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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

«МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» И ИНТЕРАКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ 

 

Азизханова Д.А., Пилюгина И.А., 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №13» 

 

Аннотация: в статье рассматривается особенности использование МЭО в образовательном 

процессе дошкольников. 

Ключевые слова: МЭО (мобильное электронное образование), возрастные особенности, 

интерактивная доска, ИКТ. 

В условиях современного развития общества и производства невозможно себе представить 

мир без информационных ресурсов, не менее значимых, чем материальные, энергетические и 

трудовые. Образовательный процесс в ДОУ может быть более успешным, эффективным, если будут 

использованы компьютер и интерактивные технологии в качестве дидактического средства. Но 

использование ИКТ должно идти в соответствии с требованиями СанПина, главное, не навредить 

здоровью дошкольника.  

В соответствии с ФГОС в ДОУ дошкольное образование является одним из уровней общего 

образования. Поэтому информатизация детского сада стала необходимой реальностью современного 

общества. Новизна нашего опыта заключается в использовании дидактических компьютерных игр, 

обучающих электронных презентаций, виртуальных экскурсий, интерактивных афиш, электронных 

архивов, что позволяет совершенствовать формы, методы, приёмы работы по использованию новых 

информационных технологий в образовательном процессе. 

Педагоги детского сада стремятся разнообразить формы и методы организации 

образовательного процесса. В образовательной практике для создания благоприятных условий 

развития детей важны не только содержание, но и технологии обучения и воспитания. Одним из 

таких инновационных ресурсов является электронное образование, которое делает воспитательный 

процесс более современным, разнообразным, насыщенным. 

В ДОУ информационные и коммуникационные технологии активно привлекаются педагогами 

для организации эффективного воспитательного процесса. Компьютерные технологии у нас 

используются для создания информационно-методических материалов и документов (планов, 

конспектов, методических разработок и пр.); как средство обеспечения наглядности на педсоветах и 

родительских собраниях (презентации, видеоролики, фотографии); средство поиска информации; 

средство коммуникации (сайт детского сада, электронная почта).  

С осени 2022 года педагоги детского сада изучают и используют в работе электронный 

образовательный ресурс «Мобильное электронное образование» (далее по тексту – МЭО) для 

дошкольных учреждений.  

Цель мобильного электронного образования – это создание безопасного онлайн-

образовательного пространства, обеспечивающего равную доступность качественных 

образовательных услуг для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

МЭО – это инструмент, который обеспечивает единую методологическую платформу для 

решения единых задач, достижения дидактических целей для того, чтобы обучение стало системным, 

а успешность заложена именно в системности. 

В библиотеке МЭО представлено для работы 36 тем, 180 занятий. На каждую тему 

разработано 5 занятий. Тематический план составлен по календарному принципу и соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Предусмотрено методическое сопровождение для каждого занятия. Подобран 

хрестоматийный материал по возрастам к каждой теме и продуманы интерактивные 

мультимедийные объекты. В системе находятся различные интерактивные и анимированные 

элементы. 

В системе соблюдён принцип онлайн-обучения: МЭО удобно тем, что онлайн-занятие 

наполнено художественным словом (загадки, рассказы, сказки, стихи и т.д.), музыкальным 

сопровождением, картинами художников, видеороликами, загадками с иллюстрированным ответом, 

физминутками и многими другими видами деятельности в соответствии с темой занятия. Контент 

системы соответствует психовозрастным особенностям воспитанников. 

В системе используются разнообразные задания-тренажёры, которые проверяются 

автоматически. Работа с тренажёрами детям очень нравится. Во-первых, они воспринимались в 

качестве игры, а во-вторых, подкупала возможность сразу получить объективный результат. 

Полученный результат помогает не только «играючи» отслеживать ребёнку свой прогресс, но и 

педагогу сформировать индивидуальную образовательную траекторию для каждого. 

Предложенный материал МЭО в основном рассчитан для детей 5-7 лет. В целом, МЭО – это 

удобная платформа для педагога, которая позволяет сократить время на подготовку к занятию, 

интегрировать все виды образовательной деятельности, повышает мотивацию познавательной 

деятельности детей. Дети с радостью участвуют в интерактивных занятиях. 

У педагогов есть возможность проводить ООД непосредственно в интерактивной комнате или 

использовать оборудование в группе, в музыкальном и спортивном зале. 

МЭО может помочь организовать индивидуальные занятия с детьми (например, домашнее 

обучение), а также служить инструментом для организации семейного обучения ребёнка или 

самообразования. 

Интерактивные задания МЭО могут послужить средством дополнительной мотивации 

ребёнка к обучению. 

С помощью МЭО родитель имеет возможность осуществлять контроль за усвоением ребёнком 

учебного материала, оперативно отслеживать учебные достижения, принимать участие в 

родительских онлайн-собраниях. 

Администрация и педагоги детского сада представили опыт работы с цифровой платформой 

на районном и областном уровнях, доказав эффективность занятий c воспитанниками, поделились с 

коллегами своими успехами и сложностями. 

Поскольку содержание системы электронного образования «МЭО – детский сад» реализует 

задачи и содержание ФГОС дошкольного образования, её контент не противоречит ни одной 

программе дошкольного образования, разработанной в соответствии со Стандартом. Значит, 

реализация «МЭО – детский сад» возможна в любом детском саду, реализующем образовательную 

программу, она сможет обогатить содержание дошкольного образования в результате использования 

интерактивных заданий, цифровых технологий, понятных детям. 

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии активно внедряются в 

образовательный процесс дошкольных образовательных организаций. Интерактивное оборудование 

активно входит в нашу жизнь, становясь необходимым и важным атрибутом не только 

жизнедеятельности взрослых, но и средством обучения детей. Существуют различные 

интерактивные средства, направленные на развитие различных психических функций детей, таких 

как зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, словесно-логическое мышление и др., 

которые можно с успехом применять при обучении детей дошкольного возраста. Постепенно 

интерактивные технологии всё более плотно входят в жизнь, как взрослых, так и детей. Современное 

детство уже нельзя представить без технологического оборудования. Сейчас в дошкольных 

образовательных учреждениях идёт активная практика внедрения интерактивного оборудования в 

образовательный процесс, которое специально адаптировано под занятия с детьми. Это позволяет 

вывести обучение на новый уровень и получать положительные результаты. Интерактивная доска 

или стол значительно расширяют возможности предъявления учебной информации, позволяют 

усилить мотивацию ребёнка. Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, 

современных средств видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и среды. Игровые 

компоненты, включённые в мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность 

обучающихся и усиливают усвоение материала. Внедрение компьютерных технологий в новой и 

занимательной для дошкольников форме помогает решать задачи речевого, математического, 
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экологического, эстетического развития, а также помогает развивать память, воображение, 

творческие способности, навыки ориентации в пространстве, логическое и абстрактное мышление.  

Использование интерактивного стола как средства демонстрации наглядного материала 

повышает интерес детей к занятию. Более того, такой способ несёт образный тип информации, 

который хорошо понятен дошкольникам. 

В ДОУ имеется интерактивный стол, который представляет собой интерактивный учебный 

центр с сенсорной поверхностью. Интерактивный стол специально разработан для детей 

дошкольного возраста и даёт им возможность совместно выполнять интерактивные задания и 

участвовать в обучающих и развивающих играх. Этот стол может исполнять роль компьютера, так 

как в нём уже встроен процессор, камера и проектор. Стол совместим с интернетом. Работа на 

интерактивном столе способствует развитию у детей когнитивных, социальных и моторных навыков. 

И это первый плюс использования данного оборудования. Использование в образовательном 

процессе интерактивного стола позволило существенно повысить мотивацию детей детского сада к 

занятиям, а также поспособствовала более интенсивному и гармоничному развитию познавательных 

процессов, закреплению пройденного материала. А главное, научила ребят работать в команде и 

уважать труд товарищей. 

Литература 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ПОСРЕДСТВОМ НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ АППЛИКАЦИИ 

 

Агафонова И.М., 

МКДОУ Детский сад «Журавушка», рп. Ильинка, Икрянинский район, Астраханская область 

 

Аннотация: в статье рассматриваются подходы к развитию творческих способностей у детей 

посредством гофротрубочек. 

Ключевые слова: нетрадиционные техники аппликации, изодеятельность, гофротрубочки, 

дети дошкольного возраста. 

Формирование творческой личности – одна из важнейших задач педагогической теории и 

практики на современном этапе. Решение ее начинается уже в дошкольном возрасте. 

Творчество тесно связано с воображением, поэтому, как мне представляется, создание 

условий для развития воображения должно стать неотъемлемой частью любого занятия по 

изобразительной деятельности. Именно поэтому я поставила перед собой цель: развивать 

воображение не просто как процесс свободного фантазирования, а как особую форму активности 

ребенка, направленную на создание чего-то нового: поделок, рисунков, сказок и т.д. 

Общеизвестно, что художественно-творческие способности, умения и навыки детей 

необходимо начинать развивать как можно раньше, поскольку занятия изодеятельностью 

способствуют развитию творческих способностей, воображения, наблюдательности, 

художественного мышления и памяти детей. 

В процессе всех видов изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации) ребенок 

испытывает разнообразные чувства: радуется красивому изображению, которое он создал сам, 

огорчается, если что-то не получается. Но самое главное – создавая изображение, ребенок 

приобретает различные знания, в процессе работы он осмысливает новые качества предметов, 

овладевает навыками, умениями, учится осознанно их использовать. 

Необычная техника аппликации «гофротрубочки» – это очень простой по технике выполнения 

вид ремесла, экономичный во времени, недорогой в материальном плане и красивый. Все это 

позволяет рекомендовать его использование педагогам дошкольных общеобразовательных 

организаций в работе с детьми, начиная с 5-илетнего возраста. 

