли обстоит дело с детским чтением сейчас? Работая в школе, заме-
тила, что самый высокий интерес к чтению у ребят в начальной школе. Дети 
по-разному начинают относиться к книге. Очень жаль, что возрастающие 
учебные нагрузки, увлечения, дополнительные занятия приводят к тому, что 
постепенно, а чаще всего достаточно резко происходит отторжение от чтения 
к старшим классам. «Читаю, потому что интересно» подменяется «деловым» 
чтением по школьной программе. Так, у детей совсем не остается времени на 
чтение любимых книг и на возможность поразмышлять над новой книгой, по-
лучить радость от самого процесса свободного чтения. 

Но не только возрастающие нагрузки повлияли на отношение к чтению. 
Дети стали читать гораздо меньше, потому что могут получить информацию и 
другими способами. Это интернет, социальные сети. Современные школьники 
– это новое «мультимедийное поколение», у них совсем другие ценности, мо-
дели поведения и ориентации в мире информации. Как следствие всего этого 
– отказ от чтения книг, изменения в читательских привычках и пристрастиях. 
Книге приходится конкурировать с современной электронной культурой: раз-
личная видеопродукция, такие разнообразные мультимедиа. Конечно, интерес 
к таким продуктам современного мира выше. Так ли это хорошо? Мы, учителя, 
не должны идти против прогресса, потому что последний приносит в нашу 
жизнь новые возможности, и от них не надо отворачиваться. Да, дети сегодня 
не хотят читать. Легче посмотреть мультфильм или художественный фильм, 
чем прочитать книжку. Повторюсь, это легче и быстрее. Но, может, стоит сде-
лать это нашими союзниками. Виртуальный или кинематографический мир 
построен чаще всего на художественных образах из книг. Получается, что у 
ребенка может возникнуть потребность обратиться к первоисточнику, то есть 
к книге. Да, это более долгий путь. Но все-таки путь к книге. Кто-то возраз-
ит и скажет, чтение дает толчок фантазии, а фильмы предлагают уже готовые 
образы. Вот здесь и должен состояться разговор между зрителем, читателем, 
автором книги, режиссером и актерами. И наша задача, учителей, повернуть 
данный разговор к первоисточнику и показать фантастическую ценность кни-
ги. В чем же она заключается? Чтение, конечно, способствует увеличению 
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словарного запаса и развитию речи. Каждое прочитанное слово помогает рас-
ширить границы мира, обогащает его новыми контекстуальными смыслами. 
Кроме того, читая, дети учатся выстраивать логику развития событий. Мыш-
ление такого ребенка становится хорошей базой для дальнейшего образования. 
А еще чтение, безусловно, формирует нравственность. Переживая за героев, 
ребенок как бы примеряет на себя, то, что происходит в книге. Юные читатели 
уже могут различать хорошее и плохое, черное и белое, выбирают героя, на 
кого хотели бы быть похожими. Вот это и есть самое ценное, что важно каж-
дому учителю на уроке и в жизни – внутренняя работа в душе ребенка. А это 
ничем заменить нельзя. 

Советы родителям «Как приучить детей к чтению»:
1. Собственный пример – читать самим. Родители, которые сами читают 

книги, показывают ребенку образец поведения. В такой семье приучить детей 
к чтению намного легче.

2. Читать вслух с малых лет и всю начальную школу. Да-да, даже тогда, 
когда дети уже научились читать. Поясню: предположим, что ребенок читает 
достаточно бегло, но в начальной школе ребенок еще не до конца владеет вы-
разительностью речи при чтении, а иногда так важно прочитать какой-то текст 
очень эмоционально. Это могут сделать только взрослые.

3. Совместно обсуждать прочитанное, в том числе и разъяснять непонятное.
4. При совместном чтении остановиться на самом интересном моменте. 

Это может подтолкнуть ребёнка к самостоятельному чтению.
5. Подбирать книги ребенку, ориентируясь на его возраст и интересы.
6. Чаще просить ребёнка читать вслух вам. Чтение вслух способствует раз-

витию речевых навыков, дикции, выразительности речи.
7. Создать собственную домашнюю библиотеку. Это поможет ребенку на-

учиться дорожить книгой как чем-то личным, важным именно для него.
Так необходимо ли детям читать?.. И задача учителей и родителей состоит 

в воспитании сознательного читателя, который даже после просмотра муль-
тфильмов, игр на компьютере, где героями будут литературные персонажи, 
захочет обратиться к первоисточнику – книге – и перечитать ее. Только так, 
через чтение, мы сможем привить ребенку навык самостоятельного мышле-
ния, расширим словарный запас и сформируем способность к абстрактным 
умозаключениям. Это соответствует главному требованию Госстандарта по 
литературному чтению и литературе – воспитание всесторонне развитого, об-
разованного и конкурентно успешного гражданина России.

МЕТОД ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛИТЕРАТУРНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Скрипкина Н.В., Крылова Е.Н. (Владимир) 
Бесценна роль художественного слова в воспитании детей. Великий лите-

ратурный критик прошлого В.Г. Белинский указывал на то, что детская книга 
пишется для воспитания, а «воспитание – великое дело: им решается участь 
человека». М. Горький назвал книгу «чудом из всех чудес, сотворенных че-
ловечеством на пути к счастью и могуществу будущего». Художественная 
литература активно воздействует на чувства и разум ребенка, развивает его 
восприимчивость, эмоциональность. Недостаточное развитие этих качеств 
психики ребенка приводит к искусственному ограничению его возможностей, 
к воспитанию человека, который не чувствует, не понимает, а слепо следует 
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усвоенным правилам поведения. Воспитание художественным словом приво-
дит к большим изменениям эмоциональной сферы ребенка, что способствует 
появлению у него живого отклика на различные события жизни, перестраивает 
его субъективный мир. [1, с. 32] В своей работе с дошкольниками по литера-
турному образованию мы используем метод проектных технологий. 

Предлагаем примеры проектов, реализованных в ДОу. В средней группе 
реализуемые проекты имели своей целью – развитие умение видеть поступки 
персонажей и правильно их оценивать, мысленно представлять себе события 
и героев произведения. Были разработаны и реализованы проекты: «Каков 
мастер, таково и дело» (сказка «Три поросенка» пер. с англ. С. Михалкова). 
«Один – за всех, и все – за одного» (р.н. сказка «Зимовье зверей). «Кто смел, 
тот и цел» (р.н. сказка «Заюшкина избушка»).

В старшей группе работа по литературному образованию проводилась с це-
лью помочь ребенку не только осмыслить поступки персонажей, но и их мыс-
ли, чувства; осознавать его собственное эмоциональное отношение к героям 
произведения. 

Были разработаны и реализованы проекты: «Путешествие по сказкам К.И. 
Чуковского», «Худо тому, кто добра не делает никому» (сказка А.С. Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке»). «Приключение в сказочной стране Лукоморье», 
«Стихи об осени читаем – вернисаж мы открываем», «Не ищи красоты, ищи до-
броты» (по сказке В. Катаева «Цветик – семицветик»). Цель проектов в подгото-
вительной группе – воспитание читателя, способного испытывать сострадание 
и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 
Были разработаны и реализованы проекты: «Богатырская наша сила» (Русские 
былины), «Здравствуй, гостья Зима!» (поэзия о зиме), «Не дорог подарок, дорога 
любовь» (сказка С. Аксакова «Аленький цветочек»), «Поспешишь – людей на-
смешить» (А. Толстой «Приключения Буратино или сказка о золотом ключике») 
«Не красив лицом, а красив душою» (сказка Г. Х. Андерсена «Гадкий утенок»). 

Предлагаем вашему вниманию проект для старшей группы более подробно. 
Тема проекта: «В сказку вместе мы играем, Журавля и Лису помирить помогаем» 
Продолжительность: Краткосрочный (1 неделя) участники проекта: дети стар-
шего дошкольного возраста, воспитатели Актуальность: Сказка играет огромную 
роль в духовном обогащении дошкольников, способствует закладке этических и 
эстетических чувств. В.М. Гаршин отмечал: «Часто один мощный художествен-
ный образ влагает в душу больше, чем добыто многими годами жизни» Цель 
проекта: Развитие творческой инициативы в игре драматизации. Предпосылки к 
определению цели детьми: приходит персонаж в костюме журавля, рассказывает 
о том, что он живет в сказке «Лиса и Журавль». Жить ему с обидой в этой сказке 
тяжело. Не могли бы дети ему помочь? Дети принимают решение изменить сказку. 

Цель: Показать Журавлю сказку, в которой он будет жить без обиды. 
Задачи проекта:
 • Воспитывать эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотноше-

ния, умение прислушиваться к мнению сверстника, желание сочувствовать и 
сопереживать

 • Развивать творческие способности в процессе коллективной деятельности
 • Систематизировать представления детей о русских народных сказках
 • Расширять словарный запас, обогащая речь детей словами из сказки: пир, 

потчевать, не обессудь, не солоно хлебавши.
Этапы проекта:
1. Подготовительный
- Подбор наглядно-демонстрационного материала
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- Определение содержания работы с детьми по сказке «Лиса и Журавль»
- Организация предметно-развивающей среды
- Мотивационно-побудительный момент: Приход героя сказки, озвучивание 

проблемы. Вопросы к детям: из какой сказки герой? Хотят ли дети узнать, что 
произошло в сказке? Что надо сделать, чтобы помочь герою сказки?

- Чтение сказки
2. Основной
- Беседа «Каков гость, таково ему и угощение»
- Сюжетно-ролевая игра «Телепередача «Пусть говорят» тема: «Не солоно 

хлебавши» (дети в роли зверей из разных сказок высказывают свое мнение о 
поступках Лисы и Журавля)

- Лепка: «Столовый сервиз для Лисы и Журавля»
- Аппликация «Праздничная скатерть» (по мотивам народной вышивки»)
- Конструирование из бумаги атрибутов для игры-драматизации
- Подвижные игры «Хитрая лиса», «Журавль и лягушки»
- Слушание песен о дружбе
- Беседа-обсуждение, моделирование сказки, формулировка названия игры 

драматизации («Дружба начинается с улыбки»)
- Дидактическая игра «Хорошо – плохо» (картинки с изображением поступ-

ков людей)
- Подготовка обстановки к игре-драматизации «Дружба начинается с улыбки»
3. Заключительный
- Игра-драматизация сказки «Дружба начинается с улыбки»
- Рефлексия – рисование «Как Лиса с Журавлем подружились».
Использование метода проектов способствовало высокому качеству усвое-

ния программного материала по литературному образованию детей дошколь-
ного возраста.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Виноградова А.М. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольни-

ков. – М., 1989.

ЧТЕНИЕ – ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР
Власова О.В. (Тольятти)

Как давно Вы читали своим детям? В некоторых семьях это – традиция, в 
других ссылаются на недостаток времени, на усталость, на нежелание детей 
слушать. А ведь чтение – это целый мир (волшебный и неповторимый) и ли-
шать ребёнка этого мира, по крайней мере, неправильно!

В первую очередь любовь к книге и к чтению должна прививаться в семье. 
Если ребёнок с «молоком матери» впитал в себя эту любовь, то насколько ин-
тересней и насыщенней станет его жизнь. В современном мире, где главен-
ствуют высокие технологии, несмотря ни на что, нужно научить ребёнка быть 
МЕЧТАТЕЛЕМ!!!

Если в раннем детстве дети в основном слушают, то примерно с 3-4 лет на-
чинается планомерное обучение чтению. В 19 – начале 20 века в интеллигент-
ных семьях была замечательная традиция семейного чтения, когда дети слуша-
ли, как взрослые читают вслух. Очень важно возродить традицию семейного 
чтения, чтобы кроме развития ребёнок был ближе к своим родителям. Жаль, 
что мы отошли от этой традиции, но в последнее время чтение, к счастью, на-
чинает занимать своё привычное место.
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По данным многочисленных исследований уже в дошкольном возрасте 
дети выбирают не чтение, а просмотр телевизора и компьютерные игры.

Исследовательский проект Аналитического центра НАФИ «Дети и книги 
– 2022 провели опрос среди родителей детей от 1 года до 6 лет. И задали не-
сколько вопросов. Один из них – читают ли родители своим детям?

Согласно результатам опроса 34% родителей читают детям книги редко, а 
5% совсем не делают этого. 59% семей имеют дома более 10 книг, 41% менее 
10 книг (из них 4 % семей, в которых детских книг нет вообще).

Читать ребенку с самого раннего возраста просто необходимо. Не следует 
прекращать читать, если ребёнок научится делать это сам. Совместное чтение 
в семье – это занятие, которое, несомненно, сближает всех её членов. Читать 
ребенку – это не просто обязанность родителей, это уникальный способ обще-
ния, который не имеет замены.

Пять причин, по которым читать книги нужно всей семьей:
1) Семейное чтение способствует привитию ребенку любви к чтению без 

принуждения. Никогда не наказывайте чтением, оно должно быть только в удо-
вольствие. Если нарушить это правило, то можно навсегда отвратить ребёнка 
от чтения.

2) Совместное чтение книги укрепляет семейные связи. Читайте сами. Ре-
бёнок должен видеть, что читающие родители – это норма. Это повышает у 
ребенка авторитет родителей.

3) Чтение ребенком книги вслух для всей семьи улучшает у него технику и 
скорость чтения. Читайте попеременно, сначала взрослый, затем – ребенок. Ре-
бёнок может спросить значение непонятных слов и поступков героев, а также 
поделиться своим мнением.

4) Берите для первых чтений только подходящие книги – яркие, с крупным 
шрифтом, где много картинок и сюжет, за которым интересно следить.

5) Семейное чтение позволяет взрослому участвовать в жизни ребенка, по-
знать мир его интересов. устраивайте выставку рисунков по мотивам прочи-
танных книг. Поощряйте ребенка в посещении библиотеки, ходите вместе с 
ним. Следите за тем, чтобы чтение было систематическим.

Книга учит ребёнка думать и принимать решения, способствует формиро-
вания собственного взгляда на мир, расширяет диапазон его эмоций. 

При активном слушании ребёнок ярко представляет себе то, о чём пове-
ствуется, и переживает. В эти моменты он эмоционально развивается и, не-
редко отождествляя себя с главным героем, преодолевает собственные страхи.

Слушая литературное произведение, ребёнок наследует разнообразные 
модели поведения через книгу: там можно найти ответ на вопрос: как стать 
хорошим товарищем, как достичь цели или как разрешить конфликт. Роль ро-
дителей здесь – помочь сравнить ситуации из сказки с ситуациями, которые 
могут произойти в реальной жизни.

Приучая ребёнка к чтению и предлагая ему интересные, познавательные 
книги, родители, попутно, воспитывают его. Книги пробуждают интерес к учё-
бе, труду, самопознанию. До ребёнка нужно донести мысль, что чем больше 
он читает, тем он лучше учится. С момента прихода в школу ребёнок должен 
осознать, что многие знания нужно добывать самому, а поможет в этом книга.

 Родители всячески должны поощрять ребёнка к прочтению книг. Для это-
го нужно цитировать писателей, учить наизусть стихи, приводить примеры из 
литературы, обсуждать прочитанное – и дети увидят, что без чтения – никуда.
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Литература знакомит ребёнка с разными проявлениями жизни, с трудовой 
деятельностью, природой, развивая социальный опыт. Помните, что читая, ре-
бёнок становится полноценно развитой личностью.

Не читая, невозможно совершенствоваться , повышать интеллект, улучшать 
память, концентрировать внимание, развивать воображение, невозможно без 
чтения книг усваивать опыт предыдущих поколений, невозможно учится ду-
мать, анализировать, сопоставлять, делать выводы. Книга дает возможность 
домыслить, «пофантазировать», создать свой, неповторимый, мир. Она учит 
размышлять над новой информацией, развивает творческие способности, уме-
ние думать самостоятельно. 
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РАЗДЕЛ 4. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 

К МИРУ ПРИРОДЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ С ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ  
(НА ПРИМЕРЕ ЛИМОНА) В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

И ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Тарасовская Н.Е., Гаак А.Д. (Павлодар / Казахстан)
уроки познания мира для учащихся начальных классов обязательно долж-

ны включать организованные наблюдения и экспериментальную деятельность. 
Опыты для детей должны быть познавательными, безопасными, несложными 
по технике исполнения, чтобы ученик мог воспроизвести их самостоятельно (с 
небольшой помощью учителей и родителей) в школе или дома. На наш взгляд, 
лучшими экспериментальными природными объектами для детей могут стать 
овощи и фрукты, с которыми мы все сталкиваемся в повседневной жизни. 

Для учащихся начальных классов мы разработали следующий цикл позна-
вательных опытов с лимоном. Некоторые из этих опытов ранее были описаны в 
литературе [1, 2] и затем адаптированы нами к бытовым и школьным условиям. 
Большинство доступных экспериментов было разработано нами самостоятель-
но и внедрено в практику начальной школы – на естественнонаучных кружках и 
факультативах, а также организации индивидуальных и коллективных исследо-
вательских проектов учеников. В частности, по нашей авторской методике были 
проделаны опыты с получением лимонада, умягчением жесткой воды, осаждени-
ем кальция в растворах его солей и плазме крови. Опыт с надуванием шариков 
модифицирован нами для сравнения плотности различных газов, и он может быть 
многократно использован в курсах физики и химии для учащихся подростковых и 
старших классов. В начальных классах такие эксперименты могут расцениваться 
как элемент опережающего обучения, осуществление межпредметных связей и 
реализация взаимосвязи теории с практикой в процессе обучения (при согласо-
вании теоретических элементов обучения и бытового жизненного опыта детей). 

Рекомендованные опыты были проделаны на школьном факультативе по 
естествознанию, а ученик первого класса Горобец Филипп, который проявил 
интерес к исследованию свойств лимонов, уже во втором классе оформил со-
вместно с учителем и родителями небольшой научный проект.

Опыт № 1. Изменение цвета чая лимоном.
Мы заварили крепкий чай и положили в него кусочек лимона. Цвет чая из-

менился на более светлый. Почему? Неужели чай стал менее крепким?
Научное обоснование результата: своим коричневым цветом чай обязан ду-

бильным веществам – танинам и катехинам. Эти вещества являются индикато-
рами, то есть они меняют свою окраску в зависимости от кислотности среды: 
в кислой среде они светлеют, а в щелочной – темнеют. Поэтому осветление 
чая не означает, что он становится менее крепким. Но зато добавление лимона 
усиливает его питательные и целебные свойства.

Опыт № 2. Лимон-пятновыводитель.
Поскольку чай под действием лимона светлеет, у нас возникла идея исполь-

зовать лимон как пятновыводитель. Мы нарисовали фломастером черту на тка-
ни и с помощью сока лимона его обесцветили.



39

Научное обоснование результата: лимонная и щавелевая кислоты при взаи-
модействии с веществами, входящими в состав чернил фломастера, образуют 
очень прочные бесцветные комплексы, хорошо растворимые в воде, поэтому 
лимон можно использовать как пятновыводитель.  

Другое дело, что не всякий современный фломастер, маркер или художе-
ственные краски могут обесцветиться лимоном. Нужно знать их химический 
состав, чтобы подобрать специальные пятновыводители. 

Опыт № 3. «Лимон надувает воздушный шарик». 
Мы взяли банку с узким горлышком, воду, соду и 3 лимона. Растворили в 

воде соду, налили в содовый раствор сок лимонов, закрыли выходное горлыш-
ко руками, чтобы накопился газ. Надели воздушный шарик на горлышко, и 
шарик надулся!!!

Научное обоснование результата: при взаимодействии кислот и соды выде-
ляется углекислый газ, который и надувает шарик. Это явление используется в 
кулинарии – соду в тесте гасят лимонной или уксусной кислотой, выделяются 
пузырьки, и тесто становится пышным.

Потом мы взяли еще один шар и наполнили его воздухом. Третий шарик, 
заполненный гелием, мы купили в праздничном агентстве. Таким образом мы 
решили проверить, какой газ тяжелее.

Оказалось, что шар, заполненный гелием, в комнате зависал возле потолка, и до-
стать его было очень трудно. Шар с воздухом легко взлетал, когда его подбрасывали 
вверх руками. Шарик с углекислым газом взлетал тяжело и быстро падал на пол. 

Дело в том, что углекислый газ тяжелее воздуха почти в полтора раза, а 
гелий – в 7-8 раз легче. Но гелий используют не только в праздничных агент-
ствах для надувания шариков: он входит в состав специального воздуха для 
водолазов, чтобы у них при резком подъеме не страдали сердечно-сосудистая 
система и суставы. 

Следует учесть, что при заполнении шарика выдыхаемым воздухом мы вдува-
ли туда 4% углекислого газа и 16% кислорода, тогда как в воздухе кислорода 20-
21%, а углекислого газа ничтожно мало. Но все же выдыхаемый воздух содержит 
немного углекислого газа и не делает шарик тяжелым – по сравнению с чистым 
углекислым газом, который выделяется из смеси лимонного сока с содой. 

Опыт № 4. «Засекреченное послание».
Из истории мы узнали, что в прошлом многие люди, за которыми вели слеж-

ку (например, революционеры или представители тайных обществ) использова-
ли «волшебные чернила», которые не оставляли следа на бумаге. Получив такое 
послание, нужно было его нагреть над пламенем и буквы на бумаге проступали. 
Для такой тайной переписки чаще всего использовали молоко. А можно ли для 
тайного послания пользоваться соком лимона? Это мы и решили проверить.

Мы выжали сок из 1 лимона, написали послание и подождали, пока сок 
подсохнет. Никаких видимых следов на бумаге не осталось. Затем мы стали 
нагревать бумагу над пламенем газовой плиты. От воздействия огня лимонный 
сок потемнел, и буквы стали видимыми!

Научное обоснование результата: лимонный сок – органическое вещество. 
Под действием огня органические вещества, в том числе кислоты и сахара, 
темнеют. Это происходит оттого, что углерод, входящий в их состав, от высо-
кой температуры  высвобождается. 

Опыт № 5. «Лимон дает углекислый газ, а мы его обнаруживаем».
Из предыдущих опытов мы уже знаем, как с помощью соды и лимона по-

лучить углекислый газ. А теперь нам нужно доказать, что это именно он, а не 
другое вещество. 
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Насыплем соды в стаканчик или пробирку с лимонным соком, закроем от-
верстие рукой, чтобы накопился газ. Затем поднесем к отверстию сосуда горя-
щую свечку или лучинку. Пламя гаснет. А мы уже знаем, что углекислый газ не 
поддерживает ни горения, ни дыхания. 

А еще углекислый газ можно распознать с помощью известковой воды. Для 
этого нужна не только сама известковая вода, но и пробка с газоотводной труб-
кой, которая надевается на пробирку. Известковую воду получить просто, если 
в доме есть известь. Известка для побелки не слишком хорошо растворимое в 
воде вещество, она при отстаивании оседает на дно, а прозрачная жидкость над 
ней и есть известковая вода (содержащая небольшое количество растворенной 
извести). Когда мы пропустим газ из газоотводной трубки через известковую 
воду, она помутнеет. Именно помутнение известковой воды доказывает, что из 
лимона и соды мы получили углекислый газ. 

Опыт № 6. «Красные васильки и синие розы».
Нам опять потребуются лимон и сода, только смешивать мы их не будем. А 

еще потребуются цветы, которые в природе имеют синюю и красную окраску – 
например, васильки и розы. Васильки можно сделать красными, если ненадолго 
обмакнуть в слабый раствор лимонного сока. А роза станет синей после купания 
в растворе пищевой соды. 

Изменить окраску цветков можно и более естественным образом. Доста-
точно поставить срезанные васильки или цветущий лен в слабый раствор ли-
монного сока, и розы или комнатное растение барвинок розовый – в слабый 
раствор соды, то через несколько часов или через день наступит изменение 
цвета лепестков. Цветы при этом останутся живыми. 

Причина изменения обычного цвета растений состоит в том, что лепестки 
цветов окрашены особыми красителями – антоцианами, которые краснеют в 
кислоте и синеют в щелочи. Они так же, как и дубильные вещества, использо-
ванные нами в предыдущих опытах, являются индикаторами. Из этого опыта 
можно сделать вывод, что в полевых условиях лепестки цветов могут исполь-
зоваться как индикаторная бумага. И с их помощью мы можем узнать диетиче-
ские свойства многих овощей и фруктов – кислые они или щелочные. 

Опыт № 7. «Сок свеклы – индикатор».
Из предыдущих опытов мы уже знаем, что такое индикаторы: это вещества, по-

могающие нам распознать кислоту и щелочь. В опыте № 6 мы научились ис-
пользовать в качестве индикатора лепестки цветов. А теперь попробуем найти 
индикатор на кухне, начнем с обычной свеклы. Выжмем немного свекольного 
сока, разбавим его водой, разделим на три или четыре порции (разлив в стакан-
чики или пробирки). Одна будет служить контролем, в другую капнем немного 
лимонного сока, в другую добавим раствора пищевой или стиральной соды, 
в третью – несколько капель конторского силикатного клея, в четвертую – не-
много лимонного сока. 

От соды и конторского клея свекольный сок станет синим, а от лимонного 
сока – ярко-красным. Вот почему в борщ со свеклой всегда добавляют немного 
кислоты или кислых овощей – чтобы он был красивее. А мы сделаем вывод, 
что свекольный сок также может стать в домашних или полевых условиях ин-
дикатором. 

Опыт № 8. «Лимон – полезный фрукт, но для конторского клея вреден».
Дома и в школе (особенно на уроках художественного труда) мы все ис-

пользуем обычный бумажный клей, который называется «Клей конторский 
силикатный». Это означает, что он сделан с участием соединений кремния, 
точнее – кремниевой кислоты. А она ох как не любит кислоты – сразу выпада-
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ет в осадок. Это потому, что кремниевая кислота – самая слабая, она боится и 
избегает других кислот, в том числе и лимонной. 

В конторский клей добавим несколько капель лимонного сока – сразу же 
выпадет белый студенистый осадок. Значит, лимонная кислота сильнее крем-
ниевой, и вытеснила ее. Только стаканчик после опыта нужно сразу же про-
мыть водой, можно с содой – иначе осадок кремниевой кислоты быстро высо-
хнет и может испортить посуду. 

Опыт № 9. «Новогодний фейерверк».
Мы забыли или не успели купить перед Новым годом бенгальские огни… 

Но и без них на празднике может быть интересно и весело, если использовать 
лимонную корочку и обычную свечку (новогодний ужин при свечах всегда 
романтичен). К тому же свечка безопасна, пламя ее считается холодным (не 
выше 500 градусов). 

Если недалеко от свечки согнуть лимонную корку, от пламени во все сто-
роны разлетятся многочисленные вспыхивающие искры (быстро гаснущие и 
вполне безопасные). Это вспыхивают эфирные масла, которые разбрызгивают-
ся в воздух при резком сжатии упругой лимонной корочки. 

Опыт № 10. «Как врачи хранят донорскую кровь».
По нашей просьбе ветеринарный фельдшер взял у телят немного крови. 

Мы ее тут же разлили на два пробирки. Одну оставили стоять в штативе, а в 
другую добавили вещества, которое мы уже получали в предыдущих опытах. 
В лимонный сок мы добавляли небольшие порции пищевой соды до тех пор, 
пока шипение не прекратилось. Затем этого вещества добавили во вторую про-
бирку с кровью животных. 

Через час в первой пробирке оказался сгусток, и отделилась прозрачная 
сыворотка. Во второй пробирке кровь не изменилась, только кровяные клетки 
немного осели на дно, а жидкость вверху была желтоватой. 

Потом врачи в районной поликлинике объяснили нам, что соединения лимон-
ной кислоты добавляют не только в донорскую кровь, но и в некоторые анализы, 
например, СОЭ (скорость оседания эритроцитов – красных кровяных клеток). 
Слишком высокое СОЭ бывает при травмах и воспалительных заболеваниях. 

А почему после соединений лимонной кислоты кровь не свертывается, мы 
узнаем из следующих опытов (хотя они – немного на другую тему). 

Опыт № 11. «Лимонная кислота крепко схватывает кальций».
Пожалуй, все люди знают, для чего нужен такой химический элемент, как 

кальций: для костей, зубов, нервной системы. А еще – для свертывания крови 
(и его нужно убрать, чтобы донорская кровь не свертывалась). 

Лимонная кислота образует с кальцием совершенно нерастворимое в воде 
соединение. Давайте это проверим на опыте – купим в аптеке хлористый каль-
ций и испытаем действие лимонного сока. Хлористый кальций бывает не толь-
ко в уколах, но и в микстурах: его пьют при аллергиях, простудах, кожных 
заболеваниях как противовоспалительное средство. Нальем в стаканчик или 
пробирку хлористый кальций, добавим несколько капель лимонного сока. По-
лучился заметный белый осадок – кальций ушел из раствора. Такие процессы 
происходят в донорской крови, вот почему на станциях переливания в кровь 
добавляют соединения лимонной кислоты. 

Опыт № 12. «Лимонная кислота против жесткой воды, или Долой во-
ров мыла!».

Но у кальция есть не только добрая слава нужного для здоровья элемента, 
но и не слишком хорошая репутация – вор мыла. Есть у него и постоянный со-
общник – магний (который человеку также очень нужен для здоровья нервной 
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системы). Все знают о жесткой воде, которая содержит слишком много каль-
ция и магния. Мыться и стирать ею можно, но порошка и мыла израсходуется 
много, а качество стирки будет не слишком хорошим. 

Попробуем использовать против этих воров лимонный сок, а можно – ре-
зультаты предыдущих опытов, когда мы гасили лимонный сок пищевой содой. 
Для сравнения возьмем две порции жесткой воды, налитой в стаканчики. Одна 
будет служить контролем, в другую добавим немного лимонного сока (свежего 
или загашенного содой). Затем в каждый стаканчик добавим по одинаковой 
небольшой порции жидкого мыла (например, 5 или 10 мл жидкого моющего 
средства на 200 мл воды), и попробуем выдувать мыльные пузыри. Очевидно, 
что в жесткой воде мыло не слишком пенится, и получить красивые пузыри 
трудно. Зато там, где мы с помощью лимонной кислоты устранили воров мыла, 
пузыри получаются на славу!

Попробуем каждой порцией воды с моющим средством постирать неболь-
шую вещь и пронаблюдать, где образовалось больше пены, и где качество 
стирки лучше. Результат лучше там, где мы устранили ненужные для стирки 
кальций и магний.

Опыт № 13. «Натуральный домашний лимонад – сейчас и на вынос».
В кипяченую воду выжмем сок из нескольких лимонных долек (не более 

половины или одной третьей небольшого лимона на пол-литра воды). Добавим 
немного пищевой соды (на кончике чайной ложки) и выпьем шипящую жид-
кость. Ощущения намного приятнее, чем от газированных напитков заводского 
изготовления. Да и натуральный лимонад из настоящего лимонного сока на-
много полезнее. 

Хотите предложить такой напиток друзьям на вынос? Нет проблем: нальем 
разбавленный водой лимонный сок в пластиковую бутылку, бросим в него не-
много соды и быстро закроем крышкой. углекислый газ, не имея возможности 
вырваться наружу, будет накапливаться в закрытой бутылке и растворяться в 
жидкости. А вырвется он уже тогда, когда ваши друзья откроют бутылку (сни-
зив в ней давление). Такой газированный напиток прекрасно утоляет жажду в 
летнее время – на пляже или в туристическом походе. 

Опыт № 14. «Делаем цукаты в домашних условиях».
Разрезаем лимон на дольки и вместе с корочками помещаем в сахар. Выни-

мать их будем уже через несколько часов, когда они наберутся сахара и затвер-
деют. Для увеличения сорока хранения таких цукатов в сахар или сахарную 
пудру можно добавить немного сорбита. 

Те порции сахара, в которых готовили цукаты, можно отдать родителям или 
использовать для вечернего чая – такой чай будет не только сладким, но и с за-
пахом лимона. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ  
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОО

Катанаева Е.В., Каргаполова Е.А. (Гурьевск)
Первые годы жизни ребенка являются самым важным этапом в воспитании 

и развитии будущего гражданина и человека. В этом возрасте закладываются 
те чувства и черты характера ребенка, которые уже с самого рождения связы-
вают его со своей семьей, народом, страной и определяют дальнейший жиз-
ненный путь. Поэтому большая ответственность на данном возрастном этапе 
возлагается на дошкольные образовательные учреждения.

В нашем детском саду выстроена своя система работы по патриотическому 
воспитанию дошкольников по разным направлениям.

Краеведческое осуществляется через систему мероприятий, направленных 
на познание историко-культурных корней, формирование знаний о родном 
городе, районе, крае. Мы используем различные формы работы: экскурсии; 
этические эмоциональные беседы на разные темы: «Как узнать, что человек 
любит свой город?», «Что бы ты сделал, если был бы Главой города?» и др.; 
экологические квесты; природоохранные акции, в них ребята принимают по-
сильное участие «Расти деревце!», «Покормите птиц зимой», «Сохраним 
зеленую красавицу», а также в акциях, посвященных историческим датам 
«Свеча памяти», «Мирные окна», акция «Блокадный хлеб»; проектная дея-
тельность; игровые методы и приемы; выставки, конкурсы детского приклад-
ного творчества и рисунка.

Мало научить ребенка любить свою Родину, важно донести до него, что 
доказательством нашего отношения к родной земле может быть забота об эко-
логии. В связи с этим на территории детского сада творческой группой педа-
гогов была создана Экологическая тропа, где расположена «Птичья столовая», 
«Тропа здоровья», «Аптека Кузбасса» с лекарственными растениями, «Мете-
останция», цветник «Пестрый ковер», «Водоем», «Тропа животных и птиц» с 
отпечатками лап животных и таблички с их изображением. На тропе проходят 
различные экологические акции и мероприятия.

Духовно-нравственное направление. Более 20 лет детский сад работает 
в направлении воспитания чувства патриотизма средствами приобщения до-
школьников к традициям русской народной культуры. Система работы имеет 
четыре раздела, которые связаны между собой одной идеей, целью и задачами, 
которые взаимообогащают и дополняют друг друга. Это разделы «Круглый 
год»; «Семейный круг»; «Русский детский фольклор»; «Встанем в круг». Пе-
дагогами разработан цикл мероприятий и познавательно-развлекательных за-
нятий по народным календарным праздникам. В организации всех мероприя-
тий участвует фольклорная группа педагогов «Сударушка». Педагоги знакомят 
детей с обрядами, хороводами, гаданиями, русскими песнями. Роль взрослых 
велика: дети подражают им, начинают подпевать, включаются в игру. И у них 
возникает интерес заниматься фольклором.

Трудовое. Одним из главных условий патриотического воспитания детей 
является приобщение их к трудовой деятельности. На участках и в огороде в 
совместной деятельности со взрослыми дети учатся заботиться о растениях и 
природе, собирают урожай. Наши ребята и педагоги – активные участники в 
посадке саженцев и в проведении субботников.

Спортивно-патриотическое – направлено на развитие морально-волевых 
качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинирован-
ности в процессе занятий физической культурой и спортом. Наибольший вос-
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питательный эффект оказывают спортивные праздники и развлечения: «День 
защитника Отечества», спортивные мероприятия с социальными партнерами 
«Праздник Военно-морского флота», «День космонавтики», участие детей в 
спортивных соревнованиях и конкурсах. 

Традиционно к сдаче нормативов ГТО мы также привлекаем и семьи, по-
этому ежегодным семейным мероприятием в детском саду является «Папа, 
мама, я – ГТОшная семья». Такая совместная работа позволяет максимально 
мотивировать и вовлекать детей и родителей в систематические занятия фи-
зической культурой. Такая форма мотивации позволяет родителям и детям не 
только выполнить нормы комплекса «ГТО», но а также способствуют их лич-
ностному развитию и повышению уровня патриотического самосознания. До-
стижениями наших воспитанников уже являются победы и призовые места в 
муниципальных и областных этапах регионального фестиваля ВФСК «ГТО» 
«Малыши Кузбасса шагают в ГТО!», а также в региональных соревнованиях 
«Кузбасская лига спорта» среди воспитанников дошкольных образовательных 
организаций. Педагоги тоже активные участники всероссийских спортивных 
акций «Тысяча шагов к жизни!» и массовой лыжной гонки «Лыжня России». 
А несколько педагогов уже имеют золотые, серебряные и бронзовые знаки от-
личия ГТО.

Культурно-патриотическое. Большие потенциальные возможности па-
триотического воздействия заключаются в музыке. С музыкальным фоль-
клором дети знакомятся на занятиях, досугах и праздниках. Военно-патрио-
тические песни разучиваются при подготовке к государственным праздникам 
– День Победы, День России, День российского флага, День народного един-
ства, День защитника Отечества. Детям приносит радость не только сам празд-
ник, но и подготовка к нему, в ходе которого они закрепляют знания о му-
зыкальном материале, истории, государственной символике, обычаях, быте, 
костюмах, устном народном творчестве.

Расширение образовательного пространства происходит за счет сотрудни-
чества с социальными учреждениями города. Так на протяжении нескольких 
лет нашими добрыми наставниками являются члены Общественного объеди-
нения ветеранов ВМФ «Морское братство», установлена тесная взаимосвязь с 
библиотекой Клуба Горняков и с сотрудниками Гурьевского лесничества. 

Опыт детского сада показывает, что на формирование у детей патриотиче-
ского сознания оказывают влияние самые разнообразные воздействия. Макси-
мальный результат воспитательно-образовательной работы достигается только 
при условии, когда воздействия осуществляются в системе, где каждое из них 
выполняет свою особую воспитательную функцию, являясь необходимым зве-
ном единого воспитательно-образовательного процесса. 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Муковоз Т.А., Маняхина С.И., 

Божко О.Н. (Тольятти)
Современная система организации летнего отдыха и оздоровления детей 

позволяет всесторонне развивать ребенка естественным и непосредственным 
образом, организуя летний досуг увлекательно, с учетом возрастных особен-
ностей, интересов и социальных ожиданий ребят. Летние каникулы составля-
ют значительную часть свободного времени детей. Летом появляется больше 
времени, которое можно посвятить творчеству. Важно организовать жизнь до-
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школьников так, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен 
интересным содержанием.

С этой целью в детских садах на прогулочных верандах организуются 
летние творческие мастерские. Дошколята на занятиях в мастерских рисуют, 
конструируют, лепят, экспериментируют, познают окружающий мир. Во время 
такой творческой деятельности ребенок создаёт полезные и эстетически зна-
чимые предметы и изделия для украшения быта (игр, труда, подарки близким, 
отдыха). 

Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напря-
жение, накопившееся за год, наполнить свой художественный опыт новыми 
впечатлениями. Летняя мастерская создаёт условия для общения и самодея-
тельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, 
культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения. 

Наряду с традиционными художественными материалами (краски, каран-
даши, мелки), используем материалы, которые находятся под рукой. Сколько у 
нас ненужных интересных вещей (зубная щётка, расчески, поролон, пищевая 
пленка, пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи и т.д). Этим старым пред-
метам в летней мастерской мы даем вторую жизнь, используя для нетради-
ционного рисования. Особенно детям полюбилось рисование на прозрачной 
пищевой пленке. Если натянуть ее между деревьев или обмотать ножки пере-
вернутого стола, появится простор для творчества! 

Правильно организованная среда создает условия для сенсорного развития 
дошкольника. А сенсорное развитие, развитие чувств и ощущений, это основа 
умственного воспитания. 

Работа с детьми летом на воздухе не только полезна для здоровья, но и име-
ет большое воспитательное значение. Она помогает развивать у дошкольников 
интерес и любовь к природе, бережное отношение к ней, формирует художе-
ственный вкус, конструкторские способности, сноровку и изобретательность, 
воспитывает трудолюбие, усидчивость, терпение.

Для детей естественна деятельность c натуральными природными материа-
лами, которые во всем многообразии предлагает нам летняя пора. На прогулке 
дети любят собирать множество «сокровищ»: травы, цветы, листья, почки, ве-
точки. Со всеми этими предметами можно создать, что-то интересное, напри-
мер, сделать портреты природы, «ловцы солнца», рамки хорошего настроения, 
фитоколлажи и многое другое. Каждое произведение уникально, даже если это 
самый простой человечек из шишки и веточек. Поделки из природного мате-
риала – это не только осязаемый результат увлекательных занятий c красивым, 
отзывчивым материалом, но и невидимое для глаз развитие нестандартного 
мышления и воображения. Творческое воображение – ценнейшее приобрете-
ние детства, остающееся с человеком навсегда.

При организации летней творческой деятельности мы стараемся отказы-
ваться от фронтальности, а привлекать детей для работы небольшими подгруп-
пами, а порой и индивидуально работать с каждым ребенком. Это значительно 
упрощает организацию и позволяет качественно проводить обучение. Вся ра-
бота ведется в форме сотворчества, а воспитатель наравне с детьми мастерит, 
экспериментирует и радуется, рассматривая созданные шедевры. Ведь в твор-
честве все равны и взрослые и дети. И тогда занятие с детьми превращается в 
увлекательную игру.

В результате совместной творческой деятельности: дети – родители – пе-
дагоги, ощущаем теплую атмосферу общения, взаимно испытываем хорошие 
добрые эмоции, а это самое главное в нашей работе – радость и теплота!
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РАЗДЕЛ 5. 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В ДЕТСКОЙ СРЕДЕ. ДЕТИ 
С ПРИЗНАКАМИ ОДАРЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ EDUTAINMENT НА УРОКАХ 
МУЗЫКИ НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Шевцова А.П. (Могилёв, Республика Беларусь)

Музыка, не упоминая ни о чем,  
может сказать всё. 

И. Г. Эренбург

Проблема межпредметной интеграции в школьном образовании разрабаты-
вается исследователями на протяжении длительного времени. Еще Я.А. Ко-
менский отмечал: «Все то, что находится во взаимной связи, должно препо-
даваться в такой же связи». Джон Локк также считал, что каждый предмет не 
должен преподаваться в «чистом» виде, он обязательно должен быть наполнен 
элементами из других предметов. Формированию целостной картины мира 
у детей, пониманию связей между явлениями в природе, обществе и мире в 
целом способствуют интегрированные уроки.

Актуальность межпредметной интеграции в школьном обучении очевидна: 
являясь средством интенсификации урока, расширяет его информативную ём-
кость, повышает творческий потенциал учащихся.  

Изменения, происходящие в наше время в науке, на производстве, в соци-
альной жизни вызвали необходимость разработки новых подходов к системе 
обучения и воспитания школьников. Предметная деятельность требует увлека-
тельной, доступной и интерактивной формы, чтобы ребенок младшего школь-
ного возраста был вовлечен в познание удивительного мира. В прошлое ухо-
дят традиционные уроки в школе. В педагогической практике используются 
различные технологии активизации познавательной деятельности, в том числе 
обучение в игровой форме. 

Технология edutainment является следствием творческой эволюции совре-
менного образования. Технология edutainment – это новый шаг к увлекательно-
му образованию [1, c. 95]. Само понятие происходит от английского «edutain-
ment» (education – обучение и entertainment – развлечение). Данный подход 
заключается в том, что знания передаются в понятной, простой и интересной 
форме. Он основан на концепции обучения через развлечение, игру. Фунда-
мент, на котором строится edutainment-программа – образовательная польза. 
Развлечение здесь выступает в качестве способа заинтересовать участников 
темой, погрузить в образовательный процесс. Еdutainment отличается от тра-
диционной парадигмы обучения тем, что в данном случае субъект принимает 
активное участие в процессе обучения. Таким образом, при взаимодействии 
информативно-развлекающего объекта и активного в обучении субъекта как 
результат мы получаем знания, умения, навыки, индивидуальный опыт, субъ-
ективные эмоции, т. е. «эдьютейнмент». 

Инструментом, реквизитом для обучения может стать все что угодно: на-
глядные материалы, ассоциативные карты, предметы, которые можно поде-
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ржать в руках, даже обычные раскраски в тематике обучения, все это способ-
ствует большей вовлеченности участников и лучшему присвоению навыков.

Реализовать интеграцию развлечения и обучения, этот микс-подход в пол-
ной мере возможно на уроках музыки. Вот некоторые приемы технологии 
еdutainment, которые использую на уроках музыки.

«Мнемопение». Мнемотехника в переводе с греческого – «искусство запо-
минания». В нашем случае мнемотехника – эффективное запоминание струк-
туры песни, а кроме того возможность развивать ассоциативное мышление, 
зрительную и слуховую память, внимание, воображение, речь. Суть мнемо-
таблиц заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосо-
четание подбирается графическое или частичное графическое изображение 
персонажей, явлений природы, некоторых действий и т.п. Схемы составлены 
так, чтобы нарисованное было понятно детям, вызывало у них наглядную ас-
социацию и не отвлекало их внимания лишними деталями. Глядя на эти схемы 
и рисунки, дети легко воспроизводят текстовую информацию. Мнемосхемы 
служат своеобразным зрительным планом и помогают детям выстраивать по-
следовательность запоминаемого текста. Применение мнемотаблиц в работе 
со школьниками позволяет детям лучше воспринимать и перерабатывать зри-
тельную информацию, сохранять и удерживать в памяти долгое время. 

«Сторителлинг». В переводе с английского сторителлинг (storytelling) 
означает рассказывание историй. Согласно исследованиям учёных, человече-
ский мозг лучше всего запоминает информацию в формате историй. Грамотно 
составленная и выстроенная история не только останется в памяти, вызовет у 
слушателя нужные эмоции и чувства и даже поможет повысить интерес к из-
учаемой теме. Данная техника предоставляет возможность передавать инфор-
мацию детям, используя все каналы восприятия: и зрение, и слух, и кинесте-
тический канал. у каждого ученика (аудиала, визуала, кинестетика) есть шанс 
усвоить хотя бы часть новой информации. Как правило, прием сторителлинг 
применяю при изучении биографии композиторов и выдающихся исполните-
лей, при ознакомлении с жанрами музыки (опера, балет, симфония), при зна-
комстве с музыкальными инструментами в составе различных оркестров.

«Игроритмика». Разучивание музыкальных игр, плясок закрепляет и со-
вершенствует навыки, приобретаемые на физкультурных занятиях (хорошая 
осанка, правильный шаг, бег, прыжок, умение ориентироваться в пространстве 
и т. д.) [2, c. 78]. Музыкальные игры увлекают и оказывают успокаивающее 
воздействие даже на большинство гиперактивных детей, помогают раскрыть-
ся «зажатым» и неуверенным в себе детям, с помощью мелодий и движений 
можно снять негатив, страхи, боязнь, раскрыть чувства и эмоции. И главное, 
музыкальные игры интересны детям, они с большим удовольствием играют в 
них, испытывая радость. Использую активно ритмические игры при прослу-
шивании классической музыки, при изучении темы «Средства музыкальной 
выразительности: ритм, темп, динамика».

В завершение этой статьи, мне хочется отметить, что главной задачей тех-
нологии Edutainment является переход от зависимого типа участников обра-
зовательного процесса к самонаправленному типу. С помощью данной инте-
грации знания и игры, обучающиеся переходят от неосознанного заучивания 
большого объема теоретической информации к формулированию собственных 
интересов в обучении, добыванию знаний в «полевых» условия и индивиду-
альному вектору построения образовательного процесса.
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ИНОЯЗЫЧНАЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО 
ОБУЧЕНИЯ И МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Ногаева И.С., Барышникова Ю.Е. (Новосибирск)

Процесс обучения иностранному языку в школе сложен и многогранен, так 
как он включает в себя не только непосредственно обучение ребенка говоре-
нию на чужом для него языке, что само по себе непросто, но и изучение реалий, 
жизненного уклада, традиций, истории страны, жители которой считают этот 
язык родным. Согласно ФГОС, целью обучения иностранному языку является 
формирование коммуникативной компетенции обучающихся, которая включает 
в себя лингвистическую, социолингвистическую, социальную, дискурсивную и 
социокультурную компетенции. В ходе реализации этой цели учитель находится 
в постоянном творческом поиске средств и методов, обеспечивающих форми-
рование этих компетенций наиболее полно и качественно, сообразно возрасту 
и интересам обучающихся увлекательно и познавательно и, одновременно, за-
трагивая вопросы воспитания гармонично-развитой личности людей, которые в 
скором времени будут определять будущее нашей страны. 

В течение учебного года в школе «София» для учеников начальной школы 
проводится много внеклассных мероприятий воспитательно-развивающего ха-
рактера. Это – встречи с писателями, литературные чтения, конкурсы чтецов, 
круглые столы, викторины, квесты, постановки спектаклей и т.д. Данные меро-
приятия способствуют расширению кругозора детей, развивают их интеллек-
туально, эмоционально и творчески.

учителя английского языка также не остаются в стороне. Многоплановость 
преподаваемого предмета позволяет использовать различные ресурсы для ув-
лекательного для ребят и, соответственно, более эффективного обучения языку 
и культуре. Одной из наших недавних методических находок явилось создание 
мультклуба. 

Любовь детей к мультфильмам всем известна. Однако мультипликацион-
ный материал на иностранном языке также может являться прекрасным ис-
точником лингво-культурологической информации, стимулом к изучению и 
общению на иностранном языке. В работе с учениками начальной школы мы 
используем серию мультфильмов о свинке Пеппе и ее семье («Peppa Pig»), 
создавая на основе отдельных серий познавательно-развлекательные игры. 
Выбор серии обусловлен изучаемой в данный момент темой. устами персо-
нажей мультфильма происходит демонстрация использования уже знакомого 
ребятам и, на тот момент, изучаемого лексико-грамматического материала в 
реальной жизни. В процессе просмотра мультфильма у ребят развивается фо-
нематический слух, происходит непроизвольное усвоение правильного зву-
копроизношения и интонации, развивается навык лингвистической догадки. 
Сложно переоценить момент удивления ребят от того, что они понимают речь 
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героев на иностранном языке! После просмотра мультфильма проводится ин-
теллектуальная игра, направленная на закрепление лексико-грамматического 
материала, развитие монологических и диалогических речевых навыков в ходе 
осуществления индивидуальной и групповой работы.

В данной статье приводятся примеры игр и заданий на основе мультиплика-
ционных серий по темам: «Музыкальные инструменты», «Одежда», «Спорт», 
«Достопримечательности Лондона». Задания составлены для учеников 2-4 
классов по принципу нарастания сложности.

Свинка Пеппа. Музыкальные инструменты
(https://youtu.be/n4gsHAH_q6s)

1. Первичное введение лексики. По данной теме заранее подготовлены 
картинки, которые сопровождаются звучанием того или иного музыкального 
инструмента. 

2. Игра «Домино», в которой игра ведётся в группах или в парах. Действие 
игры можно сопровождать комментариями с использованием изученных кон-
струкций: I can / Ican’t / I’d like to / I want to play…

3. Игра «Оркестр», в которой ученики могут исполнить песню на англий-
ском языке, аккомпанируя себе на музыкальных инструментах (барабан, треу-
гольник и т.д).

Свинка Пеппа. Одежда (https://youtu.be/mqxNuaK2uZE)
1. Ребятам предлагаются различные картинки для описания, в которых 1 

или 2 элемента одежды подобраны неверно, их задача объяснить.
2. Логическая задача. учащимся предлагается нарисовать картинку, герой ко-

торой одет в футболку цвета моря, шорты цвета травы, кепку цвета шоколада и тд.
3. Игра «Ходилка», задача которой одеть героя в элементы одежды, которые 

выпадут в процессе игры и описать. 
4. Заключительный этап – создание своей моды для школы, прогулки, вече-

ринки, занятия спортом и т.д.
Свинка Пеппа. Спортивный праздник

(https://youtu.be/nDH0xYlcE7k)
Цель просмотра данного мультфильма – не только повторение лексики по 

теме «Спорт», но и закрепление грамматического материала по теме: Степе-
ни сравнения прилагательных. При просмотре данного мультфильма обуча-
ющимся предлагается текст с различными видами заданий: выбор ответа, за-
полнение пропусков, преобразование слов, выбор соответствующей картинки. 
Этот приём позволяет провести скрытый контроль сформированности грамма-
тических навыков быстро и эффективно. 

Свинка Пеппа. Достопримечательности Лондона.  
(https://youtu.be/jUqzfiJ8nFk)

1. На начальном этапе обучающиеся просматривают мультфильм и выска-
зывают свои идеи или точку зрения по каждой достопримечательности. учи-
тель кратко в виде тезисов фиксирует каждое мнение.

2. Работа с текстом из учебника. Ребята читают текст и, в ходе урока, выясня-
ют, в чем совпали их знания, на что, по их мнению, следует обратить внимание.

3. Обучающиеся выполняют упражнения, предлагаемые авторами учебника.
4. Ребята в парах или группах готовят презентацию по теме «Достоприме-

чательности Лондона».
5. На данном этапе дети просматривают фильм «Свинка Пеппа» и дополня-

ют рассказанное в фильме о той или иной достопримечательности полученной 
информацией.
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6. На заключительном этапе ребята выполняют роль гидов и проводят вир-
туальную экскурсию по Лондону и его достопримечательностям.

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что проведение подоб-
ного рода нестандартных уроков способствует повышению интереса и моти-
вации к изучению иностранного языка у детей младшего школьного возраста, 
дает возможность ребятам ощутить, что изучение иностранного языка – про-
цесс познавательный и увлекательный.

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА

Амельченко О.В., Разгильдяева Л.А. (Лесозаводск)
История русского театра представляет собой трёхвековую историю. Театру 

как роду искусства в России предшествовали различные народные обряды. В 
этих игрищах люди изображали свой труд в виде борьбы двух сил – добрых 
и злых. Игрища постепенно стали отличаться талантом импровизационного 
исполнения, в них выделялись умелые исполнители, усиливались зрелищные 
черты. Так появились скоморохи. Их искусство было народным, ярким, жиз-
нерадостным. Со временем весёлое и дерзко-обличительное искусство скомо-
рохов стало забываться. Их сменили театры. Возникновение театров в России 
было вызвано ростом абсолютизма, школьного дела, ростом сознания публики 
и общественного мнения. Появились школьный театр, народная драма, куколь-
ный театр, названный театром Петрушки, крепостной театр.