Гофротрубочки – техника выполнения изделий, в которой для декорирования поверхности 

или для создания объемных фигур используют трубочки из гофрированной бумаги. Гофротрубочки 

получаются путем накручивания полосы бумаги на шпажку, карандаш, спицу с последующим 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/03/23/ispolzovanie-tsifrovyh-resursov-platformy-meo-v
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сжатием. Сжатая гофротрубочка хорошо держится и имеет множество вариантов исполнения и 

использования.  

Предлагаемая техника способствует развитию у детей мелкой моторики рук, творческому 

воображению, образному мышлению, восприятию, координации движений в целом. Используя 

технику «Гофротрубочки», можно сделать множество разных поделок, как плоскостных, так и 

объемных. Данный вид техники предполагает работать парами. Можно работать и одному, для этого 

надо воспользоваться прищепкой.  

Для работы нам понадобится следующий материал:  

1. Полоски из креповой гофробумаги, которые нарезаются вдоль линии гофрирования (можно 

использовать обыкновенные салфетки);  

2. Вязальные спицы диаметром 3 мм или деревянная шпажка;  

3. Прищепка; 

4. Ножницы;  

5. Клей-карандаш или клей ПВА. Если выбирать клей ПВА, то желательно, чтобы он был 

густым и в емкости с заостренным носиком (для удобства использования), если же клей-карандаш, то 

он должен быть свежим. Можно также использовать клеевой пистолет.  

Ширина и длина полосы бумаги для скручивания трубочки может быть разной. Все зависит от 

толщины и длины спицы (шпажки), которую мы собираемся использовать. (Чтобы трубочка была 

упругой и не проминалась, гофробумага должна три, четыре раза обернуть спицы. При большем 

количестве оборотов будет трудно сжать трубочку. Если гофробумага слишком мягкая, то можно 

сделать полоску шире).  

Для получения двойной гофротрубочки нужно отрезать полоску бумаги вдоль линии 

гофрировки шириной 10 см (для спицы 3 мм) и длиной 25 см. Сложить полоску пополам, чтобы 

наметить линию середины (поначалу это необходимо, потом определять середину можно на глаз). 

Техника выполнения: 

1. Положить спицу на край полоски, ограничитель спицы должен быть за поверхностью стола, 

прижать спицу к бумаге. (Если работаем в паре, то кладем сразу обе спицы на первую и вторую 

половину полоски).  

2. Скрутить трубочку до отмеченной линии. Зажать трубочку прищепкой.  

3. Повернуть полоску другой стороной к себе и приложить вторую спицу. 

4. Накрутить другую сторону полоски на вторую спицу. (Если работаем в паре, то скручиваем 

полоску одновременно с двух сторон). Снять прищепку, подкрутить трубочки так, чтобы спицы 

прижались друг к другу.  

5. Взять трубочку двумя руками за середину и небольшими движениями начинаем сжимать 

бумагу к центру.  

6. Переставляя пальцы, продолжаем сжимать трубочку до полного сжатия. 

7. Теперь можно вытянуть спицы. (Полностью сжатая гофротрубочка будет в три раза короче 

полосы, 25 см бумаги сжались до 8 см)  

У гофротрубочки есть лицевая и изнаночная стороны, на лицевой стороне два валика и 

бороздка (ложбинка). В работе трубочку можно будет слегка растянуть. Будем считать такую 

трубочку (8-10см) стандартной для удобства подсчета количества необходимого материала  

Одинарную трубочку сделать очень просто – надо слегка расширить бороздку двойной 

трубочки и разрезать ее по всей длине. Одинарная трубочка не раскрутится, она так же держит 

форму, как и двойная. А неровный край среза всегда можно скрыть при приклеивании трубочки к 

основе.  

Тематика поделок может быть самой разнообразной: это открытки к праздникам; животные, 

насекомые, растения; герои сказок. 

Используя в своей работе эту нетрадиционную технику, мы не только усиливаем интерес 

ребенка к данному виду деятельности, но и побуждаем у него интерес к необычным способам и 

техникам. Дети обретают самостоятельность и уверенность в своих возможностях. А занятия с 

использованием такой техники дают положительные результаты: работы отличаются своей 

оригинальностью, необычностью, яркостью, все свои работы дети уносят домой и находят им 

практическое применение. Дети активно участвуют в конкурсах и выставках, а самое главное – у 

детей появляется уверенность в своих возможностях, это повышает их самооценку, служит 

мотивацией к продолжению творческой деятельности. 
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Побуждайте ребенка пробовать новое! Подталкивайте ребенка к тому, чтобы он не боялся 

опробовать действие или незнакомую ему идею. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИВАЮЩЕЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «В МИРЕ СКАЗОК» 

 

Бугаева Ю.А., Алексашвили Т.А.,  

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 112 «Сказка» 

 

Аннотация: в статье показаны возможности формирования познавательных интересов детей 

раннего школьного возраста. Данное развивающее пособие позволяет развивать сенсорное 

восприятие ребенка к активной познавательно-речевой, творческой и игровой деятельности, 

активное коммуникативное общение детей, расширять и обогащать их словарный запас, мелкую 

моторику, речевое дыхание, воображение, фантазию, связную речь, формировать художественно-

эстетическое восприятие, сенсорные способности детей в процессе игры, расширять кругозор детей. 

Ключевые слова: ранний возраст, адаптация, дидактическое пособие, сенсорное развитие, 

театрализованная деятельность. 

Работая в первой младшей группе с детьми 2-3 лет, мы столкнулись с проблемой адаптации 

детей к детскому саду. Адаптация малыша – очень сложный и ответственный процесс. Главнее в нем 

– не навредить ребенку, а способствовать его успешному психофизиологическому развитию. 

Нередко ребенок ясельного возраста плохо разговаривает, вместо целого слова воспроизводит его 

часть или искажает слово. Таким образом, возникает необходимость помочь детям адаптироваться к 

детскому саду и активизировать речевой аппарат. Проанализировав различные виды деятельности, 

мы пришли к выводу, что именно театрализованная деятельность способствует всестороннему 

развитию ребенка. В результате организации театрализованной деятельности в детском саду 

происходит постепенное освоение детьми эстетической культуры общества, формирование 

художественно-эстетического восприятия, а также представлений, понятий, суждений, интересов, 

эмоций, чувств и творческих способностей детей. Не секрет, что маленькие дети лучше 

воспринимают обращенную к ним речь, если она подкреплена наглядными предметами (игрушками). 

Так, незаметно для себя, малыши включаются в театрализованную игру: от наблюдения за 

постановкой взрослого к самостоятельной игровой деятельности. Любимым театром детей раннего 

возраста является настольный (пальчиковый) театр. Он прост и доступен, не требует определенных 

умений, дети сами действуют с персонажами, повторяют запомнившиеся фразы (Колобок, я тебя 

съем! Кто в теремочке живёт?) Для реализации поставленной задачи мы разработали дидактическое 

пособие – настольный театр «В мире сказок» («Колобок», «Теремок», «Репка», «Три медведя», 

«Маша и медведь»). 

Актуальность данного пособия в том, что оно имеет развивающее, обучающее и 

воспитывающие значение. Его можно использовать практически в любых видах детской 

деятельности совместно со взрослыми и сверстниками. Пособие развивает самостоятельность 

ребенка. Красочность и новизна пособия привлекает внимание детей, что помогает «легко» 

адаптироваться ребенку к детскому саду, а также данное пособие способствует развитию речи. Дети 

легко передают содержание сказки, одновременно двигая фигурки героев, что способствует 

развитию мелкой моторики пальцев рук, а также сочетанию речи с движением руки. 

Воспитатель может использовать пособие на занятиях по развитию речи, по формированию 

элементарных математических представлений, в театрализованной деятельности, изодеятельности, в 

совместной работе с детьми: в беседах, рассматривании героев, чтении сказок, пересказе сказок с 

элементами драматизации, в дидактических играх «Назови членов семьи», «Назови ласково», 

«Отгадай животное», «Что сначала, что потом», «Запоминай-ка» и так далее. Также данное пособие 

ребенок может использовать как самостоятельное дидактическое пособие для театрализованной 

деятельности, что непосредственно способствует развитию речи и положительному эмоциональному 
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развитию ребенка. А самое главное – это пособие развивает инициативность и самостоятельность 

ребенка. 

В результате применения дидактического пособия «В мире сказок» дети стали меньше 

плакать, с удовольствием приходили в группу, самостоятельно воспроизводили сказку, иногда с 

помощью данных героев придумывали свою сказку и с интересом играли, пополняя словарный запас. 

Литература 

1. Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития / Э. Дж. 

Айрес. - Москва, 2009. - 272 с. - [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

https://bookree.org/reader?file=1347744 

2. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: книга для воспитателя 

детского сада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер; под ред. Л.А. Венгера. - Москва : 

Просвещение, 1988. - 144 с. - [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://sheba.spb.ru/za/vospit-

sensor-1988.htm 

3. Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок» /Под ред. И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. - 80 с. - [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://https://www.1urok.ru/categories/19/articles 

 

 

АНАЛИЗ ПРОГРАММ ДОУ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Андреева А.А., Миронова Г.В.,  

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье дается анализ программ ДОУ по формированию геометрических 

представлений у дошкольников и содержание ознакомления детей с геометрическими фигурами, 

которые отражены в разных программах.   

Ключевые слова: геометрические представления, образовательные программы «От рождения 

до школы», «Детство», «Мир открытий»  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования вносит 

коррективы в примерные образовательные программы. Так же изменения касаются программного 

материала по формированию математических представлений, в частности, формировании 

геометрических представлений. 