В первой половине 17 века в России появился так называемый школьный 
театр, который получил распространение в духовных школах. Первоначально 
школьный театр служил целям лучшего церковно-богословского образования 
учащихся. Каждая пьеса, поставленная в этом театре, была близка к церковной 
проповеди и стремилась показать какое-нибудь богословское положение или 
рассуждение. Чаще всего рассказывалось о грешнике, который не раскаялся и 
попадал в ад при диком ликовании чертей. Иногда излагалась история греш-
ника, который осознал пагубность своих проступков, исправился и попадал в 
рай. В пьесах действовали аллегорические персонажи, обозначающие различ-
ные добродетели и пороки, а также Время, Истину, Смерть, Мир и т.п.

Театральное искусство далёкого прошлого, являясь неотъемлемой частью 
национальной художественной культуры, связано невидимыми, но прочными 
нитями с развитием современной культуры.

Занятия искусством, и в частности искусством театральным, требуют зна-
чительных усилий от школьника, порою огромных временных и душевных за-
трат. Все эти усилия направлены на отработку определенных узкоспециальных 
качеств и навыков, на развитие особого мышления, особого отношения к со-
бытиям. Верным является утверждение, что именно по этой причине занятия 
театральным искусством постоянно практиковались и практикуются в учеб-
ных заведениях России на протяжении последних трех столетий. Театральные 
подмостки помогают подрастающему поколению сформировать индивидуаль-
ность, развить высокие качества характера и, через решение художественных 
задач, через зрительское восприятие, сделать свою самооценку адекватной.

Известно, что личностью человек становится в процессе совместной с дру-
гими людьми деятельности и общения с ними. Совершая те или иные поступ-
ки, человек постепенно (но не всегда осознанно) сверяется с тем, что ожидают 
от него окружающие, он как бы «примеряет» на себя их требования, мнения, 



52

чувства. Отталкиваясь от мнения окружающих, человек вырабатывает меха-
низм, с помощью которого происходит регуляция его поведения – самооценку. 
И чем более вдумчиво и серьезно ребенок погружается в мир театрального 
действа, тем все более он проникается «оценками» великих драматургов, гово-
рящих с нами словами и поступками своих героев. Юные артисты все более и 
более отрываются от оценок порою сиюминутных и поверхностных, они полу-
чают возможность увидеть действительность с высоты ушедших эпох и циви-
лизаций. Что заставляет их объективно взглянуть на свою самооценку, поднять 
ее на новый, более содержательный и высокий уровень.

Важнейшее приобретение ранней юности является открытие своего вну-
треннего мира. Это открытие очень важное, радостное и волнующее собы-
тие. Но оно вызывает также много тревожных и драматических переживаний. 
Вместе с осознанием своей уникальности, непохожести на других приходит 
чувство одиночества. Юношеское «Я» еще неопределенно, расплывчато, оно 
нередко переживается как беспокойство или ощущение внутренней пустоты, 
которую чем-то необходимо заполнить. С одной стороны, таким образом, рас-
тет потребность в общении, а, с другой стороны, одновременно появляется 
избирательность общения, потребность в уединении. Открытие себя, как не-
повторимой, индивидуальной личности неразрывно связано с открытием со-
циального мира, в котором этой личности предстоит жить. 

Поэтому театральный коллектив предоставляет блестящую возможность 
наиболее полно реализовать потребности подростка в обретении собственного 
«Я», самореализации и развитии своих личностных качеств, ведь театральная 
педагогика – это богатейший опыт, накопленный русской театральной куль-
турой. Театр, как известно, отражает, изучает жизнь посредством игры, а теа-
тральная педагогика изучает саму игру, природу творческих процессов изну-
три. С первых занятий дети, пришедшие в театральную студию, должны, если 
не понимать, то почувствовать цель своего обучения театру. Задача театраль-
ного коллектива – развить способности, раскрепостить подростка, научить его 
вести себя в обществе, научить выступать публично.

Образ персонажа – это ежедневный материал для работы. Задача юного ак-
тера – вычленить из потока воображения образ и материализовать его на сцене. 
Здесь субъективные чувства двигают мысль, дают пищу для реализации види-
мого психофизического действия актера. Чтобы понять сценический образ, важ-
но воспроизвести его чувства, а затем воспроизвести эти чувства сценически. 
Перед нами движение от образного видения к наполнению существования ви-
димыми художественными средствами через речь, движение, жест, пластику. И 
здесь вновь особый подход в работе, где речь, движение, жест, пластика высту-
пают не как выразительный элемент, говорящий о чувствах, а как прием в работе 
над образом, пробуждающимся на сцене, самого актёра. Таким образом, юный 
актер не должен натуралистически изображать своего героя, он должен пред-
ставлять его, пользуясь всем арсеналом сценической выразительности.

Театральных школ, которые помогают этому научить много: К.С. Станис-
лавского, Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова и др. Следуя их учению, мы не име-
ем права допустить, чтобы развитие творческих способностей одного или 
группы юных артистов вступило в противоречие с развитием этих качеств у 
других участников театрального коллектива, чтобы не разрушило атмосферу 
доверительности и радости общения друг с другом через искусство театра. 
Наша задача – всемерно оберегать и взращивать атмосферу взаимоуважения, 
искренности и любви в детском театральном коллективе, добиваясь этим удов-
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летворения внутренних этических и эстетических потребностей всех участни-
ков театрального коллектива. 

Таким образом, театр дарит подросткам возможность самореализации, 
самопознания, и воспитания в себе способностей, которые позволят ребёнку 
адаптироваться и быть успешным в любой среде. Групповые формы освоения 
театрального ремесла, предметного общения, способствуют формированию 
высоких личностных качеств востребованных обществом, развитию коммуни-
кативных навыков, и разрушению стереотипов «обыденного мышления».

Социальная сторона рассматриваемой проблемы заключается в том, что 
дети обучаются конструктивному поведению, моделированию своего «вну-
треннего видения» в нестандартных ситуациях, а значит, – умению выстраи-
вать человеческие отношения, активную жизненную и гражданскую позицию.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ИГРОВОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ  
«СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ»

Иова М.А., Зашихина Н.Н. (Тольятти)
Детство – это период любопытства и экспериментов, стремление к но-

вым впечатлениям, когда дошкольники изо дня в день делают свои малень-
кие открытия. Поэтому особое внимание нами уделяется экспериментальной 
и поисково-исследовательской деятельности, формированию у дошкольников 
базисных представлений об окружающем мире, математических понятиях, 
формированию звукобуквенного анализа и синтеза слов (обучение чтению), 
формированию способов решения интеллектуальных и творческих задач, а 
также развитию навыков доброжелательного общения и эффективного взаимо-
действия ребенка со взрослыми и сверстниками, воспитанию доверительных 
отношений между детьми и взрослыми, умение сотрудничать.

Результативному решению образовательных и развивающих задач содей-
ствует применение нами игровой формы деятельности ребенка, как наиболее 
эффективной. В педагогическом процессе эти задачи реализуются нами с при-
менением игровой развивающей технологии «Сказочные лабиринты игры».

На практике обнаруживается, что в игре ребенок способен овладеть мно-
жеством знаний и умений, важно лишь обеспечить ему в доступной форме 
приток новой информации. Действительность показывает, что на успешность 
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обучения влияет не только содержание предлагаемого материала, но также 
форма его подачи, которая способна вызвать интерес ребенка и стимулировать 
его познавательную активность.

Игровая развивающая технология «Сказочные лабиринты игры», реали-
зуемая в предметно-развивающей сенсорной среде «Фиолетовый лес» – это 
особая игровая технология интеллектуально-творческого развития детей до-
школьного возраста. Элементами предметно-развивающей среды «Фиолето-
вый лес» представлены игровые пособия. Это целый комплекс развивающих 
игр, имеющих сказочное сопровождение, оптимально соответствующее раз-
вивающему обучению.

Игры Воскобовича направлены на интеллектуально-творческое развитие, 
способствуют раскрытию интеллектуального и творческого потенциала ребен-
ка, развивают логическое и эмоционально-образное мышление, обогащает во-
ображение и речь.

С их использованием обеспечиваются условия для развития у ребенка по-
знавательной активности, любознательности, наблюдательности; создаются 
ситуации для проявления самостоятельности и инициативы, самовыражения 
и, в целом, развития личности.

Применение технологии «Сказочные лабиринты игры» в непосредственно 
образовательной деятельности реализуется нами через организацию различ-
ных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской) и через их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, повышающих познавательную актив-
ность детей и интерес: создание проблемных ситуаций, решение логических 
задач, сравнение, моделирование и конструирование, экспериментирование; 
создание ситуаций занимательности, воображаемых ситуаций, использование 
сюрпризных моментов, игры-драматизации, придумывание сказок и др.

«Фиолетовый лес» – это особая игровая зона, где ребенок стремиться само-
стоятельно, справиться с поставленными задачами, он играет, конструирует, 
закрепляет полученные задания. Создается благоприятная сказочная обстанов-
ка, и любое задание в зоне Фиолетового леса ребенок выполняет лучше и с 
большим увлечением. Малыш оказывается вовлеченным в сказочное событие, 
становится его действующим лицом, «проживает» загадочные сказочные исто-
рии. Детям предлагаются разнообразные игровые ситуации, обогащающие их 
познавательный опыт, побуждающие детей думать, рассуждать, овладевать 
знаниями.

«Фиолетовый лес» включает в себя различные игровые зоны. Это сказоч-
ные области: Чудесная поляна, Озеро Айс, страна Муравия, Поляна чудесных 
цветов, Город говорящих попугаев, Ковровая полянка, чудо острова. Там жи-
вут необыкновенные персонажи.

Пчелка Жужа, Мишик, мальчик Гео, девочка Долька, мудрый ворон Метр, 
гусеница Фифа, Гусь-капитан и Лягушки-матросы, Галчонок Каррик и многие 
другие.

Нами эффективно используются в развивающей работе с детьми пособия: 
комплекты «МиниЛарчик», «Геоконт», «Квадрат Воскобовича», «Игровизор», 
эталонные конструкторы «Логоформочки» и «Черепашки.

Также включены в игровую деятельность: «Лабиринты букв, пособия: «Чте-
ние через игру» – шнуровки «Снеговик», «яблонька», «Конструктор букв», 
«Математические корзинки», «Волшебная восьмерка». Дополнительные эле-
менты, как «шнур-малыш», «Разноцветные веревочки» – помогают проложить 
дорожки, измерить расстояния между объектами, выложить по контуру буквы, 
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фигуры и предметы, обозначить множества, а кружочки липучки способству-
ют развитию счетно-математических умений, логике.

Эталонные конструкторы «Фонарики», «Чудо-соты», «Логоформочки», 
«Чудо-крестики» и «Чудо-цветики» помогают детям овладевать перцептивны-
ми навыками (цвет, форма, величина предмета), тренируют мелкую моторику 
рук; совершенствуют речь, у них развивается воображение, пространственное 
мышление, произвольное внимание, память. В играх , например «Геоконт», 
при конструировании различных геометрических фигур в заданной системе 
координат, ребенок учится моделировать, нестандартно мыслить, у него разви-
вается пространственно – конструктивное и аналитическое мышление, умения 
искать сходства и различия, работать по схеме. «Квадрат Воскобовича» – это 
любимые детьми трансформеры, которые легко превращаются в разные пред-
меты: конфеты, домик, черепаху и даже туфельку, что тоже интересно обы-
грать, связав со сказкой. Эта игра формирует у ребенка абстрактное мышле-
ние, умение ориентироваться в пространстве.

Пособия Воскобовича многофункциональны и выполняют: образователь-
ную, развивающую, стимулирующую, воспитательную, коммуникативную 
функции. Даже одна отдельно взятая игра включает в себя множество обучаю-
щих задач, обеспечивает разнообразие, наглядность и динамичность занятий.

Путешествуя « по неведомым» дорожкам сказочного лабиринта, играя, у 
ребенка создаются благоприятные условия для раскрытия интеллектуально- 
творческого потенциала и развития познавательного интереса к решению ло-
гических и проблемных задач, стремления к оригинальным нестандартным 
решениям. у детей развиваются такие качества, как эмоциональная отзывчи-
вость, ответственность, самостоятельность, чувство справедливости, уверен-
ность, стремление достичь цели и др.

Каждую развивающую игру Воскобовича сопровождает увлекательная 
сказка, Сказки «Фиолетового леса» несут в себе большой потенциал положи-
тельных эмоций, нравственных наставлений.

Фиолетовый лес открыт для всех, и каждому ребенку можно проявить в 
любой момент свою фантазию и придумать свою сказку или необычный по-
ворот в сюжете сказки. Ребенок, путешествуя по фиолетовому лесу, учится 
доброжелательности и расположенности к окружающим, готовности помогать 
и желанию сочувствовать на примере предлагаемых сказочных ситуаций, а 
также овладевает умениями эффективно взаимодействовать со сверстниками, 
согласовывать свои действия с членами группы.

В каждой игре ребенок проживает вместе со сказочными персонажами раз-
личные сюжеты и события. В контексте сказки ребенок не просто решает пред-
ложенные ему задачи, выполняет различные задания, а помогает сказочным 
героям преодолеть препятствия, стремится разрешить противоречия. 

Технология «Сказочные лабиринты игры» Воскобовича это модель разви-
вающего обучения детей дошкольного возраста с поэтапным использованием 
игр и постепенным усложнением образовательного материала. 

Применяя данную технологию, мы можем достичь основной цели дошколь-
ного образования – сохранить и укрепить здоровье детей, воспитать общую 
культуру, развивать физические, интеллектуальные и личностные качества, 
сформировать предпосылки к учебной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Воскобович В.В. Сказочные лабиринты игры»: Технология интеллектуально-

творческого развития детей 3-7 лет. – СПб., 2007.
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2. Календарь на 2016-2017 г. «Развивающие игры Воскобовича» Изготовитель: 
ООО «РИВ», Россия, г. Санкт-Петербург.

3. Воспитатель ДОу. – №7 /2014 (85).
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования. утверждён приказом Минобрнауки России от17.10.2013 № 1155.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ «СТРАНА ОРИГАМИ»
Моор О.В., Губарь А.С., Баникевич О.В., 

Афтени Н.Ф. (Новокузнецк)
Программа «Страна оригами» предназначена для реализации работы по 

ознакомлению детей с искусством оригами в условиях дошкольного образо-
вательного учреждения.

Оригами – это сложение различных фигур из разноцветных квадратных 
листов бумаги. Оригами развивает у детей способность работать руками под 
контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные 
движения пальцев, происходит развитие глазомера. Оригами способствует 
концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе из-
готовления, чтобы получить желаемый результат. Оригами имеет огромное 
значение в развитии конструктивного мышления детей, их творческого во-
ображения, художественного вкуса. Оригами активизирует мыслительные 
процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает необходимость 
соотнесения наглядных символов (показ приемов складывания) со словесны-
ми (объяснение приемов складывания) и перевод их значения в практическую 
деятельность (самостоятельное выполнение действий).

Цель программы «Страна оригами»: Всестороннее интеллектуальное и 
эстетическое развитие детей в процессе овладение элементарными приемами 
техники оригами, как художественного способа конструирования из бумаги.

Задачи программы «Страна оригами»:
Образовательные:
 • учить детей различным приемам работы с бумагой: сгибание, многократ-

ное складывание, надрезание, склеивание. 
 • Познакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми 

формами оригами.
 • Формировать умения следовать устным инструкциям, читать схемы.

Воспитательные:
 • Воспитывать интерес к искусству оригами.
 • Расширять коммуникативные способностей детей.
 • Воспитывать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и эко-

номно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.   
Развивающие:
 • Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 
 • Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей.
 • Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.

Принципы реализации программы
1. Принцип наглядности. Предполагает широкое представление соответ-

ствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, образцы, схемы.
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2. Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого 
познавательного материала последовательно (от простого к сложному, чтобы 
дети усваивали знания постепенно.

3. Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интерес-
ным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание вы-
полнять предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению результата.

4. Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 
изучаемого материала по тематическим блокам.

5. Принцип личностно-ориентированного общения. В процессе обучения 
дети выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с пе-
дагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и 
взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми.

Технические навыки, прививаемые детям в процессе знакомства и изготов-
ления оригами:

1. Владение ножницами.
2. Обработка квадрата.
3. Создание основ (базовых форм) оригами.
4. Аппликативное оформление оригами.
5. Составление творческих композиций.
Организационно-методическое обеспечение программы:
Планируемые результаты освоения Программы:
К концу обучения по программе «Страна Оригами» учащиеся, достигнут 

необходимый уровень первоначальных трудовых умений, начальной техноло-
гической подготовки, которые включают:

1. Знания о культуре труда, о простых и доступных правилах создания функ-
ционального, комфортного рабочего пространства при практической работе. 

2. Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами.
3. умение определять необходимые технологические шаги и применять их 

для решения практических задач.
4. Ориентироваться на листе бумаги.
5. Научиться различным приемам работы с бумагой: складывать лист бума-

ги пополам; складывать квадратный лист по диагонали, соединяя два противо-
положных угла.

6. Знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами: тре-
угольник, воздушный змей, стакан, книжка.

7. Научатся следовать устным инструкциям, создавать изделия оригами.
8. Будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике ори-

гами. 
9. Разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение, 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способ-
ности и фантазию.

Оценка результативности программы. В качестве контроля на каждом 
этапе работы проводится диагностика уровня развития детей посредством ис-
кусства оригами с целью проверки эффективности проведенной работы.
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РАЗДЕЛ 6. 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

ИГРОВЫХ ПРАКТИК
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВА 

РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Анискина Д.О. (Прокопьевск)
Среди психических функций внимание занимает особое место. Оно всег-

да включено в практическую деятельность и в познавательные процессы, с 
его помощью выражаются интересы и направленность личности. В старшем 
дошкольном возрасте формируется качественно новые характеристики внима-
ния. В связи с чем актуальными становятся исследования, раскрывающие пути 
и средства развития внимания и его свойств в рамках возрастных возможно-
стей детей 5-7 лет.

Теоретическим основанием для разработки особенностям развития внима-
ния в дошкольном возрасте послужили работы Л.С. Выготского, П.Я. Гальпе-
рина, Н.Ф. Добрынина, А.Н. Лурия, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Цветковой. Вни-
мание рассматривается как состояние направленности и сосредоточенности 
сознания на определенном объекте, предмете, обеспечивающее его особенно 
четкое отражение. Поэтому внимание рассматривают условием успешной де-
ятельности, и важнейший динамический показатель протекания всех психи-
ческих процессов. В исследованиях доказано, что внимание имеет огромное 
значение в жизни ребенка, являясь необходимым условием выполнения любой 
деятельности, способствует формированию четких представлений об окружа-
ющей действительности. 

уровень развития внимания является одним из основных показателей го-
товности ребенка к обучению школе, поэтому задачей педагогов дошкольной 
образовательной организации является развитие полноценного произвольного 
внимания и развития его свойств (объема, устойчивости, продуктивности, пе-
реключения, распределения, концентрации), стимулирование интереса ребен-
ка к участию в упражнениях и играх на тренировку внимания; развитие навыка 
составлять простую инструкцию и придерживаться ее; появление стабильно-
сти внимания при активных манипулятивных действиях с предметами в играх, 
обучение составлению алгоритма действий (сначала рассмотреть картинку, по-
слушать объяснение, посмотреть пример, потом выполнять самому).

Изучив психолого-педагогические исследования, я пришла к выводу, что 
внимание представляет собой направленность психической деятельности и 
сосредоточение ее на объекте, имеющем для личности определенную значи-
мость (устойчивую или ситуативную).

К свойствам внимания относятся: устойчивость, концентрация (сосредото-
ченность), распределение, переключение внимания, объема, 

В старшем дошкольном возрасте внимание детей характеризуется посте-
пенным увеличением объема, концентрации, устойчивости внимания. В то же 
время переключение, распределение и продуктивность внимания развиты не-
достаточно, что связано с отсутствием опыта у детей в данном виде деятель-
ности и недостаточно сформированными волевыми качествами. 

В ходе анализа научной литературы выяснила, что развитие внимания де-
тей старшего дошкольного возраста эффективнее происходит в дидактической 
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игре и в упражнениях, способствующих постоянной тренировке всех свойств 
внимания. 

участие детей в разных видах дидактических игры (с игрушками и предме-
тами, настольно-печатных, словесных), многократное выполнение упражне-
ний способствует увеличению объема внимания, развитию его устойчивости, 
концентрации, распределения, переключаемости. В играх и упражнениях дети 
учатся внимательно слушать инструкцию, не отвлекаться от задания, концен-
трироваться на выполнении игровых правил и игровых действий, не отвле-
каться на посторонние раздражители.

В ходе своей работы были подобраны и проведены методы диагностики 
развития внимания детей старшего дошкольного возраста. Исследование раз-
вития внимания проводилось с учетом следующих показателей: объем, кон-
центрация, устойчивость, переключение, распределение внимания. С учетом 
этих показателей были подобраны диагностические методики: Тест Тулуз-
Пьерона, «Найди и вычеркни» (Р.С. Немов), «Проставь значки» (Р.С. Немов), 
«Запомни и расставь точки» (Р.С. Немов), «Переплетение линий» (Р.С. Немов). 

Высокий уровень развития внимания показали 31 % человек, средний уро-
вень был выявлен у 50% детей, низкий уровень – у 19 % детей. 

После всех результатов была проведена частичной апробация комплекса 
дидактических игр и упражнений, направленных на развитие внимания детей 
старшего дошкольного возраста.

Дидактические игры (с предметами и игрушками, настольно-печатные, 
словесные) и упражнения были направлены на развитие объема, устойчиво-
сти, концентрации, распределения, переключаемости внимания. 

Дидактические игры и упражнения проводились в организованной образо-
вательной деятельности, в режимных моментах: на прогулке, перед ООД, во 
время утреннего приема ребенка в группу, перед уходом домой.

Результаты проведенной работы позволили сделать предварительный вы-
вод о том, что дидактические игры и упражнения способствовали развитию 
свойств внимания детей старшего дошкольного возраста. Они стали более вни-
мательно слушать инструкцию, объяснение правил и действий. В ходе прове-
дения игр и упражнений стали меньше отвлекались, были сосредоточенными 
на выполнении игрового задания.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ.  
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ»

Поченчук Е.В. (Абакан)
В наше время родители часто балуют, поощряют детей, одобряют каждый 

шаг и ни в коем случае не ругают и не огорчают ребенка. Правильно ли таким 
образом проявлять родительскую любовь? Ребенку важно, чтобы родители его 
любили, но как? Вот в этом и поможет разобраться деловая игра для родителей.

I. Тема встречи. 
уважаемые родители, сегодня нас ждет командная игра, которая посвящена 

самому главному чувству в нашей жизни и в жизни наших детей. Что это за 
чувство, вы догадаетесь, прослушав притчу.

Старый Ангел на небесах обучал молодых ангелов нести любовь в семью. 
Он говорил: «Вам легко будет с людьми, которые счастливы в семье. Но будет 
тяжело с теми, которые считают себя нелюбимыми и несчастливыми». Тогда 
один из молодых ангелов спросил: «А как я пойму, кто в семье любим и счаст-
лив, а кто нет?» – «Обрати внимание на то, – сказал Старый Ангел, как в семье 
разговаривают друг с другом. Если громко, покрикивают друг на друга, значит, 
они недовольны друг другом. Сердца их отдалены, что не слышат голоса серд-
ца. Поэтому они повышают голос, чтобы докричаться. Если в семье говорят 
тихо, значит, здесь царят нежные чувства. Сердца настолько близки, что услы-
шат даже шепот друг друга. А когда в семье перешептываются, смотрят в глаза 
друг другу и все понимают без слов, это значит, их сердца стали одним целым. 
В таких семьях любовь на всех» [1, с. 8].

– О каком важном чувстве, необходимом как взрослому, так и ребенку идет 
речь? (Любовь). Какие ассоциации вызывает у вас слово любовь? Я предлагаю 
Вам разбиться на команды и выполнить задания

II. Лови ошибку.
– Восстановите высказывания известных людей (команды получают кар-

точки со словами, из которых нужно составить высказывания).
1. они приходят внезапно берегите тех кто вас любит а уходят неслышно 

(Берегите тех, кто вас любит: они приходят внезапно, а уходят неслышно – 
Ф.М. Достоевский).

2. искреннюю и бескорыстную как только ощущает ребенок становится 
счастливым любовь к себе (Ребенок становится счастливым, как только ощу-
щает к себе искреннюю и бескорыстную любовь – Ш.А. Амонашвили).

3. любить человечество было бы так без детей нельзя (Без детей нельзя 
было бы так любить человечество – Ф. М. Достоевский).

III. Родительская любовь в литературных произведениях.
Вспомните, в произведениях каких писателей поднимается вопрос любви к 

детям? Назовите произведение и автора.
IV. Разброс мнений (типы родительской любви).
Детский психотерапевт, специалист в области детско-родительских отно-

шений А.С. Спиваковская выделяет следующие типы родительской любви: 
[2,с.69] Амбициозная. Безусловная. Деспотическая. Любовь умиления. Соб-
ственническая. Любовь откупа.

– О каком типе родительской любви идет речь? 
1. Родитель радуется каждому шагу ребенка. Ребенок не знает понятий 

«можно», «нельзя», «надо». В результате ребенок вырастает капризным и эго-
истичным. О каком типе любви идет речь? (Любовь умиления).
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2. При проявлении этой любви родитель постоянно упрекает ребенка. И 
делает, как он говорит, это потому, что любит ребенка, желает ему добра. Ре-
зультатом такой любви у ребенка является извращенное представление о до-
бром начале в человеке, он перестает верить в человечность и ожесточается. 
(Любовь деспотическая).

3.Такая родительская любовь измеряется деньгами. Родитель обеспечивает 
все материальные потребности ребенка, выполняя тем самым свой родитель-
ский долг. При этом ребенка обделён вниманием, заботой. Ему чужды такие 
чувства, как ласка, участливость, сострадание, милосердие. В результате ре-
бенок может вырасти эмоционально невежественным человеком. (Любовь от-
купа).

4. Это высшая форма любви. Родитель любит ребенка просто за то, что он есть. 
Любит даже тогда, когда он не оправдывает родительских надежд. (Безусловная 
любовь).

5. Эта любовь выражается в стремлении родителей поощрять в ребенке 
ощущение глобальной зависимости от них. Родители смотрят на ребенка как 
на свою собственность, считая, что имеют на них все права. Воспитывая ма-
ленького человека таким образом, они не готовят его к самостоятельной взрос-
лой жизни, не формируют в нем потребности в самостоятельности и независи-
мости. (Собственническая любовь).

6. Эта любовь с условием. Через нее родители пытаются воплотить в жизнь 
собственные несбывшиеся мечты. В этой ситуации ребенок оказывается перед 
сложным выбором: жить, во всем подыгрывая родителям, теряя индивидуаль-
ность, возможность своего выбора или же лишиться родительской любви. (Ам-
бициозная любовь) [3, с. 2].

V. Способы выражения родительской любви.
 С помощью чего можно выразить свою любовь к ребенку (зрительный кон-

такт, физические объятия, личный пример, слова любви, подарки, совместное 
времяпрепровождение). Каким образом Вы проявляете любовь к своим детям? 

VI. Веер ситуаций или родительский практикум.
 Зачастую мы срываемся на детях, делаем резкие замечания, повышаем го-

лос. Как избежать этого и корректно, не раздражаясь донести до ребенка свое 
желание? В этом нам поможет «Я-сообщение». Составьте «Я-сообщение» и 
«Ты-сообщение» к данным ситуациям. Я-сообщение должно содержать лич-
ные местоимения я, мне, меня. (Я начинаю сердиться, когда приходится повто-
рять одно и то же). Ты-сообщение должно содержать местоимения ты, тебе, 
тебя. (Да сколько же раз тебе надо говорить?)

1. Вы не первый раз зовете ребенка обедать. Он отвечает: «Сейчас, иду», но 
продолжает заниматься своими делами. Вы начинаете сердиться.

2. Малыш пристает к вам с вопросами. Вы торопитесь на работу, сын от-
влекает, путается под ногами, одним словом, раздражает вас.

3. Ребенок опять включил громко музыку. Вам это не нравится.
4. Во дворе дома вы встречаете сына: лицо грязное, штаны порваны. Вам 

стыдно перед соседями за внешний вид сына. А ребенок ничего не замечает, 
он рад встрече с вами.

– Приведите примеры своих жизненных ситуаций и пути выхода из них
VII. Погода в доме или идеальный родитель.
Благополучие ребенка зависит от погоды в доме. Каким вырастит ваш ре-

бенок, если следовать нормам и правилам родительской любви? По опорным 
словам составьте заповеди родительской любви. 
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Не унижать, не угрожать, не запрещать, не опекать, не идти на поводу, 
не читать нотаций, не лишать детства, быть последовательным в требо-
ваниях.

VIII. Подведение итогов деловой игры. Рефлексия. Составление синк-
вейна – (любовь; родительская, безусловная; любить, уважать, доверять; лю-
бовь к ребенку должна знать меру; преданность).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Хочу все знать [Электронный ресурс]: притча. – Режим доступа: https://

uspehbogatstvo.ru/semeynye-pritchi-luchshie-pritchi-s-glubokim-smyslom.html.
2. Спиваковская А. С. Как быть родителями: (О психологии родительской люб-

ви) [Электронный ресурс]:-книга – Режим доступа: https://www.studmed.ru/view/
spivakovskaya-as-kak-byt-roditelyami_d59c0737a7b.html.

3. Характеристика и виды родительской любви [Электронный ресурс]: статья – 
Режим доступа: https://poisk-ru.ru/s16059t14.html.

ВЛИЯНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ НА ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Самарина О.С. (Усть-Илимск)
Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально соз-

даваемых педагогикой в целях воспитания и обучения детей. Игры направлены 
на решение конкретных задач обучения, но в то же время в них проявляется 
воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. 

Каждая дидактическая игра имеет дидактическую задачу, игровые дейст-
вия, игровые правила.

Дидактические игры являются и методом обучения, и самостоятельной 
игровой деятельностью. В качестве метода они широко используются в непо-
средственной образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим, 
живой природой, по формирова нию элементарных математических представле-
ний, развитию речи, а также на музыкальных занятиях в целях обучения детей 
определенным способам умственных действий, для систематизации, уточнения 
и закрепления зна ний. Содержание и правила игры подчинены воспитательно-
образователь ным задачам и программным требованиям к тому или иному виду 
занятий. Инициатива в выборе и проведении игры принадлежит в этом случае 
воспи тателю. Как самостоятельная игровая деятельность они проводятся при 
организации образовательной деятельности в ходе режимных моментов, при 
создании развивающей среды для самостоятельной деятельности детей.

Ранний возраст – это период быстрого формирования всех свойственных 
человеку психофизиологических процессов, для более успешного развития, 
которых необходима работа с дидактическими играми. Для правильного пла-
нирования дидактических игр прежде всего самому воспитателю надо убе-
диться в неоценимой их пользе. Только в этом случае дидактическая игра мо-
жет быть союзником во всём учебно-воспитательном процессе.

Цель игры всегда имеет два аспекта:
1) Познавательный аспект – то, чему мы должны научить ребёнка, какие 

способы действий с предметами ему нужны в данной игре передать;
2) Воспитательный аспект – те способы сотрудничества, формы обобщения 

и отношения к другим людям, которые следует править детям.
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Работая с детьми младшего дошкольного возраста, при руководстве ди-
дактическими играми детей третьего года жизни мы стараемся учитывать 
стремление ребенка к самостоятельности («Я сам!»). Внимание детей еще не-
устойчиво, они быстро отвлекаются, поэтому подбирая игры, делаем акцент на 
занимательности, использовании игровых приемов и игрушек, повышающих 
интерес к решению дидактических задач. Дети будут играть с удовольствием 
и охотой, если всё, что им показывают, имеет привлекательный вид: картинки 
цветные, игрушки целые. Рассматривание их доставляет ребёнку радость, и он 
с большой эмоциональностью реагирует на получаемые впечатления.

Дидактическим игры проводим в определенной системе, в тесной связи с 
общим ходом обучения и воспитания детей. В детском саду для детей в каждой 
возрастной группе должны быть разнообразные дидактические игры. Акцент в 
выборе игр для детей раннего возраста мы делаем на дидактические игры: а) с 
игрушками и предметами; б) словесные; в) настольно-печатные.

Используя, игры с игрушками и предметами учим детей сравнивать, уста-
навливать сходство и различие предметов. Ценность этих игр в том, что с их по-
мощью дети знакомятся со свойствами предметов: цветом, величиной, формой, 
качеством. В играх с игрушками и предметами решаем задачи на сравнение, 
классификацию, установление последовательности в решении задач. Особенно 
эффективны игры с матрёшками, грибками, вкладышами, пирамидками.

Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. В нашей группе 
они систематизированы и разнообразны по видам: парные картинки, лото, до-
мино. При их использовании мы решаем различные развивающие задачи. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх 
дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах. Привлекая 
детей к посильному участию в играх, развиваем у детей умение самостоятель-
но решать разные мыслительные задачи; описывать предметы, выделять ха-
рактерные признаки; отгадывать по описанию; находить признаки сходства и 
различия; группировать предметы по различным признакам, свойствам, нахо-
дить алгоритмы в суждениях и др.

При поступлении в детский сад в адаптационный период неоценимое зна-
чение нам оказывают совместные игры, игры-забавы: «Найди игрушку», «На-
зови соседа», «Хоровод с куклой». Проводили в течение года дидактические 
игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой диф-
ференциации («Что звучит?» и т.п.); так тильных ощущений, температурных 
различий («Чудесный мешочек», «Теплый – холодный», «Легкий – тяжелый» 
и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 
шнуровкой и т.д.).

Для того чтобы игра увлекла детей, становимся её непосредственным 
участником. Своими действиями стараемся вовлекать детей в совместную дея-
тельность. Это очень важно на первых этапах знакомства с новой игрой, взрос-
лый организует игру, направляет, помогает преодолеть затруднения, одобряет 
правильные действия. Чтобы игра проходила успешнее, предварительно знако-
мим детей с предметами, которые будут использованы в игре, с их свойствами, 
изображениями на картинках. Вводим новые игры постепенно. учитываем то, 
что они должны быть доступны детям и вместе с тем требовать определённого 
напряжения сил, способствовать их развитию и самоорганизации.

В своей работе подбираем игры с учётом необходимой последовательности 
этапов – от самых простых и доступных каждому ребёнку к более сложным. 
Знакомые детям игры становятся более интересными, если в их содержание 
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вносится что-то новое, более сложное, требующее активной умственной ра-
боты. В каждой игре опираемся на то, что ребёнок уже умеет и любит делать.

Необходимость подбора разнообразных игр отнюдь не означает, что надо 
иметь их в большом количестве. Обилие дидактических игр и игрушек рассеи-
вает внимание детей, не позволяет им хорошо овладеть дидактическим содер-
жанием и правилам. Всё это определяется целью игры, т.е тем, для чего игра 
создана, на что она направлена.

В нашем детском саду созданы все условия для организации единого про-
странства развития и воспитания ребенка. Совместная работа специалистов 
ДОу по реализации игровой деятельности детей обеспечивает педагогическое 
сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей 
действительно равноответственными участниками образовательного процес-
са. Работать в тесном контакте с семьями своих воспитанников провели ан-
кетирование родителей ,позволившее лучше узнать интересы каждой семьи, 
индивидуальные особенности ребёнка, его игровые навыки и умения. Подго-
товили консультации:« Игрушка в жизни ребёнка», «Кать играть с малышом». 
Родители стали активными участниками всех дел в группе, непременными по-
мощниками, научились взаимодействовать друг с другом в роли игровых пар-
тнеров.

В заключение хочется ещё раз отметить большую воспитательную и разви-
вающую роль дидактических игр в работе с детьми детского сада. Обогащая в 
играх с дидактическим материалом чувственный опыт де тей научили детей со-
бирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 
соотношении плоскостных фигур «Геометрической моза ики» (круг, треуголь-
ник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четы рех частей (разрезных 
картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанав-
ливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 
признаков (цвет, форма, величина). Добились концентрации внимания, сосре-
доточенности при выполнении определённого действия. Всё это способствует 
гармоничному развитию личности ребёнка, а это очень важно и ценно как для 
самого ребёнка, так и для общества в целом.

ЛИТЕРАТУРА:
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СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ-ЭСТАФЕТЫ 
КАК НАИБОЛЕЕ УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Мельникова А.В., Кустова Н.С., 

Козик О.Н. (Киселевск)
В современном мире изменилась действительность, окружающая детей. На 

смену увлекательным коллективным играм пришли компьютерные игры. При-
оритетным становится интеллектуальное, эстетическое развитие ребенка. Не 
отрицая их значимости, надо признать, что ребенку все меньше времени оста-
ется для подвижных игр, прогулок, общения со сверстниками. 

Нарушение баланса между игрой и другими видами детской деятельности, 
между разными видами игр (подвижными и спокойными, индивидуальными 



65

и совместными) негативно сказываются как на состоянии здоровья, так и на 
уровне развития двигательных способностей дошкольников.

Одной из форм активизации двигательной активности детей являются игры-
эстафеты. Не секрет, что в практике дошкольных учреждений игры-эстафеты 
пользуются большой популярностью. Элементы соревнования, повышающие 
эмоциональный тонус организма ребенка, быстрота получения результата от хо-
рошо выполненных движений, возможность коллективных действий, присущие 
играм-эстафетам, вызывают повышенный интерес у детей дошкольного возраста.

Эстафета – это игра, в которой каждый участник выполняет последователь-
но одно за другим различные движения, передавая другому участнику своей 
команды предмет, и старается сделать это быстрее других участников сорев-
нующейся команды.

Но как показывает практика для того чтобы, поддержать у детей интерес 
к играм-эстафетам, способствовать тому, чтобы у них появился стимул нау-
читься выполнять любые движения хорошо, чтобы робкие дети почувствовали 
уверенность в себе, а дети более подвижные и смелые обращали свои силы, 
свою энергию на более качественное выполнение движений. Необходимо, пре-
вратить однообразные скучные игры эстафеты в увлекательные сюжетно–те-
матические, дарящие детям радость и приносящие пользу и оздоровление не 
только их физическому воспитанию, но и интеллектуальному развитию, фор-
мированию межличностных отношений, творческому самовыражению детей.

Алгоритм работы с играми эстафетами: выбор сюжета и составление сце-
нариев; продумывание и оформление помещения; выбор и подбор инвентаря 
(предметы – заместители, награды, медали и т. д.); подготовка команд (раз-
учивание девизов, речевок); определение мест болельщиков, жюри и команд; 
подбор музыкального сопровождения; проведение игры – эстафеты.

Игры – эстафеты, завязаны на одном сюжете и превращаются в увлекатель-
ную игру, где дети – страстные игроки и вдохновленные актеры. Эта совмест-
ная деятельность в виде мини-спектаклей, включает в себя движение, музыку 
и сюжет, где даже каждый неодушевленный предмет превращается в какого-то 
животного или персонажа, например: (канат – в змейку, коврики – в космические 
ракеты, обручи – в подземный туннель и т. д.). Дети образно переносятся в раз-
ные сказки, приключения, путешествия и учатся поступать честно и благородно. 

Игры – эстафеты в сюжетной форме начинаются с эмоционального рас-
сказа, в котором задается воображаемая ситуация, разнообразные приемы соз-
дания игровой мотивации, способствуют увлеченному выполнению детьми 
физических упражнений: это и загадки про животных, про явления природы, 
художественное слово, и волшебные превращения в разных героев; использо-
вание игрушек, масок и т. д. 

Мероприятия такого характера отличает интересное содержание игры, радост-
ная атмосфера, положительные детские эмоции и красивая образная обстановка. 

Интенсивные периоды физической нагрузки нужно чередовать с отдыхом, ко-
торый организуется между играми-эстафетами. Болельщики тоже должны прини-
мать в них участие, например: отгадывать загадки, собирать головоломки, играть 
в игры малой подвижности на внимание, проводить ритмическую гимнастику др.

Обычные эстафеты превращаются в увлекательную игру, а дети – в страст-
ных игроков и вдохновленных актеров. Сюжетно- тематические игры-эстафе-
ты – исключительно ценный способ вовлечения ребенка в двигательную дея-
тельность. На основе положительных эмоций, связанных с понятным, близким 
сюжетом, и доступности движений у детей появляется желание участвовать в 
таких играх-эстафетах.
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успех таких мероприятий во многом зависит от педагогов от их находчи-
вости, доброжелательности к детям, от интересно подобранного сценария, от 
умения все объяснить кратко, ясно, вовремя разрешить какую-то непредусмо-
тренную ситуацию. 

Схема успеха: педагог, ребенок, семья, специалисты. Практика работы убеж-
дает, что для результативной деятельности с детьми необходима хорошо про-
думанная система работы с воспитателями, специалистами, тесный контакт с 
медицинским персоналом и семьёй. Семья во многом определяет отношение де-
тей к физической культуре, их интерес к спорту, активность и инициативу. Этому 
способствует эмоционально близкое общение детей и родителей в различных 
ситуациях и естественно возникающая их совместная деятельность.

Подводя итог, можно сказать что сюжетно – тематические игры-эстафеты как 
наиболее увлекательная форма двигательной активности старших дошкольни-
ков являются перекрёстком трёх удивительных по своей мощи и красоте направ-
лений: Педагогики, Спорта и Искусства, что уже само по себе уникально! 

И что самое удивительное, все три составляющих имеют оздоравливаю-
щую направленность, не расходует, а преумножает здоровье! А так как веду-
щей деятельностью ребенка дошкольного возраста является игра, то благодаря 
педагогической заповеди «играя – оздоравливать, играя – воспитывать, играя 
– развивать, играя – обучать» ребенок может получать радость от удовлетво-
рения естественной потребности двигаться.

Материалы проекта могут использоваться воспитателями, музыкальными руко-
водителями, педагогами дополнительного образования дошкольных учреждений.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ЦВЕТОВЕДЕНИЮ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Апраксина О.В., Рочева Н.В., Сосновская Н.В.,  
Чалкова И.С. (Гурьевск)

Издавна цвет считался одним из важных свойств предметов и явлений 
окружающей жизни. уже в древнем мире люди пытались определить воздей-
ствие цвета на человека. Считалось, что цвет влияет на настроение и самочув-
ствие человека, что он может не только радовать, но и вызывать раздражение, 
тревогу, чувство тоски или грусти. Одни цвета успокаивают нервную систему 
(зелёный, синий, голубой), другие, наоборот, раздражают, возбуждают (крас-
ный, оранжевый, пурпурный, жёлтые цвета). Иными словами, цвет оказывает 
на нас эмоциональное воздействие. 

Ребёнок очень восприимчив к цвету и зачастую при его помощи он пере-
даёт своё отношение к изображаемому герою: мама, бабушка, любимый кот, 
собачка изображены в рисунках детей яркими радостными красками, и в то же 
время в изображении отрицательных героев преобладают тёмные тона. Цвет 
сильно воздействует на эмоциональное состояние детей. Дети интуитивно 
улавливают цветовой образ. Называя цвета они сопоставляют их с сочетания-
ми добрыми и злыми, весёлыми и грустными. Теплыми, радостными цветами 
(красками) дети наделяют образы светлые, любимых, добрых героев, а злых 
– холодными, тёмными и даже чёрными тонами. Тёмные тона у них символи-
зируют зло, страх, а яркие – добро, радость, счастье и так далее.
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Более полно раскрыть цветоощущение детям помогают дидактические игры. 
Дидактические игры помогают формированию чувства цвета у детей. у ребёнка 
в игре с цветной игрушкой, с картинками в дидактических играх происходит 
накопление, уточнение чувственного опыта. Научившись различать и называть 
цвет в играх, дети начинают замечать красоту в сочетании, расположении. 

В сенсорном воспитании детей дидактические игры и игрушки, по суще-
ству, являются ведущими средствами. Дидактические игры направленные на 
сенсорное развитие детей, в частности на развитие чувства цвета обладают 
большими возможностями: позволяют знакомить детей с качествами и свой-
ствами предметов (в данном случае с цветом). В процессе разнообразных ди-
дактических игр дети учатся выделять цвет предметов, называть оттенки и 
цвета, сравнивать предметы по цвету, группировать их по сходству в цвете. 
Все эти действия развивают и закрепляют знания и представления детей о цве-
те, способствуют формированию чувства цвета. Дидактические игры, предше-
ствующие изобразительной деятельности, готовят детей к более свободному и 
точному отражению цветов и оттенков в рисовании, аппликации.

Дидактические игры и упражнения могут выполнять ещё одну важную 
функцию – контроля за состоянием сенсорного развития детей. В общей си-
стеме сенсорного воспитания в детском саду дидактические игры, таким обра-
зом, решают учебные задачи. Кроме того, они – хорошая школа использование 
детьми полученного сенсорного опыта, представлений и знаний и, наконец, 
выполняют функцию контроля за ходом сенсорного восприятия.

Осуществление этих функций, особенно функции учебной, требующей 
системы и последовательности в предъявлении детям обучающих задач, во 
многом зависит от того, насколько правильно и полно будут использованы воз-
можности дидактических игр и упражнений. 

Дидактический смысл игр и упражнений как раз заключается в том, что 
ребёнок получает возможность действовать САМ, многократно повторять раз-
нообразные практические операции, действенно ощущать результаты своих 
умственных и практичных усилий. В этих условиях тот материал, с которым 
работают дети, свойства которого они познают, становится основным дидакти-
ческим началом в осуществлении задач сенсорного воспитания. 

В дошкольной педагогике все дидактические игры по цветоведению можно 
разделить на три основных вида: игры с предметами (игрушками, природным 
материалом), настольно-печатные, словесные игры.

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. Играя 
с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. 
Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами 
предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. В играх 
решаются задачи на сравнение, квалификацию, установление последователь-
ности в решении задач. По мере овладения детьми новыми знаниями о пред-
метной среде задания в играх усложняются: ребята упражняются в определе-
нии предмета по какому-либо одному качеству, объединяют предметы по этому 
признаку (цвету, форме, качеству, назначению и другим), что очень важно для 
развития отвлечённого, логического мышления.

Детям младшей группы дают предметы, резко отличающиеся друг от друга 
по свойствам, так как малыши ещё не могут находить едва заметные различия 
между предметами.

В средней группе в игре используются такие предметы, в которых разни-
ца становится менее заметна. В играх с предметами дети выполняют задания, 
требующие запоминания окраски предметов, различие в цветах.
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Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. Они разноо-
бразны по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и развивающие 
задачи, которые решаются при их использовании.

Подбор картинок по парам. Самое простое задание в такой игре – нахожде-
ние среди разных картинок двух совершенно одинаковых: две шапочки, одина-
ковые по цвету, оттенку, или две куклы одетых в одинаковые по цвету, окрасу 
платья.

Словесные игры построены на словах и действий играющих. В таких играх 
дети учатся, опираясь на имеющие представления о предметах, углублять зна-
ния о них. 

С помощью словесных игр у детей воспитывают желание заниматься ум-
ственным трудом. В игре сам процесс мышления протекает активнее, трудно-
сти умственной работы ребёнок преодолевает легко, не замечая, что его учат. В 
словесных играх развивается внимание, сообразительность, быстрота мышле-
ния, выдержка, чувство юмора.

Прежде чем начать игру, необходимо вызвать у детей интерес к ней, жела-
ние играть. Это достигается различными приемами: использованием загадок, 
считалочек, сюрпризов, интригующего вопроса, сговора на игру, напоминания 
об игре, в которую дети охотно играли раньше. Воспитатель должен так на-
правлять игру, чтобы незаметно для себя не сбиваться на другую форму об-
учения – на занятия. Секрет успешной организации игры заключается в том, 
что воспитатель, обучая детей, сохраняет вместе с тем игру как деятельность, 
которая радует детей, сближает их, укрепляет их дружбу. Дети постепенно на-
чинают понимать, что их поведение в игре может быть иным, чем на занятии. 
Здесь они могут бурно реагировать на различные действия играющих: хло-
пать в ладоши, подбадривать, сопереживать, шутить. Воспитатель способству-
ет тому, чтобы игровое настроение сохранялось у детей на протяжении всей 
игры, чтобы они были увлечены игровой задачей.

Проведение дидактических игр включает:
 • ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, 

который будет использован в игре (показ предметов, картинок, краткая беседа, 
в ходе которой уточняются знания и представления детей о них);

 • объяснение хода и правил игры. При этом воспитатель обращает внима-
ние на поведение детей в соответствии с правилам игры, на четкое выполнение 
правил (что они запрещают, разрешают, предписывают);

 • показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей пра-
вильно выполнять действие, доказывая, что противном случае игра не при-
ведет к нужному результату (например, кто-то из ребят подсматривает, когда 
надо закрыть глаза);

 • определение роли воспитателя в игре, ею участие в качестве играющего, 
болельщике или арбитра. Мера непосредственно участия воспитателя в игре 
определяется возрастом детей уровнем их подготовки, сложностью дидакти-
ческой задачи, игровых правил. участвуя в игре, педагог направляет действия 
играющих (советом, вопросом, напоминанием);

 • подведение итогов игры – это ответственный момент в руководстве ею, 
так как по результатам, которых дети добиваются в игре, можно судить об ее 
эффективности, о том, будет ли он с интересом использоваться в самостоя-
тельной игровой деятельности ребят. При подведении итогов воспитатель под-
черкивает, что путь к победе возможен только через преодоление трудностей, 
внимание и дисциплинированность.
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В конце игры педагог спрашивает у детей, понравилась ли им игра, и обе-
щает, что в следующий раз можно играть в новую игру, она будет также инте-
ресной. Дети обычно с нетерпением ждут этого дня.

Анализ проведенной игры направлен на выявление приемов ее подготовки 
и проведения: какие приемы оказались эффективными в достижении постав-
ленной цели, что не сработало и почему. Это поможет совершенствовать как 
подготовку, так и сам процесс проведения игры, избежать впоследствии оши-
бок. Кроме того, анализ позволит выявить индивидуальные особенности в по-
ведении и характере детей и, значит, правильно организовать индивидуальную 
работу с ними. Самокритичный анализ использования игры в соответствии с 
поставленной целью помогает варьировать игру, обогащать ее новым материа-
лом в последующей работе.

С помощью дидактической игры ребенок может приобретать и новые знания: 
общаясь с воспитателем, со свои сверстниками, в процессе наблюдения за игра-
ющими, их высказываниями действиями, выступая в роли болельщика, ребенок 
получает много новой для себя информации. И это очень важно для его развития. 
Дети малоактивные, неуверенные в себе, менее подготовленные, как правило, вна-
чале берут на себя роль болельщиков, при этом они учатся у своих товарищей, как 
надо играть, чтобы выполнить игровую задачу, стать победителем.
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РАЗДЕЛ 7. 
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 

В ВОСПИТАНИИ. КРАЕВЕДЕНИЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО АСПЕКТА ВОСПИТАНИЯ  
В КРАЕВЕДЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Дружинина Н.В., Чечулина О.Г. (Новосибирск)
Значимым направлением в системе отечественного образования, в том 

числе дошкольного образования как первого уровня общего образования, 
становится краеведческое образование, которое способствует позитивной 
социализации ребенка, формированию, сохранению и передаче норм жизни, 
сохранению и развитию природных и культурных богатств, формированию 
начальной краеведческой компетентности. Краеведческая компетентность в 
современных исследованиях ученых определяется как совокупность знаний, 
умений и навыков краеведческого содержания, усвоенных и применяемых 
ребенком в его деятельности и выражающихся в эмоционально-ценностной 
оценке окружающего.

Постижение базовых ценностей общества, развитие культурной и духов-
но-нравственной идентичности зависит от степени выраженности и интен-
сивности воздействия социокультурных эталонов на личность ребенка в ходе 
его образования. Поэтому задачи формирования у детей чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников и подвигам Героев Отече-
ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, береж-
ного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде предполагают 
обновление содержания и методики воспитания в системе дошкольного об-
разования. 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 
образования формирование основ гражданственности и патриотизма у детей 
дошкольного возраста начинается со второй младшей группы и предполага-
ет обогащение педагогом представления детей о малой родине, отражение 
детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах деятельности. 
В средней группе продолжается знакомство с основными достопримечатель-
ностями населенного пункта, развивает интерес детей к их посещению с роди-
телями (законными представителями). Педагог знакомит с названиями улиц, 
на которых живут дети, поддерживает эмоциональную отзывчивость детей на 
красоту родного края, создает условия для отражения детьми впечатлений о 
малой родине. у детей старшего дошкольного возраста педагог поддерживает 
любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно 
так устроен населенный пункт, знакомит со смыслом некоторых символов и 
памятников населенного пункта, развивает умения откликаться на проявления 
красоты в различных архитектурных объектах; поддерживает проявления у де-
тей первичной социальной активности: желание принять участие в значимых 
событиях, переживание эмоций, связанных с событиями военных лет и под-
вигами горожан (чествование ветеранов, социальные акции и прочее). у детей 
подготовительной к школе группы продолжают развивать интерес к населен-
ному пункту, в котором живет, переживание чувства удивления, восхищения 
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достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего; поощряют ак-
тивное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания.

Становление в дошкольном возрасте личности будущего гражданина бази-
руется на взаимосвязи и взаимозависимости с малой родиной. Прежде всего, 
это люди, которые его окружают – семья, педагоги, друзья, соседи; их отно-
шения; природная, историческая и культурная среда. Они создают социокуль-
турный контекст воспитания, который оказывает влияние на идеи и поведение 
человека. Знакомство детей с родным краем и формирование чувства привя-
занности к родной земле, средствами краеведческого образования может стать 
действенным средством воспитания детей дошкольного возраста и обеспечить 
реализацию социокультурного аспекта воспитания. 

Специфика содержания краеведческого образования, которая заключается 
в его сосредоточенности на региональном и муниципальном компонентах и 
недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов в во-
просах содержания и методики реализации социокультурного компонента вос-
питания определили необходимость разработки региональной программы кра-
еведческого образования детей 4-7 лет в ДОО Новосибирской области «Новая 
Сибирь – мой край родной». Содержание программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено в 
соответствии с принципами дошкольного образования, определёнными Феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра-
зования, и основывается на личностно-ориентированном, системно-деятель-
ностном, культурологическом, компетентностном и средовом подходах.

Программа служит основой для организации образовательного процес-
са, направленного на становление активной социальной и продуктивной де-
ятельности детей и взрослых. В ней представлены разнообразные культур-
ные практики, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 
и предоставляющие ему возможность организации собственных действий и 
опыта, поиска и апробации новых способов и форм деятельности и поведе-
ния. Она ориентирует педагогов на создание эффективной образовательной 
среды, создание необходимых условий для формирования ответственных вза-
имоотношений с семьями воспитанников, развитие компетентности родителей 
в краеведческом образовании дошкольников и обеспечение права родителей 
участвовать в жизни детского сада. Семья и детский сад составляют целост-
ную социокультурную образовательную среду для наиболее успешного раз-
вития и социализации детей. В лице педагогического коллектива родители 
обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала 
и становления компетентного родительства в вопросах нравственно-патрио-
тического воспитания подрастающего поколения средствами краеведения. 
Поэтому реализация программы в детском саду начинается с «Приглашения 
родителей в Программу», которая составляется педагогами самостоятельно с 
опорой на особенности своего населенного пункта, района. Родителей знако-
мят с историей района, достопримечательностями, региональной программой 
«Новая Сибирь – мой край родной». 

Педагоги совместно с родителями наполняют среду детского сада краевед-
ческим содержанием. В Программе представлен полный перечень объектов 
для пополнения развивающей предметно-пространственной среды, которая 
пополняется местными экспонатами: детскими книгами Западно-Сибирско-
го издательства, глиняными купинскими игрушками, образцами ордынской 
росписи, фотографиями знаменитых людей, интересных объектов, картами, 
схемами. Дети совместно с родителями создают макеты культурных объек-
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тов, природных зон, исторические реконструкции, придумывают интересные 
маршруты по городу и области. В игровых уголках размещаются лэпбуки, 
альбомы, игровые задания, дидактические игры краеведческого содержания, 
в том числе интерактивные, в изготовлении которых активное участие могут 
принимать все участники образовательных отношений. 

Все это позволяет наполнить краеведческим содержанием пространство 
детской реализации. Оригинальность программы «Новая Сибирь – мой край 
родной» состоит в интеграции краеведческой работы в образовательный про-
цесс через разные виды детской деятельности: игровую, познавательную, 
творческую, а также в содержание взаимодействия с семьями воспитанников.

Для детей это в первую очередь интересные события, которые разворачивают-
ся вокруг них и в осуществление которых они охотно включаются (акции, экскур-
сии, проектная деятельность, игры, создание мультфильмов). Вовлечение детей 
в увлекательный мир изучения родного края происходит в разных формах, среди 
которых образовательная ситуация, построенная по определенному алгоритму: 
перед ребенком, встает проблема, в ходе решения которой он открывает для себя 
нечто новое, связанное с изучением родного края, а педагог сопровождает и по-
могает ему на этом нелегком пути. Вместе с ними этот путь проходят персонажи, 
которые выступают проводниками, инициаторами изучения неизведанного. 

В путешествиях по городу Новосибирску детей сопровождает Городовичок – 
персонаж, придуманный новосибирским писателем Юрием Магалифом. С Ново-
сибирской областью дети знакомятся вместе с соболем это один из центральных 
элементов, изображенный на гербе области и олицетворяющем фауну Сибири. 

Но есть еще один персонаж, индивидуальный для каждого района или для 
каждого детского сада – это дети и педагоги решают сами. Например, педагоги 
детского сада, расположенного в микрорайоне Стрижи провели конкурс среди 
детей, родителей и педагогов на лучший символ. Победил в конкурсе Мудрый 
стриж, который теперь вместе с детьми путешествует по своему району. При 
выборе героя-помощника всегда отталкиваются от местных особенностей: В 
Ордынском районе – это Чайка-знайка, которая сошла с герба района, в по-
селке Краснообск, где располагается сибирское отделение Российской сель-
скохозяйственной академии – Бельчонок Семка, а в Красноозерском районе, 
расположенном в лесостепной зоне – Ежик Яшка.

Проявить себя дети могут так же в ежегодном в конкурсе «Краеведик», кото-
рый проходит как в очной, так и в заочной форме, что позволяет вовлечь дошколь-
ников в конкурсное движение и реализовать им свой личностный потенциал.

Реализация краеведческого компонента способствует не только формирова-
нию у ребёнка определённого запаса представлений о родном крае, но и даёт 
возможность почувствовать себя гражданином, участником происходящих со-
бытий, заложить фундамент для развития самосознания растущего человека как 
россиянина, личности с активной жизненной позицией, ощущающей чувство 
сопричастности, ответственности и гордости за свой город, край и его жителей. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ 
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ПРАЗДНИЧНОГО 

КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕТСКОГО НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ
Харук И.Л., Хомякова О.А. (Гурьевск)

Духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста 
является одним из приоритетных направлений деятельности нашего детского 
сада. Важной частью духовно – нравственного воспитания является ориента-
ция на традиционные семейные ценности, их возрождение и укрепление.

Деятельность по возрождению и укреплению традиционных семейных 
ценностей осуществляется на основе праздничного круглогодичного детского 
народного календаря, который восстанавливает связь времен между детьми и 
их родителями, возвращает утраченные традиции, знакомит дошкольников с 
народными и семейными ценностями, истоками русской народной культуры, 
историей Руси и родного края. 

Календарь дает возможность не просто представить детям факты культу-
ры традиционного семейного лада, но перенять бесценный опыт народного 
педагогического мастерства и наполнить повседневную жизнь детского сада 
теплотой семейного очага. В основе его лежит освоение детьми дошкольного 
возраста в игровой форме ценностей традиционной семейной культуры, кото-
рые способствуют развитию и поддерживанию в детях любви, уважительно-
го отношения к родителям, дедушкам, бабушкам. На примере собственного 
младенчества детям показывается значимость близких в его судьбе (кормили, 
защищали, оберегали, помогали учиться ходить, сидеть, есть), воспитывается 
чувство защищенности и доверия к близким, закрепляются правильные семей-
ные отношения, помогающие ребенку увидеть свое место в них. 

Построен он согласно православному и земледельческому календарям. На-
чинается праздничный круглогодичный детский народный календарь осенью. 
В это время чествуем капусту, разучиваем потешки, пословицы, считалки, 
частушки, хороводы и, конечно же, любимые детьми игры «Колышки», «Ка-
пуста», «Бел козел», «Завивайся, капустка». Завершает осенние праздники 
«Покров», время свадеб. С детьми и родителями мы изготавливаем куклы «Пе-
ленашки», «Самокрутки», «Берегини», «Лихоманки», которые впоследствии 
используем для ознакомления с семейными обрядами (сватовство, венчание и 
т.д.). Работа протекает легко и весело, благодаря песням: «Во Кузнице», «Как 
ходил, гулял Ванюша». Песни чередуются с народными обрядовыми играми, 
посвященными именно этому периоду крестьянской жизни: «Подушечка», 
«Заря-Заряница», «Сяду-посижу», инсценировой народных потешек: «Чики-
чики-чикалочки», «Ай-тари, тари, тари».

Продолжают праздничный круглогодичный детский народный календарь 
зимние православные праздники. Начинаются они с самого весёлого празд-
ника на Руси «Коляда пришла – Рождество принесла». Наступает время га-
даний, волшебства, сказочной атмосферы. Дети с помощью взрослых: педа-
гогов, родителей активно вовлекаются в водоворот событий. Вместе с героем 
Чертом, мамами и бабушками наших воспитанников, колядовщиками, дети 
осуществляют переход в прошлое, осуществляется связь поколений, происхо-
дит передача свода правил игр. Дети распевают колядки, щедривки; играют в 
рождественские игры: «Долгая Арина», «Прялица», «Баба-яга». В водоворот 
праздника включаются родители наших воспитанников с играми: «Микола», 
«Дед, дед Домовой». Идет перепев песен между детьми и взрослыми: «Ой, 
мороз, мороз» и «Летели две птички», а так же рождественских частушек. К 
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концу февраля «ждем дорогую гостью Масленицу». Вся масленичная неде-
ля заполнена разными играми, которые относятся к «Масленичным дням»: 
«Встречины», «Заигрыш», «Лакомка», «Широкая Масленица», «Золовкины 
посиделки», «Тещины блины», «Прощенное воскресенье».

После Масленицы наступает Великий пост, в течение которого знакомим 
детей с весенними праздниками: «Сороки (22 марта) – это игры с жаворон-
ками, «Закликания и вызывание весны»; «Благовещенье» (7 апреля), где зна-
комим с обрядом «выпускания птиц на волю», играми «Сей да птица, что за 
птица!», «Воробей», «Бабочка и ласточка», «Коршун», «Жаворонок» и «Верб-
ное воскресенье» с играми «Верба, вербочка», «Захарка», «Дед». Делимся се-
мейными рецептами и печем куличи и печенье: жаворонки, чувилки, тетёрки, 
кулики, грачи. Фигурки лепим разной формы: завиваем спиралью, завязыва-
ем узелком, перевиваем верёвкой. Затем наступает «праздник всех праздни-
ков» – Пасха! Под звон колоколов дети со словами «Христос воскресе!» и с 
вербами в руках входят в зал, украшенный расписными яйцами и куличами. 
Ребята рассказывают о поверьях, приметах, относящихся к Пасхе. Разыгры-
вается театральная постановка празднования православного праздника Пасхи 
на селе. Главные герои: две соседки, дед, бабка, солдат, да домовенок Кузька. 
Весь праздник игры да забавы. Веселая суматоха смешивается с танцами, ча-
стушками, играми. Особое внимание уделяем знакомству детей с пасхальной 
символикой, украшаем пасхальное дерево, играем а пасхальные игры: «Чье 
яйцо крепче», «Перенеси, не урони», «Катание яйца по желобку», «Чье яйцо 
дольше прокрутится?».

Завершается годовой круг детского народного календаря летом. Летом при-
ходит время Зелёных Святок – от Вознесения до Духова дня с праздником Тро-
ицы. Происходит проведение обрядовых игр «Завивание и украшение берёз-
ки», «Кумовство», обряды сопровождаются хороводами, песнями, гаданиями 
«Пускание венков в воду». Еще любимый летний праздник «Спас» – Медовый, 
Яблочный, Ореховый, где можно полакомиться медком, яблочками, орешками 
и поиграть в игры «Пчелки», «Холсты», «Яблочко».

Все наши народные праздники сочетаются с традициями, обрядами, обыча-
ями русского народа, его поведением в быту и на праздниках. Поэтому возникла 
необходимость в создании и использовании русского народного костюма. В ходе 
мастер-класса по украшению головного убора, кокошника из разных материалов: 
стекляруса, бусин, пайеток, дети узнали историю русского костюма, головного 
убора: кто их мог носить, что означал узор на головном уборе, какие существова-
ли виды, формы головных уборов. Какие обряды, приметы осуществлялись при 
ношении того или иного убранства. Все это вызвало огромный интерес у детей и 
подвигло их к творчеству, и оставило, неизгладимый след в их маленьких душах.

Ежегодно вместе с родителями мы принимаем активное участие в творче-
ских выставках и конкурсах, таких как конкурс детского рисунка «Рождествен-
ские чудеса» под патронажем Русской православной церковью Петрозавод-
ской и Карельской епархии Карельской митрополии, Всероссийский конкурс 
«Святая Пасха», Международный конкурс «Русь Святая», Ежегодный методи-
ческий фестиваль открытых мероприятий по духовно-нравственному воспи-
танию обучающихся «300 лет Кузбассу: семейные реликвии», Всероссийская 
экспресс-викторина «Русский фольклор», муниципальные выставки художе-
ственного творчества «Пасхальный перезвон», «Рождественские фантазии».

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего про-
шлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа 
нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой 
дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам.
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ: ЛЭПБУК «КУЗБАСС – СЕРДЦЕ РОССИИ»

Самохина И.Е., Карнаух Н.М., Маркина Е.В.,  
Худякова Е.А., Михайлова Т.И., 

Жукова Ю.К. (Новокузнецк)
Воспитание любви и уважения к родному региону является важнейшей со-

ставляющей нравственно патриотического воспитания. Патриотизм – это любовь 
и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание тру-
диться на ее благо, беречь и умножать богатства. Основы патриотизма начинают 
формироваться в дошкольном возрасте. Патриотическое воспитание дошкольни-
ков включает в себя передачу им знаний, формирование на их основе отношения 
и организацию доступной возрасту деятельности. Фундаментом патриотизма по 
праву рассматривается целенаправленное ознакомление детей с родным краем.

Исследования свидетельствуют о значительном снижении познавательной 
активности детей. у детей недостаточно сформирована потребность в самосто-
ятельном познании окружающей действительности. Делая упор на сознательную 
поисковую активность и продуктивное мышление ребенка, целенаправленно 
устремляя их на достижение определенных познавательных задач, можно добить-
ся ожидаемых положительных результатов в любом виде деятельности. Когда ре-
бенок сам действует с объектами, он лучше познает окружающий мир, поэтому 
приоритет в работе с детьми следует отдавать практическим методам обучения.

В связи с этим перед нами педагогами стоит задача поиска новых нестан-
дартных форм взаимодействия с воспитанниками. На смену традиционному 
образованию приходит продуктивное обучение, которое направлено на разви-
тие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса к со-
зидательной деятельности.

Одной из форм организации образовательной деятельности, которая охва-
тывает все образовательные области в соответствии с ФГОС ДО и способству-
ет достижению поставленных целей, путем объединения совместных усилий, 
является лэпбук.

Лэпбук «Кузбасс – сердце России» – это методическое пособие, которое 
было изготовлено к 300-летию Кузбасса педагогами МБ ДОу «Детский сад 
№ 101», воспитанниками старшей группы и их родителями. В данном посо-
бии представлены наглядные дидактические материалы для ознакомления с 
историей родного края, его достопримечательностями, заповедными местами, 
с коренными народами, с их традициями и обычаями, подборку материалов о 
героях ВОВ, о выдающихся людях Кузбасса, и о значимых ценностях, отража-
ющих жизнедеятельность нашего края.

Идея создания лепбука «Кузбасс – сердце России» возникла в ходе изуче-
ния ряда лексических тем, таких как: «Наш родной край», «Мой город», «Ди-
кие животные и их детёныши», «Великий подвиг наш история хранит», когда 
оказалось недостаточно стандартных средств и наглядного материала для при-
влечения интереса воспитанников.

Первым этапом создания лэпбука является определение темы, цели и задач. 
Вторым этапом стало составление плана лэпбука, в соответствии с постав-

ленной целью и задачами не только познавательными, но и воспитательными. 
Весь материал подобран с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

Третий этап – это составление макета лепбука. Сначала наметили план 
сбора информации, изготовили памятки для родителей по совместному с ре-
бенком изучению информации в рамках определенной темы, по составлению 
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презентации и оформлению доклада. Семьям воспитанников на выбор был 
предложен перечень тем по интересам детей. 

Четвёртый этап – непосредственная работа с родителями, в форме встреч 
с «Интересными людьми», на которых родители воспитанников с гордостью 
рассказывали о важности своей профессии для города и всего Кузбасса, тем 
самым вызывая уважение к себе и своей профессии.

Самыми памятными и значимыми оказались встречи с участниками ВОВ, 
на которых ветераны рассказывали о нелёгкой военной и послевоенной жизни, 
тем самым прививая детям любовь и уважение к защитникам Родины. Подоб-
ные встречи воспитывают настоящий патриотизм у маленьких граждан нашей 
страны и с детства знакомят их с историей и подвигами наших земляков.

Родители принимали активное участие в подготовке материалов и изготов-
лении лепбука. Кто-то из родителей присылал электронные варианты докла-
дов, игр и иллюстраций, а некоторые на вечерних посиделках в группе пре-
зентовали свои материалы, подготовленные совместно с ребенком и другими 
членами семьи. 

Также были организованы совместные экскурсии к памятникам, где роди-
тели с детьми с интересом пополняли багаж знаний об истории Родного края, 
повышая свой интерес к изготовлению лепбука. В течение учебного года про-
водились конкурсы по изготовлению поделок и книжек-малышек о малой Ро-
дине. В течение года воспитанники совместно с родителями и в тесном вза-
имодействии с педагогами увлеченно трудились над изготовлением каждой 
страницы будущего лэпбука. Когда в «творческой мастерской» группы созда-
вался очередной компонент будущего лэпбука, организовывалась его презента-
ция перед другими участниками, затем совместно работу оформляли в лепбук. 
Таким образом, повышалась мотивация остальных воспитанников и их роди-
телей к изготовлению тематических папок для лепбука. 

Научность и доступность являются одним из важных принципов в отборе 
материала, наиболее актуального для детей старшего дошкольного возраста. 
Добровольность участия каждого – это обязательное требование и условие 
данной работы.

Самым интересным и творческим оказался 5 этап – это детская презента-
ция работы, изготовленной своими руками и совместное изготовление лэпбука 
«Кузбасс сердце России». 

Получился лэпбук, в котором сочетаются познавательные и практические за-
дания. Он эстетично оформлен, что привлекает внимание детей. Также он прак-
тичен и функционален в работе с воспитанниками, это позволяет решить ряд 
задач в области личностного, нравственно-патриотического и экологического 
воспитания в различных видах детской деятельности. Использование лепбука в 
работе с воспитанниками способствует обогащению знаний о родном крае, его 
истории, достопримечательностях и известных людях Кузбасса. Предложенные 
тематические материалы помогут оптимизировать познавательную деятель-
ность старших дошкольников, дадут возможность самостоятельно получить ши-
рокий спектр информации, которая расширит кругозор ребенка и станет ценным 
багажом знаний для подготовки к школьному обучению.
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РАЗДЕЛ 8.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, СОХРАНЕНИЕ 

И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
СОВРЕМЕННАЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Назарихина А.В., Орлова А.А. (Северодвинск)

Важным показателем результатов работы дошкольных учреждений являет-
ся здоровье детей. В настоящее время состояние здоровья дошкольников сни-
жается. Поэтому актуальным и востребованным становится поиск средств и 
методов повышения эффективности оздоровительной работы в дошкольных 
образовательных организациях. В наше время все более распространенным в 
ДОу считается здоровье сберегающая технология – пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика – это технология, которая сохраняет и стимули-
рует здоровье детей дошкольного возраста. Она представляет собой набор 
упражнений, направленных на развитие мелкой моторики руки, формирует 
способность выполнять точные, мелкие движения пальцами и кистями, разви-
вает психические процессы: произвольное внимание, логическое мышление; 
слуховое восприятие, память, речь детей. 

Пальчиковая гимнастика рекомендуется всем детям, особенно с речевыми 
проблемами. Она проводится в любой удобное время. Пальчиковая гимнастика 
включает в себя активные упражнения и игры для пальцев. Систематические 
упражнения по тренировке движений наряду со стимулирующим влиянием на 
развитие речи являются мощным средством повышения работоспособности 
головного мозга [2, 17].

Эффективность занятий, можно повысить, если упражнения пальцевой 
гимнастики проводить во время чтения детям стишков, сказок, рассказов, по-
тешек, прибауток, любым речевым материалом.

увлекательные пальчиковые игры можно проводить с различными предме-
тами. Можно катать между ладошками маленький мячик или то же самое про-
делывать с палочкой либо с карандашом. Малыш станет внимательнее, если 
во время игры изменять тембр голоса: выше или ниже, тише или громче [1, 7]. 
Все слова стихотворения или песенки следует говорить четко, при этом смо-
треть на ребенка, чтобы он мог видеть лицо и считывать речь взрослого. Такие 
занятия должны длиться от пяти до семи минут ежедневно.

В нашей стране есть много разных различных пальчиковых гимнастик, но 
вашему вниманию мы хотим показать для детей пальчиковый театр, – который 
имеет уникальную возможность расположить сказку на ладошке у ребенка, в 
ней он сможет сыграть роль любого героя. 

В нашей группе мы используем такую разновидность пальчиковой гимна-
стики как пальчиковый театр. Эта технология имеет преимущества: повыша-
ет общий тонус, развивает внимание и память, снимает психоэмоциональное. 
Пальчиковый театр – это прекрасный материал для развития у детей вообра-
жения, мышления и речи. Дети активно и с удовольствием организуют игры с 
фигурками, как в режимных моментах, так и в свободной деятельности. Для 
этого мы предлагаем вам пальчиковые куклы из бумаги, которые очень про-
сты и быстры для изготовления. Их можно сделать с детьми, потратив совсем 
немного времени. Ее можно использовать просто для игры с детьми или для 
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постановки в домашнем кукольном театре. Пальчиковая кукла может быть – 
человечком или животным, птицей, придуманным персонажем. Шаблон куклы 
нужно нарисовать на картоне. Вырезать и отдать раскрашивать ребенку. Куклу 
можно украсить бисером, тесьмой, ленточками, пуговицами, блестками. Из 
меха и ниток сделать волосы, вырезаем дырочки для пальчиков. Сделав не-
сколько разных кукол, вы можете очень легко и просто сделать маленький до-
машний кукольный театр. И ставить в нем различные постановки.  

Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития мел-
кой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи [3, 19]. Разучивание тек-
стов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие речи, 
наглядно-действенного мышления, внимание, слухового и зрительного вос-
приятия, быстроту реакции и эмоциональную выразительность, способность 
сосредотачиваться. Помимо этого, пальчиковые игры расширяют кругозор и 
словарный запас детей, дают первоначальные математические представления 
и экологические знания, обогащают знания детей о собственном теле, создают 
положительное эмоциональное состояние, воспитывают уверенность в себе.

Особенностями пальчиковой гимнастики у детей дошкольного возраста за-
ключается в том, что дети очень чувствительны к такому виду деятельности, 
что позволяет им научиться терпению и усидчивости. упражнения с участием 
рук и пальцев у детей дошкольного возраста гармонизируют тело и разум, по-
ложительно влияют на деятельность мозга, простые движения рук помогают 
снять умственную усталость, улучшают произношение многих звуков, разви-
вают речь ребенка, ведь ум ребенка находится на кончике пальцев. 

Важно, чтобы пальчиковая гимнастика для детей проходила в игровой ат-
мосфере радостного общения, ведь если малыш будет воспринимать гимна-
стику как обязательные занятия, он очень быстро потеряет интерес и пробу-
дить его вновь будет сложно. Поэтому, пальчиковая гимнастика, очень важна 
для здорового образа жизни детей в ДОу.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ГРУППАХ 
ДЕТСКОГО САДА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОСРЕДСТВОМ 
ОЗНКОМЛЕНИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ ПРОФЕССИЯМИ 

Чертова Е.Н., Кривко С.В., 
Иваницкая Г.М., Седых Л.А. (Белгород)

Аннотация. В работе рассмотрим вопрос актуальности применения в до-
школьном образовании комплексных занятий по ознакомлению с профессия-
ми, в частности с медицинскими профессиями. Представляем практику орга-
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низации предметно-пространственной среды, направленной на ознакомление 
и закрепление знаний о медицинских профессиях. Изучим вопрос закрепления 
у детей представлений о здоровом образе жизни посредством применения раз-
вивающих материалов предметно-пространственной среды через процесс ран-
ней профориентации и ознакомления с медицинскими профессиями.

В настоящее время одним из направлений образовательной политики яв-
ляется такой направление, как ранняя профориентация детей. Если раньше 
большое внимание уделялось профориентации детей школьных организациях, 
то сейчас мы наблюдаем тенденцию к развитию направления ранней профори-
ентации в системе дошкольного образования. В частности, дети старшего до-
школьного возраста в силу своих индивидуальных особенностей развития уже 
способны сформировать представление о наиболее распространенных про-
фессиях на примере профессиональной деятельности своих родителей. Про-
фессиональная деятельность педагогов дошкольной образовательной органи-
зации должна быть направлена на развитие у детей основных знаний о ранней 
профориентации посредством применения различных развивающих средств и 
методов. Поэтому изучение вопроса о развивающих средствах, направленных 
на формирование основ ранней профориентации является актуальным.

В работе мы представим развивающие методы и средства, современные 
технологии, направленные на ознакомление детей старшего дошкольного воз-
раста с медицинскими профессиями. Кроме этого, при формировании пред-
ставлений о медицинских профессиях мы направляем нашу деятельность на 
формирование основ здорового образа жизни, так как сфера медицины и здо-
ровья непосредственно связаны и взаимодействую между собой. В ходе своей 
деятельности мы используем традиционные методы организованной деятель-
ности такие, как: рассказы, эвристические беседы, сюжетно-ролевые игры, те-
атрализованные игры, так и инновационные технологии: лэпбуки, альбомы на 
липучках, обучающие баннеры, обучающие рюкзаки с заданиями, технологию 
проблемного обучения, технологию «гость группы», повседневные экскурсии 
совместно с родителями в поликлинику, аптеку и т.д.

успешное осуществление образовательной деятельности непосредствен-
но зависит от организации и наполняемости предметно-пространственной 
среды в группе [2]. При проведении занятий, при реализации свободной дея-
тельности детей мы создали и активно используем предметно-пространствен-
ную среду по теме «медицинские профессии». В группе организован центр 
«профессия-врач», оснащенный различными развивающими играми, дидак-
тическими играми, материалами для сюжетно-ролевых игр, книгами, художе-
ственной литературой, развивающими альбомами, печатными пособиями в 
виде рюкзачков по медицинским профессиям.

Основным средством ознакомления с профессией врач являются сюжетно-
ролевые игры. Так как для детей старшего дошкольного возраста, игра является 
ведущим видом деятельности. Во время игры ребенок может наиболее наглядно 
и интересно усваивать необходимую информацию [3]. Для сюжетно-ролевых 
игр мы организовали медицинские центры, которые не только наполнены ма-
териалами о профессии врача в общем, но и материалы рассказывают об узких 
специальностях: врач-педиатр, врач-стоматолог, врач-окулист, врач-лор. Соот-
ветственно эти центры наполнены игрушечными атрибутами необходимыми 
врачам этих специальностей. Так, например, нами были изготовлены рюкзачки 
и чемоданчики, в которых представлены атрибуты для различных медицинских 
специальностей. Развивающая предметно-пространственная среда представ-
лена уголком для ознакомления с профессией врач-педиатр. В данном уголке 
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находятся атрибуты врача-педиатра. Например, атрибуты необходимые для из-
мерения роста и веса, нами были сделаны игрушечные весы для взвешивания 
кукол. Представлены куклы-пупсы различного размера, пола, цвета кожи, куклы 
с особенностями здоровья. Материалы предметно-пространственной среды, на-
правлены на получение и закрепление ребенком знаний о профессии врача-пе-
диатра, его профессиональной роли, закрепления знаний ребенка о частях тела 
человека и функциях каждой системы органов [4]. Для закрепления знаний о 
строение тела человека нами был изготовлен наглядный плакат и рюкзачки с ли-
пучками. Кроме того, у ребенка формируются понятия и представления о здоро-
вом образе жизни, о правилах гигиены, о правилах питания, о состоянии своего 
организма, так как именно медицинские профессии помогают сохранять и под-
держивать здоровье. Для ребенка изучение основ здорового образа жизни через 
призму знакомства и расширения знаний о медицинских профессиях является 
интересным, нетрадиционным, познавательным. Такая организация предмет-
но-пространственной среды помогает ребенку в доступной ему форме усвоить 
необходимые знания, развивать мышление, внимание, воображение, развивать 
речь, воспитывать дружественные отношения со сверстниками, и навыки взаи-
модействия в группе. Наша деятельность направлена не только на решение учеб-
ных задач, но и воспитательных. Дети понимают и осознают важность той или 
иной профессии и значимость труда. у ребенка есть возможность не только по-
знакомиться с профессией и ее ролью в вопросе здоровья, но почувствовать себя 
врачом, примерить профессиональную форму, изучить атрибуты и применить 
их по назначению, познакомиться с основными функциями, при этом активно 
взаимодействуя со сверстниками, с педагогом и расширяя свои знания, умения и 
практические навыки. Эффективность применения такой технологии в образо-
вательном процессе достаточно высока.

Предметно-пространственная развивающая среда в данном направлении 
организована таким образом, чтобы ребенок смог использовать ее как при ор-
ганизованной деятельности совместно с педагогом, так и для самостоятельной 
деятельности совместно со сверстниками.

Театрализованная деятельность позволяет обогатить и дополнить пред-
ставление детей о профессиях, поэтому мы в своей деятельности использу-
ем театрализованные игры. Для игр нами были подготовлены ширмы по теме 
«аптека» для ознакомления с профессией фармацевт; ширма «кабинет врача» 
для ознакомления с профессией врача в общем и с узкими специальностями, 
ширма «поликлиника»; ширма «лекарственная аптека», во время игры с ко-
торой дети получают знания о лекарственных средствах. Особое внимание 
уделяется вопросам безопасности. Мы закрепляем знания с детьми о том, что 
лекарственные средства используем только по назначению врача, под наблюде-
нием родителей. В сюжетно-ролевом центре по этой теме нами подготовлены 
различные макеты-коробочки с лекарственными средствами, коробочки с ле-
карственными травами. Материалы, связанные с аптекой, направлены на полу-
чение знаний о лекарственных средствах и их роли в медицине, на закрепление 
правил пользования лекарственными средствами. 

Нами был разработан и заказан баннер большого размера с изображением 
человека и строением всех систем органов, который мы расположили в про-
гулочном павильоне. В павильоне организовали сюжетно-ролевой уголок по 
темам «Мое здоровье» и «Медицинские профессии», в котором расположили 
на стене таблицу для проверки зрения у детей и взрослых. Наполнили сюжет-
но-ролевой уголок материалами и атрибутами, необходимыми для профессии 
врача-окулиста. Атрибуты, необходимые врачам узких специальностей, таким 
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как педиатр, лор, окулист, находящиеся в сюжетно-ролевых уголках не только 
игрушечные, но и настоящие предметы, которые дети могут безопасно исполь-
зовать и изучать в ходе игровой деятельности. 

В группе мы разместили различные алгоритмы, связанные с культурно-гиги-
еническими навыками, которые должен усвоить каждый ребенок. В умывальной 
комнате расположены алгоритмы, в соответствии с целью, с последовательно-
стью мытья рук, правилам пользования гигиеническими принадлежностями и 
пр. В раздевалке в каждом шкафчике алгоритмы с правилами одевания и предме-
тами одежды для летнего, зимнего и периода межсезонья. В столовой зоне рас-
положены алгоритмы и правила. В спальной комнате расположены алгоритмы, 
позволяющие закрепить навыки аккуратного складывания вещей.

Такая наглядность позволяют детям в понятной, наглядной, игровой для них 
форме усвоить основные знания о здоровье человека, так как наглядная форма 
виде карточек соответствуют особенностям дошкольного возраста детей.

Таким образом, изучаем не только тему, связанную со здоровьем человека, 
но и направляем нашу работу на комплексное изучение основ здоровья чело-
века, знаний об организме человека, о здоровом образе жизни, о правилах ги-
гиены, и непосредственно связанные с этой темой знакомство с медицинскими 
профессиями, как врачей общей практики, так и узких специальностей.

Важным направлением нашей деятельности является взаимодействие с 
родителями. Такое взаимодействие организовано посредством приглашения 
приглашение родителей детей, которые работает в сфере медицины в качестве 
«гостей группы». Данные занятия мы готовим совместно с родителями-вра-
чами или фармацевтами, которые рассказывают детям об особенностях своей 
профессии, о ее важности, показывают свои атрибуты, которые они использу-
ют в своей профессиональной деятельности. В ходе таких занятий дети увле-
чены, могут самостоятельно изучить атрибуты, задавать интересующие вопро-
сы. Кроме того родители принимают активное участие на занятиях, понимают 
важность беседы с детьми о своей профессии. Мы подготовили буклеты, как 
родители могут познакомить детей с медицинскими профессиями. В выход-
ные дни родители могут посетить аптеку и закрепить у детей знания об этой 
отрасли медицины, или в ходе посещения поликлиники дети могут наглядно 
познакомиться с определенными профессиями в частности с ранее изученной 
профессией врача-педиатра или врача-лора, познакомиться с организацией ра-
боты медицинских специалистов. 

Для родителей проводятся индивидуальные беседы по вопросам форми-
рования культурно-гигиенических навыков дома, консультации по вопросам 
сохранения здоровья, в периоды по вопросам профилактики различных забо-
леваний, проводятся тематические родительские собрания.

По результатам ознакомления детей с профессиями важно организовать 
рефлексивную деятельность, с помощью которой дети активизируют полу-
ченные знания о профессии врача. К таким видам деятельности мы относим 
изобразительную, речевую, игровую деятельность, при реализации которой 
закрепляем ранее полученные знания. Так как, например, на занятиях по рисо-
ванию, лепке или аппликации дети отражают в своих работах наиболее яркие 
запоминающиеся для них моменты. 

Организованная деятельность воспитателя старшего дошкольного возрас-
та, направлена на комплексное решение задач, связанных с ранней профори-
ентацией детей. Занятия носят интегрированный характер и сопровождаются 
применением яркой, насыщенной развивающей предметно-пространственной 
среды, что позволяет эффективно усваивать детьми знания, формировать но-
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вые представления о медицинских профессиях и закреплять новую информа-
цию о сфере здоровья и медицины. 

Таким образом, ранняя профориентация детей старшего дошкольного воз-
раста и знакомство с многообразным миром профессий, в том числе и с меди-
цинскими профессиями – это организованный комплексный интегрированный 
процесс, который должен учитывать возрастные и психофизические особен-
ности дошкольников. Педагог должен сформировать у детей определенную 
систему знаний о профессиях, интерес и любознательное отношение к опре-
деленным видам деятельности, путем применения различных развивающих 
методов и средств. Отдельное внимание уделяется формированию и обучению 
основам здорового образа жизни, культурно-гигиеническим навыкам, вопро-
сам здоровья в целом. Основополагающим фактором является правильно ор-
ганизованная предметно-пространственная среда, учитывающая задачи и цели 
профориентационного обучения, поставленные Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образования.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ОФП  
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Шадрин В.О. (Новосибирск)
В статье рассмотрено определение функциональной тренировки. Раскры-

ваются принципы её включения в урочную деятельность, для сдачи нормати-
вов ОФП и ГТО. Даны практические рекомендации.

Физическая подготовка, ОФП, ГТО, Тестирование ОФП, Функциональная 
подготовка, Функциональная тренировка, Функциональный тренинг, урок фи-
зической культуры.

В современных реалиях возрастает роль физической культуры и спорта. 
увеличивающая гиподинамия подростков, проблемы подготовки к прохожде-
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нию военной службы, всё это требует совершенствование физической культу-
ры, спортивной и военной подготовки учащихся. Физическая подготовка – это 
педагогический процесс, направленный на воспитание физических качеств и 
развитие функциональных возможностей, создающих благоприятные условия 
обеспечения жизнедеятельности человека. В физическую подготовку нераз-
рывно входит – общая физическая подготовка.

Общая физическая подготовка (ОФП) – это процесс совершенствования дви-
гательных физических качеств, направленных на всестороннее и гармоничное фи-
зическое развитие человека. Задачами ОФП являются: 1) укрепление и сохранение 
здоровья, совершенствование телосложения, гармоническое физическое развитие, 
поддержание общего уровня функциональных возможностей организма, много-
летнее сохранение высокого уровня трудоспособности; 2) развитие всех основных 
физических качеств – силы, выносливости, гибкости, быстроты и ловкости; 3) соз-
дание базовой основы для специальной физической подготовленности к конкрет-
ным видам деятельности – трудовой, военной, бытовой и т. д.

Эффективным методом развития ОФП, на уроках физической культуры, я 
нашёл во включении в урочную деятельность функциональной тренировки. 
Испытания (тесты) комплекса ОФП направлены на определение уровня раз-
вития скоростных возможностей человека; выносливости; силы; координаци-
онных способностей; гибкости; скоростно-силовых возможностей, т.е. идёт 
комплексное развитие физических качеств обучающихся. Смысл функцио-
нального тренинга как раз в гармоничном и всестороннем развитии физиче-
ских качеств учащихся. Оборудование, на котором происходят занятия, по-
зволяет совершать движения по свободной траектории – амортизаторы, мячи, 
свободные веса. Таким образом, наши мышцы работают и двигаются самым 
физиологичным для них образом, именно так, как это происходит в повседнев-
ной жизни. Равномерное и одновременное развитие верхних и нижних мышеч-
ных групп создает оптимальную нагрузку на всю костную структуру, позво-
ляет добиться полного развития всей нашей морфофункциональной системы. 

Главное отличие функциональной тренировки от других тренировочных 
комплексов, заключается в грамотном соединении силовых и кардионагрузок. 
При этом лучший способ добиться максимальных результатов – это использо-
вание оборудования (перекладина, брусья, фитнес-резинка, медбол, скакалка) 
которое дает возможность значительно увеличить количество выполняемых 
упражнений, оказать воздействие на все группы мышц. Ещё одна особенность 
и специфика функциональной тренировки – это его вариативность. Благода-
ря тому, что в процессе занятий нам необходимо выполнять как можно более 
простые и естественные для организма движения, их количество может быть 
настолько велико, что каждый новый урок будет состоять из уникальных и не 
повторяющихся комплексов, задействовав различные группы мышц и посте-
пенно укрепляя их. Вариативность очень важна в занятиях с детьми, посколь-
ку, им быстро надоедает выполнять одни и те же упражнения. 

При составлении тренировочных комплексов, можно учитывать тесты ком-
плекса ГТО. Формируя комплекс исходя из материально-технической базы шко-
лы. Разнообразив методы проведения уроков, взяв протоколы занятий с фитнес 
технологий. Это Табата, AMRAP (сокр. as many rounds as possible, с англ. – завер-
шить как можно больше раундов), FOR TIME (с англ. – на время), EMOM (сокр.  
every minute of the minute, c англ. – каждую минуту в течение минут). Следует 
также учесть, что усложнение функциональных тренировок осуществляется не 
только за счёт увеличения количество повторений, но и за счёт повышения слож-
ности выполняемых движений. Для учеников, у которых низкий уровень разви-



84

тия физических качеств, обязательно применяется принцип масштабирования. 
Т.е. видоизменение упражнений, в зависимости от физической подготовленно-
сти ученика. При выполнении комплексов функционального тренинга, необхо-
дим контроль ЧСС (частота сердечных сокращений). 

Как пример, ниже приведено несколько комплексов упражнений. 
Сделать 4 раунда за минимальное время: челночный бег 3*10 метров, после 

каждого спринта – 5 подтягиваний, 10 отжиманий, 15 скручиваний на пресс.
Сделать максимум подтягиваний за 3 минуты. Отдохнуть 3 минуты. Сде-

лать максимум бёрпи за 3 минуты. Отдохнуть 3 минуты. Сделать максимум 
сгибания и разгибания рук в упоре лёжа за 3 минуты. Отдохнуть 3 минуты. 
Сделать 3 раунда на время. Один раунд – это 50 Jumping jacks или снежинка 
(ноги врозь, хлопок руками над головой), 10 бёрпи, 25 подъемов ног на пресс 
лежа, 10 бёрпи, 25 скручиваний на пресс.

Кроссфит-комплекс «Синди». Сделать как можно больше раундов за 20 ми-
нут: один раунд это 5 подтягиваний, 10 отжиманий, 15 скручиваний на пресс.

Для сдачи нормативов комплекса ГТО, в наш Лицей приезжает команда из 
«Спортивного города» Новосибирска. Тестирование ГТО проходят сразу свыше 
150 учащихся. Ребята в один день сдают по пять – семь тестов. Для успешного 
прохождения тестирования необходимо иметь всестороннею физическую под-
готовку. Добиться всего этого им помогает, в том числе и занятия функциональ-
ным тренингом. Более половины учащихся сдают на золотой знак отличия. 

ЛИТЕРАТУРА:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА В ДОУ КАК ОСНОВА ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ, 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ  
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Самойло Л.Н., Сударева Т.А. (Новосибирск)
Проблема психологической безопасности образовательной среды в настоя-

щее время является особо актуальной. Актуальность указанной проблемы нахо-
дит отражение в Федеральном Законе «Об образовании в РФ», который одним из 
принципов рассматривает принцип «гуманистического характера образования, 
приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного раз-
вития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к при-
роде и окружающей среде, рационального природопользования» [1]. 

С учетом вышесказанного одним из приоритетных направлений деятель-
ности МАДОу д/с № 100 г. Новосибирска является создание психологически 
безопасной образовательной среды. 

Командой ДОу в составе заведующего Сударевой Т.А., старшего воспита-
теля Беседновой Ю.А., педагога-психолога Самойло Л.Н. разработана Про-
грамма «Создание психологически безопасной образовательной среды в МА-
ДОу д/с № 100». 
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участники Программы: воспитатели старших и подготовительных групп, 
воспитанники старших и подготовительных групп и их родители (законные 
представители), команда специалистов сопровождения, работающих в форма-
те психолого-педагогического консилиума (педагог-психолог, учитель-дефек-
толог, учитель-логопед).

Цель: Создание психологически безопасной образовательной среды в ДОу, 
способствующей позитивной социализации, сохранению здоровья и развитию 
жизнеспособности как интегральной характеристики личности дошкольника. 

Качественный мониторинг способствовал успешной постановке и реше-
нию задач. Первичная диагностика направлена на изучение положения ребен-
ка в системе межличностных отношений, отношения ребенка к сверстникам 
группы; исследование социального интеллекта; уровня развития значимых 
компонентов жизнеспособности старших дошкольников выявление детей 
группы повышенного внимания.

Опираясь на результаты анализа исследования, мы определили направле-
ния работы. В течение года проводилась работа по созданию психологически 
безопасной среды, направленной на создание психолого-педагогических усло-
вий, развивающей предметно-пространственной среды в группах, внедрение 
в работу эффективных технологий повышения уровня значимых компонентов 
жизнеспособности дошкольников, развития социального интеллекта, коррек-
ции недостатков социализации детей группы повышенного внимания, укре-
пление сотрудничества семьи и детского сада.

Поставленные задачи решались через реализацию парциальных про-
грамм по социально-коммуникативному развитию детей «Я, ты, мы» (авторы 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) и «Это чудесное слово «Вместе» (автор Самой-
ло Л.Н.). Программы естественно и органично входят в целостный педагоги-
ческий процесс, помогают воспитателям в создании и поддержании оптималь-
ного социально-психологического климата в детском коллективе. При этом 
каждый педагог имеет право на свои подходы и технологии, уникальные мето-
ды и приемы для достижения поставленных задач. 

Были организованы разнообразные совместные мероприятия детей, роди-
телей и педагогов: постановка спектаклей, изготовление семейных альбомов, 
изготовление пособий, совместных выходов, праздники, развлечения по плану 
ДОу. 

Объектом особого внимания педагогов и специалистов сопровождения в 
процессе работы были дети, испытывающие трудности социальной адаптации, 
отличающиеся, по определению доктора психологических наук Е.О. Смир-
новой [3; 4], проблемными формами взаимоотношений со сверстниками: 
обидчивые, агрессивные, тревожные, застенчивые, демонстративные, кон-
фликтные. Эти дети составляют группу повышенного внимания и получали 
коррекционно-развивающую помощь специалистов: педагогов-психологов, 
учителей-дефектологов, учителей-логопедов, работающих в формате психоло-
го-педагогического консилиума, а также психологическое консультирование и 
психологическое просвещение родителей данной категории детей и воспита-
телей.

В течение года реализованы:
 • педагогические проекты «Шаги к позитивному родительству», «Психоло-

гическое здоровье дошкольников: от профилактики до преодоления отклоне-
ний», «Экологизация общения участников образовательных отношений в ус-
ловиях сетевого взаимодействия дошкольных образовательных организаций»;
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 • детско-взрослые проекты «В мире доброты», «Маленькая страна», «Раду-
га здоровья», «Разноцветный мир эмоций», «Мамин праздник», «Профессии 
наших родителей», «СемьЯ» и другие.

успешно зарекомендовали себя мероприятия: 
 • семинар-практикум «Актуальные вопросы формирования экологически 

ориентированных здоровьесберегающих привычек у дошкольников в процес-
се общения и образовательной деятельности»;

 • семинар-практикум «Психолого-педагогические проблемы экологии че-
ловеческих отношений»; 

 • цикл тренингов для педагогов «Экология общения. Здоровый педагог»;
 • семинар-практикум для педагогов, родителей «Позитивная коммуника-

ция: способность регулировать самочувствие и поведение, преодолевая ком-
муникативные барьеры»; 

 • семинар для родителей «Экологическая безопасность ребенка в информа-
ционной среде»; 

 • тренинг для родителей «Профилактика нервно-психического напряжения 
родителей как залог здоровья ребенка»;

 • акции в ДОу «Давайте жить дружно!», «Конфликту нет!», «Дари добро». 
Всего в реализации Программы «Создание психологически безопасной 

среды в МАДОу д/с № 100» приняли участие: 14 педагогов, 120 детей и 95 
родителей. Сопровождающая реализацию аналитическая деятельность спо-
собствовала определению эффективности.

Достойным завершением года кропотливой работы по созданию психоло-
гически безопасной среды в ДОу стал городской практико-ориентированный 
семинар «Социоигровые технологии в работе с дошкольниками», организо-
ванный МКу ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» на базе МАДОу д/с № 100 г. Новоси-
бирска. На семинаре педагоги представили лучшие практики применения со-
циоигровых технологий в профилактической, развивающей и коррекционной 
работе с дошкольниками.
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РАЗДЕЛ 9. 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

СКРИНИНГОВЫЕ МЕТОДИКИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ

Ермакова Е.В., Квашнина О.В., 
Фролова Е.С. (Новокузнецк)

Проблема развития речи детей на сегодняшний день продолжает оставаться 
актуальной. Всё чаще за помощью обращаются родители неговорящих детей. 

Неговорящие дети – это условное понятие, под которым мы понимаем детей 
с тяжелым нарушением речи, которые клинически являются неоднородной груп-
пой и характеризуются отсутствием активной речи, то есть развитие общения с 
помощью речевых средств для них является невозможным вследствие особен-
ностей их психофизического развития. В данную группу входят дети с моторной 
и сенсорной алалией, различными задержками психо – речевого развития, в том 
числе недифференцированными, ранним детским аутизмом, интеллектуальной 
недостаточнос тью, детским церебральным параличом, нарушением слуха.

Поэтому в диагностическом арсенале логопеда должны быть скрининговые 
методики, которые позволяют выявить ранние нарушения развития.

В настоящее время существует группа методик для быстрой оценки психо-
моторного и речевого развития детей, так называемые «скрининг-методики»

Слово скрининг означает «просеивание, сортировка, отбор». Так назы-
вают методы специальных проверок и обследований, которые применяют не 
только в медицине, а и в биохимии, бизнесе, но и в психологи и педагогике. 

В процессе обследования используются высокостандартизованные методи-
ки, позволяющие быстро получить общую оценку тех или иных особенностей. 

Скрининг может быть одномоментным либо состоять из нескольких эта-
пов. Результаты обследования могут оцениваться как низкий или высокий. 

Низкий результат служит основой не для окончательных выводов, а лишь 
для проведения более углубленной (обычно индивидуальной) диагностики. 

И отечественные, и зарубежные методики построены по одному принципу: 
они включают наборы заданий, направленных на изучение моторной, речевой, 
познавательной, социальной сфер. По мере увеличения возраста эти задания 
усложняются. 

Результа ты изучения ребенка оцениваются путем сравнения их с нормати-
вом. Методики позволяют решать, находится ли формирование психики ребен-
ка в пределах нормы, а если отстает, то какие сферы наиболее страдают. Сле-
дует отметить, что требования, предъяв ляемые в отечественных методиках, 
несколько выше, чем в зарубежных, особенно при оценке речевого развития, 
способов взаимодействия с взрослыми, эмоциональных реакций.

Среди зарубежных скрининг исследований можно выделить две скрининг-
методики, в которых исследуется речь.

Это Шкала ментального развития Роланда Грифитса и KID-шкала, разрабо-
танная под руководством профессора Жанет Рейтер.

Тест Роланда Грифитса 260 пунктов, объединенных в 5 субшкал.
Методика Жанет Рейтер также подразумевает 5 шкал и выделяет 252 пункта.
Один из первых отечественных тестов психического развития разработа-

ли Галина Валентиновна Пантюхина и Ксения Люцановна Печора. Методика 
представляет собой качественную оценку развития ребенка без использования 
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баллов. Состоит из 3 возрастных шкал для 1-го, 2-го и 3-го года жизни. В дан-
ном тесте нормой считается выполнение навыков в пределах ±15 дней от про-
веряемого возраста. 

Еще одну скрининг методику разработала Ольга Владимировна Баженова. 
Тест включает 98 диагностических проб, разделенных на 6 шкал. Каждая из 
проб позволяет оценить уровень развития той или иной поведенческой реакции. 

Следующая методика это оценка уровня психомоторного развития ребенка, 
разработанная Любовью Тимофеевной Журбой и Еленой Михайловной Ма-
стюковой. Развитие оценивается по 7 нервно-психическим показателям. Осо-
бенностью данной скрининговой методики является оценка уровня стигма-
тизации, черепно-мозговая иннервация и патологические движения, которые 
помогают выявить группу детей с повышенным риском задержки развития. 

Тест «ГНОМ» (график нервно-психического обследования младенцев) был 
разработан Галиной Вячеславовной Козловской. Тест состоит из 12 возраст-
ных субтестов. Каждый субтест включает 20 заданий, позволяющих тестиро-
вать развитие различных функций. Тестирование проводится как в условиях 
прямого наблюдения, так и на основании сведений, полученных от родителей. 

Следует отметить, что результаты выполнения тестовых заданий у детей 
зависят от многих факторов: физиологического состояния, соматического здо-
ровья, психологического комфорта, личности исследователя, возраста ребенка, 
наличие или отсутствие у него активной речи.

Для диагностики развития детей большое значение может иметь также не-
врологическое обследование. Оно уточняет клиническую картину и предот-
вращает ошибочную трактовку состояния ребенка. Если обследуется ребенок 
с выраженным резидуально-органическим поражением мозга, то неврологи-
ческий осмотр должен предшествовать экспериментально-психологической и 
психиатрической оценкам.

Таким образом, представленные скрининг-методики позволяют быстро и 
эффективно оценить психомоторное и речевое развитие неговорящих детей.

Необходимо отметить, что данная диагностика занимает большее количе-
ство времени, чем логопедическое обследование.

Персонифицированное составление инструкции к диагностическим за-
даниям. Они могут варьироваться от одного слова до простой словесной ин-
струкции, в зависимости от конкретного ребенка и его уровня понимания речи. 
Все предлагаемые задания должны быть эмоционально окрашены и спланиро-
ваны таким образом, чтобы были заметны даже самые минимальные реакции 
ребенка на них, такие как направление взгляда или движение глазных яблок, 
любая моторная реакция по направлению к диагностическому материалу и т.п.

Задания носят вариативный характер, их используют как для обследования 
пассивного, так и активного словаря.

Игровые задания строятся не только с использованием игрушек и игровых 
ситуаций, но и на картинном материале, который является фотографической 
копией предъявляемого предмета диагностического инструментария.

Важно максимальное использование различных средств стимуляции речи и раз-
личной деятельности ребенка, с обязательным положительным подкреплением.

учитывая вышеперечисленные особенности логопедического обследова-
ния педагог максимально эффективно диагностирует безречевого ребенка.
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ, ИНОФОНОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
ПОДХОДА «В КРУГУ ДРУЗЕЙ»

Калашникова Ю.Ю. (Новосибирск)
Концепция государственной миграционной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 г. определяет приоритетные задачи содействия адапта-
ции и интеграции мигрантов, формирование конструктивного взаимодействия 
между мигрантами и принимающим сообществом. Образовательные учреж-
дения, в первую очередь ДОу, должны стать основным агентом адаптации и 
интеграции детей-мигрантов в социокультурное пространство нашей страны, 
институтами первичной социализации.

В процессе миграции самыми незащищёнными оказываются дети, которые 
составляют весомую долю в миграционном потоке, процесс социализации для 
которых имеет свою специфику. Дети-мигранты сталкиваются с проявления-
ми интолерантности по отношению к ним детей из групп этнического боль-
шинства. В связи с этим у детей этнического меньшинства могут появиться 
негативные установки по отношению к собственной этнической общности, 
включающие в себя неудовлетворённость собственной этичностью, чувство 
униженности, ощущение неполноценности или даже отрицание собственной 
этнической идентичности, желание её спрятать.

Адаптация детей мигрантов – сложный процесс, благодаря которому ре-
бёнок достигает соответствия (совместимости) с новой культурной средой. 
Главной проблемой является трудность вживания в новую для ребенка среду 
общения, и как следствие нередко возникающие состояния отчужденности и 
отверженности, тревожности и психической напряженности, агрессивности и 
повышенной конфликтности. 

Цель Программы «В кругу друзей»:
 • становление у детей способности к саморегуляции, позитивных образов 

«Я» и «Другого», способность к рефлексии как средства самопознания и по-
требности в саморазвитии, обеспечивающие адекватное выполнение ребёнком 
своих возрастных, социальных, культурных ролей;

 • создание оптимальных условий для активизации и развития всех высших 
психических функций, и как «вершины» – речи, интеллекта ребенка;

 • совершенствование эмоционально-волевой сферы.
Задачи:
 • способствовать становлению позитивного психоэмоционального состо-

яния, развития позитивного отношения к самим себе и уверенности в своих 
силах, повышения самооценки, развития коммуникативных навыков, 

 • способствовать восстановлению контакта с собственным телом, снятию 
телесных напряжений;

 • прививать дошкольникам морально-нравственные представления об орга-
низации общения друг с другом.

 • обучать детей способам выражения эмоций, выразительным движениям, 
навыкам снятия психоэмоционального и мышечного напряжения;

 • создавать пространства для этнической идентификации и осознания сво-
ей принадлежности к общероссийскому сообществу;

 • пробуждать у дошкольников толерантность, позитивное отношения к сво-
ей и иным культурам, навыков межкультурного взаимодействия.
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Существуют значимые отличия в когнитивном, личностном и социальном 
развитии между детьми-билингвами и детьми-монолингвами. Данные отли-
чия зафиксированы на физиологическом уровне: мозг билингвов отличен от 
мозга монолингвов. Исходя из этого, Программа основана на «Комплексной 
методики психомоторной коррекции» А.В. Семенович. 