Проанализируем образовательные программы на предмет формирования геометрических 

представлений. Задачи и содержание ознакомления детей с геометрическими фигурами отражены в 

программах по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста. Рассмотрев образовательные 

программы «От рождения до школы», «Детство», «Мир открытий» мы пришли к выводу, что цели по 

ознакомлению детей с геометрическими фигурами заключается в организации обследования 

предметов разной формы, манипулирование ими. Детей следует приучать выполнять действия, 

связанные с нахождением предметов, одинаковых по форме.   Общие образовательные задачи по 

формированию геометрических представлений у детей дошкольного возраста:  

1) определение различий и названий геометрических фигур;  

2) формирование умения делать группировку предметов по различным признакам;  

3) производить сравнение фигур по форме;  

4) формировать умение давать название элементам, из которых состоят геометрические 

фигуры;  

5) формировать умение выполнять воссоздание и трансформацию геометрических фигур;  

6) формирование знаний у детей о геометрических фигурах как эталонов формы.  

В старшей группе продолжается формирование знаний о геометрических фигурах. Детей 

можно ознакомить с ромбом, пирамидой, овалом. На основании имеющихся знаний у детей 

формируется понятии о четырехугольнике. В подготовительной группе детям предлагается только 

одна новая фигура – конус. Однако дети упражняются в различении и построении многоугольников 

(пяти-, шести-, семиугольников). Так же в программах прослеживается постоянное закрепление и 

актуализация изученного материала, подход исследования фигур, структуры. 

http://https/www.1urok.ru/
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Отличительной чертой содержания программ по изучению геометрического материала в 

рамках формирования элементарных математических представлений являются подходы к освоению 

материала. Каждая программа содержит специфичный подход: в программе «Детство» 

геометрический материал не выступает образцом, изучение материала производится с ссылкой на 

окружающий мир, соотнесение предметов сходных с фигурами открывает все их свойства и дает 

полное представление. В программе «От рождения до школы» в основном представлен 

традиционный способ знакомства с фигурами (показ, демонстрация, обозначение названия), в 

программе «Детство» и «Мир открытий» присутствует подход самопознания, эталона и 

отождествления с объектами окружающей действительности. 

Анализ программ ДОУ по разделу «Геометрические фигуры» 

Образовательная 

программа 

«От рождения до школы» «Детство» «Мир открытий» 

Возрастная группа 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Познакомить детей с 

овалом на основе 

сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать 

представление о 

четырехугольнике: 

подвести к пониманию 

того, что квадрат и 

прямоугольник являются 

разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей 

геометрическую зоркость: 

умение анализировать и 

сравнивать предметы по 

форме, находить в 

ближайшем окружении 

предметы одинаковой и 

разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки 

столов – прямоугольные, 

поднос и блюдо – 

овальные, тарелки – 

круглые и т. д. Развивать 

представления о том, как 

из одной формы сделать 

другую.  

Различение и 

называние 

геометрических 

фигур (круг, 

квадрат, овал, 

прямоугольник, 

треугольник, 

ромб, трапеция), 

освоение 

способов 

воссоздания 

фигуры из частей, 

деления фигуры 

на части; 

освоение умения 

выделять (с 

помощью 

взрослого) 

структуру 

плоских 

геометрических 

фигур (стороны, 

углы, вершины).» 

Расширять и уточнять 

представления о 

геометрических фигурах: 

плоских – квадрат, круг, 

треугольник, 

прямоугольник, овал; 

объемных – шар, куб, 

цилиндр, конус, призма, 

пирамида; закреплять 

умение узнавать и называть 

эти фигуры, находить 

сходные формы в 

окружающей обстановке. 

Формировать 

представление о различии 

между плоскими и 

объемными 

геометрическими фигурами 

и об элементах этих фигур. 

Формировать начальные 

представления о понятиях: 

«угол», «многоугольник», 

«вершина», «сторона», 

«граница» 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

Уточнить знание 

известных 

геометрических фигур, 

элементов, из которых 

они состоят, а также 

свойства фигур. 

Сформировать 

представление о 

многоугольнике (на 

примере треугольника и 

четырехугольника), 

отрезке прямой 

(определения не даются), 

о прямой линии. Обучить 

распознаванию фигур, 

Различение и 

называние 

геометрических 

фигур (ромб, 

трапеция, призма, 

пирамида, куб и 

др.), выделение 

структуры 

плоских и 

объемных 

геометрических 

фигур. Освоение 

классификации 

фигур по 

внешним 

Развивать имеющиеся у 

детей представления о 

плоских и объемных 

геометрических фигурах и 

их элементах. Формировать 

первичные представления о 

многоугольнике, 

параллелепипеде (коробке) 

и их элементах; развивать 

умение находить предметы 

данной формы в 

окружающей обстановке. 

Осваивать способ 

начертания прямой с 

помощью линейки. В 
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несмотря на 

пространственное 

расположение, учить 

изображению и 

правильному их 

расположению, 

упорядочиванию по 

размерам, классификации, 

группировке по форме, 

цвету, размерам. 

Моделирование 

геометрических фигур: из 

нескольких треугольников 

составление одного 

многоугольника, из 

маленьких нескольких 

квадратов – одного 

большого 

прямоугольника; из 

сегментов (частей круга) – 

целый круг, из четырех 

отрезков – 

четырехугольник и т. д. 

Конструирование фигур 

по описанию со слов их 

характеристик, 

составление тематических 

композиций из 

геометрических фигур по 

собственному замыслу и 

идее. Анализ форм 

предметов в целом и по 

отдельно взятым частям; 

воссоздание сложных по 

форме предметов из 

отдельных частей по 

представленному образцу, 

по описанию. 

структурным 

признакам 

(треугольные, 

пятиугольные и т. 

п.). Понимание 

взаимосвязи (с 

помощью 

воспитателя) 

между плоскими 

и объемными 

геометрическими 

фигурами. 

процессе различных видов 

деятельности дети учить 

выделять прямую и кривую 

линии. Организовать 

деятельность детей по: 

составлению фигур из 

частей и деления фигур на 

части, моделированию 

геометрических фигур из 

бумаги, рисованию фигур 

на бумаге (чистой и в 

клетку), выкладыванию их 

из палочек, веревки и п 

Таким образом, от возраста к возрасту наблюдается не только увеличение вводимого 

количества геометрических фигур и расширение объема знаний, но и углубление их, умение 

свободно использовать их в разных видах деятельности. Все программы направлены на успешное 

освоение геометрического материала, усовершенствование умений, связанных с операциями над 

геометрическими фигурами, соотнесения фигур с окружающими предметами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Ахмедшина А.В., 

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 119 «Теремок» 

 

Аннотация: статья раскрывает вопросы, связанные с реализацией регионального компонента 

как одного из направлений воспитательной патриотической работы в дошкольном учреждении. 

Раскрываются основные формы и методы работы с детьми при реализации данного направления. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, представления детей о патриотизме, 

краеведческий подход, формы организации патриотического воспитания. 

 Основой в воспитании у дошкольников нравственно-патриотических чувств являются 

накопление детьми социального опыта жизни в своём Отечестве. На педагогов-дошкольников 

возложена великая миссия – воспитать подрастающее поколение патриотами своей Родины, научить 

их любить свою страну и гордится ею.   

Необходимо дать детям понимание, что великая страна начинается с малой Родины – с того 

места, где ты родился и живёшь. Если ребенок знает историю своего города, интересуется, чем он 

живёт сейчас и хочет стать частью происходящих в нём событий, то он вырастет настоящим 

патриотом не только малой Родины, но и большой, великой страны под названием – Россия. 

Проблеме патриотизма подрастающих поколений особое внимание уделяли выдающиеся 

педагоги и общественные деятели прошлого (В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.М. Карамзин, 

Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский). Проблеме теории и практики патриотического воспитания детей в 

современных условиях посвящены работы авторов: И.А. Агаповой, М.П. Бузского, В.В. Дьяченко, 

Т.С. Комаровой, В.Ф. Фролова и др.  

Р.И. Жуковская отмечала необходимость знакомства детей с людьми, связанными с краем, их 

трудом, с защитниками Отечества.  

Вопросы патриотического воспитания молодого поколения в духе любви к Родине и 

преданности Отечеству всегда стояли в центре внимания учёных на протяжении всей истории 

развития человечества. 

Современные требования к организации образовательного процесса в ДОУ с учётом 

региональных особенностей вызывают необходимость создания педагогами дополнительных 

образовательных программ, помогающих педагогам осуществлять нравственно-патриотическое 

развитие дошкольников. 

С 2023 года в детских садах начали учить основам «гражданственности и патриотизма». 1 

января вступила в силу новая федеральная программа дошкольного образования. «Детям от одного 

до двух лет нужно привить первичный опыт социального взаимодействия, например, научить 

здороваться и благодарить. Детей от трех до пяти лет предлагается учить заботе – о членах семьи, 

животных, растениях. А детей с шести лет –чувству любви к Родине», – говорится в документе. По 

мнению авторов программы, формировать у дошкольников основы «гражданственности и 

патриотизма» в разном возрасте нужно по-разному. «Малышам – рассказывать о малой родине, 

показывать её на глобусе и карте. Детей постарше – знакомить с государственной символикой и 

учить её уважать. К шести-семи годам будущие школьники должны уже иметь представление о 

Конституции». 

Воспитание патриотических чувств является трудной задачей, что связано, прежде всего, с 

особенностями возраста. Но хочется отметить, что детское восприятие – самое точное, а детские 

впечатления – самые яркие. Данный отрезок жизни наиболее благоприятен для эмоционально-

психологического воздействия на ребёнка, так как детские образы восприятия очень ярки и сильны и 

поэтому остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь. В дошкольном возрасте начинают 

развиваться те черты характера, которые незримо связывают маленького человека со своим народом, 

со всей страной. 

Не всё, что окружает ребёнка, равнозначно в воспитательном отношении. Поэтому очень 

важен правильный с точки зрения педагогики выбор объектов, о которых следует рассказать детям. 