Программа с рассчитана на один год и предполагает ежегодную реализа-
цию последовательных этапов.

I. Организационно-диагностический этап (сентябрь).
II. Коррекционно-развивающий этап (октябрь-апрель).
III. Контрольно-диагностический этап (январь-май).
Программа реализуется в следующих направлениях: педагог-психолог про-

водит совместную деятельность с детьми-билингвами. Воспитатели, по реко-
мендации педагога-психолога, закрепляют полученные навыки в продуктив-
ных видах деятельности, играх со всеми детьми, которые посещают группу. 
Такая организация помогает детям билингвам легче адаптироваться в 
группе детей, т.к. необходимые знания, навыки общения и действия они перво-
начально будут осваивать на занятиях с психологом в малых группах. 

При описании планируемых результатов позитивной социализации детей-
мигрантов используются следующие показатели:

 • развитие невербальных компонентов общения с целью улучшения психи-
ческого самочувствия при взаимодействии с другими людьми;

 • повышение уровня групповой сплочённости, изменения во взаимоотно-
шениях между участниками;

 • расширение возможностей искренних проявлений чувств (в т.ч. и негатив-
ных) в конструктивной форме;

 • формирование симпатии между участниками;
 • повышение коммуникативных навыков, положительная динамика в про-

явлениях сотрудничества, психологической гибкости;
 • исчезновение в поведении детей агрессивных тенденций и появление до-

брожелательности:
 • преобладание положительных эмоций;
 • способность сдерживать нежелательные эмоции или применение прием-

лемых способов их проявления (не причиняя вреда другим);
 • социальная адаптированность детей: осознание своего «Я», самоутверж-

дение («Я сам!»), стремление воздействовать на ситуацию, вступать в отноше-
ния с другими людьми.
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

«РАЗВИВАЙ-КА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ И АРТ-ТЕХНИК (РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

СФЕРЫ И ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ)
Михеева Л.П. (с. Новый Васюган Томской области)

Мозг ребёнка формируется под воздействием сенсорного опыта и двига-
тельной активности. Сенсорные импульсы необходимы для полноценного су-
ществования, так как они поддерживают и стимулируют наше тело и нервную 
систему в течение всей жизни. Без такой питательной среды нервная система 
человека не может ни функционировать, ни развиваться. 

Сегодняшний технологический прогресс способствует с одной стороны ран-
ней интеллектуализации детей, а с другой – детской малоподвижности (гиподи-
намии) и проведению времени в течение нескольких часов перед электронными 
экранами. Специалисты бьют тревогу и обращают внимание на тот факт, что 
в целом в нашей повседневной жизни дошкольники недополучают сенсорные 
стимулы, внешняя среда предоставляет всё меньше и меньше возможностей для 
получения сенсорного и двигательного опыта, что приводит к повышению уров-
ня заболеваемости, трудностям в обучении и социализации [1].

Поэтому особую актуальность приобретает поиск и внедрение инноваци-
онных подходов к созданию здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 
условий образовательного процесса. учитывая возрастные особенности до-
школьника, которые предполагают игру, движение, творчество, эксперименти-
рование и продуктивные виды деятельности выделила несколько направлений, 
которые отличаются высокой эффективностью и качественными результатами:

– кинезиологические методы: кинезиологические упражнения – это ком-
плекс движений, направленный на развитие одновременно физических и пси-
хофизиологических качеств, на сохранение здоровья детей, на профилактику 
отклонений в их развитии. упражнения развивают тело, повышают стрессо-
устойчивость организма, позволяют создать новые нейронные сети и улуч-
шить межполушарное взаимодействие, которое является основой развития 
интеллекта. В результате у детей повышается уровень эмоционального бла-
гополучия, улучшается мыслительная деятельность, память, внимание, зри-
тельно-моторная координация, формируется пространственная ориентировка, 
совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной системы. 

– арт-техники: игры с кинетическим песком – одно из самых любимых 
занятий детей, но не простое времяпрепровождение. Это много новых эмо-
ций и развивающих игр. Ребенок сам тянется к песку, и надо только придать 
этой тяге творческую и познавательную составляющую и  получается образо-
вательный процесс. В процессе деятельности совершенствуются все психиче-
ские функции: зрительное восприятие, представление, память, мыслительные 
операции и, наконец, воображение. Рисование и лепка кинетическим песком 
способствуют развитию у ребёнка: мелкой моторики рук; тактильного воспри-
ятия; пространственной ориентировки, глазомера и зрительного восприятия; 
внимания и усидчивости; мышления; изобразительных навыков и умений, 
наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости. 
Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются на-
выки контроля и самоконтроля [2, 3].
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Цель программы: развитие познавательной сферы и психических процес-
сов у детей старшего дошкольного возраста, через использование кинезиоло-
гических методов и арт-техник.

Задачи:
1. Развивать высшие психические функции: мышление, внимание, память, 

воображение.
2. Обогатить сенсорный опыт и стимулировать развитие сенсорно-перцеп-

тивной сферы, в особенности тактильно-кинестетической чувствительности.
3. Развивать зрительно-моторную координацию.
4. Развивать межполушарное взаимодействие.
5. Развивать коммуникативные умения.
Методическое сопровождение программы опирается на положения ней-

ропсихологии, кинезиологии – Л.А. Сиротюк, Пол Деннисон, на сенсорно-ин-
тегративный подход – Э. Джин Айрес и антропологический подход «Обучение 
на основе движения».

Категория участников: программа рассчитана для детей дошкольного возрас-
та 6-7 лет. Она также может быть использована в работе с дошкольниками с ОВЗ.

Сроки и этапы реализации программы: 9 месяцев (сентябрь-май). Курс за-
нятий по программе «Развивай-ка» рассчитан на 7 месяцев (октябрь-апрель).

Формы и режим занятий: цикл практических занятий рассчитан на 28 за-
нятий 1 раз в неделю по 30 минут. Форма работы групповая. 

Занятия проводятся в групповом помещении или кабинете педагога-психолога.
Структура занятия: чтобы занятия носили здоровьесберегающий и здо-

ровьеформирующих характер они разработаны с учетом трех взаимодополня-
ющих компонентов: 

Обучение – развитие навыков и умений. Педагог-психолог держит фокус 
на развитии ребенка. Все дети разные – у всех свой способ восприятия, запо-
минания, воспроизведения информации.

Удовольствие – эмоциональное начало и завершение образовательного со-
бытия (во всем позитив, закрепляет изученное).

Движение – физические движения, движение тела в пространстве (3 пло-
скостях): вперед-назад, вверх-вниз, вправо-влево.

Занятие состоит из шести частей:
1. Ритуал приветствия (1-2 минуты). Цель: установление эмоционального 

контакта между детьми и взрослыми.
2. Разминка (6-8 минут). Цель: снятие психо-мышечного напряжения, раз-

витие концентрации внимания и межполушарных связей. На данном этапе 
применяются: упражнения «Гимнастики мозга» (Пол Деннисон), кинезиоло-
гические упражнения (А.Л. Сиротюк), пальчиковая гимнастика, самомассаж.

3. Основная часть (15 минут). Цель: развитие познавательной сферы и пси-
хических процессов, развитие сенсорно-перцептивной сферы, в особенности так-
тильно-кинестетической чувствительности. Используются кинетический песок.

4. Рефлексия (2 минуты). Цель: закрепление положительных эмоций и реф-
лексия.

5. Приведение рабочего места в порядок (2 минуты)
6. Ритуал прощания (1-2 минуты).
Основные приемы: дидактические игры и упражнения с использовани-

ем наглядного демонстрационного и раздаточного материала; беседа, опрос, 
предъявление проблемных ситуаций; подвижные игры; самомассаж каран-
дашами, массажными мячами; упражнения, предполагающие использование 
практических действий.
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Таким образом, реализация коррекционно-развивающей программы 
«Развивай-ка» повысит у детей старшего дошкольного возраста уровень раз-
вития психических процессов. Дети приобретут сенсорный опыт, сформиру-
ются: зрительно-моторная координация, навыки групповой и подгрупповой 
работы, навыки сотрудничества. Самое главное, у детей повысится стрессоу-
стойчивость организма, уровень эмоционального благополучия.
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РАЗДЕЛ 10. 
ДЕТИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У ДЕТЕЙ С 
РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ЧЕРЕЗ 

СЕНСОРНЫЕ ИГРЫ И ТАКТИЛЬНУЮ СТИМУЛЯЦИЮ
Бегунова А.В. (Реутов)

Особую категорию детей нашей дошкольной образовательной организации 
составляют дети с расстройством аутистического спектра (РАС).

Все сведения об окружающем мире и о себе самом человек получает в фор-
ме зрительных, слуховых, двигательных, кожных, вкусовых, обонятельных 
ощущений и восприятий. Однако восприятие не сводится к сумме отдельных 
ощущений, формирование целостного образа предметов – результат сложного 
взаимодействия ощущений и уже имеющихся в коре головного мозга следов 
прошлых восприятий.

Именно дисфункцией сенсорной интеграции объясняется «странное» поведе-
ние ребенка с расстройством аутистического спектра: стереотипии, ритуалы, само-
стимуляции, аутоагрессия, эхолалия. С помощью такой защиты, ребенок старается 
снизить болезненно травмирующие ощущения, успокоить себя, почувствовать кон-
троль над ситуацией и обрести безопасность в своем уникальном мире. 

Для детей с РАС характерна неспособность интегрировать сенсорную ин-
формацию, поступающую от различных органов чувств, для того чтобы полу-
чить точную картину реального окружения, то есть им характерна дисфункция 
сенсорной интеграции или нарушением процесса переработки информации, 
поступающей от органов чувств. Дисфункция сенсорной интеграции вызвана 
двумя основными причинами: ребёнок получает слишком много чувственной 
информации, его мозг перегружен; ребёнок не получает достаточного количе-
ства чувственной информации, он начинает ее жаждать.

В первом случае свойственна повышенная чувствительность к сенсорным 
стимулам, проявляющаяся как непереносимость ярких цветов, бытовых шу-
мов, неприятие зрительного, тактильного контактов, боязнь запахов, высоты, 
осторожность в движениях и т.д. 

Во втором случае, при дефиците активных положительных контактов с 
окружающей действительностью, имеет место снижение чувствительности к 
сенсорным раздражителям. у ребёнка наблюдается особая захваченность от-
дельными стимулирующими впечатлениями, связанными с рассматриванием, 
соприкосновением, изменением положения тела в пространстве, ощущением 
своих мышечных связок и суставов. 

Моей задачей как дефектолога было с помощью методов сенсорной инте-
грации – помочь детям научиться использовать свои сенсорные системы, упо-
рядочить свои ощущения. 

На упорядочивание вестибулярных ощущений я использовала игры с фитбо-
лом: подпрыгивания на мяче, раскачивания на мяче вперед-назад, вправо-влево. 
Также использовала упражнения на балансировочной подушке, дети пытались 
удержать равновесие, на упорядочивание вестибулярных ощущений стоя на ней. 

Некоторым детям необходима проприоцептивная стимуляция, для того 
чтобы их тело успокоилось, а они смогли регулировать уровень возбуждения. 
Проприоцепция относится к воздействию на мышцы, суставы, связки, сухо-
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жилия и соединительные ткани. Я использовала массаж с утяжелением, игры 
с массажными мячиками, а также игры с гимнастической резинкой («Дотя-
нись до игрушки», «Лошадка»). Эти игры помогают контролировать моторику, 
управлять своим телом, планировать движения, способствуют осознанию по-
ложения тела в пространстве.

На начальном этапе во взаимодейтсвии с некоторыми детьми с растрой-
ствами аутистического спектра я использую сенсорные игры, сопровождаю-
щиеся комментариями педагога. Это игры с красками, различной крупой, цвет-
ными крышечками, мозаикой, формочками – вкладышами.

Для тактильной стимуляции и получения различных тактильных ощущений я 
использовала игры с водой – «Переливание» (с помощью стаканчика, ложки, губки, 
шприца, пипетки), «Рыбалка», «Бассейн», «Фонтан». Игры с крупами – «Прячем 
ручки», «Пересыпаем крупу», «Вкусная кашка», «Разложи по тарелочкам». Игры 
со льдом – «Тает льдинка», «Разноцветный лед», «Переложи льдинку». Игры с пла-
стилином, тестом, кинетическим песком – «Печем пирожки», «Норка для мышки», 
«Следы», «Отпечатки», «Нарежем на кусочки», «Покормим зайчика». Игры со зву-
ками – «Послушаем звуки», «Постучим, погремим», «Найди такую же коробочку».

Игра «Ручки». Ребенок располагается перед взрослым, педагог берет ре-
бенка за руки и ритмично похлопывает своей рукой по руке ребенка, повторяя 
«рука моя, рука твоя…» Если ребенок активно сопротивляется, отнимает свою 
руку, тогда дефектолог продолжает похлопывание себе, (тактильный контакт 
имеет важное значение в формировании эмоционального общения с ребенком).

Игра «Отойди и подойди». Педагог отходит от ребенка на несколько шагов 
и руками приглашает его подойти, приговаривая: «Подойди ко мне, хороший 
мальчик (девочка)». Когда ребенок приблизиться, то взрослый обнимает его, 
удерживает, если ребенок оказывает сопротивление, старается заглянуть ре-
бенку в глаза, приговаривая: «Какой хороший, умный, красивый».

Игра «Птички». Дефектолог показывает ребенку, как птицы взмахивают 
крыльями, и приглашает его «прилететь к нему». Если ребенок не выполняет 
движение (взмах руками), педагог помогает ему. Задание можно усложнить. 
Взрослый присаживается на корточки и стучит пальцем по полу, показывая 
ребенку. Как птички клюют зернышки. Задание можно повторить.

Игра «Качание в одеяле». Педагог вместе с родителями предлагают ре-
бенку сесть на одеяло. Взрослые раскачивают ребенка в одеяле, приговаривая 
«Море волнуется раз, море волнуется два…» Игра вызывает много положи-
тельных эмоций у детей с аутизмом.

Игры с водой. Основная цель игр с водой: оказание приятно – успокаиваю-
щего воздействия на ребенка, эмоциональная разгрузка, сбрасывание отрица-
тельных эмоций и получение положительного заряда энергии.

Игра «Переливание воды». Чтобы ребенку удобно было достать до крана, 
взрослый подвигает к раковине стул. Затем берет пластиковые бутылки, ста-
канчики, мисочки различных размеров. Наполняет их водой, при этом говоря: 
«Буль-буль, потекла водичка» Вот пустая бутылочка, а теперь полная». Можно 
переливать воду из одной посуды в другую.

Игра «Фонтан». Педагог ставит под струю воды ложку либо пузырек с уз-
ким горлышком, получается «фонтан». Затем говорит: «Пш-ш-ш! Какой фон-
тан получился – ура!» Потом подставляет пальчик ребенка под струю «фонта-
на», и побуждает ребенка повторить действия за ним.

Игры с использованием методов арт-терапии.
Игра «Цветная вода». Материал: акварельные краски, кисточки, 5 про-

зрачных пластмассовых стаканов.
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Педагог расставляет стаканы в ряд на столе и наполняет их водой. Затем 
берет на кисточку краску одного из основных цветов – красный, желтый, зе-
леный (можно начинать с любимого цвета ребенка, если такой есть, это может 
вовлечь ребенка в игру) и разводит в одном из стаканов. Взрослый комменти-
рует свои действия, и старается привлечь внимание ребенка, внося при этом 
элемент «волшебства», взрослый говорит: «Сейчас возьмем на кисточку твою 
любимую желтую краску, вот так. А теперь опустим в стакан с водой. Инте-
ресно, что получиться? Смотри, как красиво!» Обычно ребенок следит, заво-
рожено за тем, как облачко краски постепенно растворяется в воде. Педагог 
несколько раз повторяет название цвета краски 

Коммуникативная сфера (коммуникативная речь)
«Подражая касаться частей тела». Цель: ребенок должен научиться, 

имитируя касаться трех собственных частей тела.
Педагог садиться за стол напротив ребенка, обращая его внимание на себя. 

Как только ребенок посмотрит на взрослого, то взрослый говорит ребенку: 
«Саша, где нос?» и касается при этом указательным пальцем своего собствен-
ного носа. Если ребенок не реагирует, взрослый берет своей рукой указатель-
ный палец ребенка и касается им его носа, повторяя: «Саша, где нос?» и далее 
касается также своего собственного носа. Необходимо поддержать ребенка, 
например, улыбаться ему, хвалить его, или давать что-то сладкое. Занятие сле-
дует повторять несколько раз, чтобы ребенок начал правильно реагировать без 
поддержки. Каждый раз, когда взрослый побуждает ребенка касаться носа, 
он обращает внимание на то, чтобы ребенок смотрел на него. За каждую пра-
вильную реакцию взрослый вознаграждает ребенка. Если ребенок правиль-
но реагирует, по меньшей мере, в 9-10 случаях, то взрослый упражняется с 
ним и с другими частями тела в следующем порядке: волосы, рот, глаза, уши. 
Тренировать ребенка надо сначала на одной части тела, а затем переходить к 
следующей только тогда, когда ребенок правильно реагирует поочередно на 
усвоенные требования в 9-10 случаях.

«Имитационные упражнения с пластилином». Цель: ребенок должен 
научиться подражать трем обычным действиям с использованием пластилина.

Материал: пластилин.
Дефектолог делит пластилин на 4 равных больших части (куска). Затем 

кладет 4 куска на ту сторону стола, которая хорошо видна ребенку. Потом дает 
один кусок ребенку, в то время как сам взрослый берет второй. Необходимо 
наблюдать смотрит ли ребенок за взрослым. Если ребенок наблюдает за взрос-
лым, то взрослый раскатывает на столе свой кусок пластилина так, чтобы он 
приобрел форму змеи. Во время катающих движений взрослый говорит: «По-
смотри сюда, Саша! «Сделай так же!».

Если ребенок не пытается подражать взрослому или же неправильно рас-
катывает пластилин, взрослый направляет его руку соответствующим образом. 
Как только ребенок будет раскатывать пластилин самостоятельно, необходимо 
хвалить его и положить обе «змеи на другую сторону стола. Процесс повто-
ряется и с другими кусками, но на этот раз пластилин нужно придавливать 
ладонью так, чтобы получился «блинчик». Если ребенок воспроизвел это так 
же, то взрослый кладет «блинчик» в сторону и упражнение заканчивается на 
этом. Повторять необходимо многократно это упражнение и, если ребенок 
становится более ловким, можно использовать больше кусков пластилина и 
варьировать движения.

Таким образом, опыт коррекционной работы показал, что целенаправлен-
ная проработка телесной сферы ребенка с РАС актуализирует ресурс развития 
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и создает потенциал для дальнейшего стабильного и успешного освоения ре-
бенком собственно когнитивных программ (психологических, педагогических, 
логопедических). 

И именно для решения этих проблем необходимо использовать телесно – ори-
ентированный подход. Он позволяет снять накопленное напряжение, научиться 
лучше понимать и чувствовать свое тело, а следовательно, действия и эмоции. 

Телесно-ориентированный подход создает для тела ребенка такие условия, 
чтобы мышцы, которые были напряжены – смогли расслабиться, чтобы ды-
хание стало более равномерными глубоким, чтобы он смог снять телесное и 
эмоциональное напряжение. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ НЕТРАДИЦИОННЫХ 
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ МЕТОДИК ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 

И УКРЕПЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Яганова А.Р., Капитонова Т.А. (Ноябрьск)

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей является важнейшей в 
концепции модернизации российского образования. Эффективным средством 
при решении поставленных задач является применение различных здоровьес-
берегающих технологий в работе с детьми по профилактике и охране зрения у 
детей дошкольного возраста. Более подробно остановимся на нетрадиционных 
здоровьесберегающих технологиях и методиках:

Су-Джок терапия. В коррекционной работе с детьми с нарушением зре-
ния приемы Су-Джок терапии можно активно использовать в качестве мас-
сажа для развития мелкой моторики, цветовосприятия, зрительно-моторной 
координации, фиксации взора, а также с целью общего укрепления организма. 
На коррекционных занятиях происходит стимулирование активных точек, рас-
положенных на пальцах рук при помощи различных приспособлений (шарики, 
массажные мячики, грецкие орехи, колючие валики), совершенствование на-
выков пространственной ориентации, ориентировка в собственном теле, раз-
витие памяти, внимания. 

«Лево – право различаю, каждый свой я пальчик знаю»
 • Дети выполняют инструкцию: – надень колечко на мизинец правой руки, 

возьми шарик в правую руку и спрячь за спину и т.д.;
«Глазки закрывай, на каком пальце, колечко – угадай»
 • Ребенок закрывает глаза, взрослый надевает колечко на любой его палец, а 

ребёнок должен назвать, на какой палец какой руки надето кольцо.
Камешки Марблз и декоративные камешки – это яркий, разнообразный 

по форме, цвету, фактуре материал, имеющие плоское основание и удобны в 
применении, они не перекатываются. При использовании камешков Марблс у 
детей с нарушением зрения повышается острота зрения, фиксация взора ста-
новится более устойчивой, глазодвигательные функции, сопряженные с дви-
жением руки – более координированными, улучшается целостное зрительное 
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восприятие, предметные представления становятся более полными. у детей 
обогащается речь, развивается внимание и мышление. Внедряя данную техноло-
гию в работу с детьми большое внимание стоит уделить технике безопасности. 

В работе используются такие игры: «Выложи по образцу», «Словесный 
диктант», «Лабиринты», «украсим елочку», «Наполни стаканы», «Пройди по 
дорожке», «Выложи контур», «Транспорт», «Капель». 

Нейроигры. Нейропсихологические игры относят к одной из наиболее 
эффективных методик помощи детям с различными видами нарушений. Это 
различные телесно-ориентированные упражнения, которые позволяют через 
движения тела воздействовать на мозговые структуры, и, таким образом, без 
использования медикаментов воздействовать на дисфункции головного мозга. 
Наиболее часто в своей работе мы используем кинезиологические упражне-
ния, глазодвигательные упражнения, нейроигры с мячом.

Нейроигры с мячом – развивается межполушарное взаимодействие, сни-
маются непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные зажимы. 

Кинезеологические упражнения, направленные на формирование и разви-
тие межполушарного взаимодействия. С этой целью в работе с детьми исполь-
зуется комплекс кинезеологических упражнений: «Колечко», «Кулак-ребро-
ладонь», «Лезгинка», «Лягушка», «ухо-нос», «Замок». А также упражнения 
направленные на развитие точности движений пальцев и способности к пере-
ключению с одного движения на другое.

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улуч-
шить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и 
языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию 
организма.

Песочная терапия. Кинетический песок является уникальным материа-
лом, который решает не только коррекционные задачи при работе с детьми с 
нарушением зрения, но и развивает творческие способности. 

При подборе раздаточного материала для развивающих игр учитывается 
зрительные нарушения (виды косоглазия, амблиопия), острота зрения, дли-
тельность выполнения игр и упражнений, а также требования к материалу. 

Игры с песком направленны на развитие осязательного восприятия и мелкой 
моторики. В работе используются такие игры: «Выбери на ощупь», «Что спря-
тано?», «Кто больше найдет?», «Найди клад», «Найди такого же цвета (формы, 
величины)», «Сосчитай-ка!», «Секретики», «Собираем урожай», «Расставь по 
порядку», «Найди цифру», «Чего не стало», Игра «Фигуры», «Отпечатки на 
песке», «Кто лишний» (на классификацию и обобщение).

Цветотерапия. В условиях специального учреждения работа по формирова-
нию цветовосприятия строится в процессе офтальмологического лечения. Если 
медицинские плеоптические мероприятия направлены на повышение остроты 
зрения амблиопичного глаза посредством окклюзии и всевозможных раздраже-
ний колбочкового аппарата светом, то коррекционная педагогическая работа в 
плеоптическом периоде ставит основной задачей формирование зрительного 
восприятия посредством раздражения цветом амблиопичного глаза ребенка. По-
этому, работа по формированию сенсорного восприятия, а именно по развитию 
у детей с нарушением зрения цветоразличения и цветоощущения, является не 
только открытием для них красочного и прекрасного окружающего мира, но и 
глубокой эффективной лечебной работой по поддержанию и восстановлению 
зрительных функций. И самое главное – цвет способствует повышению остроты 
зрения, т. е. красочно оформленные и правильно используемые дидактические 
игры помогают восстановлению зрения педагогическими средствами [1].
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Все вышеизложенные здоровьеберегающие методики благоприятно влия-
ют на сохранение и укрепление зрения детей дошкольного возраста. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дивненко Г.А. Цветовое восприятие у дошкольников с нарушением зрения: 

формирование и развитие пособие для дефектологов, воспитателей детского сада / 
Г.А. Дивненко. – Москва: Восход-А, 2008. – 95 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА  
В РАБОТЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

Белянская Н.А. (Белово)
В индивидуальной и подгрупповой логопедической работе считаю перспек-

тивным средством коррекции речи у детей дошкольного возраста, использова-
ние инновационных методов и приемов. В своей практике шестой год успешно 
использую такой метод, как Монофон для закрепления звучания и артикуляции 
разных звуков, расширения словарного запаса и объема фразовой речи. 

Работа с детьми проходит в четыре этапа. 
Первый этап (первое полугодие старшей группы): на данном этапе метод 

используется на примере картинного материала (подготовка базы для расши-
рения словарного запаса и объема фразовой речи):

 • отбор картинок на заданный звук, 
 • знакомство с понятием «Не главные слова» (неодушевленные предметы).

Второй этап (второе полугодие старшей группы): 
 • закрепление понятия «Не главные слова»,
 • вводится понятие «Главные слова» (одушевленные), а именно Имена соб-

ственные, профессии, животные и сказочные персонажи.
Третий этап (первое полугодие подготовительной группы): применяется 

без использования картинного материала:
 • закрепление понятия «Главные слова», «Не главные слова»,
 • знакомство с понятием «Слова действия» (обозначающие действия пред-

метов), «Слова признаки» (обозначающие признаки предметов),
 • знакомство с понятием «слова помощники» (числительные) используются 

по желанию.
Четвертый этап (второе полугодие подготовительной группы):
 • составление предложений, собирая все категории слов в одно целое (ищем 

взаимосвязь, строим логическую цепочку),
 • составление короткого рассказа (2-3 предложения) на заданный звук.

Использование данного метода можно рассмотреть на примере нескольких игр.
Предлагаю Вашему вниманию первый вариант использования данной ме-

тодики. Перед Вами слайд с картинками, среди них нужно выбрать, те которые 
начинаются со звука Р, и подобрать к нему слово действие соответственно так 
же на звук Р. Например Робот – работает, разговаривает. Рыбак – рыбачит, ра-
дуется, Рысь – рычит, разбегается.

На следующем слайде изображены картинки, из которых нужно вычленить 
те, которые начинаются со звука с и подобрать нему слово признак.

Солдат смелый, стремительный. Собака сытая, соседская. Страус смешной.
Следующий вариант это заготовленные карточки с текстом, предназначает-

ся для читающих детей, как вы видите на картинке заготовленное предложение 
с отсутствием в нем слова-признака. Миша моет Мамину, малиновую машину. 
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Во втором предложении отсутствуют два слова это не главное слово и главное 
слово – Для двоюродного дяди, дедушки, достали дорогущий диван…

И еще один вариант использования монофона, это фразовый конструктор- 
работа с ним осуществляется двумя способами, 

Первый – Подготавливаю карточку с картинками на определенный звук, 
задание ребенку – подобрать соответствующие слова к картинкам на заданный 
звук. Например: Пиктограмма с изображением действия – писать, картинки – 
письмо и девочка, которой нужно придумать имя начинающееся со звука П. в 
данном случае получилось так – Полина пишет письмо. 

Второй способ – Ребенку предлагаются картинками с различными изо-
бражениями, и пиктограммами. Задание – составить смысловое предложение, 
используя определенный звук. Например: Света собирает смородину и сливу. 
Или Сима сушит свитер и сарафан.

Подводя итоги, могу сказать, что данную методику, считаю эффективной, в 
работе с детьми с нарушением речи, это доказывает и проводимый мониторинг. 
Из 105 воспитанников с диагнозом Тяжелое нарушение речи, занимающихся 
по данной методике, у 87 % детей процесс автоматизации поставленных зву-
ков проходил гораздо быстрее и легче. Использования разнообразных игровых 
технологий монофона, ускорило процесс формирования связной речи. Именно 
по этому я планирую и дальше использовать данную методику, расширяя ме-
тодические пособия по данной теме.
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РАЗДЕЛ 11.
РАСШИРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОДХОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИКИ
ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА РАСКРАШИВАНИЕ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Арланова Е.С. (Могилёв / Республика Беларусь)
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом 

для формирования личности ребенка, его интеллектуальных и творческих спо-
собностей. уровень интеллектуального развития тесно связан с логическими 
и пространственными представлениями учащихся. Как показывает школьная 
практика, наилучшим способом развития логики и мышления являются уроки 
математики [1]. Начальное математическое образование охватывает несколько 
содержательных линий, в том числе и геометрическую линию. Геометриче-
ское мышление у детей начитает формироваться уже в дошкольном возрасте 
посредством зрительного и тактильно-двигательного восприятия формы, раз-
нообразных практических действий. В процессе игровой деятельности из объ-
емных фигур дети строят башни, домики, крепости. Они могут безошибочно 
назвать незнакомые ранее фигуры после демонстрации и назывании их воспи-
тателем. В дошкольный период практическую направленность при знакомстве 
с геометрическим материалом обеспечивает широкое использование задач на 
раскрашивание различных объектов, картинок, сказок-раскрасок. Дети прояв-
ляют большой интерес к выполнению таких заданий.

К сожалению, следует отметить, что в 1-4 классах задачи на раскраши-
вание используются крайне редко. Однако применение этих задач в урочной 
и внеурочной деятельности помогает решению проблемы преемственности 
дошкольного и начального образования, способствует развитию у младших 
школьников логического и пространственного компонентов геометрического 
мышления. Процесс раскрашивания вызывает активную деятельность уча-
щихся, развивает мелкую моторику. Задачи на раскрашивание чаще всего не 
имеют в своей структуре числовых данных, они направлены на развитие логи-
ки, формирование умения ориентироваться на плоскости. 

Приведем примеры задач на раскрашивание для учащихся первого класса.
1. На рисунке изображены листок и грибок. Раскрась их так, чтобы на пер-

вом рисунке лист прилип к грибу впереди, а на втором рисунке – сзади (рис. 1).
2. Раскрасьте машину тремя разными цветами: оранжевым, фиолетовым, 

зеленым. Колеса не должны быть оранжевыми, кабина не должна быть оран-
жевой и фиолетовой (рис. 2).

Рис. 1 – Решение задачи 1 Рис. 2 – Решение задачи 2
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Во втором классе учащимся можно предложить задачи на раскрашивание, 
добавив к ним вопросы по развитию пространственного мышления. В каче-
стве примера приведем задачу.

3. Рассмотрите схематическое изображение пирамиды, из каких геометри-
ческих фигур состоит рисунок? Используя четыре цветных карандаша: крас-
ный, желтый, синий и розовый, раскрасьте пирамиду следующим образом: 
третье кольцо снизу должно быть красным; кольцо, расположенное выше крас-
ного, не должно быть розовым или желтым; второе кольцо снизу не должно 
быть розовым. Какого цвета будет самое нижнее кольцо? Назовите порядок 
цветов, начиная снизу, а затем сверху (рис. 3).

Рис. 3 – Решение задачи 3

В третьем классе к задачам на раскрашивание добавляются логические тре-
бования. Рассмотрим задачу, в которой необходимо раскрасить области, вы-
полняя при этом логическую операцию конъюнкцию.

4. На планете Геометрикс было много государств. Все они располагались 
на трех материках: Кругляндия, Треугольникс и Ромбикс. (Рассмотрите карту и 
подумайте, почему материки имеют именно такие названия?) Из-за глобальной 
экологической катастрофы материки сместились, а на местах их соединений 
образовались новые государства. Раскрасьте желтым цветом государство, рас-
положенное только на месте пересечения материков Кругляндия и Ромбикс; 
государство зеленого цвета располагается исключительно на пересечении Тре-
угольникса и Кругляндии; третье государство, синее, оно захватывает общую 
территорию Треугольникса и Ромбикса. Подумайте, как можно назвать новые 
государства? (рис. 4).

Рис. 4 – Решение задачи 4

5. Внимательно рассмотрите фигуры из кубиков. Как будет выглядеть каж-
дая фигура, если посмотреть на нее с указанного положения? Выберите пра-
вильный вариант и раскрасьте любым цветом (рис. 5).
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Рис. 5 – Решение задачи 5
Проверку выполнения задачи можно организовать с помощью вопросов: 

«Какие фигуры вы раскрасили? Почему?», «Почему остальные варианты будут 
неверными?»

Это только небольшая часть задач на раскрашивание, которые можно предла-
гать младшим школьникам на уроках математики. Использование таких заданий 
активизирует логический и пространственный компоненты, что в свою очередь 
способствует развитию у младших школьников геометрического мышления.
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ПРОЕКТ ПО ПОЛИКУЛЬТУРНОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОО  

«МЫ ВСЕ – ЖИТЕЛИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ».  
ЗНАКОМСТВО С КУЛЬТУРОЙ, МУЗЫКОЙ  

И ТАНЦАМИ РАЗНЫХ НАРОДОВ МИРА
Хананова М.А. (Новосибирск)

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребенка. Именно в этот 
период ребенок приобщается к миру общественных ценностей. Именно в этом 
возрасте ребенок входит в этот огромный, удивительный и прекрасный мир. 
Именно в дошкольном возрасте закладывается основа художественного воспи-
тания ребенка, которая будет определять отношение взрослого человека к миру 
культуры и искусства и его проявлениям во всем его многообразии.

Понятия «патриотизм», «гражданственность», «толерантность» приобрета-
ют сегодня особый смысл и огромное значение, потому что уважение воспи-
танников к сверстнику другой национальности, полноценное общение на при-
мерах равноправия, оказание необходимой помощи, внимательное отношение 
к его нуждам в решении возникающих проблем – вот одна их главных ценно-
стей человеческого существования в гармонии с миром природы и общества.

Поликультурное воспитание в дошкольном образовательном учреждении 
предусматривает разработку и реализацию комплекса мероприятий по повы-
шению социальной роли семьи, привлечению родителей к участию в совмест-
ных мероприятиях, поскольку именно семья, являясь источником традиций, 
дает ребенку важный опыт взаимодействий с людьми, в ней он учится общать-
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ся, осваивать приемы коммуникации, учится слушать и уважать мнение дру-
гих, терпеливо и бережно относиться к своим близким.

В МАДОу д/с № 484 г. Новосибирска, как и во многих других в наше вре-
мя, вместе воспитываются дети разных национальностей. Таким образом воз-
никла необходимость организации новой, поликультурной образовательной 
среды, которая создаст благоприятные условия для полной личностной само-
реализации представителя любой культуры и национальности.

Для реализации поставленных задач нами был создан и апробирован долго-
срочный проект «Мы все – жители планеты Земля», одной из задач которо-
го было создание условий для возникновения интереса к истории и культуре 
малой и большой Родины, желание знать, понимать, сохранять, становиться 
носителями семейной, родной этнической, региональной и мировой культуры. 

В рамках реализации проекта пополнилась развивающая предметно-про-
странственная среда групп элементами межэтнической направленности, харак-
теризующими многонациональность как собственной страны, так и стран мира.

Реализация поставленных задач осуществлялась через проведение темати-
ческих занятий, семинаров, мастер-классов, консультаций, выставок, праздни-
ков, познавательных бесед, экскурсий, театрализованных представлений при 
участии всех участников образовательного процесса.

Первоначально нами было проведено анкетирование детей и родителей 
старшего дошкольного возраста по вопросам поликультурного воспитания. По 
итогам которого были получены следующие результаты:

93 % родителей считают важным знакомить ребенка с культурными тради-
циями и обычаями народов; 7 % – с обычаями только русского народа. Из них 
только 33 % родителей понимают, какие качества личности ребенка сформи-
руются в ходе поликультурного воспитания; По мнению 40 % родителей такая 
работа приведет только к расширению кругозора и общего развития дошколь-
ника; 27 % – не могут объяснить свой ответ.

64 % детей знают и называют в какой стране они живут; 18 % – путают 
название страны с городом; 18 % – не смогли ответить на данный вопрос («не 
знаю», «забыла»).

64 % детей могут назвать другие страны кроме России; из них 45 % назы-
вают только те страны, в которые ездят отдыхать с родителями (Турция, Тай-
ланд, Италия, Греция). 18 % детей путают страны с названием континентов и 
городов. 18 % детей затрудняются с ответом («Пока что не думала…», «Пока 
что не учила…»).

Итогом подготовительного этапа стало создание системы работы по поли-
культурному воспитанию дошкольников. Были определены пять разделов по 
следующим темам: «Семья», «Мой город», «Моя страна», «Наша планета», 
«Народы мира».

Я, как музыкальный руководитель детского сада, решала задачу эмоцио-
нального воздействия посредством разучивания песен, танцев, знакомства с 
музыкальными инструментами разных стран мира, проведения тематиче-
ских праздников, развлечений, фестивалей и театрализованной деятельности 
с детьми старшего возраста с акцентом на обычаи и традиции своего народа 
(«Масленица», «Праздник березки», 8 марта, Новый год в форме спектакля 
по русским народным сказкам «Заюшкина избушка», «Марья Искустница», 
«Гуси-лебеди», 9 мая – спектакль патриотической направленности «Письмо с 
фронта», организация Бессмертного полка к Мемориалу войнам ВОВ с возло-
жением цветов, полевой кухни на территории ДОу; конкурс чтецов «Золотое 
перышко», посвященный городу Новосибирску. 
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При знакомстве детей с другими национальностями (разделы «Наша пла-
нета», «Народы мира») ведущую роль выполняют воспитатели групп, которые 
реализуют мини-проекты по выбранной стране (Япония, Греция, Молдавия, 
народы Кавказа, Бразилия, Америка, узбекистан и т.д.). 

В ходе данных проектов воспитатели с детьми читают национальные сказ-
ки выбранной страны, играют в игры народов мира, изучают гастрономиче-
ские пристрастия японцев, греков, молдаван и т.д., рассматривают националь-
ные костюмы, знакомятся с традициями и бытом народов. 

Культура народов мира является богатейшим материалом не только для зна-
комства ребенка с традициями разного народа, духовно – нравственного вос-
питания, развития способности видеть красоту и гармонию, но и способствует 
развитию таких психических процессов, как восприятие, образное мышление, 
воображение, эмоционально-положительное отношение к объектам эстетиче-
ского содержания. Поэтому одним из приоритетных направлений работы по 
приобщению детей к культуре народов мира является ознакомление детей с 
национальными танцами, костюмами, инструментами разных народов мира. 

Музыкальный руководитель совместно с воспитателями и специалистами 
реализует краткосрочный проект «Фестиваль «Дружба народов». В ходе проекта 
я осуществляю постановку танцев, в соответствии с выбранной страной, разучи-
ваю с детьми гимн «Дружбы народов», разрабатываю костюмы, к изготовлению 
которых активно привлекаю родителей воспитанников, с которыми также раз-
учиваю движения к флэш-мобу «Дружба народов». В сотрудничестве с руково-
дителем Изо-студии создаем декорации к фестивалю, элементы костюмов. 

«Фестиваль «Дружба народов» проходит несколько дней, в каждом из кото-
рых участвуют по две группы одновременно. Группы готовят не только танцы, 
но и визитные карточки выбранных стран (презентация с видео и фото-слай-
дами, мультфильм, видеоролик и т.д.). Одна из участвующих групп может при-
йти в «гости» на фестиваль с показом своего танца. Таким образом за время 
фестиваля дети и родители знакомятся с культурой и традициями народов трех 
стран. Сюрпризным моментом для детей является флэш-моб, на котором роди-
тели в костюмах разных народов мира представляют свой танец. Заканчивает-
ся фестиваль гимном «Дружба народов» в исполнении детей.

В рамках проекта знакомлю детей с историей танца, его развитием и ста-
новлением; с традиционными костюмами, обувью, головными уборами раз-
ных народов; расширяю представления детей о разных видах национальных 
инструментов; развиваю познавательный интерес к культуре родной страны, 
стран мира; формирую художественный вкус у дошкольников посредствам 
проектных мероприятий; развиваю эстетический вкус, способность видеть и 
понимать прекрасное.

Народный танец является отражением культурного развития и разнообраз-
ных исторических традиций той страны, откуда он произошел. В танце отра-
жается жизнь людей: их труд, мысли, настроения, чувства, умения и познания. 
Основными характерными чертами народной хореографии являются связь с 
народными традициями, выразительность, содержательность.

Я рассматриваю занятия народными танцами как комплекс устного народ-
ного творчества, игры, музыки, пластики и праздников средством ознакомле-
ния детей с культурой разных народов.

Музыкальные занятия, хореографические постановки содействуют худо-
жественному воспитанию детей, оказывают положительное воздействие на их 
физическое развитие, способствуют росту их общей культуры, поэтому можно 
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утверждать, что такие нестандартные мероприятия имеет богатую возмож-
ность широкого осуществления воспитательных задач.

В дальнейшей работе мы планируем продолжить проект и подготовить ещё 
несколько театрализованных постановок по авторским материалам творческой 
группы педагогов.
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ – СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА  
ДЛЯ ВЫБОРА БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

Петрова И.В., Туранова З.Ю., Волкова О.А.,  
Бурковецкая О.В. (Краснокаменск)

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ «О 
российском движении детей и молодежи», уставом общероссийского обще-
ственно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» 
(далее – Движение) на всей территории Российской Федерации и принятыми в 
соответствии с ним внутренними документами Движения (сокращенное наи-
менование Движения на русском языке – Российское движение детей и моло-
дежи «Движение первых», РДДМ «Движение первых»), утвержденным Съез-
дом РДДМ «Движение первых» от 18-19 декабря 2022 года, протокол №1 и в 
целях содействия воспитанию детей, их профессиональной ориентации, ор-
ганизации досуга детей и молодежи на принципах преемственности деятель-
ности Движения по отношению к участникам Движения разных возрастов на 
уровне дошкольного и начального общего образования на территории муни-
ципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» реали-
зуется долгосрочный образовательно-профориентационный муниципальный 
пилотный проект «Чемпионат профессий» среди воспитанников ДОу и обуча-
ющихся 1-х классов СОШ города Краснокаменск в 2023 году в условиях чем-
пионатного движения РДДМ «Движение первых». Возможности проекта для 
обучающихся мы обозначили, как: формирование представления о профессиях 
и элементарных профессиональных умениях; осведомленность об окружаю-
щем мире, как образовательном направлении; опора на игровую, продуктив-
ную деятельность и общение. Для проведения II муниципального Чемпионата 
профессий был определен Регламент: Подготовка конкурсной документации 
Чемпионата (Инфраструктурный лист, План застройки, Конкурсные задания, 
Критерии оценки к конкурсным заданиям, Техническое описание); Организа-
ция площадки проведения Чемпионата; Подготовка оборудования в соответ-
ствии с Инфраструктурным листом; Организация игровой (досуговой, продук-
тивной) деятельности детей для проведения Чемпионата; Подведение итогов 
Чемпионата; Заполнение конкурсной документации и паспорта обучающегося 
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– участника Чемпионата; Вручение заполненного Skill Паспорта по профессии 
(профессиям). Для оценивания детских компетенций была создана экспертная 
группа, члены которой прошли специальное обучение.

В Чемпионате профессий 2023 года приняли участие все школы города 
Краснокаменск. Всего участвовало 27 обучающихся 1-х классов. Задачи экс-
пертной работы на Чемпионате: 1. Выявить достоинства и недостатки орга-
низационных, методических, психолого-педагогических условий, созданных 
на площадках учреждений-организаторов II муниципального Чемпионата 
профессий. 2. Обобщить трудности работы экспертов в режиме оценочно-экс-
пертной деятельности. Развивать метапредметные компетенции экспертов му-
ниципального уровня по содержанию и формам мероприятий в рамках Чемпи-
онатного движения. 3. Выявить профессиональные дефициты воспитателей, 
учителей по подготовке обучающихся в условиях Чемпионатного движения. 
4. Наметить системную работу по развитию надпрофессиональных навыков 
(soft skills) воспитанников ДОу, обучающихся 1-х классов СОШ через культур-
ные практики детско-взрослого объединения «Билет в будущую профессию» 
на 2022-2025 годы. 5. Внедрить социальное партнерство между учреждениями 
дошкольного образования и начальным общим образованием средних обще-
образовательных школ города Краснокаменск в условиях Чемпионатного дви-
жения.

В рамках данной статьи хочется поделиться организацией соревнователь-
ной площадки по компетенции «Рекламный бизнес» для участников – обу-
чающихся первых классов школ города. Организаторами проведена заблаго-
временная большая подготовительная работа для качественного проведения 
Чемпионата. Руководитель пилотной площадки напрямую взаимодействовал с 
председателем экспертной группы, согласовывая необходимую документацию 
по компетенции. Максимально продуманно был составлен инфраструктурный 
лист соревновательной площадки, удобно были расположены все участники 
Чемпионата, обеспечено свободное передвижение и визуальная доступность 
деятельности конкурсантов. Техническое описание компетенции включало 
богатый познавательный и практический материал с включением воспита-
тельного компонента. Содержание заданий Чемпионата было построено на 
использовании произведений К.И. Чуковского, при котором дети связывали 
героев произведений с теми объектами, которые они могли бы рекламировать. 
Задания предъявляли достаточно высокие требования к знаниям и умениям 
участников по данной компетенции. Творчески составлен сценарий проведе-
ния. Вместе с ведущей участвовала героиня Федора. В сценарии использова-
лась тематика ярмарки: танец скоморохов, выступления коробейников, сценка 
с Мухой-Цокотухой. Все это создавало атмосферу праздника. Большое внима-
ние было уделено оформлению соревновательной площадки. Во всех деталях 
оформления прослеживалось полное оформление символики компетенции в 
зеленом цвете. Было использовано много атрибутов: чудо-дерево, мольберты, 
передвижной стенд с выставкой иллюстраций к произведениям К. И. Чуков-
ского и другое.

Созданы условия для объективной работы экспертной группы: экспертные 
листы с четкими, измеряемыми критериями, итоговый оценочный лист, каль-
кулятор для подсчета баллов. Чемпионат профессий по компетенции «Реклам-
ный бизнес» на базе МАОу «СОШ №4 проведен на высоком методическом 
уровне. 

В целях выявления достоинств, недостатков и профессиональных дефи-
цитов организационных, методических, психолого-педагогических условий, 
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созданных на площадках учреждений-организаторов, а также с целью выстра-
ивания системной работы по развитию надпрофессиональных навыков (soft 
skills) воспитанников ДОу и обучающихся 1-х классов СОШ через культурные 
практики детско-взрослого объединения «Билет в будущую профессию» на 
2022-2025 годы были разработаны Адресные рекомендации, подготовленные 
председателями экспертных групп. В результате анализа было рекомендовано: 

1. Разработать проект/программу по качественной подготовке участников к 
Чемпионату в режиме системной работы с сентября 2023 года по апрель 2024 
года.

2. Провести цикл обучающих семинаров, мастер-классов по компетенциям 
на базе пилотных Оу в срок сентябрь-декабрь 2023 года. 

3. Предусмотреть дальнейшее развитие компетенции, согласно «Атласу ра-
бочих профессий», ориентированных на вариативность компетенции и разви-
тия навыков XXI века. Работа в данном направлении будет продолжена.

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧОУ «СОФИЯ»  

НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЕЖЕГОДНОЙ ЛЕТНЕЙ 
ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕНСИВНОЙ  
СЕССИИ 2023 ГОДА «СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД»

Пономарева Р.С., Толмачева А.В., 
Панферова Т.А. (Новосибирск)

В XXI веке акценты смещаются в сторону умения 
критически мыслить, способности к взаимодействию 

и коммуникации, творческому подходу к делу. 
Патрик Гриффин

Современные цифровые технологии развиваются с невиданной скоростью. 
Особенностью образовательного пространства сегодня является прогрессирую-
щий поток информации. А особенностью Человека во все времена является же-
лание и стремление справится с любыми вызовами, встречающимися на его пути.

Задача педагога заключается в передаче растущему Человеку опыта че-
ловечества и воспитании достойных держателей компетентностей будущего. 
Благодаря Интернету и информационным технологиям учащиеся школ иногда 
обладают гораздо большими познаниями в некоторых сферах, чем их препо-
даватели. Но опыт показывает, что без учителя как носителя знаний, как орга-
низатора процесса обучения, как специалиста организации работы в команде, 
наконец, специалиста, мотивирующего к изучению предмета, эффективность 
обучения резко снижается. 

Специалисты в области формирования функциональной грамотности и 
исследователи потребностей будущего социума делятся своими взглядами на 
ключевые компетентности двадцать первого века, которые будут определять 
конкурентоспособность человека и обеспечат эффективность управления че-
ловеческим потенциалом. Модель функциональной грамотности направлена 
на формирование личности, способной работать с информацией и представ-
лять ее в виде, доступном для цифровой обработки, и оставаться Человеком, 
имеющим свои духовные ценности и свою национальную принадлежность.

Что же может сделать школа для формирования этих компетентностей? 
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В качестве примера одного из видов деятельности мы расскажем об опыте 
организации ежегодной летней тематической языковой интенсивной сессии 
2023 года в рамках непрерывного межкультурного школьного образовательно-
го пространства ЧОу «София». 

участники сессии – дети дошкольного возраста, обучающиеся начальной 
школы и инициативная группа педагогов – учителя иностранных языков и тех-
нологии, руководитель школы ментальной математики. 

Тема сессии 2023 – «Сто лет тому вперед». Продолжительность сессии – 10 
дней. Время проведения – июнь 2023 года.

В период сессии перед детьми в этом году стояла задача создать проект во-
ображаемой неизведанной планеты, придумать ее название, создать портрет 
жителя этой планеты, его жилище, транспорт и т.д Параллельно данной работе 
ребята думали над сценарием совместного фильма на английском языке, сю-
жетная линия которого подразумевала поиск секретов совершенства развития 
общества будущего, внутреннего развития, совершенства и успешности лич-
ности человека. 

Данный проект показал, как ребятам крайне важно быть творческими лич-
ностями и продемонстрировать свою богатую фантазию. Все созданные рука-
ми детей предметы, рисунки, одежда, скафандры, другие необходимые атрибу-
ты нашли свое место в сценарии и были использованы для создания фильма на 
английском языке.

Как создание фильма на английском языке способствует формированию 
информационных и глобальных компетентностей наших обучающихся?

1. Сюжет. При работе над сценарием формируются читательские и литера-
турные компетентности, умение работать с информацией, выделять главное 
и второстепенное, происходит развитие творческого потенциала, проявляется 
умение воплотить текст в действие. Работа над сценарием требует трудолю-
бия, настойчивости, затрат времени. Совершенствуются навыки коммуника-
ции на иностранном языке.

2. Программный алгоритм. Это умение создать модель процесса, логиче-
скую последовательность действий, жестов, движений, реплик, диалогов и т.п.

3. Работа со встроенными редакторами предполагает формирование навы-
ков работы с файловой системой, с поиском графической информации.

4. Работа со звуком. Это творческий процесс, который в нашем случае пред-
полагает развитие начальных навыков редактирования звука, подбора музы-
кальных фрагментов, звуковых эффектов.

Особенностью сессии 2023 года было использование возможностей нейро-
сетей, что позволило объединить творческую деятельность с изучением функ-
ционала нейросетей, в частности, моделей портала https://rudalle.ru/kandinsky2. 
Это интерактивный портал, с помощью которого любой желающий может соз-
дать изображение по текстовому запросу. Ребята с большим желанием включи-
лись в эту творческую деятельность, генерируя графические образы и рефлек-
сивные визуальные изображения. Для ребят это была увлекательная игра, где 
они смогли активизировать лексический потенциал, проявить фантазию, вооб-
ражение, расширить свой лексический кругозор, использовать знание англий-
ского языка, учились выражать свои эмоции и свой эмоциональный интеллект, 
поддерживая других участников сессии.

Наряду с традиционными методами рефлексии, в этом году мы проводили 
ежедневное завершающее день осознание реализованной деятельности с помо-
щью возможностей нейросетей и цветового экспериментального визуального 
метода. у нас получилась коллекция из прозрачных пробирок, в которые каждый 
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день ученик, ответственный за конкретный участок деятельности, засыпал в за-
висимости от качества работы определенный объем разноцветного песка.

В последний день сессии ребятам был предложен финальный квест, на ко-
тором они продемонстрировали приобретенные соответствующие их возрасту 
навыки системного мышления, управления проектами и процессами, работы 
с ИТ-системами, работы в команде, способность к творчеству, эстетический 
вкус, осознанность, экологическое мышление, владение иностранным язы-
ком. Все проявленные ребятами навыки являются начальным уровнем модели 
функциональной грамотности.

Наша совместная работа над данным проектом вызвала положительный отклик 
у родителей. Некоторые родители, узнав от детей о приложении, создавали вместе 
со своими детьми, консультируясь у них, новый продукт для своего бизнеса.

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Каталийчук О.П., Кремлёва С.В. (Барнаул)

«Чем больше ребенок видел, слышал и пережил, чем больше он знает,  
и усвоил, чем большее количество элементов действительности  

он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее  
при других равных условиях будет его творческая деятельность»  

(Л.С. Выготский)
В современном мире, меняющемся каждую секунду, функциональная гра-

мотность становится одним из базовых факторов, способствующих активному 
участию людей в социальной, культурной, политической, экономической дея-
тельности. «Функциональная грамотность – способность человека использо-
вать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений»

Одна из задач современного образования – формирование функционально 
грамотных людей. Актуальна ли она для дошкольного образования? Бесспорно 
– да. Современный ребенок – это житель XXI века, на которого оказывают влия-
ние признаки настоящего времени, и, прежде всего, проникновение в повседнев-
ную жизнь информационных технологий, глубина распространения которых не-
прерывно увеличивается, а динамика внедрения ускоряется с течением времени.

В старшем дошкольном возрасте дети овладевают базовой основой чте-
ния, письма, математики, основами естественно-научных представлений, со-
циально-коммуникативной компетентностью и это является той благодатной 
почвой, которая впоследствии поможет детям приобретать и добывать знания 
самостоятельно, уметь общаться со взрослыми, педагогами и сверстниками, 
применять полученные знания в жизни.

Задача педагога и родителей помочь детям с легкостью воспринимать 
окружающий их мир, заинтересовать детей, научить адаптироваться в любых 
ситуациях, быть инициативным, способным творчески мыслить, находить не-
стандартные решения и идти к поставленной цели с желанием победить, и, ко-
нечно же, с использованием дидактических игр и упражнений. Таким образом, 
развитие функциональной грамотности в дошкольном образовании является 
актуальной задачей в настоящее время.
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Но мы бы хотели остановиться более подробно на естественно-научной 
грамотности по средствам познавательно-исследовательской деятельности.

Естественно-научная грамотность – это компонент функциональной гра-
мотности, который подразумевает способность ребенка занять компетентную 
общественную позицию по вопросам, связанным с естественными науками, 
интерес к естественнонаучным фактам и идеям.

Несколько важных советов:
1. Проводить опыты лучше утром, когда ребенок полон сил и энергии.
2. Нам важно не только научить, но и заинтересовать ребенка, вызвать у 

него желание получать знания и самому делать новые опыты.
3. Объясните ребенку, что нельзя пробовать на вкус неизвестные вещества, 

как бы красиво и аппетитно они не выглядели.
4. Не просто покажите ребенку интересный опыт, но и объясните доступ-

ным ему языком, почему это происходит.
5. Не оставляйте без внимания вопросы ребенка – ищите ответы на них в 

книгах, справочниках, Интернете.
6. Там, где нет опасности, предоставляйте ребенку больше самостоятель-

ности.
7. Предложите ребенку показать наиболее понравившиеся опыты друзьям.
8. И самое главное: радуйтесь успехам ребенка, хвалите его и поощряйте 

желание учиться. Только положительные эмоции могут привить любовь к но-
вым знаниям.

Важно помочь ребёнку включиться в процесс активного познания действи-
тельности. Если Вы, например, приобрели новый конструктор, не торопитесь 
сразу же объяснять, показывать, как с ним действовать. Дайте возможность 
детям вначале самим поэкспериментировать, конечно же, под контролем пе-
дагога.

Ну а теперь перейдём к практическому этапу. Для этого поделюсь опытом 
проведения открытого занятия совместного с родителями. на этом занятии мы 
проводили несколько экспериментов, которые вам могут пригодятся для даль-
нейшей работы. 

Для этого необходимо разделить присутствующих на 4 команды и соблю-
дать технику безопасности, в ходе экспериментов пользоваться тем, что у вас 
есть на столе. Каждой команде с помощью родителей нужно было выполнить 5 
заданий. По итогам мы обсудили, получившиеся результаты. А теперь о самих 
экспериментах.

Необходимые инструменты и материалы для работы (на каждый стол): 
игрушка в ледяном шаре, соль, мелок, стакан, уксус, стакан с водой и скрепка-
ми, магнит, жидкое мыло, различные ёмкости, лист бумаги с надписью, сделан-
ной парафином (можно свечой), краски, кисточка, палочки для размешивания.

1. Задание. Необходимо извлечь игрушку из ледяного шара не разбивая его. 
(Посыпать игрушку в ледяном шаре, солью. Лёд растает и игрушка появится).

2. Задание. Сделать так, чтобы мелок исчез. (Положить мелок в ёмкость и 
залить уксусом. Мелок исчезнет).

3. Задание. Извлечь скрепки из стакана с водой, не трогая руками и не вы-
ливая воду. (С помощью магнита извлечь скрепки из стакана).

4. Задание. Запустить мыльные пузыри. (Смешать мыло с водой и с помо-
щью трубочки запустить пузыри).

5. Задание. Выполнить задание по инструкции. Взять лист бумаги и слегка 
закрасить краской, разбавленной водой и прочитать, что получилось. (Нанести 
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на лист бумаги краску, а в местах, где был парафин, краска не зарисует и полу-
чится надпись).

По итогам опытов можно увидеть, что они все простые и их легко можно 
провести с детьми в групповых и домашних условиях. 

Главная особенность организации образовательной деятельности на совре-
менном этапе – это уход от чисто учебной деятельности к игровой с вклю-
чением в процесс ИКТ, к проектной деятельности, к проблемно-обучающим 
ситуациям в рамках интеграции образовательных областей.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Архипова, А.А. К вопросу о развитии у детей познавательной активности / 

А.А. Архипова // Научная статья. – 2015. – №3-4. – С. 11-14.
2. Эльконин, Д.Б. Детская психология: развитие от рождения до семи лет / 

Д.Б. Эльконин. – М.: Просвещение, 2000. – 182 с.
3. nsportal.ru. «Формирование предпосылок функциональной грамотности у 

детей дошкольного возраста через инновационные формы образовательной де-
ятельности» [Электронный ресурс] : – Электронные данные. Режим доступа 
URL.: https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/03/13/formirovanie-
predposylok-funktsionalnoy-gramotnosti-u – (дата обращения 14.03.2022).

ТЕХНОЛОГИЯ «СИТУАЦИЯ» В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С ДОШКОЛЬНИКАМИ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ

Зябирова В.Ф, Ахметова Г.Р., 
Свиридова Е.В. (Тольятти)

В организации проектной деятельности на занятиях по робототехнике мы 
используем технологию деятельностного метода обучения «Ситуация». Она 
разработана доктором педагогических наук, профессором Л.Г. Петерсон. В ос-
нове технологии лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в 
течение дня. Эта технология даёт педагогу возможность управлять возникшей 
ситуацией таким образом, чтобы помочь ребёнку сделать пусть небольшой, но 
самостоятельный шаг в познании мира. 

Иногда кажется, что проект бесконечен. Но если условно в нём выделить 
пять этапов, тогда путь к результату приобретёт конкретные очертания. 

1. Пуск – создаём мотивацию, продумываем, о чём будет наш проект, какую 
проблему будем решать, как будет выстроена наша работа.

Нам помог случай из жизни группы детского сада. Дети посадили огород, 
ухаживали за ростками, а после праздников увидели, что растения высохли. 
Их не поливали. Тогда педагог предложил детям придумать автополив с помо-
щью Машины Голдберга. И эта затея выросла в настоящий проект, к которому 
подключились все. 

Перед детьми стояла задача – построить Машину, которая будет отличаться 
своей сложностью, эффектностью и оригинальностью, применяя всевозмож-
ные предметы и инструменты. И еще – сделать машину так, чтобы вода в опре-
делённое время лилась по трубочкам и поливала растения.

2. Поток идей. Завертелось, закрутилось. Мы собрали из разных источ-
ников информацию, которая помогла прояснить смыслы основных понятий. 
узнали об аналогах и существующих способах решения проблемы. Нарисо-
вали прообраз нашей машины, собрали все идеи, выбрали материал. утолили 
познавательный голод: читали, изучали, задавали вопросы. Родитель нашего 
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воспитанника – участник фестиваля «Техногении» с ребёнком изобрёл и пред-
ставил самодельный сифон, который мы решили использовать в своей Маши-
не Голдберга для автополива. 

3. Импульс – самый важный, интересный, продолжительный этап. Здесь 
мы конструируем то, что придумали, постоянно тестируем. Машина Голдберга 
в этом плане очень эффективный инструмент в руках педагога. Потому что 
надо постоянно придумывать новые способы соединения деталей или новые 
способы взаимодействия детей между собой. Например, во время моделирова-
ния у нас возникло затруднение – шарик должен упасть в определённое место, 
для выполнения следующего шага Машины Голдберга.

4. Эврика. На этом этапе мы пробовали разные варианты для выполнения 
необходимого шага. Для нас это был вызов, открытая задача. Потому что все 
варианты мы пробовали на практике и убеждались, работает или нет. То есть 
формируется техническое творчество, побуждаем детей мыслить креативно. 
И Эврика! В итоге придумали способ доставки шара в нужное место- скон-
струировали мост. Или в процессе моделирования часто возникают споры, 
конфликтные ситуации в плане взаимодействия детей между собой. Здесь при-
ходят на помощь правила работы в команде, в малых группах. 

5. Цепная реакция. На этом этапе идёт процесс осознания и осмысления 
своей деятельности, презентация проекта, флешмоб, который так и назвали 
«Цепная реакция», где каждая группа представила свою машину Голбдерга. 
И на этом же этапе идет подведение итогов, определение дальнейших шагов. 

Мы считаем, что значимость Машины Голдберга в развитии детей велика, 
так как умение конструировать машину Голдберга формирует у дошкольников 
развитие инженерного мышления и первые шаги к будущей профессии. Катая 
металлические шарики и роняя кости домино, ребята легко и непринужденно, 
методом проб и ошибок изучают законы физики. В этом смысл научно-техни-
ческого творчества и повышение престижа инженерных профессий. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Балданова Ж.Б. (пгт. Могойтуй)

Современная образовательная ситуация характеризуется этнизацией со-
держания образования, возрастанием роли родного языка обучения (с по зиции 
природосообразности). В связи с этим обретают особую актуальность этнопе-
дагогическая концепция национальной школы А.Л. Бугаева, Г.Н. Волкова, кон-
цепция регионализации образования (Г.Н. Волков, А. Волович, Е.Г. Жирков, 
Г.В .Мухаметзянова, З.Г. Нигматов, Р.А. Низамов, В.А. Николаев, А.С. Тайсин).

Предпосылкой поликультурного образования является становление и разви-
тие в России гражданского демократического общества, в котором уси ливается 
борьба с шовинизмом, расизмом, этническим эгоизмом и осуществ ляется вос-
питание в духе мира и взаимопонимания (1). Педагогическая общественность 
осознает, что нравственные качества и мотивы являются важнейшим компо-
нентом структуры личности современного школьника. Личностное развитие 
младших школьников предполагает вызревание и накопление их потенциаль-
ных возможностей, в том числе в плане нравственной культуры.

Нравственное развитие младшего школьника осуществляется на основе 
освоения им нравственных знаний и нравственного опыта предыдущих поко-
лений, эмоционального переживания нравственных отношений современного 
общества. Эмоционально-нравственные переживания, безусловно, способ-
ствуют становлению гуманной личности. При этом направление нравственно-
го совершенствования показывают личные моральные требования, более того 
они способствуют формированию правильной реакции на отклонения от же-
лаемого идеала общества и личности. Здесь следует учитывать нравственные 
(моральные) императивы (4):

1) безусловная ценность жизни каждого человека, недопустимость ситуа-
ции, когда геройство одних покрывает ошибки или служит корыстным целям 
других;

2) гарантии основных прав человека, обеспечение справедливости на осно-
ве идеи равных возможностей для каждого, стремление каждого к справедли-
вости и поддержание чувства симпатии к тем, кто справедлив;

3) уважение всех форм жизни, сострадание к близким нам формам жизни, 
особенно к существам, обладающим психикой, осуществляющим ориентиро-
вочную деятельность на основе идеального образа и в силу этого способным 
поставить себя на место другого;

4) предпочтение активности перед пассивностью, самореализация на осно-
ве общественных ценностей.

Из перечисленных нравственных императивов в контексте изучаемой нами 
проблемы следует обратить на следующие ключевые позиции: ценность жизни 
каждого человека, уважение всех форм жизни, сострадание, социальная актив-
ность.

Поликультурное образование рассматривается как вид целенаправлен ной 
социализации обучающихся, обеспечивающий (3):

 • на когнитивном уровне освоение образцов и ценностей мировой культуры, 
культурно-исторического и социального опыта раз личных стран и народов;

 • на ценностно-мотивационном уровне формирование социально-ус-
тановочных и ценностно-ориентационных предрасположенно стей обучаю-
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щихся к межкультурной коммуникации и обмену, а также развитие толерант-
ности по отношению к другим странам, народам, культурам и социальным 
группам;

 • на деятельностно-поведенческом уровне активное социальное взаимо-
действие с представителями различных культур при со хранении собственной 
культурной идентичности.

Г. Поммерин определяет поликультурное образование как педагогический 
ответ на реальность мультикультурного общества, как открытую деятельност-
но ориентированную концепцию, воспринимающую все общественные из-
менения и инициирующую инновационные процессы (10). Автор исходит из 
идеи признания индивидуальных различий каждой личности и считает поли-
культурное образование деятельностно-ориентированным и открытым новым 
знаниям, новому опыту. Поликультурное образование рассматривается как 
вклад в воспитание в духе мира путем разрешения межкультурных конфликтов 
и должно помочь в преодолении национальных предрассудков и способство-
вать межкультурному взаимопониманию между различными народами. 

Отсюда, поликультурная педагогика (5) – научное направление, изучаю щее 
проблемы глобализации в современном мире с позиций воспитания и обуче-
ния. Развитие этого направления современной педагогической науки и обра-
зовательной практики обусловлено стремлением создать общество, в ко тором 
культивируются уважительное отношение к личности, защита досто инства и 
прав каждого человека. 

Поликультурная педагогика становится средством гармонизации отношений 
представителей различных цивилизаций и культур. Об этом свидетельствуют 
диссертационные исследования последних лет: М.А. Темирджановой о воспи-
тании младших школьников средствами народной педагогики в поликультурной 
среде (2004), Е.В. Брянцевой о педа гогических условиях воспитания толерант-
ности у младших школьников (2005), О.М. Омарова о формировании чувства 
патриотизма у младших школьников в полиэтническом регионе (2005).

Исследованы особенности поликультурного образования в зарубежной 
школе: в Ирландии (Филатова М.В., 2007), США (Гаганова О.К., 2003); оте-
чественный опыт поликультурного образования (Зиатдинова Ф.Н., 2006; Чу-
палова Д.Г., 2005) и др. 

В качестве средств поликультурного воспитания младших школьников 
определяются различные объекты педагогической действительности, в том 
числе средства изобразительного искусства (ушнурцева Н.Н., 2007). 

Составной частью поликультурного образования является воспитание 
культуры межнационального общения (Кочетова Е.А., 2006), межэтнической 
толерантности (Мальчевская М.Л., 2006).

Мы полагаем, что в содержательном плане проблема поликультурного об-
разования тесно сопряжена с нравственной культурой личности. Общетеоре-
тическая база исследования проблемы формирования нравственной культуры 
представлена в работах Н.Е. Щурковой, В.И. Петровой. Нравственная культу-
ра – осознанно выработанный и постоянно совершенствуемый личностью ин-
дивидуальный опыт ценностных отношений к жизни, человеку, окружающему 
миру, самому себе. Нравственная культура проявляется в способности лич-
ности сознательно и добровольно реализовать требования моральных норм, 
осуществлять такое целенаправленное поведение, которое характеризуется 
гармоническим соответствием личных и общественных интересов.

Формирование нравственной культуры осуществляется в процессе целена-
правленного и систематического воздействия на сознание, чувства и поведение 
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детей. Результатом такого взаимодействия является формирование нравствен-
ного сознания, нравственных отношений и нравственных качеств личности.

Важным периодом в нравственном становлении личности является млад-
ший школьный возраст. В этом возрасте продолжается усвоение социальных, в 
том числе, и моральных норм поведения в процессе совместной деятельности 
и общения с взрослыми и сверстниками. В начальной школе носителем мо-
ральной оценки, одним из элементов которой является поощрение, выступает 
учитель, которому необходимо знать особенности применения методов поощ-
рения с целью нравственного воспитания младших школьников. 

Нравственное воспитание младших школьников возможно в условиях ин-
тегрированного обучения (Батыгина Т.И., 2002), в детских творческих объеди-
нениях (Гарифуллина Р.С., 2003), в процессе изучения народной литературы 
(Дзапарова З.Г., 1998), в поликультурной среде (Куржева Т.И., 2006), средства-
ми физической культуры и спорта (Кухтарева О.А., 2003), на гуманистических 
традициях народа (Перчун Н.В., 2003), в детской общественной организации 
(Стрелов В.С., 2006), средствами артпедагогики (Таранова Е.В., 2003), на ос-
нове общечеловеческих ценностей (Трофимчук А.Г., 1999).

Ключевыми понятиями педагогической системы, решающей задачи нрав-
ственного воспитания, являются:

 • нравственное сознание означает способность оценивать окружающих и 
себя с нравственных позиции, рассуждать о нравственности; 

 • нравственные чувства – это переживание норм как компонента сознания 
и конкретных проявлений в реальной действительности;

 • нравственное поведение состоит из нравственных поступков и нравствен-
ных привычек;

 • нравственные поступки – эти действия, подлежащие нравственной оценке;
 • нравственная привычка – устойчивая потребность в сообщении нрав-

ственных поступков.
Мы полагаем, что именно цепочка «сознание-чувства-поступки-привычки» 

позволит создать ценностно-ориентационную и деятельностную основу про-
цесса формирования основ нравственной культуры. 

Различ ные аспекты нравственной культуры представлены в диссертаци-
онных рабо тах 90-х годов (Теоса В.В., Ломшина Е.Н., Антошкин В.Н., Расу-
лова З.Н., Абдасов М., Полесная Н.И., Якобсоне А.А., Юргелявичус С.А.). 
Егоров М.Н. исследовал пути формирования нравственной культуры младших 
школьников на традициях народной педагогики саха (2002), Г.М. Ионова изу-
чила проблему формирования основ нравственной культуры у младших школь-
ников в условиях негосударственного образовательного учреждения (2004).

По мнению Л.В. Чепиковой, модернизация образования предполагает 
ориентацию на развитие созидательной личности, обладающей гражданской 
ответственностью, толерантностью, высокой нравственностью и культурой, 
способностью к успешной социализации и социальному самоопределению. 
Нравственный кризис, отчуждение человека от культуры, отсутствие духовно-
нравственной преемственности поколений, трудности социализации, сниже-
ние воспитательной роли семьи актуализируют проблему целенаправленного 
и последовательного формирования нравственной культуры личности. 

В современном российском обществе нравственная культура стано вится 
элементом стабилизации общества (Виндижева А.О., 2007), ценностью вос-
питательного пространства современной школы (Полякова Г.Б., 2005; Дохопо-
ва И.М., 2007). Выявлены этническая направленность нравственной культуры 
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(Белалов Р.М., 2003), потенциал художественной литературы в формировании 
нравственной культуры (Данилова Т.Б., 2002).

Нравственная культура является элементом общей культуры личности и 
характеризует степень восприятия индивидом нравственного сознания и куль-
туры общества. Сегодня очень важно знать, как требования нравствен ности 
воплотились в поступках школьников, каким образом усилить воздей ствие об-
разовательно-воспитательной среды на формирование нравственных привы-
чек, нравственной интуиции, нравственного сознания. Для достижения этой 
цели педагогу следует специально транслировать общие моральные принци-
пы, помочь детям освоить нравственные правила, чтобы они стали их убежде-
ниями. Результатом педагогической деятельности в этом направлении является 
формирование морально надежной и нравственно мудрой личности. Такой че-
ловек способен обеспечить оптимальность и гармонию нравствен ной деятель-
ности, совершать достойные поступки в любых ситуациях.

И.М. Дохопова в своем исследовании определила, что условием формиро-
вания индивидуальной культуры личности на основе этнических традиций яв-
ляется комплексный подход к организации педагогического процесса: ориен-
тированность на этнические традиции в учебном и воспитательном процессах; 
разработка комплексной образовательно-воспитательной программы, в кото-
рой просматривается преемственность младшей, основной и старшей школы 
в вопросах использования воспитательного потенциала этнических традиций; 
согласованность и взаимосвязь школьного и семейного воспитания, основан-
ного на традициях народной педагогики [2].

Е.С.Юдашкина считает, что нравственную культуру личности следует 
рассматривать как меру развития потребности в человечности, творческий  
способ ее реализации личностью через установку на гармоничное сочетание 
общественных и личных интересов [6]. Бесаева А.Г. обосновала педагогиче-
скую технологию, реализующую концепцию использования этнокультурных 
традиций в нравственном воспитании младших школьников (2005).

В этом направлении полезен опыт воспитания у младших школьников куль-
туры взаимоотношений (Андропова Н.П., 2007) и культурной толерантности 
(Васютина И.А., 2007), формирования культуры поведения (Карсакова О.А., 
2007) и нравственно-правовых представлений (Ермолович С.Я., 2007), 

духовной культуры, культуры межнационального общения (Аникеев М.В., 
2004; Кочиева Ж.Ю., 2006; Кочетова Е.А., 2006; Макарова К.В., 2006; Никее-
ва М.М., 2006; Шмыдко А.А., 2005).

Очевидно, культура личности всецело основывается на её нравственной 
культуре, включающей как уважение к традиции, общепринятым образцам 
поведения, так и умение найти своё, творческое решение. Поэтому использо-
вание потенциальных воспитательных возможностей этнических традиций в 
нравственном воспитании школьников может повысить уровень нравственной 
культуры учащихся. 

уровень нравственной культуры личности определяет результативность 
педагогической системы, реализующей идеи поликультурного образования. В 
таком случае цели педагогической деятельности могут быть сформулированы 
в свете концепции «культурных различий» [7, 8, 9]:

1) развитие терпимости по отношению к чужому образу жизни и стилю 
поведения, основанной на понимании различий в культурном облике человека, 
которые могут привести к конфликтам между представителями различных со-
циальных слоёв;
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2) осознание того, что культурные различия и чужие культуры в целом влия-
ют на эмоциональную сферу человека, становясь источником его переживаний;

3) развитие способности дифференциации внутри чужой культуры, умение 
оценивать системы ценностей и норм по степени их исторически-конкретной 
важности для определённых видов деятельности;

4) формулирование способности интегрировать элементы других культур в 
собственную систему мышления и ценностей.
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СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИВАЮЩИХ ТРЕНАЖЁРОВ

Самарина О.С. (Усть-Илимск)
Первоначальной ступенью познания мира является чувственный опыт, 

который наиболее интенсивно накапливается в раннем детстве. На основе 
ощущений и восприятия формируется представления о свойствах предметов, 
становится возможным их дифференцировать, выделять одни из множества 
других, находить сходство и различие между ними.

Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприятия и пред-
ставлений о предметах и явлениях окружающего мира. Чтобы сенсорное разви-
тие проходило полноценно, необходимо целенаправленное сенсорное восприятие. 
Ребенка следует научить рассматриванию, ощупыванию, выслушиванию, то есть 
сформировать у него перцептивные действия. Но обследовать предмет, увидеть, 
ощупать его недостаточно. Необходимо определить отношение выявленных 
свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам других предметов. 
Для этого ребенку нужны мерки, с которыми можно сравнивать то, что он в насто-
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ящий момент воспринимает. Общепринятыми мерками являются, так называемые 
«эталоны», которые сложились исторически. Это системы геометрических форм, 
шкала величин, меры веса, звук высотный ряд, система цветов, система фонем 
родного языка и т. д. И все эти эталоны должны быть усвоены ребенком.

Сенсорное восприятие служит основой познания мира, первой ступенью 
которого является чувственный опыт. успешность умственного, физического, 
эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсор-
ного развития детей, т. е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, ви-
дит, осязает окружающее.

Ребенок на каждом возрастном этапе оказывает наиболее чувствительным 
к тем или иным воздействиям. В этой связи каждая возрастная ступень ста-
новится благоприятной для дальнейшего нервно – психического развития и 
всестороннего восприятия дошкольника. Чем меньше ребенок, тем большее 
значение в его жизни имеет чувственный опыт. На этапе раннего детства оз-
накомление со свойствами предметов играет огромную роль. Профессор Н. М. 
Щелованов называл ранний возраст «золотой порой» сенсорного воспитания.

Именно ранний дошкольный возраст большинством исследователей счита-
ется наиболее благоприятным для совершенствования деятельности органов 
чувств, накопления представлений об окружающем мире.

Большое значение для умственного развития имеет правильно организо-
ванная среда: оборудование групповой комнаты, обдуманный подбор игрушек, 
красочные и продуктивные тренажеры и т. д.

Сенсорные тренажёры – это игры изготовленные из бросового материала.
Для формирования зрительного, осязательного, кинестетического воспри-

ятия используется сенсорные тренажёры, которые являются составляющей 
частью занятий по продуктивной деятельности, развитию речи, по ознакомле-
нию с окружающим. Сенсорные тренажёры могут быть использованы в работе 
с детьми по различным программам обучения и воспитания детей. И что самое 
главное развивающие тренажёры просты в изготовлении.

Целью работы с тренажерами является воспитание сенсорной культуры и 
развитие мелкой моторики рук ребенка в условиях ДОу. Используя сенсорные 
тренажеры можно решать следующие задачи:

1. Создание эмоционально положительного настроения.
2. Развитие интереса и побуждение к действиям.
3. Формирование представлений о предметах.
4. Развитие умения сравнивать по свойствам и признакам (развитие глазомера).
5. Знакомство с сенсорными эталонами.
6. Развитие мелкой моторики.
7. Формирование и активизация словаря ребенка.
8. Развитие восприятия (зрительного, осязательного, тактильного).
9. Развитие наглядно-действенного, образного мышления, внимания, памяти, 

воображения и т. д.
10. Развитие умения понимать количественную характеристику 
На первом этапе обучения нужны тренажёры с малым количеством обыч-

ных пробок (от бутылок), при овладении моторными навыками количеством 
пробок увеличивается.

На втором этапе обучения задачи усложняются, дети учатся соотносить 
предметы по цвету и форме. Обучение начинается с маленького количества 
пробок, с последующим их увеличением.

На третьем этапе происходит представление о качествах предметов (мяг-
кий, гладкий, шершавый).
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Благодаря развивающим тренажерам осуществляется не только сенсорное 
развитие – у детей раннего возраста формируется наглядно – образное мыш-
ление. Характерной чертой мышления является способность к обобщению. 
Обобщение первоначально проявляется в действиях с предметами, оно под-
готавливает обобщение в речи. 

Развитие мелкой моторики руки непосредственно влияет на развитие дви-
гательных (моторных) центров речи. 

Развитие речи является важнейшей задачей интегрированного занятия, со-
ставляющей которого предусмотрена работа с тренажерами: «Сенсорный куб, 
коврик», «Панель для проталкивания бусин», «Разноцветные колпачки», «Ве-
селый клоун», «Паровоз».

Развитие сенсорного восприятия в дошкольном возрасте влияет на мыш-
ление, речь, эстетическое восприятие окружающего мира, воображение, и как 
следствие творческие способности. Ведь только тонко чувствующий, замечаю-
щий малейшие оттенки цветов или звуков ребенок способен по – настоящему 
насладиться красотой музыкального или художественного произведения, а в 
последствии и создать его самостоятельно.

Развивающие тренажёры дают возможность в условиях пребывания в 
группе раннего возраста не упустить столь ценное время для развития кисти и 
пальцев детской руки. И чем раньше ребёнок начинает работать на сенсорных 
развивающих тренажёров, тем быстрее происходит психическое развитие ре-
бёнка. С их помощью идёт также отработка навыков, позволяющих укрепить 
слабую детскую руку. Каждодневные тренировки, плюс меняющаяся мотива-
ция игровой деятельности подводят плавно ребёнка к качественному выпол-
нению заданий и бережному отношению к пособию. Развивающие тренажёры 
можно использовать как часть НОД во всех возрастных группах, изменяя цели, 
сенсорные тренажёры делают НОД более увлекательным, интересным и по-
знавательным.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВОК ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

В РАМКАХ РАБОТЫ ТИФЛО-КЛУБА «PRO-ЗРЕНИЕ»
Богданова Р.Р., Сергеева А.М. (Ноябрьск)

Глаза современного человека находятся в постоянном тонусе, постоянном 
напряжении. Проблема современного человека не в том, что его глаза не ра-
ботают, а в том, что они работают в неправильном режиме. Одна из главных 
причин такого роста глазных нарушений состоит в недостаточной тренирован-
ности, а потому и слабости внутриглазных и окологлазных мышц. Даже если у 
ребенка нормальное зрение, глазодвигательные упражнения снимут напряже-
ние, улучшат кровообращение глаз.
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Работа по профилактике зрения должна представлять для детей определен-
ный интерес и сочетаться с элементами занимательности. Игры и упражнения 
могут быть использованы в различных видах деятельности как специалиста-
ми, так и воспитателями общеобразовательных групп для профилактики на-
рушения зрения.

Зрительное восприятие представляет собой формирование в голове ребён-
ка тех ситуаций и образов внешнего мира, которые непосредственно фиксиру-
ются его глазами.

Фитнес-тренировки – это средство формирования привычки систематиче-
ски, целенаправленно, осознанно вести работу по развитию зрительного вос-
приятия и профилактике нарушения зрения: 

 • содействовать нормальному и естественному функционированию глаз пу-
тём снятия психических и физических напряжений;

 • тренировать глаза с помощью упражнений;
 • развивать остроту зрения, а также зрительную память, быстроту реакции.

Составить содержание фитнес-тренировок можно используя комплексы 
упражнений для укрепления и расслабления глазных мышц и задания, раз-
вивающие или закрепляющие те или иные зрительные функции. Так же для 
создания интереса и более легкого подбора заданий, можно использовать лек-
сические темы или определенную тематику.

Начинаем с разминки.
1. Д/у «Проследи за полетом птицы» (использование схемы Базарного и 

изображение птицы на указке)
Это схема зрительно двигательных проекций – разработана группой про-

фессора В.Ф. Базарного применяется для коррекции зрения, профилактики 
близорукости.

2. Д/у «Прокалывание по контуру» – тренировка центрального зрения, раз-
витие зрительно-моторной координации

3. упражнение на фиксацию взгляда направлено на развитие конвергенции, 
выработку бинокулярного зрения – разработано академиком Филатовым.

Стоим или сидим спокойно. Вытягиваем руку. Фиксируем взгляд на кончи-
ке указательного пальца, удерживаем взгляд на приближаемом собственном 
пальце, другой рукой одновременно ощупываем этот палец. При таком спосо-
бе кроме фиксации (имеет место координированная работа зрительного, двига-
тельного анализаторов). Позволяет тренировать глазные мышцы, сокращение 
мышц хрусталика. Способствует профилактике близорукости.

4. Д/у «Найди отмеченную фишкой птицу» – зрительное внимание, раз-
витие глазодвигательной функции (зрительно-поисковая деятельность в боль-
шом пространстве «найди такую же птицу как на карточке»).

5. Для развития бинокулярного, стереоскопического зрения используется 
игра «Путаница». Ребенку показывают изображение картины с различными 
наложениями друг на друга овощами, предметами. Просят ребенка назвать, 
какие предметы нарисованы и какого они цвета («Обведи или закрась задан-
ный объект»)

6. Игры с мячом. 
Ребенок взглядом следит за мячом. 
Сходящееся косоглазие: Подбрасывание и ловля мяча. «Чей мяч взлетит 

выше?» Бросание мяча друг другу. «Брось точно в руки товарищу» 
Расходящееся косоглазие: Отбивание мяча об пол. Прокатывание мяча по полу.
 •  «Попади в мишень» На стене нарисовать или повесить круглые мишени 

различных диаметров (10, 20, 30, 40 см). Каждый ребенок делает по 2 броска в 
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каждую мишень малым мячом. Попал в первую мишень – 4 очка, во вторую – 3 
очка, 3 – 2 очка, 4 – 1 очко. Броски выполняются с 3, 5, 10 метров.

7. Развитие зрительно-моторной координации, прослеживания Зритель-
но-моторная координация – это согласованность движений и их элементов в 
результат совместной и одновременной деятельности зрительного и мышечно-
двигательного анализаторов

«Охотник и волк» Нужно «выстрелить» из нарисованного ружья и попасть 
в нарисованного волка (или мишень). Линия, изображающая полет пули, обя-
зательно должна быть прямой или «Точки и крестики».

8. Пальминг (автор у. Бейтс)
9. Релаксация – глубокое мышечное расслабление, сопровождающееся сня-

тием психического напряжения.
Регулярное проведение коррекционных упражнений показало, что:
 • у детей повышается острота зрения, развиваются двигательные функции 

глаз, развивается бинокулярное зрение;
 • повышается познавательная активность, улучшается психо-эмоциональ-

ное самочувствие и здоровье детей.
Использование элементов фитнес-технологий в работе с детьми способ-

ствует привлечению детей к систематическим упражнениям, активному и здо-
ровому досугу, формирует представление о фитнесе как о способе организа-
ции активных игр, способствующих укреплению зрения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА

Незборецкая Х.А., 
Волощук С.А. (Лесозаводск)

В 21 веке к дошкольным образовательным учреждениям предъявляются бо-
лее серьезные требования, заставляющие воспитателей уходить от традицион-
ной системы работы, где педагог являлся только транслятором знаний. Сегод-
ня важно как можно раньше определить способности «маленького человека» 
и работать над их развитием, формируя у него широкий круг возможностей. 
ФГОС говорят педагогам, что дошкольник должен быть активным участником 
образовательного процесса на основе взаимодействия, сотрудничества как в 
детском коллективе, так и в обычной жизни.

Одним из основных показателей развития умственных способностей ре-
бёнка является его речь. Именно поэтому нам, взрослым, необходимо разви-
вать не только умственные способности, но и речь ребёнка.
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Речевое развитие современного дошкольника предусматривает широкий 
спектр знаний, умений и навыков в этом направлении. Это и обогащение ак-
тивного словаря ребёнка, и развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи, и развитие речевого творчества, и 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 
и знакомство с детской литературой, восприятие на слух текстов различных 
жанров, и формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки дальнейшего обучения грамоте.

Формирование грамотной культуры речи дошкольников – важная педагоги-
ческая задача. успешное решение этой задачи необходимо как для подготовки 
детей к школе, так и для комфортного общения ребёнка с окружающим миром.

Традиционная методика обучения дошкольников рекомендует использовать в 
качестве основного приема обучения рассказ педагога. Но опыт показывает, что 
дети воспроизводят рассказ воспитателя с незначительными изменениями, их рас-
сказы бедны выразительными средствами, лексический запас слов мал, а в текстах 
практически отсутствуют простые распространенные и сложные предложения. 

Но главным недостатком является то, что ребенок не сам строит рассказ, а по-
вторяет услышанное. За одно занятие детям приходится выслушивать несколько 
однотипных рассказов. Детям этот вид деятельности становится неинтересным, 
они начинают отвлекаться во время занятия. И воспитателю приходится посто-
янно побуждать ребёнка к речевой деятельности, стимулировать его речевую ак-
тивность. Таким образом, возникла необходимость усовершенствовать методы и 
приёмы работы воспитателя на занятиях по развитию речи дошкольников.

Технологии ТРИЗ – одна из успешно используемых технологий в ДОО. 
Игры, построенные по технологии ТРИЗ («Цепочка». «Антилогическое лото», 
«Выбери признак, который есть у других объектов», «Опиши, одним словом», 
и др.), пришлись по душе и воспитателям, и детям. Творческие задания для 
составления рифмованных текстов («Доскажи словечко», «Склад-несклад», 
«Сочини дальше» «Исправь меня» и др.) стали вдохновлять старших дошколь-
ников на создания собственных шедевров. Правильно подобранный алгоритм 
работы с картинками. (игра с «подзорной трубой», «Ожившие предметы», 
«Живые картинки» и др.) прививают дошкольникам любовь к живописи. Осо-
бенно приглянулись ребятам игры и творческие задания, побуждающие их к 
сочинению своих сказок: «Волшебники ухо, Нос, Рука и Глаз», «Сказочные 
слова», «Знакомые герои в новых обстоятельствах» и др. Игры и творческие 
задания, направленные на формирование у детей системного мышления («уга-
дай, кто я?», «Мои друзья», «Я еду к бабушке» и др.), дают возможность ре-
бёнку социализироваться в коллективе, повысить свою самооценку. Игры и 
творческие задания для развития воображения и творческого мышления («Па-
ровоз», «Объяснялки», «Хорошо – плохо» и др.) делают детей «рассуждалка-
ми», которых невозможно бывает остановить. 

Хорошим помощником ТРИЗ является педагогическая техника «сторител-
линг», построенная как истории с определённой композицией и интересным 
героем, направленная на решение различных педагогических вопросов воспи-
тания, развития и обучения. Это техника предназначена для составления фан-
тазийных рассказов и развития связной речи.

Данная технология захватывает внимание детей с самого начала повествова-
ния и удерживает его в течение всего сюжета, вызывая при этом симпатию к ге-
рою. С помощью сторителлинга легко донести основную мысль до дошкольни-
ка. Неслучайно эту технологию называют искусством увлекательного рассказа. 
В русском языке этому термину есть хороший синоним – «сказительство», под-
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разумевая под собой исполнение сказаний, искусство увлекательного рассказа. 
Метод сторителлинга позволяет разнообразить образовательную деятельность с 
детьми, заинтересовать каждого ребенка происходящим, научить воспринимать 
и перерабатывать внешнюю информацию. Таким образом, помогает обогатить 
устную речь дошкольников, облегчить процесс запоминания сюжета. 

Данный прием может быть использован в любом месте и в любое время. 
Он эффективен также и на этапе рассуждения, потому что импровизированные 
рассказы вызывают у детей большой интерес, развивают фантазию, логику. 
В работе педагог может использовать разнообразные игры: «Загадки», «Сде-
лай коллаж и расскажи», «Сундук сказочных героев», «Волшебный мешочек», 
«История с помощью разноцветных магнитов» и многое другое. Дети с боль-
шим интересом принимают участие в этом «сказательстве». 

Синквейн-технология. Сначала это была пятистрочная стихотворная форма, ко-
торая появилась в США в начале 20 века под влиянием японской поэзии. В наше 
время синквейн используется как технология в дидактических целях. Это эффек-
тивный метод развития образной речи ребёнка, который позволяет получить бы-
стрый результат. Данная методика учит детей правильно понимать лексическое зна-
чение слова (игры « Кто что делает?», «Кто как передвигается?»); грамотно ставить 
вопросы к словам, обозначающим предметы (живые, неживые), действия и призна-
ки предмета (игра «Подбери вопрос»); находить лишний предмет (игра «Четвёртый 
лишний»); составлять сначала простое нераспространенное предложение, затем 
распространенное, путем введения в него определения, дополнения (игры «Бывает 
– не бывает», «угадай предмет»); а также знакомит дошкольников со словами-ас-
социациями, связанными по смыслу с описываемым предметом (игры «Сломанное 
предложение», «Найди картинке место»). В технологии «синквейн» слово – живой 
и неживой предмет, признак, действие, предложение, ассоциация. Занятия с ис-
пользованием этой технологии проходят интересно, образно, креативно.

Подводя итог, можно сказать, что выше перечисленные инновационные 
технологии оказывают существенное влияние на развитие речи современных 
детей дошкольного возраста. 

В наши дни обществу нужны люди интеллектуально смелые, самостоятель-
ные, оригинально мыслящие, творческие, умеющие принимать нестандартные 
решения. Помочь в формировании такой личности и помогают данные  обра-
зовательные технологии. 

Кроме этого, применение этих инновационных методов и приёмов в Ду 
помогает детям дошкольного возраста развивать свои память, внимание, об-
разное мышление, делает процесс обучения разнообразным и интересным 
для «маленького человека». Креативный выбор инновационных технологий и 
правильная организация РППС, активное взаимодействие с педагогами ДОО и 
родителями воспитанников – основной и единственно верный путь в развитии 
грамотной и красивой речи дошкольников.

Результаты диагностики речевого развития детей моей группы, доказывают 
важность, необходимость и актуальность данного опыта. 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Дружинина А.Г., Черепанова Е.В. (Барнаул)
Каждому поколению свое время и свои трудности, свой уклад жизни, взгля-

ды на мир, устремления. Это не хорошо и не плохо, но это означает, что нашим 
детям всегда предстоит думать и жить по-другому, сделать еще шаг по пути 
развития, быть самостоятельными и сильными. И здесь есть вопрос, какова 
мера изменений, и что должно с нашими детьми остаться, чтобы они не по-
теряли себя, чтобы у них было государство, в котором можно с уверенностью 
думать о завтрашнем дне, и чтобы это была Россия, по сути и по духу, и где 
наши дети стали бы счастливыми людьми. Здесь, в своей стране.

Воспитание детей – важнейшая задача всегда, воспитание сегодня нам 
кажется сложным, понимание того, какая ответственность ложится на плечи 
семьи и педагогов, заставляет думать. Основные личностные установки фор-
мируются рано и являясь базовыми, влияют на многое в развитии личности, 
поэтому особенно важно, как проживет маленький человек дошкольное дет-
ство, с чем встретится, какие представления о мире и жизни в целом получит.

Также, как и родители наших воспитанников, как общество в целом, сейчас 
мы живем быстро, где-то торопливо, неспокойно, местами виртуально и это 
данность, а мир детства, пока еще, и это замечательно, опирается на чувствен-
ную и практическую его составляющую, живет реальностью, здесь и сейчас. 
Осознание этого фактора, повышает значимость целей и задач, которые педаго-
ги решают в ходе реализации проектов по патриотическому воспитанию детей. 
Именно в дошкольном возрасте закладывается основа личности: развивается 
целостное восприятие окружающего мира, непосредственное эмоциональное 
отношение к окружающим людям, сочувствие к их нуждам и переживаниям. 
Здесь начинают развиваться такие черты характера, которые закладывают в ос-
нову нравственного и патриотического воспитания: трудолюбие, милосердие, 
гуманность и т. д. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит пе-
ред собой малыш, чему он удивляется, что вызывает отклик в его душе. И хотя 
многие впечатления не осознаны им глубоко, но пропущенные через детское 
восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота.

Дошкольники мало знают о родном городе, крае, стране, особенностях на-
родных традиций, находясь в процессе становления эмоциональной сферы, не 
всегда умеют осознавать чувства и проявлять любовь, сочувствие, заботу как 
к близким людям, так и к окружающим. Необходимо показать маленькому че-
ловеку, что люди с уважением относятся к другим людям, что жизнь, обычаи, 
привычки могут отличаться, но находить общий язык можно, жить вместе, со-
вершать что-то полезное, достойное для людей все могут, и страна – это тоже 
все вместе, общее дело, общая история. Любовь к Родине начинается с малого, 
с доступного возрасту представления об Отечестве, своей принадлежности к 
семье и Родине, чувства уважения к ее историческому прошлому, бережного 
отношения к традициям своего народа.

Для педагога это большая задача, требующая ежедневной кропотливой, си-
стемной работы. Очень большую роль здесь имеет семья, важно установить 
связь с семьей, обеспечивая воспитаннику единое образовательное простран-
ство. Опыт дошкольного детства призван формировать у детей первое пред-
ставление об окружающем мире, отношение к семье, природе, малой Родине, 
своей стране. 
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и 
длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и 
родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. В на-
шем дошкольном учреждении разработаны и реализуются проекты по нрав-
ственно-патриотическому воспитанию «Каша – сила наша», «Хлеб – всему го-
лова», «Русские народные игрушки», «Русская матрешка», «Мой дом – город 
Барнаул», «Моя Родина – Алтайский край», «Край в котором я живу» и др.

Так, к примеру, играя с народными игрушками, дети приобщаются к тра-
дициям и культуре своего народа, развивают коммуникативные навыки. 
Осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе патриотизма, 
приобщение дошкольников к истории и культуре родного города, местным до-
стопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному краю 
осуществляется в ходе реализации проектов для старшего дошкольного воз-
раста. Педагоги расширяют знания об Алтайском крае, истории символики, 
достопримечательностях, труде взрослых, закрепляют знания детей об истори-
ческом прошлом и настоящем Алтайского края на материале легенд, преданий, 
экспонатов музеев, научной и художественной литературы. Детей знакомят с 
культурным наследием малой родины. Расширяют представление о природ-
ном и животном мире родного края. А также, воспитывают любовь к родному 
городу, краю, умение видеть прекрасное, гордиться им, воспитывать чувство 
гордости за своих земляков, которые прославили свою семью, город, край. Так 
же продумана и структурирована работа с семьями воспитанников. Педагоги 
детского сада способствуют активному вовлечению родителей в совместную 
деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада.

Предлагаемый материал поможет сформировать у дошкольников первые 
чувства патриотизма: гордости за свою Родину, любовь к родному городу и 
краю, уважение традиций. Полученные на тематических утренниках и других 
досуговых мероприятиях знания позволят подвести ребёнка к пониманию не-
повторимости культуры своего народа.

Самое существенное в воспитании нравственных и патриотических чувств 
– это непосредственное их проявление в реальных практических поступках, 
получение детьми своего личностно-значимого эмоционального опыта. Важно 
дать ребенку ощутить свою причастность к жизни семьи, своего города, сво-
ей страны. Базовые установки личности формируются в дошкольном детстве, 
развиваясь и обретая конкретные формы в дальнейшем.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников Н.В. Алёшина. – 

М.: ЦГЛ, 2004 – 156 с.
2. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников (старшая группа): Пособие для воспитателей ДОу Н.Г. Зеленова, 
Л.Е., Осипова. – М.: Скрипторий, 2008. – 104 с.

3. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества: Метод. посо-
бие по патриотическому воспитанию в ДОу Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: 
ТЦ Сфера, 2006. – 192 с.

4. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание: Методическое по-
собие / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с.



127

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Перцевая Т.А., Пустовалова Н.А.,  
Куимова А.Н., Мякишева Ю.А. (Гурьевск)

Проблема социально-коммуникативного развития – развития ребёнка во 
взаимодействии с окружающим его миром в последнее время становится осо-
бо актуальной. Современное общество требует инициативных молодых людей, 
способных найти «себя» и своё место в жизни, восстановить русскую духов-
ную культуру, нравственно стойких, социально адаптированных, способных к 
саморазвитию и непрерывному самосовершенствованию.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом (ФГОС) дошкольного образования коммуникативное развитие и соци-
ализацию следует рассматривать, как единую образовательную область. Ком-
муникативная компетентность дошкольников может формироваться только 
во время общения со взрослыми и сверстниками. Основная цель социально-
коммуникативного развития заключена в том, чтобы привить малышу навыки 
общения с себе подобными.

Социализация дошкольников подразумевает общение со взрослыми и с ро-
весниками, во время которого происходит передача социального опыта. Это 
непрерывный процесс, который продолжается дома, в детском саду и в других 
учреждениях, посещаемых ребенком. 

Формирование навыков общения у дошкольников начинается в семье. От 
взрослого зависит так же и то, как будет восприниматься сверстник – на по-
ложительной эмоциональной основе или на отрицательной. Но важно то, что 
уже с младшего дошкольного возраста ребенка не устраивает прежняя пози-
ция «рядом». Он хочет быть «вместе» с детьми. уже у младшего дошкольни-
ка сверстник вызывает живое любопытство и положительное эмоциональное 
отношение, становится весьма притягательным, воспринимается как объект 
взаимодействия. Конечно, самостоятельно наладить взаимодействие младшие 
дошкольники ещё не умеют, не знают, как это делается. Очень многое зависит 
от взрослого, от того, как он будет руководить этим процессом, научит ли свое-
го малыша необходимым средствам привлечения внимания другого человека и 
т.д. Наряду с эмоциональными у детей постепенно формируются взаимные де-
ловые, в среднем дошкольном возрасте и игровые формы взаимодействия. А в 
старшем – взаимодействие становится личностным. Взрослый часто выступа-
ет в роли арбитра в некоторых играх. Однако не следует полностью брать под 
контроль деятельность ребенка. Во время игры дети должны почувствовать 
свою значимость. Если взрослый будет постоянно вмешиваться и предлагать 
готовые решения той или иной задачи, интерес к игре может исчезнуть. Кроме 
того, игра организует чувства ребенка и влияет на его поступки. Детство без 
игры и вне игры ненормально. Лишение ребенка игровой практики – это лише-
ние его главного источника развития. В игре воспроизводятся нормы жизни в 
обществе, правила поведения, моделируются ситуации, близкие к жизненному 
опыту ребенка. Овладевая знаниями, полученными в ходе игры, ребенок при-
общается к культуре страны, в которой живет, и культуре мира. Кроме того, в 
игре ребенок активно общается со сверстниками. Это значительно расширяет 
его умения общения. Именно в игре развивается воля ребенка, поскольку ре-
бенок, овладевая в ходе игровой деятельности каким – либо новым для него 
способом действий, учится преодолевать трудности. 
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Таким образом, социально-коммуникативное развитие дошкольников через 
игровую деятельность в условиях реализации ФГОС ДО является эффектив-
ным и способствует динамике развития эмоционально-личностной сферы у 
дошкольников. 

Деятельность педагогов по обеспечению необходимых условий для соци-
ально-коммуникативного развития детей включает:

 • моделирование игровых ситуаций, мотивирующих дошкольника к обще-
нию с взрослыми и сверстниками; 

 • создание для детей ситуаций коммуникативной успешности; 
 • стимулирование коммуникативной деятельности детей, в том числе с ис-

пользованием проблемных ситуаций; 
 • устранение у детей коммуникативных трудностей в сотрудничестве с пе-

дагогом-психологом и при поддержке родителей; 
 • мотивирование ребенка к выражению своих мыслей, чувств, эмоций, ха-

рактерных черт персонажей при помощи вербальных и невербальных средств 
общения; 

 • обеспечение баланса между образовательной деятельностью под руко-
водством педагога и самостоятельной деятельностью детей; 

 • организацию предметно-пространственной среды.
Организовывая предметно-пространственную среду в соответствии с 

ФГОС в различных возрастных группах ДОу, необходимо помнить, что ее 
содержание в направлении «Социально-коммуникативное развитие». Так, на-
пример, можно использовать такие Центры активности как: Центр сюжетно-
ролевых игр., Центр социально-коммуникативного развития (трудовое воспи-
тание мальчиков и девочек).

Содержание психолого-педагогической работы реализуется в различных 
видах совместной и самостоятельной деятельности:

Игровая деятельность – дает ребенку почувствовать себя равноправным чле-
ном человеческого общества, появляется уверенность в собственных силах, в спо-
собности получать реальный результат. Исследовательская деятельность – дает 
возможность самостоятельно находить решение или опровержение собственных 
представлений. Изобразительная – позволяет с помощью работы, фантазии вжить-
ся в мир взрослых, познать его и принять в нем участие. Предметная – удовлетво-
ряет познавательные интересы в определенный период, помогает ориентировать в 
окружающем мире. Наблюдение – обогащает опыт, стимулирует развитие позна-
вательных интересов, рождает и закрепляет социальные чувства. Общение – объ-
единяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнообразные потребности ребенка 
в эмоциональной близости с взрослым, в его поддержке и оценке. Проектная – 
активизирует самостоятельную деятельность, обеспечивает объединение и ин-
теграцию разных видов деятельности. Конструктивная – дает возможность фор-
мировать сложные мыслительные действия, творческое воображение, механизмы 
управления собственным поведением. Таким образом, каждый вид деятельности 
вносит вклад в процесс социально-коммуникативного развития дошкольников.

Немаловажным также является и работа с семьей воспитанника, так как 
проблемы межличностного (диалогического) общения для ребенка начина-
ются в основном в семье. Сегодняшние дети 3-4 лет умеют пользоваться мо-
бильными телефонами и компьютерами. Ребенок 6-7 лет, имеющий аккаунты 
– обычное для наших дней явление. 

Для полноценного коммуникативного развития дошкольников необходим 
не только диалог, но и совместные действия. В социальных сетях это невоз-
можно. 
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Следует помнить, что результаты коммуникативных навыков дошкольников за-
висят от профессионализма и желания взрослых и дают возможность легко усваи-
вать школьную программу и стать успешными людьми во взрослой деятельности. 

ЛИТЕРАТУРА:
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УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ПО ВНЕГРУППОВЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

Кудинова В. А., Осинцева Н.В., 
Пархачева И.А. (Новокузнецк)

Наш проект был реализован на базе МБ ДОу «Детский сад № 153» города Но-
вокузнецка с сентября по декабрь 2019 года.

Почему же возникла необходимость в создании и реализации данного проекта? 
Безопасность нахождения детей в дошкольном образовательном учреждении от-
носится к одной из компетенций и обязанностей образовательной организации в 
соответствии со статьей 28 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Образовательная организация несет ответственность в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или не-
надлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в том числе и за 
жизнь и здоровье обучающихся.

Поэтому безопасность является основной задачей всего коллектива учрежде-
ния. Мы обязаны беречь здоровье наших детей.

Деятельность дошкольного образовательного учреждения должна быть органи-
зована максимально безопасно для воспитанников и сотрудников ДОу. 

И все мы стремимся исключить травмы детей в детском саду. В нашем учреж-
дении травм нет. Но в ДОу есть места повышенной опасности, при перемещении 
по которым возникают травмоопасные ситуации. Травмоопасные ситуации – это те 
моменты, когда только от профессионализма педагога зависит безопасность детей. 
Проанализировав, где именно возникают чаще всего травмоопасные ситуации, мы 
выделили лестничные пролеты, дверные проемы, коридоры. Словесные инструк-
ции и указания, контроль, правильная организация перемещения детей – все это 
важные составляющие деятельности воспитателя. Контроль за безопасностью пе-
ремещения детей осуществляется посредством наблюдения и указаний педагога в 
словесной форме. Но все эти действия не исключают травмоопасные ситуации. В 
следствие чего появилась необходимость улучшить процесс перемещения детей по 
внегрупповым помещениям в ДОу.