Педагог должен продумать, о чём рассказать детям, особо выделив признаки, характерные только 

для данной местности, доступно показать связь родного города, села со всей страной. Нужно 
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обязательно подчеркнуть, что, каким бы особенным ни был родной край, в нём непременно находит 

отражение то, что типично, характерно для всей страны: люди работают на заводах, фабриках, 

стройках, в разных учреждениях, в магазинах, на фермах, на полях и т.д. (в зависимости от 

специфики области). Они всегда готовы помочь друг другу; результаты труда людей этого края 

необходимы не только тем, кто живёт в данной местности; в родном городе, районе, селе, как и в 

других местах, соблюдают народные традиции; отмечают общенародные знаменательные даты, чтят 

память погибших героев, провожают новобранцев на службу в армию, чествуют знаменитых людей, 

ветеранов труда и т.д.; здесь, как и по всей стране, проявляют заботу о детях; в родном краю могут 

жить люди разных национальностей, они вместе трудятся, отдыхают; здесь, как и по всей нашей 

стране, люди должны беречь и охранять природу; каждый человек, любящий Родину, должен 

проявить уважение к труду, интерес к культуре родного народа. 

Чтобы дети, узнавая какие-то конкретные факты, наблюдая окружающую жизнь, могли путём 

простейшего анализа, обобщения впечатлений лучше представить себе, что их родной город или 

посёлок является частью страны, необходимо дать им некоторые первоначальные сведения из 

географии, экономики, истории страны – рассказать о том, что они не могут видеть в 

непосредственном окружении.  

Среди направленной образовательной программы ДОУ важное место занимает региональный 

компонент. Региональный компонент – это часть содержания предметов базисного плана, 

включающих материалы о регионе.  

Начиная работу по региональному компоненту, педагог сам должен знать культурные, 

исторические, природные, этнографические особенности региона, где он живёт, чтобы привить 

дошкольникам любовь и уважение к народным традициям своего региона. 

В нашем ДОУ реализуется парциальная программа «Я – астраханец» под редакцией Т.Б. 

Власовой. Она направлена на совершенствование краеведческой образовательно-воспитательной 

работы, на усиление её патриотической направленности с учётом возможности приблизить 

образовательную деятельность к реальной, окружающей жизни, создать запоминающийся образ 

«малой родины». Программа рассчитана на три года обучения. Основной целью краеведческой 

программы «Я – астраханец» является создание условий для развития интересов к познанию родного 

края.  

Программа «Я – астраханец» состоит из пяти блоков: «Я живу в городе», «Водные дороги 

города», «Мой город-труженик», «Знаменитые люди города», «Астрахань многонациональная».  

Содержание программы реализуется через образовательную область «Познавательное 

развитие». Программа охватывает все предусмотренные ФГОС дошкольного образования 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Работа по региональному компоненту реализовывается через все формы работы с детьми: 

- в образовательной деятельности (занятия); 

- в игре; 

- в совместной деятельности педагога с детьми; 

- в культурно-досуговой деятельности; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в совместной деятельности с родителями воспитанников; 

- в работе с социумом. 

Поддержка со стороны родителей имеет большое значение. Необходимо, чтобы процесс 

воспитания любви к малой родине был двусторонним. Детский сад играет большую роль в 

становлении личности юного гражданина, но патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста начинается, прежде всего, с отношения к семье, самым близким людям, с того, что вызывает 

наиболее эмоциональный отклик в его душе. Успех патриотического воспитания наших детей во 

многом зависит и от родителей, от семьи, от той атмосферы, которая царит дома. Конечно, педагоги 

могут познакомить с флагом, гербом, могут научить слушать гимн, сходить на экскурсию к 

памятным местам, рассмотреть фотографии, картины. Часто воспитатель даёт рекомендации, чтобы 

родители с ребёнком посетили памятные места родного города, взяли ребёнка на выборы, на парад. 

Чтобы привлечь внимание родителей к проблеме гражданско-патриотического воспитания и 

организации полезного отдыха вместе c детьми, нами была использована такая инновационная форма 

работы, как организация маршрутов выходного дня «Семейный поход». 
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Таким образом, природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение 

которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды.  
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Аннотация: в статье представлен опыт работы педагогов Филиала ЧДОУ «ЦРР – детский сад 

«Мир детства» д/сад № 128 «Улыбка». Инновационный коррекционно-развивающий проект «Речь на 

кончиках пальцев» здоровьесберегающей направленности привлекает внимание к давно известной 

проблеме развития тонких движений пальцев у детей. 

Ключевые слова: тонкая моторика кистей и пальцев рук, упражнения, самомассаж, мелкая 

моторика. 

Истоки способностей, дарований детей находятся на кончиках их пальцев. 

В.А. Сухомлинский 

Что делaть при задержке речевого развития ребенка? Речь мaлыша формируется в общении с 

окружaющими его взрослыми. Известно, чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему 

высказывать свои мысли. Ваш малыш будет иметь более широкие возможности в познании мирa и в 

общении с друзьями. На помощь родителям с радостью приходят педагоги. В Филиале ЧДОУ «ЦРР - 

детский сад «Мир детства» - детский сад № 128 «Улыбка» в работе с детьми 3 - 7 лет успешно 

реaлизуется инновационный коррекционно-развивающий проект «Речь на кончиках пальцев» 

здоровьесберегающей направленности, разработанный учителями - логопедaми. 

Проблемa развития мелкой моторики у детей дошкольного возрастa отраженa в «Федеральном 

государственном стандaрте дошкольного образования», предстaвлена в целевых ориентирaх на этапе 

завершения дошкольного образовaния - «У ребёнка развита мелкая моторика». 

Современнaя концепция начального воспитания и образовaния, изменение требований к 

содержанию и характеру начального образования определяют необходимость совершенствовaния 

развития ребёнка дошкольного возраста, как многоаспектного целостного процессa, важным 

нaправлением которого является целостное рaзвитие. 

Вопрос рaзвития мелкой моторики детей дошкольного возрастa довольно актуaлен. Это 

неоднократно подчеркивaется педагогами, психологами и другими специaлистами в области 

дошкольного образовaния. Известный исследователь детской речи М.М. Кольцова пишет: 

«Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, оказались тесно связанными с 

речевой функцией». [3, с 45]. Тaким образом, «есть все основaния рассматривать кисть руки как 

орган речи - такой же, как aртикуляционный аппарат». Поэтому занятия полезно нaчинать с 

разминки пальцев, языка, ритмических упражнений. 

Мария Монтессори говорила: «Каждое движение ребёнка - это ещё одна складочка в коре 

больших полушарий». 
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По мнению М. Монтессори с помощью упражнений, развивающих мелкую моторику, ребенок 

учится следить за собой и своими вещами, учится правильно застегивать пуговицы, пришивать их, 

шнуровать ботинки. То есть мелкaя моторика рук связaна еще и с формированием сaмостоятельности 

ребенка, а, следовaтельно, развитие мелко моторных функций, координации движений, 

концентрации внимания, умение довести выбранную рaботу до концa, получить удовольствие от 

сделанного, что очень важно для формировaния личности человека в целом. 

Развитие тонкой моторики кистей и пальцев рук оказывает благотворное влияние не только на 

становление речи, но и на психическое развитие ребенкa, а также является важным показaтелем 

готовности ребенка к школьному обучению. Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рaссуждать, у него достаточно рaзвиты память и внимание, связная речь. 

Умение ребенка производить точные движения кистью и пaльцами рук просто необходимо для 

овлaдения письмом. 

Письмо является сложнейшим психомоторным навыком, успешное стaновление которого 

опирaется на согласовaнное взаимодействие всех уровней организации движений, уже достигших 

необходимого развития к началу млaдшего школьного возраста. Зaчастую, первоклaссники не 

способны проводить достаточно четкие и прямые линии при срисовывании образцов геометрических 

фигур, начертании печатных букв (так называемая «дрожащая линия»), не умеют точно вырезать по 

контуру фигуры из бумаги, у многих детей отмечается плохая координация движений при беге, 

прыжках, общая двигательная неловкость и неуклюжесть. Поэтому при подготовке ребенка к школе 

важнее не учить его писать, а создавать условия для развития мелких мышц рук. 

Уровень рaзвития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального рaзвития 

ребенкa. Задaний и упражнений, напрaвленных на рaзвитие мелкой моторики очень много. При 

желании, особенно, если подключить фaнтазию и вообрaжение, придумывaть их можно бесконечно. 

И глaвное здесь - учитывaть индивидуaльные особенности кaждого ребенкa, его возрaст, настроение, 

желaние и возможности. 

 Проект «Речь на кончиках пальцев» через использование рaзнообразных форм, методов и 

приёмов направлен на совершенствовaние мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста, 

имеющих тяжелые нарушения речи. Педaгоги проводят рaботу с детьми по разным нaправлениям: 

- Пальчиковая гимнастика, помогающая ребёнку концентрировать свое внимание и прaвильно 

его рaспределять; развить пaмять, поскольку ребёнок зaпоминает определённые положения рук и 

последовательность движений. 

Зaнятия по развитию речи с детьми - логопaтами принесут больший эффект, если будут 

базироваться на пaльчиковом тренинге с учётом следующих принципов: 

- систематичность и последовaтельности (мaтериал подобрaн в определённом порядке, 

системе); 

-доступности (харaктер и объём задaний соответствует уровню развития и подготовленности 

детей с нарушением речи); 

- нaглядности (большинство заданий предполагает опору на картинный мaтериал и на 

упражнения с пальчиками); 

- комплексности (пaльчиковые игры включены в общую систему воспитaтельно - 

образовательного процесса, успешность и результативность которого зависит, прежде всего, от 

сотрудничества педагогов и родителей). 

- Самомассaж кистей и пaльцев рук, проводимый с целью улучшения координации 

произвольных движений, восстановления ослабленных мышц, снятия излишнего напряжения. 

Самомассаж рук для детей важно проводить регулярно, чтобы активизировать определенные зоны в 

головном мозге, так как каждый палец, как на руках, так и на ногах детей отвечает за определенный 

орган. 

Между мaссажными упрaжнениями необходимо проводить упрaжнения на рaсслабление 

мышц рук. После каждого упрaжнения дети выполняют расслабляющие поглaживания или 

встряхивaние рук. На нaчальном этапе все новые движения и упрaжнения показывает педагог, 

побуждая детей копировать. Зaтем выполняет их вместе с детьми, после чего дети переходят к 

самомассажу по инструкции педaгога. Начинать самомассаж нужно с прогревающих движений, что 

делает мышцы более подaтливыми, помогает избежать болевых ощущений. Самомaссаж делается на 

обеих руках попеременно. Выполнение упражнений можно сопровождать стихами или счетом. 
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Сaмомассаж пальцев рук для детей позволяет улучшать мозговую активность и ускоряет 

психологическое развитие малыша. 

Вот некоторые упражнения: 

«Растирание ладоней» - трем правую руку о левую, пока не почувствуется тепло. Этот 

сaмомассаж ладоней и пальцев рук для детей является подготовительным этапом, нужно чтобы 

ребенок почувствовал тепло. 

«Браслетик» - растирание запястья одной руки другой. 

Самомaссаж кистей рук для детей продолжaется работой с кaждым пальцем отдельно, что 

активирует работу головного мозга. 

«Снятие перчатки» - указательным и большим пальцами «снимаем» перчатку с каждого 

пальчика. 

- Дыхательная гимнастика используется в качестве здоровьесберегающей технологии, потому 

что дыхательные упражнения способствуют насыщению кислородом каждой клеточки организмa. 

- Су - джок терапия. Это метод воздействия мaссажером на биологически aктивные точки, 

расположенные на кистях и стопах, которые соответствуют всем органам и участкам тела. Прaвильно 

определив нужные точки, можно развивать и речевую сферу ребенкa. 

- Игры в интерaктивной песочнице iSandBOX. В интерактивной песочнице, как и в обычной, 

основную роль игрaет песок. Только этa песочницa оснащена современным оборудовaнием и 

программным обеспечением, которое создaёт на песке эффект дополненной реaльности. Наглядное 

восприятие мaтериала и возможность тактильно ощутить частицу новой информации эффективно 

сказывается на развитии ребёнка. 

- Нейрогимнастика – это определенный комплекс упражнений, направленный на активацию 

полноценной работы левого и правого полушария, развитие межполушарного взаимодействия, что 

помогает упрaвлять физической, умственной и эмоциональной жизнью. Нейробика занимает у 

ребенка всего 5 минут в день, и при этом комплексно развивает его мозг! Чем полезна эта веселая 

зарядкa? С помощью такой разминки для мозга тренируются все важные общенаучные навыки, 

которые пригодятся для успешной учебы в школе: внимание, память, мышление. Занимаются 

дошкольники с удовольствием и интересом! Взрослым нейропсихологические упражнения тоже 

полезны. 

И в заключение – несколько рекомендаций, которые можно дать родителям по развитию речи 

детей: 

- Говорите со своим ребенком! Используйте каждую минуту вместе – утреннее одевание и 

умывание, время, когда ведете ребенка в сaд и обратно. Если вы играете с ребенком, старайтесь 

привлекать его к активным действиям и вместе их проговаривать. 

- Слушайте музыку. Чувство ритма важно в освоении речи. Пойте вместе с ребенком. 

- Спускaясь и поднимaясь с ребенком по лестнице, считайте вместе ступеньки.  

- Вспомните про народный фольклор – потешки, простые стишки, скaзки. Найдите 15минут, 

чтобы обсудить прочитанное, задайте ребенку вопросы, пусть вспомнит содержание сказки. 

- Запомните: речь находится на кончиках пальцев. Конструкторы, мозаикa, пластилин, пазлы, 

шнуровки – все эти игрушки должны быть у ребенкa. Рисование тоже способствует развитию 

мышления, воображения и речи. 

- Не перегружайте ребенка чересчур сложными словами и фразaми. Говорите с ним нa 

доступном уровне. 

Литература 

1. Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребенка, готовим ее к рисованию и письму. – 

М: Гном, 2004. – 120 с. 

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. – М: Гном, 

2021. – 16 с. 

3. Кольцова М.М. Ребёнок учится говорить. 2-е изд., перераб. и доп. – М: Советская Россия, 1979. – 

122 с. 

4. Кормилицына Е.С. Игры с бельевыми прищепками. // «Дошкольная педагогика» – 2006. № 5, с. 64 

– 65. 

5. Новоторцева Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду. Академия развития, 2000. – 

240 с. 



16 

 

6. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с 

нарушениями речи. – М: Гном и Д, 2001. – 32 с.  

7. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками – развиваем речь. – М: Центрполиграф, 2003. – 32 с.  

8. Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум для детского психолога – Ростов – н/Д: Феникс, 2006. – 

314 с.  

9. Детские игрушки и развивающие игры. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://proigrushku.ru 

10. Логопедический сайт для заботливых родителей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.boltun-spb.ru 

 

 

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОГО МИРА 

ДОШКОЛЬНИКА 

 

Батралиева Э.С., Арыстанова А.А.,  

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 112 «Сказка» 

 

Аннотация: в статье предлагается методическая разработка по ознакомлению дошкольников 

с жанровой живописью.  

Ключевые слова: русская живопись, эстетическое переживание, эмоциональный жанр, 

формирование общей культуры личности, воспитать интерес у детей к пейзажной живописи. 

Пейзаж – один из основных жанров живописи и, вероятно, самый популярный. Слово 

«пейзаж» французского происхождения (в переводе – страна, местность), но давно обрусело, стало 

органичной частью русского языка и имеет два значения: вид какой-либо местности и особый жанр 

живописи, посвященный изображению таких видов. 

Пейзажная живопись очень разнообразна: тихая осень и экзотические страны, маленький 

уютный дворик и непривычные для нас высокие горы, бурное море и обычный деревенский вид, 

городская архитектура и широкие многоплановые виды природы. Художников привлекают разные 

времена года, состояния погоды и освещения и т.д. 

Дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста наиболее охотно и часто 

выбирают пейзаж для собственных рисунков. Во-первых, потому, что пейзаж – самый 

эмоциональный жанр, что особенно им близко. Во-вторых, пейзаж не требует серьезной подготовки 

в рисунке, как, например, портрет, и высокой точности рисунка, что всегда сложно для детей. И, 

наконец, дети видят вокруг себя самые разные пейзажи, часто ощущают их красоту, особенно на 

природе (оценить красоту натюрморта ребенку достаточно трудно). 

На современном этапе развития общества особое значение приобретают вопросы 

формирования общей культуры личности, в том числе эстетических качеств и совершенствования 

речевой культуры. Эстетическое переживание помогает человечеству реализовывать себя в столь 

разносторонне богатом и прекрасном мире «второй природы», то есть культуры. Навыки владения 

грамотной связной речью являются в настоящее время профессиональной потребностью во многих 

сферах общественной жизни. 

Целью данной работы является - изучение методики знакомства детей дошкольного возраста с 

пейзажной живописью и развитием и обогащением речи при составлении описательного рассказа. 

Задачи работы 

1. Познакомить детей с цветовой гаммой, присущей каждому времени года. 

2. Познакомить с нетрадиционными техниками рисования. 

3. Научить отражать в рисунках признаки природы в разные времена года, используя 

различные способы. 

4. Обогащение речи детей образными выражениями при составлении описательных рассказов 

по пейзажным картинам русских художников. 

4.1. Обогащать речь детей выразительными средствами (метафорами, сравнениями, 

эпитетами). 

4.2. Сформировать умения детей при описании картины использовать выразительные 

средства. 

 4.3. Отражать свои впечатления в рисунках и уметь описывать их. 

 4.4. Воспитывать у детей интерес к пейзажной живописи 
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Богатую почву для развития изобразительного творчества получают дети дошкольного 

возраста, знакомясь с пейзажной живописью. Она понятна ребенку – дошкольнику, так как содержит 

знакомые с раннего детства ребенку картины природы. Прежде всего, это радость узнавания 

окружающего мира, одновременно знакомого и незнакомого. Через зримые красочные образы 

произведения пейзажной живописи помогают ребёнку познать красоту, истину, добро. Произведения 

художников – пейзажистов учат детей фантазировать. Дети начинают «видеть» и «слышать» в 

произведении что-то своё. У них возникает желание самим создать нечто подобное. Это стимулирует 

возникновение собственных картин природы у ребенка, помогает ему в подборе известных средств 

выразительности. 

Перспективное планирование по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 

живописными пейзажами природы по картинам русских художников. 

месяц тема 

сентябрь Рассматривание картины  

И. Левитана «Золотая осень»; 

(слушание П.И.Чайковского «Октябрь») 

Чтение стихотворения «Осень наступила» А. Плещеева. 

октябрь Рассматривание картины 

В. Поленова «Золотая осень»; 

(слушание А.Вивальди из цикла «Времена года»- «Жатва» 

Чтение стихотворения Е. Трутневой «Осень» 

И. А. Бунин. Листопад («Лес, точно терем расписной...») 

ноябрь Выставка рисунков «В гостях у Осени»; 

Рисование осеннего пейзажа «Осенние напевы» 

декабрь Рассматривание картин К. Коровина «Зимой», Шишкин «Зима» 

Составление описательного рассказа по – образцу. 

Слушание Чайковский П.И. Январь. У камелька. Времена года 

Чтение стихотворения Чародейкою Зимою. 

Ф.Тютчев 

январь Творческая мастерская  

Аппликация «Опушка зимнего леса» 

Коллективная работа 

февраль Рассматривание картины Б.Кустодиева «Масленица» 

Чайковский П.И. Февраль. Масленица. Времена года 

Беседа на тему «Широкая масленица» 

март Составление описательного рассказа по картине А.Саврасова «Грачи 

прилетели» 

Чтение стихотворения Ф.Тютчев «Весна идет» 

апрель Составление описательного рассказа по картине И. Остроухова «Ранняя весна» 

Слушать П.И.Чайковского «Подснежник» из цикла «Времена года» 

май Экскурсия. Выставка детских работ. 