Процессом можно считать организацию перемещения детей по внегрупповым 
помещениям ДОу (лестничные пролеты, дверные проемы и коридоры). Границы 
процесса: от момента выхода из группы воспитанников до возвращения в нее. Це-
лью проекта мы ставили снижение количества травмоопасных ситуаций в ДОу 

Начинали мы с того, что создали комиссию из участников проекта и в течение 
месяца провели картирование, наблюдая за перемещением детей по внегрупповым 
помещениям, посчитали количество возникших травмоопасных ситуаций. Теку-
щий показатель – было отмечено 18-20 случаев возникновения травмоопасных си-
туаций. участвовали дети старшей группы. Целевым показателем мы поставили 
перед собой 3-4 случая возникновения травмоопасных ситуаций.
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На следующем этапе мы систематизировали имеющиеся у нас данные: 
предпосылки к действию, текущие показатели, цель. Поиск корневой причины 
мы осуществляли, используя методику «5 почему». Определили мероприятия, 
которые необходимо провести для реализации проекта, провели их преори-
тизацию. Распределили их на «Обязательные», «Может быть», «Героический 
рывок», «убрать». Провели быстрый эксперимент, отследили результаты. В 
результате были определены следующие причины – проблемы возникновения 
травмоопасных ситуаций: специфика развития детей дошкольного возраста, 
неустойчивое эмоциональное состояние некоторых детей, неудобная, непра-
вильно подобранная одежда, родители не уделяют внимание этой проблеме, 
отсутствуют зрительные ориентиры, контролирующие поведение детей. 

Для решения выявленных проблем мы подобрали мероприятия и составили 
план. В плане выделили мероприятия для детей, родителей и педагогов для ре-
шения выше упомянутым проблем, в том числе по визуализации травмоопасных 
мест внегрупповых помещений в ДОу. Для каждого мероприятия обозначили 
срок и ответственного.

Для визуализации травмоопасных мест внегрупповых помещений в ДОу мы 
разработали систему зрительных ориентиров, цветовую гамму графических обо-
значений. Красным цветом мы обозначаем запрещающие действия, зеленым – раз-
решающие. Рекомендуемые действия – в зависимости от цвета интерьера.

После этого разместили цветные графические обозначения в необходимых 
местах.

Например: на дверных косяках разместились красные круги, предупреждаю-
щие детей об опасности при закрывании двери («Не берись за косяк!»). На полу 
красной пунктирной линией мы отчертили угол открывания двери («Опасная 
зона»). Зеленые ладошки на перилах показывают детям необходимость держаться 
за перила при перемещении по лестнице («Держись за перила»), следы на лестнич-
ных ступенях напоминают детям, что двигаться надо, наступая на каждую ступень 
попеременно, соблюдать направление движения.

Для детей мы определили следующие мероприятия:
1. Отработка информационно-мотивационного компонента с детьми (бесе-

ды, инструктажи, моделирование игровых ситуаций по безопасности поведе-
ния на лестничных пролетах, в коридорах и дверных проемах).

2. Знакомство детей с графическими символами и их обозначениями в 
играх и упражнениях.

3. Игры-упражнения на формирование устойчивого внимания, произволь-
ного поведения (педагог-психолог).

4. Игры на сплочение детского коллектива, снятие эмоциональных пере-
грузок («уголок уединения», «Минутки тишины») для легковозбудимых детей 
(перед выходом на лестницу).

5. Моделирование травмоопасных ситуаций. 
6. Контроль за выполнением детьми действий в соответствии с графическими 

символами.
Для родителей:
1. Консультации, мастер-классы, памятки для родителей. 
2. Моделирование ситуаций на соответствие одежды детей требованиям 

безопасности. 
В результате проведенных мероприятий были достигнуты следующие 

результаты. Целевого показателя 3-4 случая в месяц – мы достигли. А также 
были выявлены неожиданные результаты:
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1. Сократилось время на словесные указания педагога и инструкции по без-
опасности перемещения детей по внегрупповым помещениям ДОу (лестнич-
ные пролеты, дверные проемы и коридоры).

2. Сократилось время перемещения детей по внегрупповым помещениям 
ДОу (лестничные пролеты, дверные проемы и коридоры).

3. Сэкономленное время было потрачено на организацию игровой деятельно-
сти детей в группе и увеличение времени пребывания детей на улице (прогулку).



132

РАЗДЕЛ 12. 
УПРАВЛЕНИЕ: РЕСУРСЫ, ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ. НАСТАВНИЧЕСТВО

ПРОГРАММА «ГАРМОНИЯ» В СИСТЕМЕ НАСТАВНИЧЕСТВА
Савостикова Е.Л., 

Сайфетдинова К.Д. (Тольятти)
Понятий «наставничество» существует достаточно много, оно рассматрива-

ется с разных позиций. Мы рассматриваем наставничество как «образователь-
ный процесс на рабочем месте». Мы пришли к пониманию о необходимости 
создания системы наставничества в условиях детского сада, как «обучающей 
организации», действующей параллельно существующим формальным систе-
мам непрерывного образования. 

Наша система наставничества базируется на технологии осознанного дей-
ствия, которая лежит в практике детского сада «Земляничка» 

Молодым кадрам мы говорим: «Если мы знаем «Зачем?», то преодолеем 
любое «Что?» и «Как?». В этой связи, роль наставника заключается в создании 
условий для профессионального роста педагога через мотивационную (для 
чего?), содержательную (что?), деятельностную (как?) готовность. Это опреде-
ляет модульный подход для составления четкой программы по наставничеству. 
Она гармонично включает в себя три модуля, как совокупность мотивацион-
но-целевого, содержательного и деятельностного компонентов, как алгоритм 
деятельности по сопровождению молодых педагогов. Поэтому программу по 
наставничеству мы назвали «Гармония». 

Каждый модуль программы обеспечивает систему организации сопрово-
ждения молодых кадров, гармонично сочетающей три направления: 1) теоре-
тические занятия; 2) практические занятия и 3) разнообразные формы само-
стоятельной работы педагогов. 

Реализация I модуля программы «Гармония» идёт на первом этапе – моти-
вационно-целевом, целью которого является формирование личностно-значи-
мых ценностных ориентаций молодого воспитателя.

В качестве эффективных форм работы с молодыми кадрами мы используем 
рефлексивные практики (самоанализ, ситуации выбора, жизненный сценарий, 
техника сильных вопросов, шкалирование). 

Эффективна техника сильных вопросов. Сила открытых вопросов состоит 
в том, что они стимулируют поиск и глубинное мышление педагога, открыва-
ют двери к внутреннему обучению, дают возможность преодолеть страх, полу-
чить ясность в отношении собственной перспективы, помогают найти творче-
ские идеи, которые включают обучение и вдохновение. Процесс поиска ответа 
на вопросы позволяют молодому педагогу по-новому взглянуть на ситуацию, 
найти решение, порой совершенно неожиданное, обнаружить скрытые воз-
можности, о которых раньше не подозревал. 

Примеры сильных вопросов: «Чем ты гордишься?», «Что тебе особенно 
удалось?», «Какие твои действия помогли достичь такого результата?», «Каких 
навыков тебе не хватило?», «Что является важным для вас?». Такие вопросы 
молодому педагогу не содержат подсказок, позитивно сформулированы, ори-
ентируют педагога из настоящего в будущее и не содержат оценок и суждений. 
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Для мотивации молодого педагога эффективен еще один инструмент в со-
провождении наставником – техника шкалирования. Это оценка молодым пе-
дагогом своего состояния, действий, отношения к деятельности. 

Примерные вопросы по шкале:
– Как вы оцениваете свою деятельность по подготовке к занятию? (актив-

ность детей, решение поставленных задач, организацию детей, свой результат 
и пр.) от одного до десяти?

– Что надо изменить, чтобы улучшить результат хотя бы на один?
Так можно обсуждать каждый последующий шаг педагога.
Использование таких рефлексивных практик помогает педагогу объектив-

но оценить свою работу, «увидеть себя со стороны», наметить дальнейшую 
перспективу развития.

Реализация II модуля программы «Гармония» происходит на втором этапе 
– содержательном, целью которого является формирование системы психоло-
го-педагогических и методических знаний на основе глубинного понимания ре-
бенка. Идёт процесс профессионального становления воспитателя, развитие его 
способности самостоятельно и качественно выполнять свою работу через апро-
бацию и внедрение в практику различных современных технологий и приёмов 
работы с дошкольниками, организация презентационно-конкурсной деятель-
ности. Поэтому стараемся использовать современные формы работы: «Фишки 
дошколки», «Тест-драйв», стажировочная площадка, творческие мастерские, 
«Педагогическая гостиная», «Педагогический квест», совместные проекты: «А 
подумать?», «Профи-дебют», «Робо-квест», «Гиго-моделирование», «Вместе с 
Йохо-кубом», «Робо-ралли».

Для развития субъектности молодого воспитателя эффективны методы 
проблемного обучения: столкновение мнений, взглядов, анализ научных под-
ходов, проектирование возможных решений познавательных и практических 
задач. Это позволяет подшефному высказать свою точку зрения, свой взгляд, 
принять нестандартное решение.

Профессиональные знания и умения подопечных закрепляются в самосто-
ятельной работе. Это: презентации проектов, творческие отчеты, стендовые 
презентации, мини-интервью, конспекты занятий, публикации, выпуск газет, 
выступления на заседаниях педагогических советов, практических мероприя-
тиях в рамках детского сада.

Работа III модуля по программе «Гармония» на третьем этапе направлена 
на развитие и совершенствование системы педагогических умений молодого 
специалиста. Молодой педагог включает инновации в повседневную практику, 
участвует в работе творческих групп, обобщает опыт, готов к созданию своего 
портфолио, становится соавтором программ. 

В рамках третьего модуля интересно и содержательно прохо-
дят творческие мастерские, где педагог занимает активную позицию.  
Это «Профи-старт», творческий отчет «Думай! Действуй! Создавай!», «IT-
активити», «Технопарк для малышей», интерактивная платформа «Padlet», 
«QR-код в образовании: быстро, наглядно, доступно». 

О готовности молодых кадров к профессиональной деятельности нам гово-
рят презентация их наработок, пособий, распространение опыта на различных 
площадках, участие в профессиональных конкурсах, создание авторских про-
грамм различной направленности. Это всё отражается в профессиональном 
росте молодых кадров.

Подводя итоги, хочется отметить, что работа с молодыми воспитателями 
по программе «Гармония» помогает нам согласовать свои методические, педа-
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гогические и психологические позиции, укрепляет связи с коллегами. Процесс 
наставничества стимулируют и педагогов – стажистов к повышению педагоги-
ческого мастерства. А ведь учиться никогда никому не поздно!
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КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА УКРЕПЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ

Губаренко С.З., Карачун И.В., 
Рочева И.Г. (Сыктывкар)

В детском саду одной из основных задач является сохранение и развитие 
здоровья воспитанников. Однако, мы обязаны заботится не только о наших 
воспитанниках, но и о сотрудниках. Профессия педагога признана одной из са-
мых разрушительных для здоровья, поэтому важен вопрос о сохранении пси-
хологического и физического здоровья педагогов. Основными факторами ри-
ска труда педагога являются: повышенное психоэмоциональное напряжение; 
значительная голосовая нагрузка при выполнении профессиональных обязан-
ностей; большой объем интенсивной зрительной работы; высокая плотность 
эпидемических контактов. 

Проведенный анализ кадрового потенциала учреждения выявляет как пози-
тивные, так и негативные тенденции: средний возраст сотрудников 35-40 лет, 
что, с одной стороны, является идеальным возрастом для сотрудника – они за-
интересованы в долгосрочном сотрудничестве, имеют необходимый багаж про-
фессионального опыта, они более ответственные, знают, чего хотят, их дети вы-
росли и они не уходят на больничный по уходу за ним. Однако, для педагогов с 
педагогическим стажем 15-20 лет характерны «педагогические кризисы», «ис-
тощение», «выгорание». у 30% показатель степени социальной адаптации ра-
вен или ниже, чем у больных неврозами. ухудшение психологического здоровья 
педагога снижает эффективность обучения и воспитания, повышает конфликт-
ность во взаимоотношениях с детьми и с коллегами, способствует возникнове-
нию и закреплению в структуре характера и профессиональных качествах нега-
тивных черт. Анализ заболеваемости сотрудников за 2018-2020 г.г. показал, что 
более 50% сотрудников МАДОу в течении года находятся на листе временной 
нетрудоспособности по причине заболеваний (не по уходу за детьми), среднее 
количество дней на больничном – от 21 до 27, это месяц рабочего времени за год.

Программа укрепления здоровья и благополучия сотрудников подразуме-
вает комплекс мероприятий, предпринимаемых работодателем для улучше-
ния состояния здоровья работников, улучшения микроклимата в коллективе, 
в целях профилактики заболеваний, повышения безопасности, производи-
тельности и эффективности труда работников. Её основная цель сохранение 
и укрепление здоровья сотрудников организации, профилактика заболеваний 
и потери трудоспособности. Основными задачами программы по укреплению 
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здоровья сотрудников организации являются: формирование системы моти-
вации работников организации к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек; повышение ответственности за индиви-
дуальное здоровье и приверженности к здоровому образу жизни работников и 
членов их семей; проведение для работников профилактических мероприятий; 
создание оптимальных гигиенических, экологических и эргономических усло-
вий деятельности работников на их рабочих местах; сохранение психологиче-
ского здоровья и благополучия.

Основными направлениями деятельности выбраны:
1. Организация базовых условий для поддержания здоровья 
 • Обеспечение горячим питанием и качественной питьевой водой. Все со-

трудники детского сада имеют возможность по желанию либо получить горя-
чее питание с пищеблока детского сада, либо разогреть еду, принесенную из 
дома в микроволновке, выпить горячего чая. 

 • Периодические медосмотры, прививочная компания. 
 • Рециркуляция воздуха, бесконтактная термометрия. 
 • В работе с педагогами на методических мероприятиях во избежание утомле-

ния используются физминутки, гимнастика для глаз, дыхательные упражнения.
2. Пропаганда здорового образа жизни
 • Разработки буклетов, стенд «Охрана труда».
 • Проведение инструктажей персонала. 
 • Консультации по здоровому образу жизни: беседы, лекции, семинары по 

ведению здорового образа жизни и правильному питанию. 
 • Организация тематических выставок в методическом кабинете. 

3. Организация мероприятий по поддержке здорового образа жизни сотруд-
ников

 • Мероприятия, направленные на формирование приверженности к здоро-
вому питанию.

 • Запрет курения, употребление алкоголя на территории МАДОу.
 • Мероприятия, направленные на борьбу со стрессом.

4. Мероприятия по повышению физической активности
 • Дни здоровья.
 • Проведение коллективного отдыха на свежем воздухе с применением ак-

тивных игр.
 • участие в программе сдачи норм ГТО. В октябре 2021 года в детском саду 

прошёл праздник спорта по девизом «Ты в ГТО, а значит в теме». 16 сотруд-
ников приняли участие в большом проекте детского сада «Вместе навстречу 
к ГТО». В мае 2023 года вновь был организован праздник ГТО. Теперь 12 со-
трудников приняли участие в выполнении норм ГТО. Для приема нормативов 
были приглашены сотрудники Центра тестирования ГТО г. Сыктывкара, ко-
торые быстро и чётко приняли нормативы на базе детского сада. По итогам 
Фестиваля в 2021 году – у педагогов 5 знаков ГТО, в 2023 году – у всех 12 со-
трудников знаки ГТО различного уровня. В 2022 году педагоги МАДОу №74 
приняли участие в Фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне» и заняли по-
чётное командное 3 место. 

 • участие в спортивных мероприятиях. Ежегодно педагоги принимают уча-
стие во Всероссийском дне бега «Кросс наций», «Лыжня России», принимают 
участие в спортивных играх между профсоюзами ОО.

5. Проект «Формирование психологического климата в коллективе».
Невозможно иметь здоровых сотрудников, если они будут подвергаться опас-

ности, как с физической стороны, так и психологической. С целью изучения уров-
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ня благоприятной или неблагоприятной характеристики коллектива в детском 
саду, проводилось тестирование «Определение психологического климата дет-
ского сада». В предлагаемом задании уровень благоприятности психологического 
климата определяется методом опроса, что позволяет изучить не только степень 
благоприятности, но и выявить те свойства коллектива, которые объединяют его, и 
те, которые разобщают коллектив. Результаты проведенного исследования показа-
ли, что большинство педагогов 68 % оценивают психологический климат коллек-
тива как высоко благоприятный. 18 % дали среднюю оценку по показателям благо-
приятности климата. И только 14 % из участников исследования охарактеризовали 
психологический климат коллектива как незначительно. Наличие 14 % педагогов, 
считающих психологический климат коллектива как незначительно благоприят-
ный подтолкнули нас к проведению работы по оптимизации благоприятного кли-
мата в коллективе. Был разработан проект «Формирование благоприятного кли-
мата в ДОу». В рамках реализации проекта проводятся следующие мероприятия: 
учет индивидуальных особенностей каждого сотрудника, открытость, одинаково 
уважительное отношение к сотрудникам обоих корпусов, объединение корпусов 
на летний период работы, команднообразующие игры, тренинги. Повторное диа-
гностирование участников проекта запланировано на ноябрь 2023 года. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ «ДВИЖ» – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО НАСТАВНИЧЕСТВА 

Мишанина Т.С., Борисова Т.Н., 
Леонтьева Л.И. (Тольятти)

«Что может быть честнее и благороднее, 
как научить других тому, что сам 

наилучшим образом знаешь и умеешь?»  
Марка Фабий Квинтилиана

Сегодня мы хотим поделиться своим опытом наставничества и рассказать о 
том, как педагогическое движение дает возможность молодому педагогу «вы-
ходить» за границы образовательного учреждения, проявлять себя и проекти-
ровать свою дальнейшую педагогическую деятельность. 

Цель нашей работы в качестве наставника: помочь молодому воспитателю 
в адаптации к коллективу коллег, детей, родителей; повысить их квалифика-
цию, уровень их знаний и умений.

Всем известно, что период вхождения начинающего педагога в профессию 
отличается напряженностью, важностью для его личностного и профессио-
нального развития. 

Наша задача, чтоб новоявленный воспитатель состоялся как профессионал, 
остался в сфере дошкольного образования.

Задача успешно решается, если запускается система наставничества.
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Что же такое наставничество? Это процесс, который носит субъект-субъ-
ектный характер.

Принципы, которыми мы руководствовались в процессе наставничества: 
 • Личностный подход: умение понимать, принимать, помогать. 
 • Оптимистическая гипотеза – вера в молодого педагога, опора на положи-

тельное в нем. 
 • Коммуникативность – способность к быстрому и оперативному общению, 

налаживанию связей и координации.
В процессе наставничества, мы с молодым специалистом проходим не-

сколько этапов:
 • Адаптация, вхождение в профессию
 • Стабилизация (самосовершенствование и саморазвитие молодого педаго-

га, повышение его квалификации)
 • Преобразование (способность педагога к инновационной деятельности).

На первом этапе выясняем, какие трудности испытывает молодой педагог, 
используя триаду «анализ – прогноз – проект». В процессе анализа професси-
ональных качеств педагога, выявляем его сильные и слабые стороны.

Следующим шагом является определение содержания и видов деятельно-
сти, осуществление которых обеспечит развитие прогнозируемых качеств. 

На основе SOWT-анализа разрабатываем план работы молодого специали-
ста и наставника, разрабатываем календарь активностей, где обозначаем пере-
чень мероприятий, которые будут способствовать устранению слабых про-
фессиональных качеств молодого педагога; перечень очных и дистанционных 
конкурсов профмастерства, олимпиады и диктанты, конференции и другие 
методические мероприятия, которые способствуют саморазвитию и требуют 
большой самоорганизованности. 

В наш совместный план включаем активное участие воспитанников и семей 
в конкурсах на разных уровнях. Организация и проведение детско-родительских 
конкурсов активизирует и сближает родителей с молодым педагогом. Конкурс-
ное движение решает важную задачу по преемственности семьи и детского сада.

А главная наша задача была – помочь молодому педагогу реализовать себя 
в педагогической деятельности и наладить систему взаимодействия с родите-
лями воспитанников.

Основное внимание при подготовке к конкурсам направлено на формирование 
мотивации, стараемся не только передать собственный опыт, но и укрепить у на-
ставляемого веру в свои профессиональные возможности, в достижение успеха.

Но участие в профессиональных конкурсах, имеют две стороны медали. 
Это положительные стороны и отрицательные, где стресс и напряженность 
ситуации, приводят к неудаче. И в этот момент, главное, чтоб наставник был 
рядом, который всегда поддержит, вдохновит на следующие подвиги. 

участие в конкурсах педагогического мастерства дает возможность укре-
пить силы молодого специалиста и помочь ощутить свою значимость. 

участвуя в конкурсах профессионального мастерства невозможно прои-
грать или потерять, здесь приобретается новый опыт, общение с интересными 
людьми, обмен знаниями и вырабатывается самоорганизованность.

Мы же как, наставники, активно используем метод: личный пример. И так 
же участвуем в конкурсах профессионального мастерства, конференциях и ме-
тодических мероприятиях на различных уровнях.

Наставничество – мощный инструмент личностного развития, расширения 
прав и возможностей, как для наставника так и для подопечного. Я учу ее, а 
она меня. «уча других, мы учимся сами» (Л. Сенека)/
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В заключение, хотим отметить, что наставничество выгодно всем: орга-
низация получает подготовленного к работе специалиста, для наставляемого 
ускоряется процесс профессионального становления педагогом.
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА КАК ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА ВОСПИТАННИКОВ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Медведева Н.З., Хрущева С.Е. (Новокузнецк)
Дополнительное образование в дошкольном образовательном учреждении 

– одно из приоритетных направлений деятельности в современной системе об-
разования. Его организация на базе детского сада способствует выполнению 
социального заказа общества, а так же решения федеральных и региональ-
ных задач в области образования. Включение дополнительного образования 
в практику детского сада не только совершенствует образовательный процесс, 
но направлено на удовлетворение потребностей родителей (законных пред-
ставителей) во всестороннем развитии своих детей, в обеспечении единства 
семейного и общественного воспитания, создает необходимые условия для 
развития индивидуальных способностей и талантов воспитанников, создает 
возможности для наиболее полного удовлетворения образовательных потреб-
ностей подрастающего поколения, а так же повышает показатели качества ра-
боты педагогического коллектива. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (гл. 10, ст. 75) говорится, что «дополнительное образование де-
тей направлено на формирование и развитие творческих способностей, удовлет-
ворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании. Дополнительное образование детей обеспечи-
вает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности» [2].

Наше дошкольное учреждение более 7 лет предоставляло дополнительные 
образовательные услуги на платной основе по нескольким направлениям: со-
циально-гуманитарное (занятия в сенсорной комнате), художественное (занятия 
ритмикой, по ИЗО деятельности), физкультурно-спортивное (занятия по спор-
тивным играм). Опыт показал, что воспитанники, занимающиеся по дополни-
тельным образовательным программам, в дальнейшем хорошо учатся в школе, 
большинство из них успешно продолжают обучение в системе дополнительного 
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образования (спортивных школах, школах искусств). Об их успехах и достиже-
ниях с удовольствием и гордостью узнаем из социальных сетей (многие роди-
тели поддерживают связи с педагогами детского сада). Таким образом, у учреж-
дения накоплен позитивный опыт по данному направлению деятельности. Но! 
Жизнь не стоит на месте, более того, настало время перемен и новых перспектив 
в деятельности педагогов, реализующих программы дополнительного образова-
ния. Реализация дополнительных услуг на базе детского сада должна не только 
«идти в ногу со временем», следовать запросам родителей, но и в какой-то мере 
опережать их. Решением данной задачи стало получение статуса центра разви-
тия ребенка в сентябре 2022 года. Подготовка к этому шагу велась последова-
тельно и планомерно: определили отличительные особенности центра развития 
от детского сада, изучили нормативно-правовую базу, оценили материально-тех-
нические и кадровые возможности учреждения, запрос родителей.

Таблица 1
Основные отличия детского сада и центра развития ребенка

Детский сад Центр развития ребенка
• реализует образовательную програм-

му в соответствии с требованиями госу-
дарственного образовательного стандар-
та дошкольного образования;

• может иметь приоритетное направле-
ние (художественно-эстетическое, физ-
культурно-оздоровительное, коррекци-
онное)

• функционирует согласно требова-
ниям, превышающим образовательный 
стандарт по всем направлениям;

к воспитанию и развитию применяет-
ся комплексный подход: осуществляется 
физическое и психическое развитие с 
акцентом на интеллектуальное и художе-
ственно-эстетическое развитие;

• делается упор на раскрытие у детей 
творческих способностей и различных 
талантов;

• могут быть предусмотрены: игровая 
комната, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, изостудия, компьютерный 
класс, детский театр, бассейн и прочее.

Таблица 2

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения
Образовательное учреждение Групповые помещения

• спортплощадка
• игровые участки (14)
• «экологическая тропа»
• музыкальный зал (2)
• спортивный зал
• ИЗО студия
• зимний сад («Зеленая аллея»)
• сенсорная комната
• кабинеты учителей-логопедов (5)
• кабинет педагога-психолога
• медицинский блок (2)
• массажный кабинет
• «галерея творчества»

• центр физической активности
• театрально-музыкальный центр
• центр уединения
• центр безопасности
• центр строительно-конструктивных 

игр
• экологический центр (включает 

лабораторию)
• центр познавательного развития
• центр речевого развития/логоцентр
• центр сюжетно-ролевых игр
• центр родного края
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Таблица 3
Кадровый потенциал учреждения

Уровень образования Квалификационная 
категория

Стаж работы.  
Звания / награды

Высшее – 24
Среднее профессио-

нальное – 12
учащиеся – 2
Педагоги с 2-мя образо-

ваниями – 8

Высшая – 28
Первая – 8
Без категории – 2

До 5 лет – 8
До 10 лет – 13
До 15 лет – 4
До 20 лет – 3
Более 20 лет – 10
Почетный работник об-

щего образования РФ – 7

Организация дополнительных образовательных услуг на платной и бюд-
жетной (бесплатной) основе строилась следующим образом:

1. Определение спектра дополнительных услуг (его расширение)
2. Привлечение и подготовка специалистов (получение статуса центра раз-

вития ребенка позволило привлечь в штат педагогов дополнительного образо-
вания, а так же мотивировать педагогов на повышение квалификации в сфере 
дополнительного образования).

3. Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ по выбранным направлениям.

4. Создание пакета нормативно-правовых документов.
5. Организация и проведение рекламы дополнительных образовательных услуг.
6. Заключение договоров с родителями и специалистами.
7. Осуществление контроля за качеством оказания дополнительных обра-

зовательных услуг.
В настоящее время в нашем центре развития ребенка реализуются 4 програм-

мы дополнительного образования на платной основе: «Радужные ритмы», «Пу-
тешествие в волшебную комнату», «Мир спорта» и «Веселые картинки». Охват 
воспитанников – 94 ребенка, что составляет почти 42% от общего количества. Еще 
40% (90 воспитанников) занимаются по программам дополнительного образова-
ния на безвозмездной основе. Педагоги разрабатывали программы, учитывая, в 
том числе, специфику учреждения – 90% детей имеют тяжелые нарушения речи. 

Программы дополнительного образования на безвозмездной основе, реали-
зуемые в учреждении:

 • «От сказки к сказке» (возраст 2-3 года). Цель – активизация речевой и по-
знавательной активности детей раннего возраста через использование русских 
народных сказок.

 • «Фитнес для детей» (3-5 лет). Цель – Сохранение и укрепление здоровья 
детей через развитие и совершенствование двигательных качеств.

 • «Хореография» (5-8 лет). Цель – развитие танцевальных способностей 
учащихся, формирование музыкальной культуры дошкольников.

 • «Подвижные игры с мячом» (6-8 лет). Цель – обогащение двигательной 
активности детей старшего дошкольного возраста, за счет разнообразных дей-
ствий с мячом.

 • «Гимнастика» (5-8 лет). Цель – содействовать укреплению здоровья ре-
бенка, приобщению к здоровому образу жизни через занятия художественной 
гимнастикой.
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 • «Страна оригами» (4-5 лет). Цель – развитие детей в процессе овладе-
ния элементарными приемами техники оригами, как художественного способа 
конструирования из бумаги.

 • «По дороге в школу» (5-8 лет). Цель – создание условий для развития 
межполушарного взаимодействия.

 • «Мир улыбок» (6-8 лет). Цель – развитие эмоциональной сферы воспи-
танников в условиях детского сада.

 • «Незнайка в стране чудес» (5-6 лет). Цель – содействовать развитию спо-
собностей к научно-техническому творчеству, предоставить им возможность 
творческой самореализации посредством овладения ТИКО – конструированием.

Занятия по программам дополнительного образования в течение года по-
зволили увеличить количество детей-участников конкурсного движения с 13% 
до 25%, а педагогам реализовать себя, свой творческий потенциал, свою про-
фессиональную компетентность.

Опрос родителей (законных представителей) в конце учебного года по-
зволил оценить наши усилия в вопросе удовлетворенности предоставления 
дополнительных образовательных услуг. Так, уровень профессионализма пе-
дагогов родители оценили в 100%, уровень устойчивого интереса ребенка к 
занятиям – 91%, удовлетворенность материально-техническим оснащением – 
92%, удовлетворенность качеством предоставляемых услуг составила 98% . 
Опрос так же выявил новые предпочтения (пожелания) родителей (законных 
представителей), а именно занятия конструированием/ робототехникой и ан-
глийским языком. Запрос принят, а значит необходимо искать новые возмож-
ности для эффективного развития воспитанников в соответствии с их актуаль-
ными потребностями.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Дробышева Т.Л. (Барнаул)

Одним из важнейших условий эффективной работы учебно-воспитатель-
ного процесса в детском саду, является благоприятный социально – психоло-
гический климат. Социально-психологический климат является показателем 
уровня социального развития педагогического коллектива и его психологиче-
ских резервов. 

Каждый педагогический коллектив когда-то переживает нелегкий период 
своего становления. Коллектив нашего МАДОу «Детский сад № 277» доста-
точно молодой, открыто учреждение в декабре 2020 г. Перед руководителем, 
стояла не простая задача, формирование нового, сплоченного, работоспособ-
ного коллектива единомышленников.
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Формирование нормального социально-психологического климата нель-
зя оторвать от формирования коллектива в целом. Нельзя создать климат, не 
управляя коллективом. По мнению Р.Х. Шакурова, любой коллектив, в том 
числе педагогический, является разновидностью социальной группы. В насто-
ящем коллективе отношения личности и общества строятся на основе гармо-
низации их интересов, а не подчинения [6, с. 11]. Коллектив силен входящими 
в него личностями. Слаженная совместная работа базируется на общих нор-
мах, обязательных для выполнения всеми педагогами.

Коллектив хорошо управляется, когда руководитель и его заместители, 
одновременно должны быть лидерами, пользоваться наибольшим неформаль-
ным авторитетом. Наиболее важными факторами, определяющими уровень 
психологического климата коллектива, являются личность руководителя и 
система подбора и расстановки административных кадров. Руководитель ока-
зывает влияние практически на все факторы, определяющие социально-пси-
хологический климат. От него зависят подбор кадров, поощрение и наказание 
членов коллектива, продвижение их по службе, организация труда работников. 
Многое зависит от стиля руководства. Для серьезного изучения педагогиче-
ского коллектива важно иметь, считает Р.В. Овчарова, информацию о нем по 
следующим параметрам: психологическая атмосфера, уровень развития кол-
лектива, оценка и взаимооценка членов коллектива, стиль управления кол-
лективом, отношения «руководитель-подчиненный» в коллективе, уровень 
социально-коммуникативной компетентности и межличностных отношений в 
коллективе, самооценка и уровень притязаний педагогов, уровень эмпатии по 
отношению к детям и взрослым, самочувствие, активность, настроение членов 
коллектива, уровень личностной тревожности педагогов [4, с. 24-25]. На осно-
ве анализа полученных данных можно определить пути развития и коррекции 
социально-психологического климата в коллективе. 

На первом этапе работы в учреждении проведено диагностическое иссле-
дование. Соблюдение этических требований в процессе диагностики, высту-
пает одним из условий реализации диагностического этапа процесса форми-
рования благоприятного социально-психологического климата в коллективе 
педагогов. Второй этап – мотивационный – направлен на формирование систе-
мы мотивационно-ценностного отношения педагогов к социально-психологи-
ческому климату и процессу его создания в коллективе, а также ориентирован 
на построение фундамента необходимых психолого-педагогических знаний. 
Данный этап осуществляется в рамках методической работы с педагогами, ус-
ловиями реализации мотивационного этапа формирования социально-психо-
логического климата в педагогическом коллективе выступали:

 • направленность методической работы на освещение теоретических аспек-
тов формирования социально-психологического климата;

 • планомерная организация активности педагогов при обсуждении проблем 
формирования социально-психологического климата;

 • систематическое создание последовательно усложняющихся проблемных 
ситуаций, подтверждающих значимость социально-психологического климата;

 • наличие материально-технической базы (необходимая литература, про-
граммы, пособия по данной проблеме и т.д.).

Методы работы на данном этапе носят как репродуктивный (объяснение, 
рассказ, дискуссия), так и продуктивный характер (деловая игра, имитационно-
моделирующая игра, «мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций и др.).

Формами организации работы выступили: лекции, семинары, практиче-
ские занятия, индивидуальная работа, самостоятельная работа.
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Эффективность формирования социально-психологического климата в кол-
лективе педагогов в значительной мере зависит от достигнутого ими уровня ус-
воения и качества знаний, полученных по этой проблеме на данном этапе, а так-
же от уровня сформированности мотивационно-ценностного отношения к ним.

Третий этап – содержательный – предусматривает актуализацию теоретиче-
ских основ формирования социально-психологического климата в коллективе 
и формирование на их основе системы соответствующих психолого-педагоги-
ческих умений, а также создание условий для их совершенствования и исполь-
зования в новых ситуациях. условиями реализации данного этапа выступили:

 • направленность методической работы и работы психолога на создание ус-
ловий, необходимых для установления благоприятного социально-психологи-
ческого климата;

 • направленность работы профсоюзной организации на создание комфорт-
ных условий работы и отдыха для каждого члена коллектива;

 • грамотная организация труда коллектива на основе знаний профессио-
нальных и личностных качеств педагогов, с учетом их психологической со-
вместимости;

 • компетентность руководителя, его управленческая коммуникабельность;
 • наличие материально-технической базы.

В результате нами была разработана комплексная система формирования 
благоприятного социально-психологического климата в педагогическом кол-
лективе. Предстоит работа по углубленному изучению каждого из этапов пред-
ложенной системы.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Шипунова Е.А. (Барнаул)
В настоящее время система дошкольного образования активно реформиру-

ется. Актуальным является поиск эффективного способа повышения качества 
дошкольного образовательного процесса, одним из средств которого является 
проектная деятельность, представляющая собой инновационный режим функ-
ционирования, который опирается на методы разработки и внедрения проек-
тов, направленных на обеспечение целенаправленной и организованной дея-
тельности по обновлению дошкольной образовательной практики.

Проектная деятельность органически входит в новые стандарты образова-
ния, а эффективная модель управления проектной деятельностью (на любом ее 
уровне) может значительно улучшить образовательный процесс. Анализируя 
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содержание Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования в части п. 3.2.5 находим прямое указание на обеспече-
ние условий необходимых для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста в разных видах деятель-
ности, в том числе проектной [1].

Понятие «проектная деятельность» имеет двойственное значение. В более 
широком смысле оно связано с подходом к управлению в образовательной си-
стеме, в том числе в дошкольном образовательном учреждении. В узком смыс-
ле, проектная деятельность понимается как метод или технология образова-
ния. Но независимо от того, что является объектом исследования – процесс 
управления дошкольным образовательным учреждением или процесс обуче-
ния и воспитания детей, значимость проектной деятельности является неоспо-
римой, а эффективность развития дошкольного образовательного учреждения 
будет напрямую зависеть от организации сотрудничества всех участников об-
разовательного процесса: детей, специалистов детского сада и родителей [6].

управление проектной деятельностью требует определенных организа-
ционных усилий и способствует повышению эффективности в развитии до-
школьного образовательного учреждения. 

Включение педагогов в проектную деятельность способствует повышению 
их профессионального уровня и степени их вовлеченности в деятельность. 
управленческие проекты позволяют обновить направления деятельности в 
дошкольном образовательном учреждении (например, методическую деятель-
ность), условия (психолого-педагогические, кадровые, материально-техниче-
ские, финансовые), содержание образовательной программы дошкольного об-
разования или другие компоненты образовательной деятельности. 

 В проектной деятельности у ребенка происходит формирование субъект-
ной позиции, раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы, по-
требности, что способствует личностному развитию ребенка. Российские пси-
хологи, специалисты по психологии дошкольного образования Н.Е. Веракса 
и А.Н. Веракса в работе «Проектная деятельность дошкольников» называют 
метод проектной деятельности одним из самых эффективных в работе с деть-
ми дошкольного возраста, который основан на понимании личности ребенка в 
системе дошкольного образования [2].

Отметим, что рассматриваемая проблема исследования распространяется на 
все образовательные области, заданные Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования, а также на все структурные 
единицы образовательного процесса, через различные виды педагогической дея-
тельности. Следовательно для повышения эффективности в образовательном уч-
реждении необходимо осуществлять комплексное руководство внедрением про-
ектной деятельности, которое будет охватывать всех участников образовательного 
процесса (сотрудники – обучающиеся – родители (законные представители). 

Для того чтобы реализовывать проектную технологию в образовательном 
процессе необходима грамотная организация и управление методической ра-
ботой в ДОу [4].

Рассмотрим модель методического сопровождения проектной деятельно-
сти педагогов дошкольного образования в деятельности старшего воспитателя 
(методиста), составленную на основе модели методического сопровождения 
педагогов, описанной в работе Н.А. Виноградовой. Предлагаемая модель со-
стоит из следующих блоков:

1. Диагностико-аналитический блок сопровождения проектной деятельно-
сти педагогов ДОу (изучение и анализ профессиональных проблем педагогов 
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в сфере использования проектной деятельности, анализ исходного состояния и 
уровня развития проектных компетенций, экспертиза реализуемых проектов).

2. Целевой блок сопровождения проектной деятельности педагогов (цели и 
задачи, основные подходы и принципы).

3. Программно-содержательный блок (характеристика специфики норма-
тивно-правового, программно-методического и организационно-методиче-
ского сопровождения деятельности старшего воспитателя и педагогического 
коллектива в целом).

4. Технологический блок:
 • организационно-методический(систематизация форм и методов методи-

ческого сопровождения, обобщение технологии);
 • практический (опытно-внедренческий) (разработка и реализация проек-

тов, проведение экспериментальной и исследовательской деятельности в сфе-
ре использования проектной деятельности, организация.

5. Организационный блок (материально-технические и кадровые условия 
методического сопровождения).

6. Прогностический блок (мониторинговые исследования эффективности 
проектной деятельности ка отдельных педагогов, так и эффективности ее реа-
лизации в ДОу [3].

Так как реализация содержания образовательной программы посредством 
проектной деятельности предусмотрена Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования, то данная модель направ-
лена на создание оптимальных педагогических условий для методического со-
провождения организации проектной деятельности педагогов.

Результатом эффективного методического сопровождения педагогов ста-
нет: повышение профессиональной компетентности педагогов, стимулирова-
ние и поддержка инновационной педагогической деятельности дошкольного 
образовательного учреждения, повышение качества педагогического процесса. 

Методическое сопровождение проектной деятельности старших дошколь-
ников рассматривается авторами как целостный процесс, как совокупность по-
стоянных видов деятельности, воссоздающих управленческий цикл: анализ, 
планирование, организация, контроль, оценка.

Проанализируем структурно-функциональную модель методического со-
провождения проектной деятельности на примере работы с детьми старшего 
дошкольного возраста, предложенную С.И. Карповой и Т.Д. Савенковой [5].

Основу модели составляют три взаимосвязанных модуля:
1. Информационно-аналитический модуль предполагает получение (сбор), 

анализ и обобщение информации об исходном состоянии объекта сопровожде-
ния, планирование блоков мероприятий для субъектов образовательного про-
цесса (участников проектной деятельности), проектирование их содержания, 
прогнозирование итоговых результатов;

2. Содержательно-организационный модуль содержит три блока мероприя-
тий, ориентированных на помощь участникам проектной деятельности (стар-
шие дошкольники, педагоги, родители). 

В блок мероприятий предназначенных для старших дошкольников включе-
на программа занятий детей проектной и исследовательской деятельностью. В 
процессе составления содержания занятий целесообразно использовать мате-
риал и рекомендации по организации проектной и исследовательской деятель-
ности, содержащиеся в работах Н.Е. Вераксы, А.Н. Вераксы, Н.А. Виноградо-
вой, Е.П. Панковой, А.И. Савенкова [5]. 
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В данный блок мероприятий входит создание пространства детской реали-
зации, предоставляющее возможность для самореализации детей, развития их 
познавательной инициативы и творческой активности. 

Цель мероприятий второго блока заключается в развитии профессионализ-
ма воспитателей, активизации их интеллектуального и творческого потенциа-
ла, освоении ими новых личностно-профессиональных позиций. 

Третий блок мероприятий адресован родителям (семье) воспитанников и 
направлен на формирование у них психолого-педагогических компетенций, 
овладение педагогическим опытом взаимодействия с детьми, становление от-
ношений социально-педагогического партнерства родителей (законных пред-
ставителей) и педагогов детского сада. 

3. Оценочно-рефлексивный модуль включает мониторинг текущих и про-
межуточных результатов проектной деятельности, их оценку как проблемных, 
или успешных, подведение итогов, самоанализ и саморефлексию участников 
проектной деятельности; модуль реализует диагностическую, аналитическую, 
контрольно-коррекционную, оценочно-рефлексивную функции методического 
сопровождения. 

Таким образом, необходимо системное управление процессом проектной 
деятельности воспитателя и детей, применение управленческого алгоритма. 
При этом следует помочь педагогам перейти от роли инструктора к роли фа-
силитатора и руководителя проектов, который будет управлять проектной де-
ятельностью дошкольника, т.е. уметь планировать, организовывать, контроли-
ровать, регулировать и мотивировать проектную деятельность дошкольника.
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ
Троеглазова Н.В. (Барнаул)

Актуальность изучения проблемы управления организацией работы с родите-
лями в условиях дошкольного образовательного учреждения определяется основ-
ными тенденциями развития дошкольного образования на современном этапе. 

Семью и дошкольное учреждение, как важнейшие социальные институты, 
объединяют проблемы развития личности ребенка, задача которых совмест-
ными усилиями создать такие условия организации образовательной среды, 
при которых будет успешно обеспечиваться социализация в социокультурном 
пространстве. 

В основе управления взаимодействием образовательной организации и се-
мьи, согласно требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, закрепленного в пункте 1.4, должно быть 
организовано «сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает 
равенство позиций партнеров, уважительное отношение взаимодействующих 
сторон, учет индивидуальных возможностей и потребностей семьи» [1].

В связи с этим одной из задач функционирования образовательного учреж-
дения становится «взаимодействие с семьями детей для обеспечения полно-
ценного развития воспитанников, оказание консультативной и методической 
помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, об-
учения и развития детей» [4].

Анализируя требования к психолого-педагогическим условиям реализации 
ООП ДО, отметим, что в пункте 3.2.5 Федерального государственного образо-
вательного стандарта закреплены такие условия создания социальной ситуа-
ции: общение с родителями по вопросам образования ребенка, непосредствен-
ное вовлечение их в образовательную деятельность [1].

Следовательно, в соответствии с указанным выше нормативно-правовым 
документом в процессе управления работы с родителями следует придержи-
ваться следующих направлений:

 • информировать родителей (законных представителей), заинтересованных 
лиц, вовлечённых в образовательную деятельность и общественность отно-
сительно целей дошкольного образования общих для образовательного про-
странства Российской Федерации;

 • обеспечить открытость дошкольного образования через вовлечение в де-
ятельность учреждения родителей (законных представителей) на основе вы-
явления потребностей и поддержки образовательных инициатив, в том числе в 
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья [2].

На основании вышеизложенного, можно сформулировать новые подходы 
к взаимодействию в современных реалиях, а именно: обеспечить переход от 
пропаганды педагогических знаний и обмену информацией к сотрудничеству 
как межличностному общению педагога с родителями (законными предста-
вителями) диалогической направленности, которое является обязательной ча-
стью управленческой структуры [4].

управление организацией работы с родителями требует организации вну-
треннего (обеспечение активного взаимодействия всех участников образова-
тельных отношений в учреждении, формирование партнерского сообщества 
работников, воспитанников и их родителей) и внешнего взаимодействия (пред-
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полагает управление взаимодействием детско-родительского и педагогическо-
го коллектива учреждения с общественными и социальными структурами).

управление организацией работы с родителями и осуществление эффек-
тивной деятельности заведующего дошкольным образовательным учрежде-
нием с семьями воспитанников может способствовать реализация следующих 
функций руководителя:

1. Планово-прогностическая (стратегические, оперативные): осуществляет 
работу по подготовке плана организации взаимодействия дошкольного образо-
вательного учреждения с семьями воспитанников на учебный год; периодически 
проводит контроль выполнения плана по организации данного взаимодействия;

2. Организационно-деятельностная: распределяет разные виды деятельности 
между участниками образовательных отношений и делегирует полномочия; раз-
рабатывает нормативно-организационную документацию; проводит деловые со-
вещания, беседы в рамках управления организацией работы с родителями;

3. Информационно-аналитическая: аккумулирует и своевременно система-
тизирует информацию о текущем состоянии процесса взаимодействия между 
организацией и семьей и корректирует управленческий цикл по результатам;

4. Мотивационно-целевая: осуществляет мотивацию и стимулирования 
коллектива коллектива в создание системы взаимодействия и его реализацию;

5. Контрольно-коррекционная: осуществляет мониторинг и систематиче-
ский контроль процесса взаимодействия и оперативно вносит коррективы в 
состояние дел; принимает решения по изменению в соответствии с норматив-
но правовыми аспектами [3].

Для того чтобы эффективно осуществлять управление организацией работы с 
родителями необходимо тщательно, пошагово спланировать программу действий. 
В процессе проектирования процесса установления и планирование развития пар-
тнерских отношений с семьей воспитанников следует действовать поэтапно:

1. Создать рабочую группу, включающую педагогов детского сада и роди-
телей, с удобными для всех заинтересованных участников условиями деятель-
ности и провести предварительные консультации с активными и заинтересо-
ванными родителями;

2. Обсудить с участниками рабочей группы основания социально-педагоги-
ческого партнерства, выявить взаимные интересы, потребности, ресурсы сто-
рон, а также потенциальные ограничения и возможные риски; 

3. Выявить в процессе диалога направления совместной деятельности, на 
которые партнеры (специалисты детского сада и родители) готовы сосредото-
чить свои усилия;

4. Сформировать нормативно-правовую основу социально-педагогического 
партнерства, систему управления процессом социально-педагогического пар-
тнерства (в наиболее приемлемых, и в то же время продуктивных, для участников 
организационных форм социально-педагогического партнерства) с обязательной 
фиксацией целей, задач, принципов, критериев и показателей деятельности [5].

Методически грамотное управление организацией работы с родителями на 
уровне руководства содействуют тому, что родители становятся полноправны-
ми участниками образовательных отношений, а сотрудничество, партнерство, 
диалог способствуют повышению качества дошкольного образования. 

Рассматривая работу воспитателя с точки зрения управления организаци-
ей работы с родителями, отнесем ее к третьему уровню административного 
управления, объектом управления которого являются воспитанники и их роди-
тели (законные представители).



149

Отметим, что важными показателями компетентности по вопросам взаимо-
действия являются следующие умения педагогов:

 • строить оптимальные взаимоотношения с родителями на основе результа-
тов предыдущего сотрудничества, типа семьи, их интересов и потенциальных 
потребностей;

 • применять на практике методики психолого-педагогической диагности-
ки: выявлять достоинства воспитательных воздействий конкретной семьи, ее 
«проблемное поле», причины низкого воспитательного потенциала семьи;

 • организовать правовое и психолого-педагогическое обучение и просвеще-
ние родителей, выбрать соответствующие целям формы организации, методы 
и приемы [5].

Работа по управлению взаимодействием родителей и педагогов включает 
три этапа: актуализация потребностей родителей образовательных потреб-
ностей формирующих образовательный заказ; теоретическая и методическая 
помощь родителям в вопросах воспитания детей; установление партнерских 
отношений участников педагогического процесса (педагогов и родителей) в 
деятельности дошкольного учреждения. 

Модель взаимодействия субъектов образовательных отношений представ-
лена на рисунке 1.

Рисунок 1. Модель взаимодействия субъектов образовательных отношений 
дошкольной образовательной организации
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Главной целью педагогического взаимодействия образовательного учреж-
дения и родителей (законных представителей) является, прежде всего, дости-
жение основных целевых ориентиров развития ребенка дошкольного возраста 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования. 

Заинтересованность и мотивация на педагогическое взаимодействие со сторо-
ны администрации, педагогов и родителей (законных представителей), соблюдение 
технологии процесса управления педагогическим взаимодействием с родителями 
на всех его уровнях, обеспечат благоприятные условия жизни и социализации вос-
питанника, формирования основ полноценной, гармонично развитой личности, бу-
дут способствовать удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг 
и повышению имиджа дошкольного образовательного учреждения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАНДРАЙЗИНГА 
В УПРАВЛЕНИИ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ
Калугина О.С. (Белово)

Следствием перехода от индустриального общества к постиндустриально-
му становится смена образовательной парадигмы, что связано, в том числе и с 
изменением типа финансирования образования вообще и образовательных ор-
ганизаций в частности: от финансирования «по остаточному принципу» к при-
оритетному финансированию и развитию механизмов самофинансирования, к 
которым относятся фандрайзинг и фонды целевых капиталов (эндаумент-фон-
ды). Однако следует отметить, что процессы формирования фондов целевых 
капиталов и внедрения технологий фандрайзинга пока не получили широкого 
распространения в системе дошкольного образования.

Причины видятся в следующем. Модернизация Российской системы обра-
зования, в том числе, введение ФГОС ДОО, выдвигает высокие требования 
к уровню управленческих компетенций. Инновационная модель управления 
предполагает смещение акцентов с управления персоналом на управление 
процессами и проектами. Поскольку процесс представляет собой единство 
содержательного и организационного аспектов, от руководителя требуется, с 
одной стороны, видение перспективы развития и умение – это развитие про-
ектировать, с другой – умение не только распределять ресурсы, но и привле-
кать их. В той же мере ориентация на повышение роли социума в управлении 
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образовательной организацией предполагает не только контроль со стороны 
общественности, но и участие в обеспечении функционирования.

При разработке стратегии сбора средств необходимо реалистично оцени-
вать, к каким источникам финансирования обращаться в том или ином случае 
и как подать свой проект в наиболее адекватной для конкретного донора фор-
ме. Чтобы процесс фандрайзинга был успешным, необходимо вести его посто-
янно и работать с самыми различными источниками средств.

Следует особо подчеркнуть, что фандрайзинг – это не выпрашивание де-
нег. Выпрашивают милостыню, а организация или лицо, которое работает в 
образовательной сфере, нуждается не в подачках, а в пожертвованиях, сделан-
ных осознано. Поэтому одним из главных направлений – убеждать людей в 
необходимости нашей деятельности. Как показывают социологические иссле-
дования, руководители уверены в том, что должное финансовое обеспечение 
собственной деятельности способно полностью решить все существующие 
проблемы. Однако данное утверждение можно считать лишь частично вер-
ным – финансовые средства должны быть привлечены с определенной про-
думанной целью. Поэтому главная проблема, на наш взгляд, заключается не 
в нехватке денег, а в способах получения статуса социально-привлекательной 
организации для получения внебюджетных средств.

Проблема управления в системе менеджмента – одна из основных в ис-
пользовании технологий фандрайзинга.

В ДОО задачи фандрайзера берёт на себя руководитель учреждения. Глав-
ная особенность управления современным дошкольным образовательным уч-
реждением заключается в том, что руководитель вынужден привлекать к реше-
нию проблем своего учреждения различные социальные институты, с целью 
обеспечения его стабильного функционирования и развития. Существующая 
практика использования внебюджетных средств не всегда основана на норма-
тивных актах. Вопросы привлечения дополнительных денежных средств на 
законной основе остаются актуальными. Знание руководителем федеральных 
нормативно-правовых документов, регулирующих правоотношения, возника-
ющие между образовательным учреждением и жертвователем, а также фор-
мирование нормативного поля в учреждении для привлечения внебюджетных 
средств, являются очень важными и необходимыми для защиты руководителя 
от конфликтных ситуаций с правоохранительными органами.

Проблема управления персоналом является одной из ключевых в процессе 
эффективного функционирования учреждения. Так как умелое управление ка-
драми особенно важно в современных условиях стремительного научно-техни-
ческого прогресса, когда методы, формы, технологии и даже организационные 
структуры стареют с небывалой быстротой, а знания и навыки сотрудников 
становятся источником длительного успешного функционирования и развития 
любого учреждения. Поэтому эффективная система управления персоналом 
также определяет конечный результат деятельности учреждения по привлече-
нию внебюджетных средств.

Обязательным условием управления и рационального использования орга-
низационных возможностей стимулирования работников к активности по при-
влечению внебюджетных средств, поиска спонсоров является использование 
системы мотивации.

Основная цель создания мотивационной системы в учреждении заключается 
в том, чтобы способствовать достижению поставленных целей через мотивацию 
сотрудников, созданию благоприятной атмосферы для творческой деятельности, 
привлечению высококвалифицированного персонала в учреждение.
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Проблема управления финансами для руководителя – одна из немало-
важных в рамках использования технологий фандрайзинга в учреждении. В 
дошкольных учреждениях законными возможностями привлечения дополни-
тельных денежных средств, иного имущества и услуг могут являться: 

 • предоставление платных дополнительных образовательных услуг;
 • использование благотворительной деятельности граждан и организаций;
 • заключение договоров дарения и пожертвования,
 • участие в конкурсах и грантах,
 • предоставление в аренду помещений детского сада.

Фандрайзинг в учреждении может быть «внутренним» и «внешним» по 
способу осуществления.

Возможности получения средств можно разделить на 2 категории:
1. Самофинансирование – когда средства складываются из членских взно-

сов, добровольных пожертвований отдельных людей, средств, которые можно 
получить от целевых мероприятий.

2. Внешнее финансирование – это гранты от фондов, физических лиц, ком-
мерческих структур, правительства, местной администрации.

Действия по поиску денежных средств должны представлять собой целост-
ную систему глубоко продуманных плановых мер. 

В целом, любая фандрайзинговая кампания преследует две основные цели: 
привлечь средства и создать имидж учреждения. успешное ведения фандрай-
зинговой кампании предполагает: знание социальной сущности фандрайзинга 
и методов сбора средств, финансовых аспектов кампании; умение мотивиро-
вать доноров, а также способность управлять кампанией в целом как проектом.

Считаем, что основная задача для руководства в рамках эффективного ис-
пользования технологий фандрайзинга в управлении ДОО заключается в спо-
собности правильно организовывать и привлекать внебюджетные потоки.

Таким образом, главным условием, обеспечивающим успех фандрайзинга, 
является привлекательность проекта, программы или деятельности учрежде-
ния в целом. Отсюда можно сделать вывод, что для привлечения дополнитель-
ных доходов организация должна быть или стать полезной, или престижной.

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА
Карпова Л.М. (Белово)

В условиях модернизации национальной системы образования, изменений, 
происходящих в сфере дошкольного образования, значительно возрастает роль 
педагога, повышаются требования к его личностным и профессиональным каче-
ствам, к его активной социальной и профессиональной позиции. Особое значе-
ние приобретает тот факт, что молодой педагог должен в максимально короткие 
сроки адаптироваться к новым для него условиям практической деятельности. 
Однако, становление молодого педагога – достаточно сложный процесс не толь-
ко в профессиональном плане, но и в социальном, и в психологическом.

Решение задач профессионального становления молодого специалиста в пе-
дагогической профессии, адаптации в трудовом коллективе, налаживания пе-
дагогических контактов возможно через создание системы наставничества (в 
современной педагогике так же используется термин «тьюторство») в рамках об-
разовательного учреждения, которая способствует быстрой и эффективной пере-
даче социального и профессионального опыта. Основными категориями процесса 
наставничества являются развитие, воспитание и профессиональная адаптация 
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человека в профессиональной деятельности. успешная профессиональная адап-
тация является одним из показателей обоснованности выбора профессии и спо-
собствует развитию положительного отношения работника к своей деятельности, 
сближению общественной и личной мотивации трудовой деятельности.

Нашему детскому саду в 2023 г. исполняется 60 лет. Коллектив у нас дружный, 
но, уже «не молодой». К сожалению, число сотрудников со стажем работы 20 и бо-
лее лет растет, а новые кадры приходят в детский сад неохотно. С чем это связано?

Со многими факторами: 
 • высокая утомляемость педагогов на работе в связи с сильно увеличив-

шимся количеством детей в группах;
 • большая ответственность за жизнь и здоровье детей;
 • увеличение требований к объему работ;
 • заполнение документации у воспитателей ДОу;
 • требовательные родители.

Поэтому молодые специалисты, столкнувшись с трудностями работы вос-
питателя, увольняются, уходят в другие сферы деятельности. 

Таким образом, сегодня перед администрацией ДОу одной из первостепен-
ных является задача не просто привлечения молодых специалистов, но и  удер-
жания их на педагогическом поприще, тем более, что наш детский сад является 
основной площадкой для прохождения педагогической практики студентов «Бе-
ловского педагогического колледжа». Задача руководителя, старшего воспита-
теля, воспитателей – стажистов – помочь молодым педагогам адаптироваться в 
новом коллективе, сделать так, чтобы они не разочаровались в выбранном пути. 

Прежде чем начать работать с молодым педагогом и приступить к разработ-
ке индивидуального маршрута по адаптации и формированию профессиональ-
ных компетенций молодого педагога был проведен анализ психолого-педаго-
гической и методической литературы. 

Цель работы в качестве наставника: создание условий для профессиональ-
ного роста молодого специалиста, способствующих снижению проблем их 
адаптации и успешному вхождению в профессиональную педагогическую де-
ятельность.

Задачи:
1. Определить уровень профессиональной подготовки молодого специали-

ста, выявить затруднения в педагогической практике;
2. Оказать методическую помощь молодому педагогу в повышении уровня 

организации воспитательно-образовательного процесса;
3. Развить профессиональные навыки молодого педагога, в том числе навы-

ки применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии 
общения с воспитанниками и их родителями; 

4. Обеспечить информационное пространство для самостоятельного овла-
дения профессиональными знаниями и навыками, развить потребность и мо-
тивацию к непрерывному образованию;

5. Способствовать формированию индивидуального стиля в профессио-
нальной деятельности молодого педагога;

6. Адаптировать молодого педагога к корпоративной культуре, приобщить 
к лучшим традициям коллектива образовательной организации, правилам по-
ведения в ДОу.

Планируемые результаты:
 • повышение профессиональной компетентности молодого педагога с уче-

том их потребностей, затруднений в вопросах педагогики и психологии; 
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 • умение проектировать воспитательно-образовательную систему, работать 
с группой на основе изучения личности ребенка, проводить индивидуальную 
работу.

 • обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 
 • рост профессионального мастерства молодого педагога (прохождение 

процедуры аттестации молодым педагогом на установление первой квалифи-
кационной категории).

 • адаптации молодого педагога в учреждении. 
Используемая система наставничества отвечает следующим принципам:
– добровольность и целеустремленность работы наставника; 
– морально-психологическая коммуникабельность в стажерской паре; 
– трансляция личного опыта; 
– доброжелательность и взаимоуважение; 
– научность, доступность, актуальность; 
– планомерность и системность.
Технология опыта: система взаимодействия педагога-наставника и молодого 

педагога осуществляется в режиме работы стажерской пары в течение трех лет. 
Практическая значимость: через действующую в ДОу систему наставниче-

ства за последние годы прошло несколько педагогов, не имеющих опыта рабо-
ты в детском саду. 

На основе анализа проведенной диагностики и изучив опыт коллег по на-
ставничеству из других регионов, был разработан план работы с молодым пе-
дагогом (индивидуальный маршрут).

В течение всего периода на основании разработанного плана оказывалась 
организационно-методическая помощь, но за общими тезисными фразами 
плана, проводилась огромная работа. Было организовано посещение педагога 
на её рабочем месте, анализировалась её деятельность. Своевременно дава-
лись ценные рекомендации и оказывалась помощь. Вместе мы учились орга-
низовывать учебно-воспитательный процесс.

Очень много времени уделяли использованию здоровьесберегающих техноло-
гий во время ООД и режимных моментов. Организовали взаимопосещение утрен-
ней гимнастики и режимных моментов. Также подобрали дидактические игры, 
оформили картотеку пальчиковых и подвижных игр. Проводили «Дни здоровья». 
уделили внимание вопросам методики организации работы с родителями. 

После совместного сотрудничества провели самоанализ и рефлексию де-
ятельности наставника, итоги работы были представлены на педагогическом 
совете. 

За время сотрудничества с молодым педагогом, доносила следующие истины: 
 • Смысл жизни каждого человека – непрерывное развитие и самосовершен-

ствование.
 • Благополучное детство и дальнейшая судьба маленького человека во мно-

гом зависит от мудрости, терпения, заботливого внимания, творческого потен-
циала и профессионального мастерства воспитателя. 

 • Главная задача – воспитание успешной личности. Надо полюбить ребёнка 
таким, какой он есть, увидеть в каждом воспитаннике что-то особенное, своё.

Считаю, что правильно выбранные формы методического сопровождения 
позволили начинающему педагогу раскрыть свои творческие способности, та-
лант, деятельностные и организаторские возможности, продолжить своё об-
учение дальше в институте.

Мудрецы говорили, что жизнь состоит из того, что видит человек, огля-
нувшись назад. Хочется, надеяться, что вся деятельность молодых педагогов 
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раскроет их талант, повысит их мнение о педагогической профессии и они 
останутся в системе образования, а опытные педагоги, педагоги-наставники 
будут по-прежнему прилагать все усилия и создавать благоприятные условия 
для дальнейшего их профессионального роста.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ

Дианич А.М. (Барнаул)
В настоящее время формируется устойчивая мотивация работодателей к 

изменению подходов по развитию кадрового потенциала в отношении иден-
тификации компетенций, не только при найме сотрудников, но и при оценке 
качества труда, а также повышения уровня квалификации работников в соот-
ветствии с выдвигаемыми отраслью требованиями к результатам профессио-
нальной деятельности.

Дополнительные профессиональные программы (далее по тексту – ДПП) 
вызывают интерес разработчиков и становятся актуальным предметом проек-
тирования. Наиболее дискуссионными и значимыми являются вопросы общей 
стратегии на уровне методологии, практики формирования и использования 
профессиональных стандартов, учета нормативно-правовой основы процесса 
внедрения.

Обсуждение и появление новых утвержденных на федеральном уровне, от-
раслевых или корпоративных профессиональных стандартов неизбежно влияет 
на процесс проектирования ДПП любого уровня. Проблематика проектирова-
ния дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-
ции музыкальных руководителей ДОу (далее по тексту – ДПП ПК МР ДОу) 
обусловлена необходимостью использования, реализации и создания способов 
переноса содержания профессиональных стандартов, которые позволят учесть 
требования работодателя к квалификации и компетенциям слушателей.

В соответствии с требованиями Российского законодательства в сфере об-
разования, музыкальному руководителю ДОу необходимо владеть ключевыми 
компетенциями, которые смогут обеспечивать реализацию концептуально но-
вых подходов, современных программ и технологий. В основных норматив-
но-правовых документах определены требования к профессиональной компе-
тентности и деятельности педагогов [1, 2, 3]. Проанализируем их содержание 
с позиции проблематики заявленного исследования.

Отметим, что профессиональные стандарты, в том числе профессиональ-
ный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-
татель, учитель), написаны на основе квалификационного, а не компетентност-
ного подхода, но описанные в нем трудовые функции подразумевают наличие 
у работника определенных профессиональных компетенций, как систему не-
обходимых трудовых действий, умений, знаний и других характеристик, а так-
же готовность их применять.

В настоящее время музыкальный руководитель ДОу является специали-
стом, который осуществляет развитие музыкальных способностей воспитан-
ников (эстетический и художественный вкус) с учетом их психолого-физио-
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логических особенностей, специфики предмета и требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Обобщим компоненты профессиональной компетентности, которые следу-
ет спроектировать при разработке ДПП ПК МР ДОу:

1. Компетенция в организации основы информационной деятельности (пе-
редача музыкальной информации) и информационных технологий (владение 
ИКТ-компетенциями) включающая высокий уровень исполнительской и об-
щей музыкальной культуры, грамотное использование музыкальных аудиоза-
писей, умение доступно пояснять содержание музыкального произведения и 
наличие организационных навыков проведения музыкальных занятий, празд-
ников, развлечений;

2. Развивающая компетентность (способность формирования художествен-
но-эстетических вкусов, интересов, запросов, потребностей с помощью про-
блемных методов обучения и учетом возраста и индивидуальных качеств детей);

3. Ориентационная компетентность (формирование устойчивой системы 
ценностных ориентаций личности) включающая формирование у детей от-
ношения к музыкальному искусству как к культурной ценности (духовной и 
интеллектуальной) и развитие эстетических чувств, ощущений и понимания 
красоты музыки;

4. Мобилизационная компетентность (умение педагога воздействовать на 
эмоционально-волевую сферу ребенка) включающая знание разнообразного 
репертуара и умение создавать проблемную ситуацию уже при восприятии 
музыки, а также использовать игровые методические приемы, творческие за-
дания, различные варианты занятий;

5. Конструктивная компетентность (совокупность сформированных компе-
тенций в области конструктивной деятельности педагога, опыта и личностного 
отношения к деятельности) включающая умения отбора и композиции учеб-
но-воспитательного материала, планирования учебно-материальной базы: со-
ставление перспективных планов, в котором определены задачи музыкального 
воспитания, беседы с родителями, аспекты работы с педагогическим коллекти-
вом, составление календарных планов;

6. Организаторская и коммуникативная компетентность, которая предпола-
гает умение общаться, устанавливать доброжелательные отношения с детьми, 
коллективом педагогов и родителей в различных видах деятельности;

7. Исследовательская компетентность, предполагающая стремление к само-
совершенствованию и саморазвитию, пополнение профессиональных знаний 
и умений, в том числе обобщение и презентация собственного педагогического 
опыта и повышение квалификации [3, 6, 8].

Компетентностный подход к проектированию ДПП ПК МР ДОу проявля-
ется следующим образом:

1. Технология проектирования ДПП должна включать ряд необходимых 
шагов, которые определены структурой программы в соответствии с п. 9 ст. 2 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;

2. Содержание ДПП должно быть направлено на формирование и совер-
шенствование профессиональных компетенций педагога в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых документов образовательного процесса 
(в обязательном порядке учтен перечень профессиональных компетенций в 
рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых является 
результатом повышения квалификации, а также уточнены социокультурные и 
другие аспекты преподавания музыкальных дисциплин, что даст возможность 
конкретизировать направленность и содержание ДПП ПК МР ДОу;



157

3. Процесс обучения должен выступать условием формирования профес-
сиональных компетенций в ходе интерактивного, практико-ориентированного 
обучения по трем ведущим направлениям: коллективному, групповому и инди-
видуальному (самостоятельная работа в соответствующем направлении), где в 
ходе мероприятий реализации ДПП будут актуализированы и конкретизирова-
ны аутодидактические подходы, направленные на освоение и совершенствова-
ние педагогом соответствующих приемов и способов профессиональной дея-
тельности музыкальных руководителей ДОу;

4. Инструментом измерения результатов обучения должны являться оце-
ночные средства позволяющие диагностировать планируемые знания и уме-
ния, применимые в профессиональной деятельности для осуществления тру-
довых функций, зафиксированных в профессиональном стандарте [6, 7].

Отметим, что в структуре профессиональной компетентности музыкально-
го руководителя ДОу конструктивная компетенция трактуется как один из зна-
чимых показателей профессионального мастерства. В тоже время существует 
противоречие в недостаточной теоретической изученности способов ее фор-
мирования в системе профессионального образования и ее формирования по 
высоким запросам в профессиональной среде как ее компонента. Поэтому в 
процессе проектирования содержания ДПП ПК МР ДОу следует учитывать 
реализацию и разработку структурно-содержательной технологии формирова-
ния модели конструктивной компетенции.

Обобщая изложенное отметим, что современность диктует новые подходы 
к проектированию и реализации собственной образовательной траектории и 
концепции профессионального развития. Стремление работодателей получать 
подготовленных специалистов в рамках тех или иных видов трудовой деятель-
ности реализуется путем разработки профессиональных стандартов и требует 
при проектировании ДПП разрабатывать структурно-содержательную модель 
состоящую из взаимосвязанных блоков: социальный запрос общества, целе-
вой блок, теоретико-методологический блок, содержательно-процессуальный 
блок, критериально-оценочный блок, критерии, показатели и средства педаго-
гической диагностики для определения уровня сформированности требуемых 
компетенции [5, 7, 8].
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 

ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Кудинова В.А., Осинцева Н.В., 
Пархачева И.А. (Новокузнецк)

В настоящее время рыночная экономика и общество выдвигает значитель-
ные требования к качеству предоставляемых социальных услуг. Безусловно, 
это коснулось и сферы дошкольного образования, большинство стабильных, 
творческих, высокопрофессиональных коллективов, под руководством адми-
нистрации, ставят перед собой амбициозные цели развития и совершенство-
вания учреждения. Это является мощным мотивирующим условием к повы-
шению конкурентоспособности среди таких же дошкольных образовательных 
организаций. Для целей управления конкурентоспособностью необходимо 
наличие объективного инструмента ее оценки. Разработка надежного аппара-
та измерения уровня конкурентоспособности дошкольного образовательного 
учреждения дает возможность оценить его потенциал и спрогнозировать раз-
витие.

Оценка конкурентоспособности дошкольного образовательного учрежде-
ния представляет собой сложную многоаспектную задачу, которая сводится к 
выявлению наиболее значимых критериев и показателей конкурентоспособ-
ности и их интеграцию.

В толковом словаре критерий (с греческого «criterion») определяется как 
признак, на основании которого формируется оценка качества экономического 
объекта, процесса, мерило такой оценки [2, с. 780].

Критерии конкурентоспособности дошкольного образовательного учреж-
дения формируют систему показателей.

Показатель – признак, характеризующий какую-либо сторону деятельности 
дошкольных образовательных учреждений, количественная или качественная 
его составляющая, отражается как степень развития или выполнения отдель-
ной цели образовательного процесса [2, с. 781].
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Функционирование дошкольного образовательного учреждения осущест-
вляется в условиях взаимодействия внутренней и внешней среды, следователь-
но, необходимо создать систему показателей, где внешняя среда оптимально 
соответствует внутренней [2, с. 785].

Методологическое значение имеют обеспечение таких требований как: 
широта охвата показателями системы всех сторон изучаемого явления; содер-
жательная взаимосвязь этих показателей; формальная взаимосвязь, т.е. логи-
ческая взаимосвязь одних показателей от других [2, с. 786]. Исходя из этого 
подхода, представляется возможность проводить оценку конкурентоспособно-
сти не только «экономического потенциала», но и качество предоставляемых 
дошкольных образовательных услуг. 

В работе Ялуниной Е.Н., Фотеевой Н.А. «Методы оценки конкурентоспо-
собности дошкольного образовательного учреждения» предлагается подход к 
оценке конкурентоспособности, который представляет собой комбинацию не-
скольких блоков показателей.

Показатели, подобранные по каждому выделенному критерию конкуренто-
способности, сгруппированы в блоки, которые позволяют оценивать локаль-
ные потенциалы учреждения в процессе дальнейшей оценки его конкурент-
ных преимуществ:

 • первый блок характеризует эффективность материально-технических ус-
ловий дошкольного образовательного учреждения; 

 • второй блок – финансовое положение экономического субъекта; 
 • показатели третьего определяют качество дошкольной образовательной 

услуги; 
 • показатели четвертого оценивают позиции дошкольного образовательно-

го учреждения относительно важнейших конкурентов, т. е. оценивают его ры-
ночное положение и определяют его инновационные условия [2, с. 786].

Деятельность любой организации, в том числе и дошкольной образователь-
ной организации, нацелена на клиентов. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ильин В.И. Поведение потребителей. – Сыктывкар: СыктГу, 1968. Архивная 

копия от 22 апреля 2009 на Wayback Machine.
2. Ялунина Е.Н., Фотеева Н.А. Методы оценки конкурентоспособности дошколь-

ного образовательного учреждения // Креативная экономика. – 2016. – Т. 10. – № 7. 
– С. 779-792.

3. указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года».
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РАЗДЕЛ 13.
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ИКТ

ИКТ КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО НАГЛЯДНОСТИ  
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Жемкова И.В., Вишнякова Е.И., 
Маслова Д.В. (Владимир)

Современная детская педагогика активно применяет информационно-комму-
никационные технологии в образовательном процессе. Использование новейших 
технологий позволяет не только сделать занятия более интересными и эффектив-
ными, но и повышает мотивацию детей к познанию. Использование информаци-
онно-коммуникационных технологий является неотъемлемой частью образования 
в детском саду. ИКТ позволяет создавать интерактивные и креативные учебные 
материалы, что способствует развитию у детей навыков работы с компьютером.

Важно учитывать, что информатизация системы предъявляет новые требо-
вания к педагогам, к их профессиональной компетенции. Воспитатели и другие 
специалисты дошкольного учреждения обязательно должны пройти подготовку, 
обучение основам ИКТ, чтобы они смогли использовать все возможности на прак-
тике, применять разные методики и программы для обучения дошкольников.

Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс ДОу имеет ряд 
преимуществ:

 • Вся информация на компьютере предоставляется в игровой форме, она 
вызывает интерес у детей, и они вовлекаются в обучающий процесс;

 • Несет в себе образный вид информации, который доступен и понятен для 
дошкольников;

 • Движения, звуковые сигналы, красочные мультипликации надолго при-
влекает внимание детей;

 • Поощрение за выполнение трудных задач вызывает у ребенка интерес, у 
него появляется желание к дальнейшему обучению;

 • Предоставляется возможность индивидуализации обучения;
 • В процессе обучения за компьютером у детей вырабатывается уверен-

ность в себе, в том, что они многое смогут сделать сами;
 • Компьютер имеет стойкое терпение, он не возмущается, если ребенок де-

лает что-то не так, наоборот, он дает ему шанс для исправления, помогает про-
работать все ошибки и понять, что он сделал не так;

 • При помощи компьютера можно смоделировать различные жизненные 
ситуации, которые тяжело или невозможно показать на занятии или увидеть в 
повседневной жизни;

 • Обучение с применением ИКТ вырабатывает у детей желание к проведе-
нию поисковой и познавательной деятельности, включая поиск информации в 
сети Интернет самостоятельно или совместно с родителями.

 • Использование ИКТ является инновацией в детском саду и может при-
влечь внимание родителей и общественности к образовательной работе ДОу, 
повысив его репутацию.

Педагоги помимо обычных презентаций научились использовать на прак-
тике электронные обучающие программы и игры для детей, они проводят ви-
део мастер-классы, вебинары, ведут блоги в соцсетях. Воспитатели создают 
наглядные и демонстрационные пособия, тексты, таблицы, всю требуемую до-
кументацию для работы.
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Для родителей создаются буклеты и предоставляются Qr-коды, по которым 
они смогут получить полную информацию о программе обучения, техноло-
гиях, электронных играх, методиках, используемых в ДОу. Образовательная 
деятельность с ИТ в ДОу включает проведение занятий с мультимедийной 
поддержкой. Использование компьютерных слайдовых презентаций во время 
обучения детей имеет несколько плюсов:

Возможности для демонстрации различных объектов при помощи мульти-
медийного проектора и проекционного дисплея, вся информация предоставля-
ется с многократным увеличением;

Объединение видео-, аудио- и анимационных файлов в единую презента-
цию, что детям интересней и понятней.

Активизация зрительных функций, глазомерных возможностей;
удобство использования презентационных слайдовых фильмов для вывода 

информации в виде распечаток с крупным шрифтом на принтере. Все это мож-
но применять в качестве раздаточного материала для дошкольников. 

Одними из ярких примеров ИКТ в детском саду являются занятия в муль-
тстудии. Это современная технология, осуществляющая интеграцию образова-
тельных областей: речевой, познавательной, коммуникативной, художествен-
но-эстетической, и, что важно, основанная на совместном творчестве ребенка 
и взрослого. Использование ИКТ при создании мультфильмов позволяет де-
тям осуществить свои творческие задумки и получить новые знания о работе 
с компьютерной графикой. 

С введением ФОП ДО появились новые приоритеты в реализации обра-
зовательных задач. Так в области социально-коммуникативного развития по 
формированию безопасного поведения для детей 5-6 лет указано, что педагог 
должен знакомить детей с цифровыми ресурсами, основными правилами поль-
зования сети интернет, а в 6-7 лет воспитатель уже обсуждает с воспитанни-
ками правила цифровой гигиены. Так же в ФОП прописаны возможности дис-
танционных форм обучения, которые в наше время становятся актуальными.

Таким образом, использование ИКТ в детском саду имеет значительный 
потенциал для эффективного обучения и развития детей. Введение ИКТ в ДОу 
сможет существенно улучшить качество образования, сделать его доступным 
и интересным. Применение развивающих и обучающих программ будет вы-
зывать у детей желание творить, они с радостью будут выполнять задания, 
изучать что-то новое для себя. Но и педагоги обязательно должны оказывать 
всестороннюю поддержку, помогать, стимулировать у ребенка готовность к 
выполнению сложных заданий.

Однако несмотря на высокую эффективность ИКТ, внедрения обучения на 
компьютерах, все же информационные технологии не способны заменить жи-
вое общение. Поэтому воспитатели должны постоянно поддерживать с детьми 
коммуникацию, разговаривать с ними, они должны быть для них не только 
наставниками, но и друзьями, помощниками, к которым они могут обратиться 
по любому вопросу.

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ:
1. https://raguda.ru/ns/ikt-v-doshkolnom-obrazovanii.html.
2 .  h t tp : / / tex tovod.com/unique/ l ink?ur l=ht tps%3A%2F%2Finfourok .

ru%2Fmetodicheskaya-razrabotka-na- temu-pr imenenie- informacionno-
kommunikativnyh-tehnologij-v-vospitatelno-obrazovatelnom-processe-dou-6304890.ht
ml&key=f23d5b3856f8daff44f79aef3ec9383b
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РАЗДЕЛ 14. 
ФГОС: ВНЕДРЕНИЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ИДЕЙ

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Балданова Ж.Б. (пгт Могойтуй)

Аннотация: Автор рассматривает проблемы формирования нравственной 
культуры младших школьников в контексте поликультурного образования, в 
процессе целенаправленного и систематического воздействия на сознание, 
чувства и поведение детей средствами национальной культуры различных эт-
носов.

The author examines the problem of creating a moral culture of junior school-
children in the context of multicultural education, in the process of focused and 
systematic impact on the conscience, feelings and behavior of children by means of 
the national culture of different ethnic groups.

Современная образовательная ситуация характеризуется этнизацией со-
держания образования, возрастанием роли родного языка обучения (с по зиции 
природосообразности). 

Модернизация образования предполагает ориентацию на развитие сози-
дательной личности, обладающей гражданской ответственностью, толерант-
ностью, высокой нравственностью и культурой, способностью к успешной 
социализации и социальному самоопределению. Нравственный кризис, от-
чуждение человека от культуры, отсутствие духовно-нравственной преем-
ственности поколений, трудности социализации, снижение воспитательной 
роли семьи актуализируют проблему целенаправленного и последовательного 
формирования нравственной культуры личности [Л.В. Чепикова].

В современном российском обществе нравственная культура стано вится 
элементом стабилизации общества [Виндижева А.О., 2007], ценностью вос-
питательного пространства современной школы [Полякова Г.Б., 2005; Дохопо-
ва И.М., 2007].

Обретают особую актуальность этнопедагогическая концепция националь-
ной школы А.Л. Бугаева, Г.Н. Волкова, концепция регионализации образова-
ния (Г.Н. Волков, А. Волович, Е.Г. Жирков, Г.В. Мухаметзянова, З.Г. Нигматов, 
Р.А. Низамов, В.А. Николаев, А.С. Тайсин).

Предпосылкой поликультурного образования является становление и развитие 
в России гражданского общества, в котором уси ливается борьба с шовинизмом, 
расизмом, этническим эгоизмом и осуществ ляется воспитание в духе мира и вза-
имопонимания [1]. Педагогическая общественность осознает, что нравственные 
качества и мотивы определяют становление личности современного школьника. 

Нравственное развитие младшего школьника осуществляется на основе 
освоения им нравственных знаний и нравственного опыта предыдущих поко-
лений, эмоционального переживания нравственных отношений современного 
общества. у ребенка формируются убеждения – нравственные (моральные) 
императивы [4]:

1) ценностное отношение к жизни человека и ко всему живому,
2) стремление к справедливости,
3) уважение к человеку, сострадание к чужой боли,
4) предпочтение активности перед пассивностью.
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Из перечисленных нравственных императивов в контексте изучаемой нами 
проблемы следует обратить на следующие ключевые позиции: ценность жизни 
человека, уважение и сострадание, социальная активность.

В этой связи поликультурное образование рассматривается как вид 
целенаправлен ной социализации школьников, обеспечивающий [3]:

 • на когнитивном уровне освоение образцов и ценностей мировой культуры, 
культурно-исторического и социального опыта раз личных стран и народов;

 • на ценностно-мотивационном уровне формирование социально-ус-
тановочных и ценностно-ориентационных предрасположенно стей обучаю-
щихся к межкультурной коммуникации и обмену, а также развитие толерант-
ности по отношению к другим странам, народам, культурам и социальным 
группам;

 • на деятельностно-поведенческом уровне активное социальное взаимо-
действие с представителями различных культур при со хранении собственной 
культурной идентичности.

Г. Поммерин определяет поликультурное образование как педагогический 
ответ на реальность мультикультурного общества, как открытую деятельност-
но ориентированную концепцию, воспринимающую все общественные из-
менения и инициирующую инновационные процессы [10]. Автор исходит из 
идеи признания индивидуальных различий каждой личности и считает поли-
культурное образование деятельностно-ориентированным и открытым новым 
знаниям, новому опыту. Поликультурное образование рассматривается как 
воспитание в духе мира путем разрешения межкультурных конфликтов, кото-
рое должно помочь в преодолении национальных предрассудков и способство-
вать межкультурному взаимопониманию между различными народами. 

Отсюда, поликультурная педагогика – научное направление, изучаю щее 
проблемы глобализации в современном мире с позиций воспитания и обу-
чения [5]. Развитие этого направления современной педагогической науки и 
образовательной практики обусловлено стремлением создать общество, в ко-
тором культивируются уважительное отношение к личности, защищаются 
досто инства и права каждого человека. 

Поликультурная педагогика становится средством гармонизации отноше-
ний представителей различных цивилизаций и культур. Об этом свидетель-
ствуют диссертационные исследования М.А. Темирджановой о воспитании 
младших школьников средствами народной педагогики в поликультурной сре-
де [2004], Е.В. Брянцевой о педа гогических условиях воспитания толерант-
ности у младших школьников [2005], О.М. Омарова о формировании чувства 
патриотизма у младших школьников в полиэтническом регионе [2005].

Также исследованы особенности поликультурного образования в Ирландии 
[Филатова М.В., 2007], США [Гаганова О.К., 2003]; оте чественный опыт по-
ликультурного образования [Зиатдинова Ф.Н., 2006; Чу палова Д.Г., 2005] и др. 

В качестве средств поликультурного воспитания младших школьников 
определяются различные объекты педагогической действительности, в том 
числе средства изобразительного искусства [ушнурцева Н.Н., 2007]. 

Составной частью поликультурного образования является воспитание 
культуры межнационального общения [Кочетова Е.А., 2006], межэтнической 
толерантности [Мальчевская М.Л., 2006].

Мы полагаем, что в содержательном плане проблема поликультурного об-
разования тесно сопряжена с нравственной культурой личности. Общетеоре-
тическая база исследования проблемы формирования нравственной культуры 
представлена в работах Н.Е. Щурковой, В.И. Петровой. Нравственная культу-
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ра – осознанно выработанный и постоянно совершенствуемый личностью ин-
дивидуальный опыт ценностных отношений к жизни, человеку, окружающему 
миру, самому себе. Нравственная культура проявляется в способности лич-
ности сознательно и добровольно реализовать требования моральных норм, 
осуществлять такое целенаправленное поведение, которое характеризуется 
гармоническим соответствием личных и общественных интересов.

Формирование нравственной культуры в условиях поликультурного обра-
зования осуществляется в процессе целенаправленного и систематического 
воздействия на сознание, чувства и поведение детей средствами националь-
ной культуры различных этносов. Результатом такого взаимодействия является 
формирование нравственного сознания, нравственных отношений и нравствен-
ных качеств личности, основанных на национально-этнических нравственных 
понятиях и представлениях.

Важным периодом в нравственном становлении личности является млад-
ший школьный возраст. В этом возрасте продолжается усвоение социальных, в 
том числе, и моральных норм поведения в процессе совместной деятельности, 
общения с взрослыми и сверстниками. В начальной школе носителем мораль-
ной оценки выступает учитель, которому необходимо знать особенности нрав-
ственного воспитания младших школьников. 

Нравственное воспитание младших школьников возможно в условиях ин-
тегрированного обучения [Батыгина Т.И., 2002], в детских творческих объеди-
нениях [Гарифуллина Р.С., 2003], в процессе изучения народной литературы 
[Дзапарова З.Г., 1998], в поликультурной среде [Куржева Т.И., 2006], средства-
ми физической культуры и спорта [Кухтарева О.А., 2003], на гуманистических 
традициях народа [Перчун Н.В., 2003], в детской общественной организации 
[Стрелов В.С., 2006], средствами артпедагогики [Таранова Е.В., 2003], на ос-
нове общечеловеческих ценностей [Трофимчук А.Г., 1999].

Ключевыми понятиями педагогической системы, решающей задачи нрав-
ственного воспитания, являются:

 • нравственное сознание как способность оценивать окружающих и себя с 
нравственных позиций, рассуждать о нравственности; 

 • нравственные чувства – это переживание норм как компонента сознания 
и конкретных проявлений в реальной действительности;

 • нравственное поведение состоит из нравственных поступков и нравствен-
ных привычек;

 • нравственные поступки – эти действия, подлежащие нравственной оцен-
ке;

 • нравственная привычка – устойчивая потребность в сообщении нрав-
ственных поступков.

Мы полагаем, что формирование толерантного сознания, национальных 
чувств, общественно-значимых поступков и привычек позволит создать цен-
ностно-ориентационную и деятельностную основу процесса формирования 
основ нравственной культуры в условиях поликультурного образования. 

Отметим, что различ ные аспекты нравственной культуры представлены 
в диссертационных рабо тах 90-х годов [Теоса В.В., Ломшина Е.Н., Антош-
кин В.Н., Расулова З.Н., Абдасов М., Полесная Н.И., Якобсоне А.А., Юргеля-
вичус С.А.]. Егоров М.Н. исследовал пути формирования нравственной куль-
туры младших школьников на традициях народной педагогики саха [2002], 
Г.М. Ионова изучила проблему формирования основ нравственной культуры 
у младших школьников в условиях негосударственного образовательного уч-
реждения [2004]. Выявлены этническая направленность нравственной культу-
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ры [Белалов Р.М., 2003], потенциал художественной литературы в формирова-
нии нравственной культуры [Данилова Т.Б., 2002].

Нравственная культура является элементом общей культуры личности и 
характеризует степень восприятия индивидом нравственного сознания и куль-
туры общества. Сегодня очень важно знать, как требования нравствен ности 
воплотились в поступках школьников, каким образом усилить воздей ствие об-
разовательно-воспитательной среды на формирование нравственных привы-
чек, нравственной интуиции, нравственного сознания. Для достижения этой 
цели педагогу следует специально транслировать общие моральные принци-
пы, помочь детям освоить нравственные правила, чтобы они стали их убежде-
ниями. Результатом педагогической деятельности в этом направлении является 
формирование морально надежной и нравственно мудрой личности, способ-
ной обеспечить оптимальность и гармонию нравствен ной деятельности, со-
вершать достойные поступки в любых ситуациях.

И.М. Дохопова в своем исследовании определила, что условием формиро-
вания индивидуальной культуры личности на основе этнических традиций яв-
ляется комплексный подход к организации педагогического процесса: ориен-
тированность на этнические традиции в учебном и воспитательном процессах; 
разработка комплексной образовательно-воспитательной программы, в кото-
рой просматривается преемственность младшей, основной и старшей школы 
в вопросах использования воспитательного потенциала этнических традиций; 
согласованность и взаимосвязь школьного и семейного воспитания, основан-
ного на традициях народной педагогики [2].

Е.С. Юдашкина считает, что нравственную культуру личности следует 
рассматривать как меру развития потребности в человечности, творческий  
способ ее реализации личностью через установку на гармоничное сочетание 
общественных и личных интересов [6]. Бесаева А.Г. обосновала педагогиче-
скую технологию, реализующую концепцию использования этнокультурных 
традиций в нравственном воспитании младших школьников [2005].

В решении проблемы формирования нравственной культуры в условиях 
поликультурного образования также полезен опыт воспитания у младших 
школьников культуры взаимоотношений [Андропова Н.П., 2007] и культур-
ной толерантности [Васютина И.А., 2007], формирования культуры поведения 
[Карсакова О.А., 2007] и нравственно-правовых представлений [Ермолович 
С.Я., 2007], духовной культуры, культуры межнационального общения [Ани-
кеев М.В., 2004; Кочиева Ж.Ю., 2006; Кочетова Е.А., 2006; Макарова К.В., 
2006; Никеева М.М., 2006; Шмыдко А.А., 2005].

Культура личности всецело основывается на её нравственной культуре, 
включающей как уважение к традиции, общепринятым образцам поведения, 
так и умение найти своё, творческое решение. Поэтому использование потен-
циальных воспитательных возможностей этнических традиций в нравствен-
ном воспитании школьников может повысить уровень нравственной культуры 
учащихся. 

уровень нравственной культуры личности определяет результативность 
педагогической системы, реализующей идеи поликультурного образования. В 
таком случае цели педагогической деятельности, направленной на формирова-
ние нравственной культуры школьников в свете концепции «культурных раз-
личий» могут быть сформулированы следующим образом [7, 8, 9]:

1) развитие терпимости по отношению к чужому образу жизни и стилю по-
ведения, основанного на понимании различий в культурном облике человека;
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2) осознание того, что культурные различия и чужие культуры в целом влия-
ют на эмоциональную сферу человека, становясь источником его переживаний;

3) развитие умения оценивать системы ценностей и норм по степени их 
исторически-конкретной важности для определённых видов деятельности;

4) формирование способности интегрировать элементы других культур в 
собственную систему мышления и ценностей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Стрельникова Е.В. (Чита)

Функциональная грамотность сегодня – 
это базовое образование личности. 

Виноградова Н.Ф. 

Формирование функционально грамотных людей – одна из главных задач 
современного образования. Эта задача является актуальной для современного 
образования, т.к. динамично меняющаяся реальность требует развития ключе-
вых компетенций у школьников. 

Одной из основных задач российского образования, в соответствии с ука-
зом президента РФ, является вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования. Это связано с участием российских школьников 
в различных международных исследованиях, в которых проверяются не только 
предметные навыки, но и умения применять полученные знания на практике, 
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умения решать нестандартные задачи, которые предусматривают вариатив-
ность решений.

Важно, чтобы функциональная грамотность стала неотъемлемой частью 
школьной программы и занимала важное место в каждом школьном предмете.

Актуальность данной проблемы мотивирует на постоянный поиск новых 
способов, возможностей, идей и технологий, которые позволят усовершен-
ствовать образовательную деятельность с учениками.

Человеку необходимо использовать знания и приобретенные навыки для 
решения повседневных задач. Современный функционально грамотный уче-
ник – показатель качества образования. Одних полученных знаний в жизни те-
перь недостаточно, необходимо использовать полученную информацию и на-
выки в конкретных жизненных ситуациях, использовать их на практике.

Функциональная грамотность – один из актуальных навыков, которые не-
обходимы современным школьникам, чтобы решать ежедневные задачи, кото-
рые ставит перед ними реальная действительность.  

Функциональная грамотность – способность решать учебные задачи и жиз-
ненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета-
предметных и универсальных способов деятельности, включающей овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования (ФГОС).

Леонтьев А.А.: «Функционально грамотный человек – это человек, который 
способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 
умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений»[1]

Согласно официальной позиции Министерства образования РФ, функцио-
нальная грамотность – главный планируемый результат обучения в начальной 
школе для каждого учащегося. 

Функциональную грамотность можно разделить на категории: читатель-
ская грамотность, математическая грамотность, цифровая грамотность (базо-
вые), естественно-научная грамотность, финансовая грамотность. 

В рамках проекта Министерства просвещения Российской Федерации «Мо-
ниторинг формирования функциональной грамотности» Институтом страте-
гии развития образования Российской академии образования разработаны и 
апробированы дидактические подходы к созданию заданий для оценки уровня 
функциональной грамотности, сформирован банк открытых заданий –[2].

Также банки заданий для оценки уровня функциональной грамотности 
разработаны издательством «Просвещение» – [3], открытый банк заданий для 
оценки уровня естественнонаучной грамотности разработан Федеральным 
институтом педагогических измерений – [4] . Электронный банк заданий ис-
пользуется для оценки функциональной грамотности ( resh.edu.ru), с помощью 
сайта учи.ру можно произвести диагностику одной из ключевых видов гра-
мотности – читательской.

Для учеников, владеющих функциональной грамотностью, характерно ис-
пользование навыков чтения и письма и применение их в различных ситуаци-
ях, умение решать бытовые задачи, способность к коммуникации и примене-
ние ее к той или иной ситуации, способность анализировать, синтезировать, 
сравнивать, обобщать, классифицировать информацию и применять ее в раз-
личных ситуациях, умение каждого ребенка мыслить с помощью таких логи-
ческих приемов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация 
умозаключение, систематизация, отрицание, ограничение.
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учащийся, обладающий функциональной грамотностью, способен взаи-
модействовать с окружающим миром, решать учебные и жизненные задачи, 
имеет способность строить социальные отношения, владеет рефлексивными 
умениями.

Развитию функциональной грамотности способствуют следующие фор-
мы и методы: групповая форма работы, практические работы, исследователь-
ская деятельность , игровая форма работы, творческие задания, ролевая и де-
ловая игра, тестирование..

Для эффективного развития функциональной грамотности необходимо 
включать в образовательный процесс такие задания, которые будут отве-
чать следующим требованиям:

 • в условие задачи включать недостающие или дополнительные данные, ко-
торые создают поиск и выбор нужной информации;

 • использовать в работе парную и групповую форму;
 • учебная задача должна иметь вариативность ответов и не иметь однознач-

ного решения;
 • использование межпредметных связей;
 • наличие разно уровневых заданий.

Всегда будут востребованы такие специалисты, которые способны быстро 
реагировать на любые изменения в различных областях и сферах жизни, кото-
рые способны получать новые знания и применять их на практике, создавать 
и внедрять что-то новое и нужное для жизнедеятельности человека и его раз-
вития. Это и есть функционально грамотные люди. Если ученик сумел приоб-
рести новые знания, навыки и способность применить их в жизни, то он будет 
легко ориентироваться в современной реальности, будет успешен и востребо-
ван в профессии.
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МАКЕТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЖИССЕРСКОЙ ИГРЫ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Сырачева Е.А., 
Куралесова Ю.В. (п. Чистогорский)

В современной педагогике и психологии игра рассматривается как основ-
ной вид деятельности детей дошкольного возраста. В ней развивается способ-
ность действовать в воображаемом плане и координировать свои действия с 
другими, совершенствуется аффективно-мотивационная сфера, формируется 
умение ориентироваться в смыслах человеческой деятельности (Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин и др.) [2, с. 108].

Что может быть для ребенка интереснее и значимее игры? Это и радость, и 
общение, и познание, и творчество. Играя, ребенок общается с другими детьми 
и взрослыми, познает окружающий мир, приобретает новые знания, умения и 
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навыки, учится осуществлять поиск, мыслить и творить. Игра имеет огромное 
значение в развитии ребенка-дошкольника.

На каждом этапе дошкольного детства игра имеет свои особенности. Так, 
большое место в жизни старших дошкольников занимает режиссерская игра с 
мелкими игрушками, когда ребенок создает воображаемую ситуацию, приду-
мывает события с персонажами, отождествляя себя с ними или дистанцируясь 
от них, выполняет одну или несколько ролей, моделирует реальные социаль-
ные отношения в игровой форме.

Для того чтобы режиссерская игра получила свое развитие, дошкольникам 
необходимо привлекательное игровое пространство. Таким пространством и 
центральным элементом, организующим предметную среду для игры с мелки-
ми игрушками, может быть макет.

Макет (фр. maquette) – масштабная модель, итал. macchietta, уменьшитель-
ное от macchia)- модель объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную 
величину, лишенная, как правило, функциональности представляемого объек-
та [1, с. 33].

В работе Н.А. Коротковой и И.Л. Кириллова подчеркивается значение 
макетов: «Большую ценность для ребенка приобретает не отдельная игруш-
ка-персонаж, а персонаж в наборе с предметами оперирования и маркерами 
пространства или наборы, состоящие из нескольких персонажей, относящихся 
к общему смысловому контексту. Такого рода наборы позволяют ребенку не 
просто осуществлять условные игровые действия или их цепочки, реализовы-
вать ту или иную роль, но и строить свой мир и управлять им, т.е. выступать в 
качестве творца (в режиссерской игре)» [2, с. 110]. 

Все выше сказанное, определило приоритетное направление деятельности 
педагогического коллектива МБДОу «Чистогорского детского сада №1» ком-
бинированного вида.

Исходя из основной цели работы педагогов – формирование интереса у де-
тей старшего дошкольного возраста к играм на макетной основе, как одного из 
универсальных средств обогащения субкультуры дошкольника-были сформу-
лированы следующие задачи: создание условий для самостоятельной игровой 
деятельности детей с макетами; формирование навыков совместной игры, со-
трудничества и сотворчества; обучение детей подбору готовых игровых пред-
метов и предметов-заменителей во время игры с макетом самостоятельное соз-
дание дополнений, обогащение предметной среды; обеспечение участия семьи 
в процессе творческого развития детей средствами макетирования.

Необходимо отметить, что при решении данных задач, мы руководствова-
лись определенными требованиями Н.А. Коротковой и И.Л. Кириллова к ма-
кету, как центральному элементу, организующему предметную среду для игры 
детей с мелкими игрушками.

Макет – это фиксированная конструкция. Он должен быть устойчив, легко 
перемещаться с места на место, не бояться случайных сотрясений (в условиях 
большой группы детей это особенно важно), служить длительное время и в 
любой момент быть доступен дошкольникам для игры.

Макеты могут быть изготовлены из тонкой фанеры, плотного картона, окле-
енного цветной бумагой, клеенки и других подходящих материалов [3, с. 15].

Независимо от вида макета – напольный, настольный, подиумный (на спе-
циальных подставках), настенный (объекты на переднем плане, а изображе-
ние на заднем) – он должен быть удобным в обращении. Наборы персонажей, 
аксессуаров к ним и сами макеты должны быть доступны дошкольникам для 
свободного выбора и игры [1, с. 34]. 
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Работа по созданию и применению макета включала три этапа: 
1. Предварительный (подготовка и сбор материала для создания макета; 

сбор методической и художественной литературы по теме; создание развива-
ющей предметно–пространственной среды; подбор дидактических игр; обо-
гащение личного опыта детей). 

2. Основной (изготовление основы макета и наполнение его предметным 
материалом). Работа на данном этапе включает элементы конструирования и 
художественно-изобразительного творчества в виде скульптурного моделиро-
вания из пластических материалов.

3. Активизация игры с макетом (созданное игровое пространство допол-
няется новым предметным материалом, используются предметы – заместите-
ли, педагог вместе с детьми придумывают игровые сюжеты).

Таким образом, объединив процессы создания макета и режиссерской игры 
мы смогли добиться того, что игра с макетом стала продолжаться в течении 
длительного времени. Появление длительной перспективы игры свидетель-
ствует о высоком уровне игрового творчества.

Придумывая единое игровое пространство, дополняя его новыми предме-
тами и элементами, воспитанники стали воплощать широкий спектр игровых 
замыслов, что в свою очередь способствовало развитию умений комбиниро-
вать известные события, создавать их новые сочетания. 

В настоящее время игра с макетами в ДОу – одно из любимейших занятий 
детей, объединяющих вокруг себя семью, ребенка и детский сад.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Чижевская О. А. (Новосибирск)
Безопасность ребенка – это одна из основных забот, как родителей, так и 

педагогов детского сада, обеспечивающих не только сохранность жизни и здо-
ровья ребенка, но и обучение его необходимому поведению в разных жизнен-
ных ситуациях.

В рамках реализации части программы, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, мной разработана и апробирована педагогическая 
программа «Азбука безопасности», целью которой является формирование у 
детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в социуме, природе, 
быту, экстремальных ситуациях.

Программа включает в себя тематические занятия, направленные на форми-
рование и культивирование у дошкольников волевых качеств – самостоятель-
ности и ответственности за свои поступки, действия и поведение, ознаком-
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ление с основами экологической культуры и приобщение детей к здоровому 
образу жизни.

Одним из условий решения задач по познавательному и социально – ком-
муникативному развитию, в частности, безопасности в детском саду, является 
организация предметно – пространственной развивающей среды, обеспечива-
ющей развитие активной самостоятельной детской деятельности.

В групповой комнате был оборудован центр безопасности, оснащенный 
необходимыми материалами, которые способствовали активному освоению 
детьми ключевых знаний о правилах дорожного движения, пожарной безопас-
ности, о службах спасения. В него входят: наглядный материал: иллюстрации, 
плакаты, альбомы: «Безопасность в лесу», «Безопасность на воде», «Съедоб-
ные и несъедобные грибы», «Один дома», «Предметы быта», «Виды транспор-
та», «Природные явления», «Зимние и летние виды спорта», «улицы родного 
города», «Электроприборы», «Профессии» и так далее.

В центре «Библиотека» создана подборка тематический литературы по 
возрасту: Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; В. Житков «Пожар», «В 
дыму»; С. Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое», «Сказка о глупом 
мышонке»; Т. Шорыгина «Зеленые сказки», «Осторожные сказки»; К. Зайцева 
«уроки Айболита»; Ю. Соколова «Правила безопасности»; И. Серяков «ули-
ца, где все спешат», «ученый дружок»; Е. Пермяков «Торопливый ножик»; 
И.А. Яворская «Дети и дорога»; И. Лешкевич «Светофор»; Н. Носов «Авто-
мобиль»; Г. Юрмин «Любопытный мышонок»; А. Дорохов «Подземный пере-
ход», «Заборчик вдоль тротуара», «Шлагбаум»; Л. Гальперштейн «Трамвай и 
его семья»; А. Дмоховский «Чудесный островок»; В. Семернин «Запрещается 
– разрешается»; А. Северный «Три чудесных цвета».

В течение года с детьми изготавливаем тематические дидактические игры, 
атрибуты для проведения сюжетных и творческих игр; серии альбомов, со-
бранные из детских рисунков на различные темы: «Наши знания о пожаре», 
«Правила дорожного движения», «Я – человек», «Безопасный маршрут дви-
жения от дома до детского сада и обратно», макеты по дорожной и пожарной 
безопасности. 

Значительным компонентом освоения программы «Азбука безопасности» 
стали проведенные экскурсии: «Проезжая часть улицы, перекресток», «Экс-
курсия будущего первоклассника. Безопасный маршрут движения», «Я и не-
знакомец», цель которых непосредственное восприятие дорожных ситуаций, 
наблюдение за поведением пешеходов и движением транспорта; поведение с 
незнакомыми людьми.

Во время экскурсии по детскому саду, дети познакомились с уголками по-
жарной безопасности, системой оповещения о пожаре, эвакуационными вы-
ходами. В дальнейшем, в игровой форме с детьми проводились плановые тре-
нировки с эвакуацией при пожарной тревоге. 

Организация и проведение тематических сюжетно-ролевых и театрализо-
ванных игр стимулируют практическое применение детьми основ безопасного 
поведения, создают модель жизненных ситуаций. Так, сюжетно-ролевая игра 
«Когда мы пассажиры» – обучает детей правильному поведению в обществен-
ном транспорте.

В играх «Мой друг – светофор» и «Правила – наши помощники» – закре-
пляются знания правил дорожного движения, дорожные знаки, профессии лю-
дей, обеспечивающих безопасность дорожного движения. В течение учебного 
года совместно с инспектором по пропаганде БДД провели квест «Дорожные 
правила знай и никогда их не нарушай!»
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На территории нашей дошкольной образовательной организации оборудо-
вана площадка с разметкой для проведения тематических подвижных игр, до-
сугов, моделирования разных дорожных ситуаций. 

Для поддержания и развития самостоятельной игровой деятельности в игро-
вом центре есть тематические наборы игрушек для игр «Пожарная часть», «Се-
мья», «Бензоколонка», «Магазин», «Гараж», «Гипермаркет», «Банк» и так далее. 
Музыкальные произведения, мультипликационные фильмы, тематические ком-
пьютерные презентации и виртуальные экскурсии по улицам города – это допол-
нительные информационные инструменты для вовлечения детей в проблемные 
ситуации, мотивации к деятельности, накоплению знаний и представлений по 
основам безопасности жизнедеятельности. 

Полноценное решение задач формирования культуры безопасности и здо-
ровья невозможно без согласованности позиций педагогов и родителей. При-
вычка быть здоровым, сохранение и укрепление своего здоровья – является 
важным компонентом жизнедеятельности человека. В рамках реализации про-
граммы «Азбука безопасности» разработала мини – проекты «Будь здоров!», 
«Моя мама – стоматолог», «Папа, мама, я – спортивная семья!», в которых ак-
тивное участие приняли родители воспитанников.

В ходе реализации проекта мамы врачи рассказывали ребятам о правиль-
ном уходе за полостью рта, глазами, телом; создавали совместно коллажи 
«Правильное питание и польза витаминов», «Пирамида здоровья!», «Микро-
бы и вирусы». 

В акциях «Письмо водителю», «Памятка для пешеходов», «Пристегните 
ребенка!», ребята сами изготавливали листовки и вручали их всем участникам 
дорожного движения во время пеших экскурсий к проезжей части.

Особый интерес вызывает у детей изготовление аппликаций, табличек, кар-
тинок, знаков, плакатов, макетов на заданную тему в группе и дома. 

Родители с детьми активно принимают участие в детских творческих кон-
курсах: «Дорога будущего – глазами детей», «Мы – за безопасность дорож-
ного движения», посвященного Дню памяти жертв ДТП; «Аист на крыше», 
посвященном 35-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС 
им. В.И. Ленина, представляя рисунки, макеты, поделки в различных техниках 
рисования, лепки и аппликации, с использованием бросового материала.

Таким образом, ребенок знакомится с основами безопасности с помощью 
разнообразных средств, через интеграцию всех образовательных областей. 
Именно они становятся источниками познания мира. Каждое средство важно 
само по себе, и во взаимосвязи с другими средствами, организованными в еди-
ный педагогический процесс.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей до-

школьного возраста». – М.: Просвещение, 2013.
2. Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность: учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возрас-
та. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД, 1998.

3. В.К. Полынова, З.С.Дмитриенко, Л.Н.Жук «Основы безопасности жизнеде-
ятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры, – 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2009.

4. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для заня-
тий с детьми 2-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.



173

5. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина «Как обеспечить безопасность дошкольников: 
Конспекты занятий по основам безопасности детей дошк. Возраста»: Кн. для вос-
питателей дет. сада / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 3-е 
изд. – М.: Просвещение, 2001.

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ДОУ  
В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО

Кондратьева Е.В., Коровкина О.И., 
Муханова А.В. (Глазов)

Сегодня актуально, ставить на первый план развитие связей между детским 
садом и семьей, так как родители являются активными участниками образова-
тельного процесса. В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь 
дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат се-
мьи, родительские запросы и степень их заинтересованности деятельностью 
ДОу, повышение культуры педагогической грамотности семьи.