Рисование «Цветущая весна». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ЗАНЯТИИ ПО 

РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

 

Бабак М.Г., Соседенко Т.А., Чернышева И.И., 

МБДОУ г. Астрахани «Центр развития ребёнка – детский сад № 99» 

 

Аннотация: в статье раскрывается практическая значимость использования 

кинезиологических упражнений на занятиях по развитию речи. Представлен опыт работы, состоящий 

из кинезиологических упражнений и игр, которые помогают целостно развивать устную речь 

дошкольников и вовремя предупредить нарушения чтения и письма будущих школьников.  

Ключевые слова: кинезиология, кинезиологические упражнения, развитие речи, двигательная 

сфера, психические процессы, логопедическая гимнастика, артикуляционные упражнения, 

дыхательные упражнения, упражнения на звукоразличение.  

В настоящее время кинезиология широко используется в педагогической работе учителей-

логопедов, педагогов-психологов и воспитателей.  

«Самый благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих возможностей 

человека – от 3 до 9 лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не сформирована. 

Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие, мышление, внимание», [3, с. 3] а 

также речевые способности. 

Стоит отметить, что использование кинезиологических упражнений на занятиях по развитию 

речи позволит развить слуховые функции, оптико-пространственные представления, праксис, 

тактильный гнозис, интеллектуальные и творческие способности, что совершенствует развитие 

дошкольников в целом и помогает устранять недостатки устной речи, предупреждая нарушения 

чтения и письма будущих первоклассников.  

Детям с дизартрией просто необходимы подвижные игры, которые направлены на общее 

физиологическое воздействие, учитывают психофизическую нагрузку, которая должна быть 

умеренной и незначительной. «В кинезиотерапии применяются специальные упражнения, которые 

помогают восстанавливать и развивать мимические движения, так как у детей, например, с 

дизартрией, могут наблюдаться парезы лицевой мускулатуры» [1, с. 47].  

«Необходимое развитие мимических мышц должно проводиться во время создания 

определенных ситуаций. Сначала происходит тренировка движений отдельных лицевых мышц, 

потом осуществляется объединение мышц в комплексы, которые отражают такие чувства, как 

радость, огорчение, обиду, ликование» [2, с. 48].  

Работа по обучению детей правильному звукопроизношению включает в себя развитие 

правильного речевого выдоха. Очень эффективны упражнения и игры «Надувание мыльных 

пузырей», «Ныряльщик», «Косарь», «Остуди чай», «Погреем ладошки», «Дровосек», «Плыви 

кораблик», «Покачай звук», «Лети снежинка», «Пилка дров». В подготовительную работу входит 

развитие артикуляционного аппарата, формирование кинестетической основы артикуляторных 

движений, определение положения артикуляторных органов (месторасположение различных частей 

языка, различение узкого и широкого языка, движения губ и т.п.). Кинетическая основа 

артикуляторных движений формируется при помощи статических и динамических упражнения для 

языка, челюсти, губ, щек («Дудочка», «Часики», «Заборчик», «Бегемотик», «Мостик», «Маляр», 

«Качели», «Вкусный мед», «Футбол», «Блинчик», «Иголочка», «Хомячок», «Зубная щетка», 

«Орешек», «Чашечка» и др.). Они направлены на выработку подвижности органов артикуляторного 

аппарата, необходимого объема движений, силы, точности движений, на формирование умения 

удерживать артикуляторные органы в заданном положении. Развитие и формирование 

артикуляторных движений строится с учетом работы основных групп мышц, придающих 

артикуляторным органам нормативный для русской фонетической системы артикуляторный уклад, а 

также в зависимости от характера дефекта. В зависимости от вида дефектного произношения акцент 

в работе делается на развитие тех групп мышц, деятельность которых более нарушена. Включается в 

работу и собственно постановка проблемных звуков с дальнейшей их автоматизацией в слогах, 

словах, текстах и свободной речи. Кинезиологическая составляющая в деятельности позволяет 

сделать работу более эффективной, ускорить результат, превратить занятия в увлекательную игру. 

Эффект усиливается при подключении ритмичной музыки и подключения соответствующих 

движений пальцев рук, кистей, предплечий, плеч и даже ног.  
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Этапы включения в работу по развитию речи кинезиологических упражнений:  

1.Сначала ребенок разучивает кинезиологические упражнения, отрабатывает технику вместе с 

воспитателями или педагогом-психологом.  

2.Учитель-логопед добавляет к этим упражнениям речевое сопровождение, подключает 

движение языка к движениям рук; сочетает дыхательные и двигательные упражнения. 

3.Педагог-психолог вместе с учителем-логопедом и воспитателями дополняет двигательные 

упражнения учебными действиями, связанными с мыслительной деятельностью (отбором, 

классификацией, различением).  

4.Усовершенствованные упражнения сначала дети выполняют пассивно, с помощью учителя-

логопеда и педагога-психолога (индивидуально), а по мере усвоения – самостоятельно вместе с 

воспитателями (индивидуально или в группе).  

За этапом постановки нарушенного звука следует процесс автоматизации, превращения 

полученных умений в прочные практические навыки. Выполняя кинезиологические упражнения, 

дети произносят поставленный звук самостоятельно в слогах, словах, словосочетаниях, стихах, 

считалках, закличках, дразнилках, скороговорках и потешках. Например, упражнение «Колечко», 

предполагающее поочередное соединение пальцев, можно выполнять, произнося отработанный 

звуки (слоги, слова). По этой же схеме проводятся упражнения «Перекрестные движения», «Робот», 

«Маршировка», «Кулак-ребро-ладонь», «Ухо-нос», «Лезгинка» и другие. 

Таким образом, применение на занятиях по развитию речи кинезиологических упражнений, 

способствующих коррекции нарушений звукопроизношения у детей, позволяет сформировать 

правильное речевое дыхание, подготовить органы артикуляции к постановке звуков и 

автоматизировать поставленные звуки самостоятельно в слогах, словах, словосочетаниях и 

предложениях.  
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Профориентация в настоящее время является важным направлением работы образовательных 

учреждений. Педагоги сходятся во мнении, что закладывать мотивацию необходимо еще в детском 

саду. В дошкольных учреждениях должны обратить особое внимание на раннюю профориентацию 

дошкольников. Если спросить любого младшего школьника, для чего он учится, то можно услышать: 

«Для родителей» или «Чтобы получать пятерки», – и практически невозможно услышать ответ – 

«Для себя». А ведь дети с младшего дошкольного возраста должны понимать, что учатся для себя и 

своего будущего. 

И чтобы в 15-17 лет ребенок не стоял на распутье, боясь выбрать ту или иную профессию, 

необходимо, чтобы он понимал, для чего он учится в школе. А задача педагогов детского сада – 

помочь ему в этом. 

Профориентация детей в значительной степени влияет на самореализацию личности в 

будущем. Даже когда ребенок определился с выбором учебного заведения и факультета, еще рано 

считать, что выбор будущей профессии сделан окончательно. Не имея опыта работы, не побывав ни 
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разу в рабочей среде, очень трудно решить, нравится тебе эта работа или нет. Далеко не всегда 

представления о той или иной работе совпадают с реальностью. Поэтому важно предоставить 

максимум информации о перспективах в работе при обучении той или иной профессии. 

Что такое профессиональная ориентация? Это система мероприятий, направленных на 

выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания 

ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным 

возможностям.  

В рамках преемственности по профориентации детский сад является первоначальным звеном 

в единой непрерывной системе образования. Дошкольное учреждение – первая ступень в 

формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с 

многообразием и широким выбором профессий.  

Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле деятельности для педагогов 

и психологов, новое и еще не изученное направление дошкольной педагогики. Ознакомление с 

трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в младшем дошкольном возрасте, когда 

дети через сказки, общение со взрослыми и средства массовой информации узнают о разных 

профессиях. В зависимости от способностей, психологических особенностей темперамента и 

характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется система 

знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности. 

К выбору своей будущей профессии нужно серьезно готовить ребенка. Ему необходимо знать, 

кем работают его родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой 

различных профессий, с требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также 

интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. Чем больше ребенок впитает информации и чем 

более разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем свой решающий 

выбор, который определит его жизнь. У человека все закладывается с детства, и профессиональная 

направленность в том числе. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии 

заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению родителей (потому что, 

например, многие в роду работают в этой сфере), а в том, чтобы познакомить ребенка с различными 

видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Необходимо развить у 

него веру в свои силы путем поддержки его начинаний в творчестве, спорте, технике и т.д. Чем 

больше разных умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и 

оценивать свои возможности в более старшем возрасте. 

Мы готовим детей к тому, чтобы они в свое время – каким бы далеким нам сейчас это время 

ни казалось – могли смело вступить в самостоятельную жизнь.  

Значит, мы хотим, чтобы наши дети: 

- понимали, что труд, работа занимают в жизни людей очень важное место, что труд – это, по 

сути, основа жизни; 

- уважали всех, кто трудится, и ценили плоды их труда; 

- познакомились бы с тем, что делают люди разных профессий, с помощью каких орудий и 

машин и что получается в результате; 

- были готовы трудиться сами — по причине, что это им нравится и интересно, и потому, что 

это надо; 

- учились бы труду, овладевая необходимыми навыками, трудились бы, принося пользу 

людям, и развивали бы свои трудовые способности. 

В настоящее время в дошкольных учреждениях существует проблема ранней профориентации 

детей: 

- потенциальные возможности дошкольников к освоению опыта трудовой деятельности не 

реализуется в полной мере;  

- не отработана система ознакомления дошкольников с миром профессий; 

- работа педагогов в ДОУ по ознакомлению дошкольников с трудом взрослых не нацелена на 

современный региональный и муниципальный рынок труда. 