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные фор-
мы, суть которых – обогатить их педагогическими знаниями.

Авторы, предлагают нетрадиционные формы организации работы с роди-
телями воспитанников:

«Семейный клуб» (далее – клуб). Для того чтобы родители стали более ак-
тивными помощниками педагогов, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. 
Клуб – наиболее подходящая для этого форма работы, позволяющая установить 
эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей. 

Что такое клуб? Это встречи с родителями воспитанников в нетрадици-
онной обстановке, на которых родители получают информацию на интересу-
ющие их вопросы. Для закрепления полученных знаний, им предоставляется 
возможность самим, на практике, научиться разным методам и приёмам обуче-
ния. На заседаниях клуба специалисты консультируют родителей по вопросам 
воспитания и обучения детей, дают рекомендации. 

Создание клуба в ДОу очень трудоемкая работа, но интересная, которая 
имеет свои тонкости, как на этапе формирования клуба, так и в процессе про-
ведения встреч.

В отличие от родительских собраний, в основе которых назидательно-по-
учительная форма общения, клуб строит отношения с семьей на принципах 
добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе людей объединя-
ет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку. 

Структура работы «Семейного клуба». Программа клуба предусматри-
вает 7 мероприятий в год. Группа формируется на свободной основе. Каждая 
встреча рассчитана на 40-60 минут. Предложенная программа клуба является 
вариативной, допускается корректировка содержания и форм встреч. участво-
вать в работе клуба приглашаются все желающие родители, а также гости. 

Формы работы клуба. Формы работы клуба могут быть разными в зависимо-
сти от темы, состава участников и задач: решение педагогических ситуаций; ма-
стер-классы; выпуск памяток, буклетов, шпаргалок для родителей; обмен опытом 
семейного воспитания; совместные праздники, досуги.

Нетрадиционные техники рисования. Художественно-эстетическое разви-
тие – это процесс целенаправленного воздействия на ребенка, с целью формиро-
вания способности видеть красоту окружающего мира, и активизация творчества. 
Автором представлен подход к обучению детей рисованию, посредством приме-
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нения метода правополушарного рисования. Данная включает в себя набор упраж-
нений и приемов, цель которых выключить критику левого полушария и активи-
зировать работу правого. 

Для удобства приемы разделили на 5 групп:
Первая – игровые упражнения на синхронизацию работы обоих полуша-

рий. упражнения выполняются одной рукой, затем двумя, затем увеличивается 
скорость выполнения. 

Вторая – это те приемы, которые мы используем в самой живописи. 
1. Создание фона необычным способом. 
2. Рисование руками – когда краска растирается руками.
3. «Стирание границ», выход за края листа. 
4. Рисование вверх ногами – прием активизации правого полушария, с ко-

торым наше левое не справляется. 
5. Выбор тех цветов, которые подсказывает интуиция в данный момент.
Третья – упражнения на визуализацию «VR- очки». Включается музыка, 

читается текст, и мы отправляемся в фантастическое путешествие, делаем фо-
тографии на память, а затем возвращаемся обратно и проявляем наши снимки.

Четвертая – это обычные действия, выполненные необычным способом, 
не правой, а левой рукой, если ребенок правша, и наоборот. 

Пятая – это специальные упражнения на развитие навыков рисования и 
зрительного восприятия, от основательницы метода Бетти Эдвардс, адаптиро-
ванные нами для детей:

1. «Зеркальные обводилки»:
Применяется два способа рисования:
 • ребенок обводит рисунок двумя руками одновременно
 • самостоятельно рисует одинаковые фигуры одновременно двумя руками, 

движениями «друг от друга». 
2. «Вверх тормашками»: Берем контурный рисунок, переворачиваем его и 

предлагаем ребенку перенести контуры, копируя каждую черточку и соблюдая 
пропорции. 

3. «Графический планшет»: дает возможность перенести любой предмет в 
плоское изображение.

Метод правополушарного рисования:
 • готовит руку к письму и развивает познавательные способности;
 • гармонизирует работу обоих полушарий; снимает чувство тревоги
 • формирует эмоционально-положительное отношение к процессу рисования;
 • дает возможность отвлечь детей от телевизоров и компьютеров.

За время использования метода мы заметили, что дети стали более актив-
ными, уверенными, собранными на занятиях, а их рисунки – более вырази-
тельными, содержательными и красочными.

Таким образом, мы считаем, что использование разнообразных форм ор-
ганизации, в том числе нетрадиционных, положительно влияет на воспитание 
подрастающего поколения. А мы, воспитатели, получаем бесценную информа-
цию о детско-родительских отношениях в семье, в которых кроются причины 
многих детских проблем. Семья и детский сад не могут заменить друг друга; у 
каждого из них свои функции свои методы воспитания. Мы, педагоги, помога-
ем родителям научиться взаимодействовать в интересах ребенка.
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ТРЕНИНГ «МАСКА, Я ТЕБЯ ЗНАЮ» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
И ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУПП СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Рюмина Т.А., Рындина С.Л.,  

Турилова Н.Г., Федонова Н.В. (Киселевск)
Одной из основных и самых ранних возрастных задач при созревании до-

школьника является появление и развитие навыков эмоционального общения с 
окружением. На основе этого закладывается важнейшее человеческое качество 
эмпатия – умение понимать и сопереживать другим людям. 

Современные дети, как это ни грустно, разучились общаться и друг с дру-
гом, и с родителями – зачастую общение, непосредственное общение с чело-
веком, им заменяют «гаджеты». Сейчас абсолютно не является редкостью уви-
деть картину, когда ребенок, который еще толком не научился говорить, уже 
уверенно пользуется «гаджетами».

Педагоги стараясь найти выход из создавшейся ситуации, остановились на 
методе арт-терапии – маскотерапия, который по их мнению можно успешно 
применять в детском саду в своей работе с детьми, независимо от их возраста. 
Методика маскотерапии может применяться не только в развивающей деятель-
ности, а также в коррекционной работе с детьми с нарушениями речи и в ра-
боте с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуча-
ющихся при проведении тренингов, нетрадиционных родительских собрании. 

Для эмоционального сближения и установления доверительных отноше-
ний между детьми и их родителями, сверстниками и педагогами был проведен 
тренинг с элементами маскотерапии «Маска, я тебя знаю» в группе старшего 
возраста компенсирующей направленности. 

Цель тренинга: оказать помощь родителям в поиске эффективных спосо-
бов взаимодействия со своим ребенком, способствовать гармонизации эмоци-
ональных отношений в семье.

Задачи тренинга:
 • создание условий для эмоционального сближения членов семьи, установ-

ление доверительных отношений между участниками встречи;
 • поиск, выявление и защита уникального и неповторимого в себе и своем 

ребенке посредством маскотерапии;
 • развитие адекватного самовосприятия через акцентирование уникально-

сти и значимости каждого участника;
 • формирование у родителей и детей умения выражать свое эмоциональное 

состояние, понимать друг друга.
Материалы: Листы бумаги А4, краски, карандаши, фломастеры, ножницы, 

декор (ленточки, бусинки, стразы), музыка.
участники: семьи обучающихся старшего дошкольного возраста.
Ход тренинга:
Ведущий 1. Добрый день, уважаемые папы, мамы и ребятишки. Предлага-

ем вам в самом начале нашего тренинга поприветствовать друг друга.
Приветствие «Я уникален». Нужно представится, передавая мяч и назвать 

свое имя, а также слово, отражающее настроение, при этом нужно попривет-
ствовать участников тренинга необычным способом. (Например, сказать: 
«Катя – дружелюбная» и погладить соседа по голове, при этом все участники 
повторяют движение приветствия).
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упражнение «Сказочные маски». Сегодня мы с вами отправимся в необыч-
ное путешествие – путешествие в любимую сказку под волшебную музыку 
Пётра Ильича Чайковского «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик».

«Закройте, пожалуйста, глаза. Вы слышите эти звуки? Сказка ждет вас. Мы 
отправляемся в путь. Глубоко вдохните, выдохните. Мы переносимся с вами 
в удивительный лес, это сказочный лес, в самое его сердце – на Волшебную 
поляну… у каждого есть своя любимая сказка. Взрослым их читали, когда 
они были маленькими. На Волшебной поляне мы видим сказочных героев, их 
очень много, но среди них есть один самый любимый…, вы можете встре-
титься со своим любимым сказочным героем, какой он..., можно поговорить 
с ним. Мы может повстречать и вымышленного, придуманного героя из на-
шего воображения и можем и с ним поговорить. Но нам пора возвращаться. 
Постепенно можно открывать глаза». «Каждый из вас встретился с любимым 
героем из сказки. Я предлагаю вам нарисовать маску своего героя. Но сначала 
поговорим, что такое маска.

Ведущий 2. Маска (в переводе с арабского языка – шут) – накладка на лицо 
с вырезами для глаз, носа и рта, надеваемая с целью ролевого перевоплощения, 
сохранения своего инкогнито или как оберег, это средство защиты и достиже-
ния целей. Малышам очень нравится представлять себя в роли какого-либо 
животного, а на детских праздниках можно увидеть парад зайчиков, лисичек, 
мишек, белочек, лягушат, забавных динозавриков.

Ну а мы с вами нарисуем маску своего героя, ее мы рисуем на листе фло-
мастерами, красками или карандашами, вырезаем и делаем прорези для глаз». 
Родители, при необходимости, помогают сделать маску ребенку, но при этом, 
ребенок отражает через маску свои особенности и предпочтения (выбирает ге-
роя, цвет, величину маски и т.д. и украшает (декорирует) ее по желанию). В 
процессе изготовления масок ведущие беседуют с родителями, рассказывая о 
маскотерапии и о использовании масок в работе с детьми.

Маску можно рассматривать как разновидность скульптуры, произведение 
искусства, которое можно повесить на стену, рассмотреть, а затем привести в 
движение с помощью воображения. Хозяин маски может делать с ней что хо-
чет: переносить куда хочет, оживлять и заставлять двигаться. И маски могут 
помочь человеку продолжить движение вперед, если он чувствует, что застрял. 
Личность всегда отражает в себе образы иных людей, часто перевоплощаясь в 
них «заражаясь» ими и «теряя себя». 

В результате беседы о маскоперапии, у взрослых и детей получаются ори-
гинальные, интересные маски .

Задание 1. Когда маски будут готовы, взрослым и детям предлагается по-
смотреть через маску и определить эмоцию своей маски (радость, грусть, страх, 
злость, гнев, отчаянье, восторг и т. д.) Родителям предлагается пообщаться со 
своим ребенком от лица маски, учитывая выбранное эмоциональное состояние.

Затем, участники могут попробовать взаимодействовать с любым взрослым 
или ребенком от лица маски, вынимая из «волшебного мешочка» картинку с 
изображением эмоции «грусть», «радость», «страх» и т.д..

Ведущий1 организовывает обсуждение детей и родителей: «Легко ли было 
взаимодействовать через маску? Маска помогала или мешала? Как помогала? 
Чем мешала? И т.д.

Задание 2. «Послушный – непослушный», нужно всем разбиться на пары: 
«дети-родители» и сесть на стулья лицом друг другу (дети сидят в масках).  

Цель упражнения: психоэмоциональная разрядка. Ведущий 2 начинает го-
ворить: «Дети представьте, что вы послушные малыши. Мама задает вопро-
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сы, дети ведут себя как послушные малыши. Когда ребенок послушный, тогда 
мама его гладит по голове, обнимает. Давайте, когда я буду говорить «непо-
слушный» вы будете вести себя, как не послушные малыши, при этом мамы 
будут огорчаться. Вопрос детям, что они чувствуют, когда они «послушные» и 
когда «непослушные», что им больше нравится, какие эмоции возникают когда 
мама гладит по голове..., а когда огорчается?

«Обратная связь» – по завершении тренинга детям и родителям предлага-
ется взять веселую или грустную маску в зависимости от того, понравился или 
нет тренинг и прикрепить к доске. 

Поделившись опытом о применении метода маскатерапии в работе с деть-
ми дошкольного возраста и их родителями, хочется сказать, что этот метод 
является достаточно эффективным, экологичным, позволяет развивать эмо-
циональную сферу детей, их воображение и творческие способности. Кроме 
того, что не менее важно, этот метод позволяет педагогам ДОО постоянно на-
ходиться в творческих исканиях и саморазвитии.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Копытин, А.И. Основы арттерапии / А.И. Копытин. – СПб. – 1999.  – 125 с.
2. Познавательные сказки для детей 4-7 лет. Методическое пособие/ Сост. 

Л.Н. Вахрушева. – М.: ТЦ Сфера. —2011. – 80с.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Троеглазова Н.В. (Барнаул)
Актуальность темы исследования связана с тем, что семья, наряду с до-

школьной образовательной организацией – значимые институты воспитания, 
которые в равной степени оказывают влияние на формирование способов 
мышления, норм и стереотипов поведения, проявляющихся в личностных ка-
чествах в процессе развития дошкольника. Результатом такой совместной дея-
тельности является формирование картины мира будущего взрослого человека 
и собственных, специфических возможностей характера. 

В настоящее время остро стоит вопрос о решении проблемы организации 
взаимодействия педагога с родителями воспитанников, которая остается од-
ной из наиболее сложных в деятельности дошкольной образовательной орга-
низации, поскольку педагогу необходимо разработать индивидуальную форму 
взаимодействия, которая будет наиболее эффективна в конкретной ситуации. 

В нормативно-правовом аспекте Федеральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного образования упорядочена совокупность 
обязательных требований к организации и кооординация качества такого об-
разования и закреплены девять основных принципов, среди которых принцип 
сотрудничества, требующий от дошкольного учреждения осуществлять обра-
зовательный процесс в партнерстве с семьей. Кроме того, положения данного 
стандарта могут применяться при реализации семейного образования [2].

Основной задачей дошкольной образовательной организации в настоящее 
время считается оказание психолого-педагогической поддержки семьи и по-
вышение уровня компетентности родителей (законных представителей) в от-
ношении развития и образования. Следовательно вопрос взаимодействия дет-
ского сада и семьи не теряет своей актуальности. 
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В практической деятельности дошкольных образовательных организаций 
зачастую возникает ситуация, когда со стороны родителей отсутствует жела-
ние и деятельность по формированию и развитию степени взаимодействия с 
дошкольной организацией.

В ходе анализа литературных источников нами выявлено противоречие, 
связанное с одной стороны со значимостью совместного взаимодействия педа-
гогов и родителей (законных представителей), а с другой стороны необходимо-
стью обеспечения эффективного взаимодействия ДОу и семьи в условиях кри-
зиса семьи и нежелания родителей участвовать в образовательном процессе. 
Поэтому стоит уделять особое внимание изучению и разработке таких форм 
взаимодействия, которые будут наиболее эффективны именно в формировании 
такого взаимодействия.

Основным элементом Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» рассматриваются отношения реализации права на образование, а 
в частности его организационные, правовые и экономические особенности. 

Статья 44 п. 1 данного закона регламентирует преимущественность права 
родителей (законных представителей) в осуществлении воспитания и обуче-
ния несовершеннолетних перед общественными институтами. Именно роди-
тели (законные представители) обеспечивают формирование основ физическо-
го, интеллектуального и нравственного развития личности на начальном этапе 
развития в онтогенезе [1]. 

В соответствии с данным положением, государство признает и предостав-
ляет приоритет семейному воспитанию, реализация которого предполагает 
применение активных форм и методов взаимодействия ДОу и семьи, основан-
ных на принципах сотрудничества и доверительности [5, c. 29].

Применение термина «взаимодействие», в контексте сотрудничества семьи 
и образовательного учреждения, достаточно полно раскрывается в работах Т.А. 
Марковой, при этом реализация такого сотрудничества родителей и социальных 
институтов должна реализовываться на взаимопомощи (педагогу необходимо 
знать и учитывать условия воспитания в семье, а родителям – условия воспита-
ния образовательного учреждения), взаимоуважении и взаимодоверии [3, с. 98]. 

При этом структурно-функциональная модель взаимодействия по вопро-
сам развития ребенка может быть построена в логике трех блоков. При этом, 
реализация каждого должна содержать в себе конкретную задачу, направлен-
ную на достижение запланированной цели. 

Так, информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ пе-
дагогом сведений о родителях и детях, изучение потенциальных запросов ро-
дителей, практический блок направлен на непосредственное развитие детей, а 
контрольно-оценочный блок предполагает проведение количественного и ка-
чественного анализа эффективности реализуемых мероприятий [4, 5].

Схема классификации нетрадиционных форм взаимодействия ДОу и семьи 
предложена Т.В. Кротовой [4, c. 89]. Некоторые нетрадиционные формы взаимо-
действия, выделенные автором, представлены в обобщенном виде в таблице 1.

Все вышеперечисленные формы взаимодействия с родителями в дошколь-
ном образовательном учреждении взаимосвязаны и могут функционировать 
как единое целое. В основе взаимодействия лежит заинтересованность, готов-
ность к контактам, доверительность, взаимоуважение, учет индивидуальных 
возможностей и потребностей всех участников образовательного процесса.
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Таблица 1
Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями  

в дошкольном образовательном учреждении
Название блоков Планируемая цель Форма проведения

Информационно-анали-
тические

Выявление запросов, 
потребностей и интересов, 
родителей, уровня их пе-
дагогической компетент-
ности

Социологические опро-
сы, срезы, обратная связь 
через формы сайта орга-
низации

Познавательные Ознакомление родите-
лей с возрастными и пси-
хологическими особенно-
стями детей дошкольного 
возраста. Формирование 
у родителей практических 
навыков воспитания детей

Семинары-практикумы, 
проведение собраний, кон-
сультаций в нетрадицион-
ной форме, устные педа-
гогические журналы, игры 
с пе дагогическим содер-
жанием, педагогическая 
библиотека для родителей

Досуговые (специально 
организованные меропри-
ятия, в свободное время)

установление эмоцио-
нального контакта между 
детьми, родителями и пе-
дагогами

Совместные праздники, 
досуги, участие родителей 
и детей в выставках

Наглядно-информаци-
онные

Ознакомление родите-
лей с работой дошкольно-
го учреждения, особенно-
стями воспитания детей. 
Формирование у родите-
лей знаний о воспитании и 
развитии детей

Информационные про-
спекты для родителей, ор-
ганизация дней (недель) 
открытых дверей, откры-
тых просмотров
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОЙ СРЕДЕ

Маратканова С. Н. (Чита)
Будущее любой страны во многом зависит от того, какие ориентиры будут 

формироваться у ее граждан, в свою очередь это зависит от воспитательной си-
стемы данной страны. С введением ФГОС НОО важнейшей составной частью 
воспитательного процесса в российской школе является формирование духов-
но – нравственного воспитания, патриотизма и культуры межнациональных 
отношений ученика. От того, насколько молодое поколение будет пронизано 
патриотическим чувством, зависит и прочность Российской Федерации, ведь 
на их основе укрепляется любовь к Родине, возникает чувство ответственно-
сти за ее могущество, развивается достоинство личности. 

 Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный про-
цесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 
освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания уча-
щихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нрав-
ственности, которыми являются следующие ценности:

 • патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству);

 • социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к лю-
дям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, мило-
сердие, честь, достоинство);

 • гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, ме-
жэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);

 • семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, за-
бота о старших и младших, забота о продолжении рода);

 • труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настой-
чивость, трудолюбие, бережливость);

 • наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 • традиционные российские религии. учитывая светский характер обуче-

ния в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 
российских религий принимаются школьниками в виде системных культуро-
логических представлений о религиозных идеалах;

 • искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нрав-
ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

 • природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 • человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыс-

лы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 
смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых ак-
туальных задач нашего времени. Очень важно воспитать в человеке чувство 
патриотизма, любви к Родине, чувство верности и ответственности. Это ре-
зультат длительного, целеноправленного воспитательного воздействия на ре-
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бенка, и воспитывать патриотизм необходимо с дошкольного возраста, когда 
начинает формироваться личность ребенка. 

Патриотизм понимается как:
 • интерес к изучению родного языка, понимание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, исто-
рии и культуры;

 • ценностное отношение к достижениям России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, к боевым подвигам и трудовым достижениям россиян;

 • уважение к символам России, государственным праздникам, историческо-
му и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, про-
живающих в стране.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся от-
бирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 
следующих направлений:

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-
дам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, сво-
ему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, пред-
ставление о вере, духовной культуре и светской этике.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-
ни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к позна-
нию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нрав-
ственное и социально-психологическое.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-
логическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; плане-
та Земля; экологическое сознание.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-
ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.

Для полноценного функционирования требуются согласованные усилия 
всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных ор-
ганизаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учрежде-
ний дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 
российских религиозных объединений.

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 
жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

 • нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 
нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

 • деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 
ученикам, коллегам;

 • социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными ор-
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ганизациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;

 • индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка само-
определения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей си-
стемных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 
успешной социализации;

 • интегративности программ духовно-нравственного воспитания – инте-
грация духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды дея-
тельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 
полезную;

 • социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нрав-
ственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными пробле-
мами, которые необходимо решать на основе морального выбора.

В детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 
малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 
ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их националь-
ным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным сим-
волам Российской Федерации.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Родионова Т.В., Литвинова Ю.Н.,  
Орлова М.Е., Тимофеева Т.Г. (Новокузнецк)

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования в ряду психолого-педагогических условий, направленных на соз-
дание социальной ситуации развития детей, на первом месте находится обе-
спечение эмоционального благополучия воспитанников детского сада, которое 
проявляется в доверительном и активном отношении к миру, высокой само-
оценке, самоконтроле, ориентации на жизненный успех. 

В исследованиях А.Д. Кошелевой, Г.Г. Филипповой отмечается, что эмоци-
ональное благополучие проявляется в доминировании положительного фона 
настроения, преобладании состоянии спокойствия, удовлетворенности, но и в 
стиле переживания результатов действий, успехов и неудач, сложившихся от-
ношений со взрослыми и сверстниками.

Особенности эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста, 
проявляющиеся, в том числе, в нестабильности эмоциональных состояний, недо-
статочной сформированности умений самостоятельно регулировать свои эмоции, 
требуют особого внимания к вопросам организации образовательной среды дет-
ского сада, обеспечивающей эмоциональный комфорт каждому воспитаннику. 

В исследованиях Л.М. Клариной, В.А. Петровского в качестве средства обе-
спечения эмоционального благополучия детей старшего дошкольного возраста 
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рассматривается предметно-развивающая среда, как организованное жизнен-
ное пространство, способное обеспечить социально-культурное становление 
ребенка, удовлетворить потребности актуального и ближайшего творческого 
развития ребенка, становление его способностей. 

учитывая значимость компонентов предметно-развивающей среды: содер-
жательная насыщенность, вариативность и доступность, мы внесли ряд изме-
нения в предметно-развивающую среду старшей группы:

 • провели перепланировку в группе, убрали четко выраженную учебную 
зону, которая занимала много места и постоянно пустовала, исключая время 
на непосредственно образовательную деятельность. Детские столы сдвигали, 
освобождая место для различных видов активности; 

 • оборудовали в группе психологический уголок «Островок счастья», в ко-
тором любой ребенок мог уединиться, подумать, получить эмоциональную 
разрядку в ходе действий с различными игрушками (стаканчики, трубки, воз-
душные шарики для выплескивания гнева), почувствовать себя защищенным 
(в уголке разместили детскую палатку), позвонить по игрушечному телефону и 
проговорить свои обиды), «зарядиться» положительными эмоциями, поиграв с 
«волшебной палочкой», «спрятать» плохое настроение в специальный мешочек;

 • обеспечили свободный доступ детям ко всем игрушками и оборудованию, 
сняв запрет на перемещение игрушек из определенной зоны. Дети, которые 
раньше переживали из-за того, что им нельзя брать игрушки и уносить в дру-
гую часть группы, перестали бояться замечаний, что, в свою очередь, способ-
ствовало снижению тревожности, страхов;

 • особое внимание мы уделили привлечению детей и родителей к постро-
ению предметно-развивающей среды. Каждый ребенок получил возможности 
привнести, дополнить среду группы чем-то своим. Так появились картинки 
с любимыми героями на шкафчиках в приемной, различные предметы для 
«Островка счастья» (стаканчики и трубки для выплескивания гнева, мешочки 
для хорошего и плохого настроения, медали для сверстников). Благодаря этому 
дети стали чувствовать себя более защищенными, у них уменьшилась тревож-
ность, страхи, снизилась агрессивность, ведь разрушая что-то, сделанное ру-
ками сверстников, они разрушали и свой вклад. 

Таким образом, работа по построению предметно-развивающей среды 
группы, способствовала не только обеспечению эмоционального благополучия 
детей экспериментальной выборки, но способствовала повышению групповой 
сплоченности. Дети стали чувствовать себя в обновленной среде комфортно, 
спокойно, радостно и уверенно, что подтверждает наше предположение об эф-
фективности предметно-развивающей среды как одного из средств, обеспечи-
вающих эмоциональное благополучия детей в группе детского сада.

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Труфанова А.А., Перцевая Т.А.,  
Галинова Н.А., Емельянова Т.В. (Гурьевск)

Дошкольный период составляет фундамент развития будущей личности и 
является периодом первоначального познания окружающей действительно-
сти. Одним из важных качеств ребенка дошкольного возраста является позна-
вательная активность, характеризующая его психическое развитие.
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В психолого-педагогических исследованиях работах познавательная актив-
ность рассматривается как личностное образование, выражающее интеллек-
туальный отклик на процесс познания, живое участие, мыслительно-эмоцио-
нальную отзывчивость ребенка в познавательном процессе (Д.Б. Годовикова, 
Г.И. Щукина и др.). В.Б. Голицин определяет главные характеристики познава-
тельной активности: – поисковая направленностью в познании; – познаватель-
ный интерес, – эмоциональный подъем, – успешность протекания деятельности.

Анализ научных работ (М.И. Лисина, A.M. Матюшкин и др.) по проблеме 
изучения познавательной активности позволил определить сущность рассма-
триваемого понятия. Под термином «познавательная активность» мы будем 
понимать прижизненно развивающееся сложное личностное образование, об-
условливающее качественные характеристики познавательной деятельности.

По мнению Г.И. Щукиной, компонентами познавательной активности явля-
ются: эмоциональный; интеллектуальный; волевой.

Г.И. Щукина указывает, что базовым компонентом является эмоциональ-
ный, который можно заметить в виде проявления познавательного отноше-
ния к окружающей действительности у ребенка с первых месяцев жизни. 

Следующая ступень любопытство, где происходит слияние эмоциональ-
ного и интеллектуального компонента познавательной активности. Любопыт-
ство обнаруживает в ребенке познавательные потребности, являющееся осно-
вой любознательности.

В научных работах Д.Б. Годовиковой отмечается, что любознатель-
ность свойственна каждому ребенку, важно знать, «качество» этой лю-
бознательности – что именно ждет узнать дошкольник и работает ли он 
самостоятельно, чтобы получить знания. На ступени любознательности вклю-
чается третий компонент познавательной активности – волевой. 

Насыщенная информационная среда и возможность практической дея-
тельности в ней является важным условием данного компонента познаватель-
ной активности.

Следующим этапом познавательной активности является познаватель-
ный интерес, в его основе лежит потребность ребенка в ориентировке в окру-
жающем. Таким образом, выстраивается иерархия ступеней развития познава-
тельной активности у детей дошкольного возраста. 

Младший дошкольный возраст является сензитивным периодом для раз-
вития познавательной активности (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эль-
конин и др.).

Принимая во внимание особенности психического развития детей млад-
шего дошкольного возраста, считаем, что познавательная активность – де-
ятельное состояние, которое проявляется в отношении ребенка к предмету и 
процессу этой деятельности.

А.И. Сорокина эуказывает, что у детей в возрасте 3-4 лет познаватель-
ная активность проявляется в ходе усвоения речи и характеризуется словот-
ворчеством, а также детскими вопросами.

По разным данным, полученным в результате экспериментальных исследо-
ваний (Д.Б. Годовикова, В.Б. Голицына и др.), отмечается низкий уровень раз-
вития познавательной активности у детей младшего дошкольного возраста, ко-
торый выражается в отсутствии потребности в познании окружающего мира, 
устойчивого познавательного интереса. Однако доказано, что ребенок 3-4 лет 
может не только познавать наглядные свойства явлений и предметов, но и спо-
собен понимать общие связи, лежащие в основе многих законов явлений при-
роды, аспектах социальной жизни. 
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Развитие познавательной активности детей младшего дошкольного возрас-
та должно происходить в ходе общения с окружающими. Для формирования 
познавательного интереса необходимо постепенно в процессе игровой дея-
тельности включать детей в разговор на познавательные темы: о жизни и по-
вадках животных, о транспорте, об явлениях природы. В качестве наглядного 
материала целесообразно использовать иллюстрации и различные виды дет-
ского лото. Также в качестве опоры для развития познавательной активности 
ребенка используется его прошлый опыт.

М.И. Лисина указывает на важность поддержания и поощрения педагогом 
познавательной активности и познавательного интереса дошкольников в ходе 
бесед, которые целесообразно проводить индивидуально или в мини-группе 
(3-4 ребенка). Длительность беседы от 5 до 15 минут.

Для того чтобы на протяжении этого времени тема беседы оставалась по-
стоянной, педагогу необходимо заранее подобрать и продумать несколько по-
знавательных тем, близких и доступных для детей (например: «Как растет 
хлеб», «От семечка до груши»). Таким образом, у дошкольников формируется 
способность общаться на познавательные темы. 

Итак, мы определяем познавательную активность как стремление к наибо-
лее полному познанию предметов и явлений окружающего мира. Познаватель-
ная активность детей в возрасте 3–4 лет – это активность, возникающая в про-
цессе познания. Особенности развития познавательной активности в младшем 
дошкольном возрасте является проявление элементов творчества, заинтересо-
ванное принятие информации, желание уточнить, углубить свои знания, само-
стоятельный поиск ответов на интересующие вопросы. Развитие познаватель-
ной активности детей младшего дошкольного возраста должно происходить в 
ходе активного общения с окружающими.
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РАЗДЕЛ 15.
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА. ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ. 

МИНИ-МУЗЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ
ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ДОШКОЛЬНИКОВ 
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ МИНИ-МУЗЕЯ «АЛТАЙСКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК – МАЛЫЙ ТИГИРЕК» 
Мардовина Л.В., Мысякина М.А., 

Колесникова М.И. (Барнаул)
Может быть, дети ещё не могут осмыслить 

природу как всенародное достояние, пусть они 
понимают её как сучок, на котором находится гнездо,  

где живём мы, птенцы природы  
Сухомлинский В.А.

Природа Алтайского края очень богата – это тайга, где встречаются редкие 
реликтовые леса; луга, степь и лесостепь; кедровые и еловые боры; масса озёр 
и рек. Но с каждым годом состояние природы становится всё хуже. Человек 
всё чаще и чаще вмешивается в её жизнь. Сокращается разнообразие видов 
животных, исчезают леса, высыхают реки, заболачиваются озёра.

Земля может стать непригодной для жизни людей, если не принимать мер. 
Выход один – сохранить природу. Сделать это можно с помощью заповедни-
ков, заказников, национальных парков, природных памятных мест.

Создание заповедников является актуальной и востребованной потребно-
стью в наше непростое время. Заповедник – образцы нетронутой, дикой при-
роды. Они особенно нужны нам сейчас, чтобы отыскать пути наиболее береж-
ного разумного использования природных богатств.

Заповедные места имеют особую экологическую, историческую и эстети-
ческую ценность. Только благодаря таким местам удаётся сберечь единичные 
особи животных (пятнистый олень, рысь, барсук, соболь, росомаха и другие).

Знакомство детей с природой родного края расширяет горизонты детского 
познания и направляет в мир общечеловеческих ценностей. Мы столкнулись 
с проблемой, что дети мало знают об охраняемых зонах природы – заповед-
никах. Какую цель люди преследовали, когда их организовали. Мало знают 
о животном и растительном мире, которые охраняются. Познакомить детей 
поближе с проблемой охраны природы родного края, Красной книгой Алтая. 
Инициативная группа педагогов (воспитатели старшей группы, старший вос-
питатель, заведующий) МБДОу ЦРР – «Детский сад № 200» г. Барнаула ста-
ли искать новые средства экологического воспитания, которые помогли бы в 
обучении детей базовым основам природоохранной территории родного края, 
получить представление о природоохранной деятельности людей.

Решение проблемы педагоги увидели в следующем: для того, чтобы позна-
вательный процесс сделать интересным и увлекательным, необходимо создать 
мини-музей «Алтайский Заповедник – малый Тигирек».

Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного 
воспитания детей, создающая условия погружения личности в специально органи-
зованную предметно-пространственную среду. Под мини-музеем в нашем детском 
саду «Солнышко» понимается не просто организация экспозиций или выставок, а 
многообразные формы деятельности, включающие в себя поиск и сбор материалов.
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Мини-музей дает возможность окунуться в атмосферу природы и позна-
комиться с флорой и фауной заповедника, узнать о редких видах животных и 
растениях.

Дети нашего детского сада чувствуют свою причастность к мини-музею: 
они участвуют в обсуждении его тематики, приносят из дома экспонаты. В 
отличие от настоящих музеев ребенок – лишь пассивный созерцатель, а здесь 
он – соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и его папа, мама, 
бабушка и дедушка. Каждая выставка мини-музея – результат общения, со-
вместной работы воспитателя, детей и их семей.

Научить дошкольников бережному обращению с природой, выдвигать гипоте-
зы, делать выводы, основанные на наблюдениях и экспериментах. Сформировать 
интерес к профессиям, связанным с охраной животного и растительного мира.

Прежде чем приступать к сбору экспонатов, подбору помещения, и прочих 
организационных моментов, группой педагогов был создан проект:

1. Для эффективного решения поставленных задач, заведующим, совместно 
со старшим воспитателем был разработан перспективный план мероприятий 
для участников, реализующих проект. Первоочередной задачей в реализации 
проекта стало: создание условий, определение места для мини-музея. 

2. Перед воспитателями и узкими специалистами была поставлена задача: 
подобрать разнообразные методы, формы и средства работы с дошкольниками, 
в целях формирования у дошкольников базовых представлений, с охраняемы-
ми природными объектами – заповедниками, красной книгой России. 

3. Педагогам МБДОу было предложено активно использовать в работе по ре-
ализации проекта методические материалы познавательного цикла о раститель-
ном и животном мире Алтайского края, видео презентации, рассказы сотруд-
ников Тигирекского заповедника, которые активизирует логическое мышление, 
познавательный интерес, исследовательскую, творческая деятельность детей. 

4. Реализация проекта осуществлялась в тесном сотрудничестве с семьями 
воспитанников, работниками государственного заповедника. 

Интересная и увлекательная работа по созданию музейного пространства 
в МБДОу продолжается. Работа по созданию мини-музея сплотила коллектив 
детей, педагогов, родителей. Родители заинтересованы педагогическим про-
цессом, задают вопросы, предлагают помощь. Каждый мини-музей – результат 
общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей.

Встреча с музеем в рамках деятельности дошкольного образовательного 
учреждения становится радостной и незабываемой для детей и взрослых.

Охраняя природу, мы заботимся не только о своём будущем, но и о следую-
щих поколениях людей, которые будут жить на Земле! 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ИННОВАЦИОННАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Мурзакова Ю.А. (Белово)
Последнее десятилетие – это годы интенсивного обновления педагогиче-

ского процесса, переосмысления самой сущности дошкольного образования. 
Создать такие условия, в которых ребенок смог бы максимально самореали-
зоваться, то есть установить собственные отношения с обществом, историей, 
культурой человечества – является одной из основных задач воспитательного 
процесса. И на помощь нам приходит музейная педагогика.

Основной целью музейной педагогики является приобщение к музеям под-
растающего поколения, творческое развитие личности. Поэтому на сегодняш-
ний день музейную педагогику рассматривают как инновационную педагоги-
ческую технологию.

Музейная педагогика в последние десятилетия приобретает большую попу-
лярность в системе дошкольного образования и воспитания – создаются музей-
ные программы, выходят книги, разрабатываются методические рекомендации. 

Основной дидактической единицей в детском саду при реализации технологии 
музейной педагогики является создание мини-музеев в каждой возрастной группе.

Всю работу по созданию мини-музеев можно разделить на три этапа:
1. Подготовительный этап.
2. Этап реализации проекта.
3. Обобщающий этап.
Рассмотрим поподробнее каждый этап создания мини-музея.
Подготовительный этап предполагает определенную схему построения 

проекта.
1. В начале работы необходимо определить тему мини-музея, например: 

«Музей воды», «Музей воздуха», «Музей часов», «Музей новогодней игруш-
ки», «Музей куклы», «Наш родной край», «Музей денег», «Музей книги» и др.

2. Разработать модель или схему будущего музея. Это не значит, что нуж-
но привлекать профессиональных архитекторов или художников, это значит, 
что педагогам надо включить свою фантазию и, конечно, необходимо при-
влечь родителей и детей.
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3. Выбрать место, в котором он будет находиться (групповое помещение, 
раздевалка, холлы, помещения для дополнительных занятий).

4. Определить содержание экспозиции: надо продумать, какое оборудова-
ние вы будете использовать при создании мини-музея, какие материалы вам 
пригодятся, какие экспонаты вы будете выставлять, на какие предметы обрати-
те особое внимание и т. д.

5. Рассмотреть варианты участия в создании музея детей и родителей. На-
пример, на первом этапе родители являются основными источниками органи-
зации музея; на втором – принимают участие в изготовлении новых экспонатов, 
организуют экскурсии вместе с педагогом, проводят беседы с детьми и т. д.

6. Определить перспективы развития. Например, в первую неделю необходимо 
внести в экспозицию те изменения и дополнения, которые помогли бы наиболее 
полно раскрыть тему и способствовали реализации поставленной цели. Во вто-
рую неделю вы предполагаете рассмотреть вопросы, связанные с происхождени-
ем экспонатов, следовательно, необходимо и изменение содержания экспозиции.

7. Назначить ответственных за организацию и заполнение музейной комна-
ты или мини-музея.

Следующий этап – этап реализации проекта.
При организации мини-музея следует помнить, что содержание, оформле-

ние и назначение мини-музея обязательно должно отражать специфику возрас-
та детей определенной группы.

Например, мы хотим создать мини-музей. Во-первых, мы определяем тему. 
Пусть будет мини-музей «Моя любимая книжка». Далее определяем цель соз-
дания мини-музея : это знакомство дошкольников с различными книгами, исто-
рией их создания, значением в жизни человека, воспитание интереса к чтению.

Что мы можем сделать на первом этапе? Можем ли мы быстро организо-
вать музей? Конечно, можем. Надо предложить детям принести свои любимые 
книги, обратиться за помощью к родителям.

Следующим нашим шагом будет создание экспозиции. Центром экспози-
ции может стать изображение книги и особым образом оформленная надпись 
с его названием. Вокруг композиционного центра на подставках и полочках 
можно расставить разнообразные виды книг и другие экспонаты. По ходу ра-
боты мини-музея экспозиция будет пополняться и расширяться. Это дает нам 
возможность познакомить детей с историей возникновения не только книги, 
но и самой письменности, узнать, на чем писали в древности, чем писали, как 
создавались первые книги, как делают книги сегодня.

А также в музее можно организовать «Библиотеку», «Книжкину больницу» 
и уголок самостоятельной деятельности «Сделай сам». 

Ведущей формой работы музея является экскурсия. Экскурсии могут быть:
Обзорные экскурсии. Они, как правило, предполагают ознакомление детей 

с достаточно широким кругом экспонатов.
Тематические экскурсии предполагают знакомство дошкольников с опре-

деленной темой.
Научно-просветительские экскурсии направлены на более углубленное из-

учение какой-либо темы.
Итак, музей мы создали, теперь необходимо подвести итоги:
 • Что было сделано?
 • Что понравилось больше всего? (субъективный выбор ребенка)
 • Что нового узнали?
 • Что хотели бы еще узнать?
 • С кем можем поделиться полученными знаниями?
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Конечно, при создании мини-музея мы можем столкнуться с определенны-
ми трудностями, такими как: недостаточная материальная база, высокие тре-
бования, предъявляемые к педагогу (а именно, воспитатель должен попробо-
вать себя в роли дизайнера, художника, экскурсовода, музееведа и историка).

И, тем не менее, воспитательное и познавательно-развивающее значение 
данного вида работы нельзя недооценивать. Постоянное обогащение представ-
лений об окружающем новыми впечатлениями, умение работать в группе, на-
ходить компромиссные решения, практические навыки речевого общения, раз-
витие любознательности и гордости за результаты своего труда перевешивают 
те трудности, с которыми мы можем столкнуться.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА СРЕДСТВАМИ 

МИНИ-МУЗЕЯ «РУССКАЯ ИЗБА»
Андрющенко Ж.Н., Бимеева М.В., Гимбор К.С., 

Cальникова А.В., Москалева Е.Ю., 
Хайлова С.Е. (Новокузнецк)

Время наше сложное – это время социальных перемен. Народные игры, 
забавы и игрушки заменяются компьютерными играми, телевизионными экра-
нами. Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Роди-
ну, – задача особенно актуальная сегодня, не может быть успешно решена без 
глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной 
культуры.

Культуру Родины невозможно себе представить без народного искусства, 
которое раскрывает исконные истоки духовной жизни народа, наглядно де-
монстрирует его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и 
является частью его истории. Приобщение детей к истокам народной культуры 
не потеряло своего значения и в настоящее время.

С этой целью в МБ ДОу «Детский сад № 101» г. Новокузнецка был соз-
дан мини-музей «РуССКАЯ ИЗБА» с её внутренним содержанием (посуда, 
мебель, игрушки, музыкальные инструменты, русский костюм и др.)

Реализация технологии музейной педагогики в условиях ДОу дает ребен-
ку шанс стать интеллигентным человеком, с детства приобщенным к истории, 
культуре и к одному из ее замечательных проявлений – музею. Дети, полюбив 
и освоив музейное пространство, станут в старшем возрасте наиболее благо-
дарными и восприимчивыми посетителями музейных выставок и культурных 
событий. у них появится познавательный интерес к «настоящему» музею. Му-
зей играет большую познавательную и воспитательную роль для дошкольни-
ков, а также способствует укреплению сотрудничества детского сада и семьи. 

Целью создания мини-музея являлось приобщение детей к истокам русской 
народной культуры, ознакомление с историей, бытом, традициями и обычаями 
русского народа, формирование бережного отношения к культуре русского на-
рода.
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В результате у детей появилась возможность наглядно увидеть, как жили 
русские люди и как они работали, отдыхали, какие они соблюдали обычаи и 
чем украшали свой быт. Изготовление макета «Русская изба» дало возмож-
ность детям не только рассмотреть предмет со всех сторон, освоить его, но и 
помогло восстановить связь времён, вернуть утраченные ценности.

Для того чтобы организованная деятельность была интересной и эффек-
тивной, использовались разнообразные виды деятельности: игровые, познава-
тельные и продуктивные.

Программа была рассчитана на детей 3-7 лет. Проводились занятия один 
раз в неделю, во второй половине дня.

В результате промежуточного мониторинга, в котором участвовали дети 
старшего возраста, отмечена динамика роста интереса к «Русской народной 
культуре». Безусловно, полученные данные говорят о правильной реализации 
системы работы и позволяют продолжить работу в этом направлении. Так пер-
вичные знания детей об обустройстве русского быта, многообразии предметов 
домашнего обихода, народном промысле и сформированность у детей интереса 
к русской народной культуре повысились на 20%. А проявление интереса к рус-
ским национальным праздникам, традициям и обрядам повысились на 30%.

Итоги анкетирования родителей показали важность работы по приобще-
нию детей к истокам русской народной культуры, традициям и обычаям. 

В ходе реализации данного проекта дети получили знания об истории кре-
стьянского жилища – избы, о её устройстве, познакомились со старинными 
предметами домашнего обихода. у воспитанников обогатился словарный за-
пас названиями предметов русского быта.

В результате приобщения детей к декоративно – прикладному искусству у 
детей появилось желание еще больше узнать о творчестве русских мастеров 
и жизни русского народа, стали различать стили известных видов декоратив-
ной живописи. Вовлекая детей в театральную деятельность посредством на-
стольного театра, у дошкольников сформировалась привязанность к устному 
народному творчеству. Проведение спортивно-музыкальных и фольклорных 
мероприятий показало, что у детей появляются заинтересованность и увлечен-
ность народными праздниками и обычаями, желание узнавать больше о рус-
ской культуре.

Таким образом, тема изучения русских народных традиций очень интерес-
на и многогранна, она помогает развить не только творческую личность, но 
и воспитывает добропорядочность в детях, любовь к родному краю, к своей 
стране в целом.
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Кондратьева Е.В. – воспитатель ДС № 46 (г. Глазов, Республика Удмур-

тия)
Коровкина О.И. – старший воспитатель ДС № 46 (г. Глазов, Республика 

Удмуртия)
Кремлёва С.В. – заведующий ДС № 145 (г. Барнаул)
Кривко С.В. – воспитатель ДС № 65 (г. Белгород)
Крылова Е.Н. – воспитатель ДС № 127 (г. Владимир)
Кудинова В.А. – заведующий ДС № 153 (г. Новокузнецк)
Куимова А.Н. – воспитатель ДС № 17 «улыбка» (г. Гурьевск, Кемеровская 

область – Кузбасс)
Куралесова Ю.В. – воспитатель Чистогорского ДС № 1 (п. Чистогорский, 

Кемеровская область – Кузбасс)
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Кустова Н.С. – воспитатель ДС № 10 (г. Киселевск, Кемеровская область 
– Кузбасс)

Леонтьева Л.И. – воспитатель ДС № 207 «Эдельвейс» АНО ДО «Планета 
детства «Лада» (г. Тольятти)

Литвинова Ю.Н. – воспитатель ЦРР – ДС № 210 (г. Новокузнецк)
Маняхина С.И. – воспитатель ДС № 190 «Дюймовочка» АНО ДО «Плане-

та детства «Лада» (г. Тольятти)
Маратканова С.Н. – учитель начальных классов СОШ № 30 (г. Чита)
Маслова Д.В. – музыкальный руководитель ДС № 127 (г. Владимир)
Медведева Н.З. – заведующий ЦРР – ДС № 210 (г. Новокузнецк)
Мельникова А.В. – воспитатель ДС № 10 (г. Киселевск, Кемеровская об-

ласть – Кузбасс)
Михеева Л.П. – старший методист, педагог-психолог ДС № 23 (с. Новый 

Васюган Томской области)
Мишанина Т.С. – воспитатель ДС № 207 «Эдельвейс» АНО ДО «Планета 

детства «Лада» (г. Тольятти)
Моор О.В. – воспитатель ДС № 210 (г. Новокузнецк)
Муковоз Т.А. – воспитатель ДС № 190 «Дюймовочка» АНО ДО «Планета 

детства «Лада» (г. Тольятти)
Мурзакова Ю.А. – старший воспитатель ДС № 32 (г. Белово, Кемеровская 

область – Кузбасс)
Муханова А.В. – воспитатель ДС № 46 (г. Глазов, Республика Удмуртия)
Мякишева Ю.А. – воспитатель ДС № 17 «улыбка» (г. Гурьевск, Кемеров-

ская область – Кузбасс)
Назарихина А.В. – воспитатель ДС № 20 «Дружный хоровод» (г. Северод-

винск Архангельской области)
Незборецкая Х.А. – воспитатель ЦРР – ДС № 105 (г. Лесозавдск Примор-

ского края)
Ногаева И.С. – учитель английского языка ЧОу «София» (г. Новосибирск)
Орлова А.А. – воспитатель ДС № 20 «Дружный хоровод» (г. Северодвинск 

Архангельской области)
Орлова М.Е. – воспитатель ЦРР – ДС № 210 (г. Новокузнецк)
Осинцева Н.В. – старший воспитатель ДС № 153 (г. Новокузнецк)
Панферова Т.А. – учитель технологии ЧОу «София» (г. Новосибирск)
Пархачева И.А. – воспитатель ДС № 153 (г. Новокузнецк)
Перцевая Т.А. – воспитатель ДС № 17 «улыбка» (г. Гурьевск, Кемеровская 

область – Кузбасс)
Петрова И.В. – Главный специалист Комитета по управлению образовани-

ем (г. Краснокаменск Забайкальского края) 
Пономарева Р.С. – учитель французского языка ЧОу «София» (г. Ново-

сибирск)
Поченчук Е.В. – учитель начальных классов СОШ № 25 (г. Абакан)
Пустовалова Н.А. – воспитатель ДС № 17 «улыбка» (г. Гурьевск, Кемеров-

ская область – Кузбасс)
Рабольт Е.М. – учитель-логопед ДС № 11 «улыбка» (г. Краснокаменск За-

байкальского края) 
Разгильдяева Л.А. – учитель СОШ № 34 (г. Лесозаводск Приморского края)
Родионова Т.В. – воспитатель ЦРР – ДС № 210 (г. Новокузнецк)
Рочева Н.В. – воспитатель ДС № 17 «улыбка» (г. Гурьевск, Кемеровская 

область – Кузбасс)
Рочева И.Г. – воспитатель по ФИЗО ДС № 74 (г. Сыктывкар)



196

Рындина С.Л. – музыкальный руководитель ДС № 65 (г. Киселевск, Кеме-
ровская область – Кузбасс)

Рюмина Т.А. – старший воспитатель ДС № 65 (г. Киселевск, Кемеровская 
область Кузбасс)

Савостикова Е.Л. – заместитель по ВМР ДС № 193 Земляничка» АНО ДО 
«Планета детства «Лада» (г. Тольятти)

Сайфетдинова К.Д. – воспитатель ДС № 193 Земляничка» АНО ДО «Пла-
нета детств а «Лада» (г. Тольятти)

Самарина О.С. – ДС № 17 «Сказка» (г. Усть-Илимск Иркутской области)
Самойло Л.Н. – педагог-психолог ДС № 100 (г. Новосибирск)
Самохина И.Е. – воспитатель ДС № 101 (г. Новокузнецк)
Свиридова Е. В. – воспитатель ДС № 193 Земляничка» АНО ДО «Планета 

детств а «Лада» (г. Тольятти)
Сергеева А.М. – учитель-дефектолог МБДОу «Ручеёк» (г. Ноябрьск ЯНАО) 
Скрипкина Н.В. – воспитатель ДС № 127 (г. Владимир)
Седых Л.А. – воспитатель ДС № 65 (г. Белгород)
Сосновская Н.В. – воспитатель ДС № 17 «улыбка» (г. Гурьевск, Кемеров-

ская область – Кузбасс)
Стрельникова Е.В. – учитель начальных классов СОШ № 9 (г. Чита)
Сударева Т.А. – заведующий ДС № 100 (г. Новосибирск)
Сырачева Е.А. – воспитатель Чистогорского ДС № 1 (п. Чистогорский, Ке-

меровская область – Кузбасс)
Тарасовская Н.Е. – доктор биологических наук, профессор Высшей шко-

лы естествознания Павлодарского педагогического университета, руководи-
тель отдела экспертизы Международного института мониторинга инноваций 
и трансфера технологий в образовании, академик МСА (г. Павлодар / Казах-
стан)

Тимофеева Т.Г. – воспитатель ЦРР – ДС № 210 (г. Новокузнецк)
Толмачева А.В. – учитель английского языка ЧОу «София» (г. Новоси-

бирск)
Троеглазова Н.В. – магистрант Алтайского государственного педагогиче-

ского университета, воспитатель ДС № 270 (г. Барнаул)
Труфанова А.А. – воспитатель ДС № 17 «улыбка» (г. Гурьевск, Кемеров-

ская область – Кузбасс)
Туранова З.Ю. – заместитель директора по уВР СОШ № 4 (г. Краснока-

менск Забайкальского края) 
Турилова Н.Г. – воспитатель ДС № 65 (г. Киселевск, Кемеровская область 

– Кузбасс)
Уланова Е.Н. – педагог-психолог СОШ № 1 (г. Краснокаменск Забайкаль-

ского края) 
Усманова Н. С. – воспитатель ДС № 193 Земляничка» АНО ДО «Планета 

детства «Лада» (г. Тольятти)
Федонова Н.В. – воспитатель ДС № 65 (г. Киселевск, Кемеровская область-

Кузбасс)
Фролова Е.С. – учитель-логопед ДС № 226 (г. Новокузнецк)
Хананова М.А. – музыкальный руководитель ДС № 484 (г. Новосибирск)
Хомякова О.А. – воспитатель ДС № 17 «улыбка» (г. Гурьевск, Кемеровская 

область – Кузбасс)
Харук И.Л. – воспитатель ДС № 17 «улыбка» (г. Гурьевск, Кемеровская об-

ласть – Кузбасс)
Хрущева С.Е. – старший воспитатель ЦРР – ДС № 210 (г. Новокузнецк)
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Чалкова И.С. – воспитатель ДС № 17 «улыбка» (г. Гурьевск, Кемеровская 
область – Кузбасс)

Черепанова Е.В. – воспитатель ДС № 163 (г. Барнаул)
Черник Б.П. – директор Международного института мониторинга иннова-

ций и трансфера технологий в образовании, профессор, президент Славянской 
академии наук, просвещения, искусств и культуры им. В.П. Казначеева (г. Но-
восибирск)

Чертова Е.Н. – воспитатель ДС № 65 (г. Белгород)
Чечулина О. Г. – кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой до-

школьного образования НИПКиПРО (г. Новосибирск)
Чижевская О. А. – воспитатель ДС № 429 (г. Новосибирск)
Шадрин В.О. – учитель физической культуры Лицея № 9 (г. Новосибирск)
Шакирзянова А.С. – учитель русского языка и литературы Школы № 111 

(г. Нижний Новгород)
Шевцова А.П. – учитель музыки Средней школы № 31 (г. Могилёв, Респу-

блика Беларусь)
Шипунова Е.А. – воспитатель ДС № 270 (г. Барнаул)
Яганова А.Р. – учитель-дефектолог МБДОу «Ручеёк» (г. Ноябрьск ЯНАО) 
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