Работа по ранней профориентации дошкольников может быть осуществлена через 

совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей, которая 

проходит через познавательную, продуктивную и игровую деятельность. Данный подход 

способствует активизации интереса детей к миру профессий, систематизации представлений и 

успешной социализации каждого ребенка. 
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Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно развивающаяся система. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для педагогического воздействия. Участие в 

общественном труде, в решении повседневных дел, желание трудиться, приобретение личного 

трудового опыта – все это психологически подготавливает ребенка к созидательному труду.  

Труд способствует развитию способностей ребенка. Трудовое воспитание обогащает жизнь 

дошкольников новыми впечатлениями, новыми поводами для игр, новыми мотивами 

художественного творчества, новыми гранями в отношениях с людьми. 

Раннее знакомство с различными видами человеческой деятельности – детская 

профориентация – неотъемлемая часть общекультурной среды, формирующая целостный жизненный 

опыт ребенка в социуме. Такие знания обеспечивают понимание задач общества и каждого человека, 

помогают регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и отношение к собственному 

труду, труду взрослых, предметам, созданным людьми. 

Ранняя профориентация позволяет повысить интерес у ребенка к своим психологическим 

качествам и их развитию. У ребенка формируется эмоциональное отношение к профессиональному 

миру, ему предоставляется возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности.  

Таким образом, раннее трудовое воспитание и профориентация является одной из ступенек на 

пути к успешности во взрослой жизни. 

В ходе целенаправленной и систематической профориентационной работы происходит 

расширение кругозора дошкольников о мире профессий. 

Целью ранней (детской) профориентации в ДОУ является расширение знаний о мире 

профессий, формирование интереса к трудовой деятельности взрослых. 

В практике с дошкольниками по ранней профориентации педагоги используют разнообразные 

методы, которые позволяют сделать работу наиболее интересной. Среди них: 

● наглядные (живые образы), к которым относятся:  

− экскурсии; 

− наблюдения; 

− дидактические пособия; 

− рассматривание картин, иллюстраций, фотографий, рисунков; 

− просмотр видеозаписей; 

● словесные, которые включают: 

− художественное слово; 

− рассказ воспитателя; 

− беседы; 

− малые фольклорные формы; 

− проблемные ситуации; 

− высказывания и сообщения; 

● практические – это: 

− трудовые поручения; 

− обучение отдельным способам выполнения трудовых операций; 

− игровые обучающие ситуации; 

− сюжетно-ролевые игры; 

● игровые, к которым относятся: 

− дидактические игры; 

− игровые упражнения; 

− игры с правилами; 

− словесные игры; 

− игры-воображения; 

− игры-шутки; 

− сюжетно-ролевые игры; 

− сюрпризные моменты. 

Нужно отметить и группу методов, которая непосредственно способствует продуктивной 

детской деятельности. Это: 

− показ; 

− объяснение; 

− обучение отдельным способам выполнения трудовых операций; 
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− обсуждение труда и его результатов. 

Для того чтобы сформировать устойчивое представление у детей о ценности труда и 

профессиональной деятельности человека, педагог должен ставить для себя следующие задачи: 

1. Развивать интерес детей к миру труда и профессиям взрослых на примере ближайшего 

окружения (родители, сотрудники детского сада, социальные партнеры); 

2. Знакомить детей с трудом различных профессий (место работы, условия труда, 

инструменты для работы, результат труда); 

3. Закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной деятельности свои 

впечатления; 

4. Стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих способностей 

детей; 

5. Формировать у дошкольников осознание того, что труд, работа занимают в жизни людей 

очень важное место, что труд – это основа жизни; 

6. Помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой профессии. 

В своей работе по данной проблеме я использую разнообразные формы и методы. 

Экскурсия – это важное средство развития представлений о труде взрослых, поскольку дети 

имеют возможность увидеть трудовые действия, сам процесс труда, его орудия (хлебобулочный 

магазин, библиотека). Виртуальные экскурсии позволяют получить визуальные сведения о местах, 

недоступных для реального посещения. С помощью виртуальных экскурсий мы отправляемся с 

детьми туда, где не можем побывать (Арктика и Антарктика (ледниковый патруль), космодром). 

Сюжетно-ролевые игры. Именно через организацию сюжетно-ролевых игр формируются 

первичные представления о мире профессий, и проявляется интерес к профессионально-трудовой 

деятельности. Сюжетно-ролевые игры позволяют удовлетворить основные потребности ребенка: 

познание окружающего мира, активные движения, общение, стремление к самостоятельности, 

активному участию в жизни взрослых. В игре ребенок обогащается, преобразуется его субъективный 

опыт как важный источник собственного развития. Доктор, библиотекарь, пожарный, регулировщик, 

почтальон, швея, моряк, парикмахер. Беседы, в ходе которых дети знакомятся с названиями и 

сущностью различных профессий. Дидактические игры, наглядные пособия. Театрализация: в ходе 

театрализованной деятельности у детей развивается общечеловеческая универсальность, способность 

к межличностному взаимодействию, творчеству в любой области. К тому же для детей 

театрализованное представление – это хорошая возможность хотя бы ненадолго стать героем, 

поверить в себя, услышать первые в своей жизни аплодисменты. Продуктивная деятельность 

(рисование). 

ИКТ позволяют более подробно углубиться в мир профессий и детально разобрать значимость 

того или иного вида деятельности. 

Спортивные мероприятия: «К доктору Айболиту», «Осторожно! Пожар!»; с помощью этих 

мероприятий закрепили знания детей о профессиях и их значении в жизни людей. 

Профориентационная работа строится на проведении занятий с использованием картинок, 

изображающих людей разных профессий, их рабочих мест, орудий труда. Для закрепления знаний по 

этой теме я читаю детям художественную литературу, учу с ними стихи, загадки, пословицы и 

поговорки о труде. Для систематизации детских представлений и формировании ценностного 

отношения к результатам труда человека использую образовательно-игровые ситуации, например: 

«Научим мыть чашку», «Веселые поворята» и т. д. 

Педагоги считают, что знакомство дошкольников с профессиями не только расширяет общую 

осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у них определенный 

элементарный опыт профессиональных действий, способствует профессиональной ранней 

ориентации.  

Мы надеемся, что наши дети научатся быть инициативными в выборе интересующего их вида 

деятельности, получат представления о мире профессий, осознают ценностное отношение к труду 

взрослых, будут проявлять самостоятельность, активность и творчество, что поможет их 

дальнейшему успешному обучению в школе, а в будущем стать профессионалами своего дела. Нам 

бы хотелось, чтобы именно наши дети не ошиблись в выборе профессии! 
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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

Бондаренко С.П., Кузнецова С.М.,  

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №28 «Чайка» 

 

Аннотация: в статье представлены возможности использования дидактических игр при 

обучении детей дошкольного возраста грамоте как на занятиях, так и в режимных моментах. 

Ключевые слова: обучение грамоте, дидактические игры, речевые игры. 

Подготовка детей к обучению грамоте занимает особое место в речевом развитии, в 

становлении осознанности, преднамеренности и произвольности детской речи. Интерес детей к 

чтению и социальный заказ родителей ведет педагогов к расширению образовательных услуг в 

дошкольной образовательной организации.  

Задача подготовки к обучению грамоте в дошкольной образовательной организации стоит как 

одна из предпосылок в рамках задач речевого развития. Это первый (начальный, подготовительный) 

этап в процессе непосредственного обучения письму и чтению. 

Процесс обучения детей грамоте был предметом исследования ученых различных отраслей: 

психологии (Л. Выготский, Д. Эльконин, Т. Егоров и др.), лингвистов (А. Гвоздев, А. Реформатский, 

А. Салахов), классиков дошкольной педагогики (Е. Водовозова, С. Русова, Я. Тихеева и др.), 

современных педагогов и методистов (А. Богуш, Л. Журова, Н. Варенцова, Н. Вашуленко, Л. 

Невская, К. Стрюк и др.). 

Проблема подготовки детей старшего дошкольного возраста к овладению грамотой является 

одной из наиболее актуальных в дошкольной педагогике. Обучение детей грамоте необходимо, 

потому что требования начальной школы к будущим первоклассникам стали выше и многие 

родители заинтересованы в качественной подготовке детей к обучению грамоте. От того, как ребенок 

в дошкольном возрасте овладеет грамотой, во многом зависят его дальнейшие успехи в школе не 

только в чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом. И здесь, на наш взгляд, 

колоссальный вклад оказывают игровые технологии.  

Игра для ребенка дошкольного возраста – это основной вид деятельности. Речевые игры 

способствуют выполнению важных задач: психологически готовят детей к речевому общению; 

обеспечивают многократное повторение ими речевого материала; тренируют детей в выборе 

нужного речевого материала. Поэтому на занятиях по обучению грамоте и в индивидуальной работе 

нами активно используются дидактические игры и упражнения для того, чтобы заинтересовать 

каждого ребенка, привлечь его внимание, организовав увлекательную ситуацию.  

Готовность ребенка к обучению грамоте складывается из многих составляющих, среди 

которых первостепенное значение уделяется таким речевым характеристикам, как развитый речевой 

слух (он лежит в основе профилактики дисграфии и дислексии), четкая артикуляция звуков родного 

языка (что обеспечивает правильное проговаривание), знание зрительных образов звуков (букв) и 

умение соотносить звук с буквой; выработка гибкости и точности движения руки, глазомера, чувства 

ритма (что особенно важно для овладения письмом).  

При обучении грамоте формируются основные понятия, такие как «звук», «буква», «гласный», 

«согласный», «твердый», «мягкий». Этот процесс осложняется тем, что мышление ребенка в 

дошкольном возрасте преимущественно наглядно-образное, т.е. малыш в основном оперирует 

образами, а не понятиями. Однако в ходе дидактической игры ребенок может правильно выполнить 

предложенное педагогом задание, а игровая ситуация, сказочный персонаж, игрушка помогают ему в 

этом.  

В дидактической игре познавательное содержание сочетается с привлекательной для ребенка 

игровой деятельностью. А повторы действий способствуют формированию умений и навыков.  
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Дидактические игры должны соответствовать этапу обучения грамоте, индивидуальным 

особенностям детей, в них должны быть задействованы разные анализаторы: тактильный, 

зрительный, слуховой, двигательный.  

Важно, чтобы каждая из игр имела относительно завершенную структуру и включала 

основные структурные элементы: игровую задачу, игровые действия, правила и результаты игры.  

Приведем примеры некоторых игр.  

Игра «Кто в домике живет» 

Данная игра преследует 3 цели: развитие звуко-буквенного анализа; автоматизация звуков в 

словах; пополнение словарного запаса у детей. В окошке звук (буква) зовет гостей: «З-з-з», «К-к-к» 

Игра «Соберем урожай» 

Педагог предлагает Незнайке помочь собрать урожай, но выбрать нужно только те овощи, в 

названиях которых есть звук «р» (слова проговариваются). Например, можно использовать 

карточки со словами петрушка, огурцы, перцы, чеснок, кабачок, свекла, помидор. 

Игра «Каких животных ты знаешь со звуком «Л», «Ль»?» 

Педагог предлагает детям пригласить животных в гости, в названиях которых есть звук «л» 

или «ль». (слова проговариваются). Например, можно использовать карточки со словами белка, 

лиса, крокодил, лошадь, лев, лиса, слон и т.п. 

Игра «Веселые скоморохи» 

Данная игра многофункциональна. Скоморохи живут в красивом разноцветном сундучке и 

приходят в гости к детям. У них различные имена, состоящие из одного звука, либо из одного слога. 

Возможны варианты игры: у педагога на столе стопкой лежат картинки изображением вниз. Игроки 

по одному подходят к столу, берут картинку, называют изображенный на ней предмет, выделяют 

первый звук, определяют, гласный он или согласный, после чего кладут картинку соответствующему 

скомороху. Игра продолжается до тех пор, пока все картинки не будут разложены по местам. Игру 

можно проводить как соревнование. 

Игра «Собери пазлы» 

В данной игре детям предлагается собрать пазлы. Ребенку предлагается соотнести картинку с 

звуковой схемой, либо со слоговой схемой слова. 

Игры «Слоги рассыпались», «Лото» 

Детям предлагается из слогов составить слова из данных слогов. Слова могут быть на разную 

тему. Например, в канун нового года могут быть «новогодние» слова. 

Использование игровых методов и приемов позволяет решить сразу несколько задач:  

 пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процессе освоения 

грамоты;  

 расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков;  

 повысить познавательную активность и работоспособность детей; 

 активизировать процессы восприятия, внимания, памяти;  

 плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно приучая их 

подчиняться правилам игры.  

Игровая ситуация требует от каждого ребенка, включенного в нее, определенной способности 

к коммуникации, способствует сенсорному и умственному развитию, помогает закрепить и обогатить 

приобретенные знания, на базе которых развиваются речевые возможности. 

Педагог, работающий в таком сложном направлении как подготовка к обучению грамоте, 

должен заинтересовать воспитанников, донести до них информацию в той форме, в которой они 

способны воспринимать ее с учетом своих возрастных и индивидуальных возможностей. Именно 

поэтому использование игровых приемов в процессе обучения грамоте является одним из основных 

требований в работе с дошкольниками и позволяет поддерживать интерес детей к данному разделу 

обучения, помогает избежать школьных трудностей и повысить речевые и интеллектуальные 

возможности детей. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ 
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МБДОУ г. Астрахани «Центр развития ребёнка - детский сад № 99» 

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема использования проектов как способ познания 

мира дошкольниками, показаны возможности использования проектной деятельности для 

самореализации, сплочения семьи. Сформирована последовательность работы над проектом. 

Ключевые слова: проект, выбор темы, план работы, план-схема, виды проектов, 

исследовательские, творческие, ролево-игровые, комплексные, групповые, индивидуальные, 

краткосрочные, долгосрочные, этапы реализации. 

С момента рождения ребёнок исследует мир, который его окружает. Для него всё впервые. Не 

зря детей пяти-шести лет называют «почемучками». Самостоятельно ребёнок не может найти ответ 

на все интересующие его вопросы.  И ему на помощь приходят педагоги, которые используют 

различные методы в развитии детей. Одним из таких методов является проектная деятельность. 

Что же это такое проект? В переводе с греческого проект – это путь исследования. 

Использование метода проекта в дошкольном образовании позволяет значительно повысить 

самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно 

находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для 

создания новых объектов действительности. А также делает образовательную систему дошкольного 

учреждения открытой для активного участия родителей. В основе этого метода лежит 

самостоятельная деятельность детей, в процессе которой ребёнок познает окружающий мир и 

воплощает новые знания в жизнь. 

Альберт Эйнштейн в своё время сказал, что дети сами любят искать и находить. В этом их сила. 

Они всегда чувствуют себя Колумбами, не устают удивляться многочисленным чудесам живой 

жизни. Может быть, самое трудное – научить их понимать других людей, не всегда похожих на тебя, 

познавать глубину каждого. Мы перегружаем детей книгами, впечатлениями, не помогая им 

отбирать то главное, что ведёт в глубину знаний, в глубину своих собственных мыслей и творчества. 

Детям, как растениям, нужно гораздо больше свободы. 

Для удовлетворения любознательности одним детям достаточно интересного рассказа 

воспитателя в группе. Другим воспитанникам объяснения мало, им тесны рамки организованных 

занятий. Этим детям необходимо до всего дойти самостоятельно (проверить на деле, пощупать 

руками, провести эксперимент, поставить опыт). Задача педагога – выявить всех заинтересованных 

детей и привлечь их к участию в научно-исследовательской деятельности безо всякого принуждения. 

Проектная деятельность позволяет ребенку не ощущать «давления» взрослых. Она 

предоставляет свободу и возможность познать себя. 

Основными этапами метода проектов являются: целеполагание, когда педагог помогает 

ребёнку выбрать наиболее актуальную и посильную для него задачу на определённый отрезок 

времени; разработка проекта с составлением плана деятельности по достижению цели. Важно 

посоветовать, к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу), какие предметы использовать и 

с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

Существует примерный план работы по подготовке проекта. Он включает в себя постановку 

цели проекта на основе изученных проблем детей. Затем разрабатывается план достижения цели, и 

воспитатель обсуждает план с родителями, привлекая специалистов к осуществлению 

соответствующих разделов проекта. Необходимо также составить план-схему проекта и заняться 

сбором и накоплением материала, включить занятия, игры и другие виды детской деятельности. 

Домашние задания для самостоятельного выполнения помогут включить в проект родителей. Итогом 

работы над проектом может быть презентация проекта и открытое занятие. 

Следующая часть проекта– практическая часть. Сюда входит выполнение всех намеченных 

мероприятий, достижение всех поставленных целей проекта. 
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Ну и завершает работу над проектом подведение итогов и определение задач для новых 

проектов. 

Классифицируются проекты по составу участников, по целевой установке, по тематике и по 

срокам реализации. 

Используются несколько видов проектов. Исследовательские -творческие проекты дают детям 

возможность экспериментировать, а затем оформлять результаты в виде газет, драматизации, 

детского дизайна. Ролево-игровые проекты включают элементы творческих игр, когда дети входят в 

образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы. Творческие проекты в 

детском саду завершаются оформлением результата в виде детского праздника, детского дизайна. 

Значимы и другие виды проектов, в том числе: комплексные, межгрупповые, творческие, 

групповые, индивидуальные, исследовательские. По продолжительности они бывают 

краткосрочными (одно или несколько занятий), средней продолжительности и долгосрочные 

(например, на учебный год). 

Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной 

творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. 

Остановимся на этапах проектной деятельности. Первым является выбор темы для глубокого 

изучения, составление плана деятельности. Один из способов введения в тему связан с моделей «трёх 

вопросов»: Что знаю? Чего хочу узнать? Как узнать?  

Второй этап – реализация проекта. Задача воспитателя – создать условия для реализации 

замыслов детей.  

Третий этап – презентация. Важно, чтобы в итоге был представлен материальный продукт, что 

составляет большую ценность для детей. Задача воспитателя создать условия для того, чтобы дети 

имели возможность заявить о своей работе, испытать чувство гордости за свои достижения, увидеть 

самим и показать другим результаты своей деятельности.  

Последний этап – рефлексия. Он дает возможность взаимодействовать педагогу и ребенку в 

совместной деятельности, изменяет активность ребенка по мере нарастания детской включенности.  

Каково же значение проектов? Проекты расширяют самостоятельную деятельность детей, 

помогают осваивать окружающую действительность, изучать ее, способствуют развитию 

способностей детей, умению наблюдать и слушать. 

Большую ценность имеет вовлечение родителей в проект. Они становятся активными 

участниками процесса обучения своих детей, ощущают себя «хорошими родителями» и вносят свой 

вклад. У родителей формируется высокая мотивация для достижения результатов у детей и гордость 

за них.  А у педагогов появляется возможность понять, как родители мотивируют своих детей, и 

увидеть, как мамы и папы со своими детьми решают поставленные перед ними задачи. 

Ребенку же участие родителей в совместной деятельности доставляет особое удовольствие, 

благоприятствует их успехам, расширяет социальный опыт ребенка и создает объект для 

подражания. Благодаря участию родителей в процессе у детей формируется чувство гордости, 

повышается самооценка. Дети становятся раскрепощенными, самостоятельными и уверенными в 

себе. 

Решая различные познавательно-творческие задачи с родителями и со сверстниками, дети 

перестают сомневаться в себе, в правильности своих действий. При этом они испытывают 

положительные эмоции, стремление к поиску новых знаний, накоплению опыта. 

Проектную деятельность мы используем не один год. Темы самые разнообразные, а главное, 

что они исходят от самих детей. Мы исследовали ветер, знакомились с миром цирка, проверяли, что 

умеют наши пальчики, знакомились с железной дорогой. Метод проектов интересен не только детям, 

но и нам, педагогам, так как он дает возможность получить новый опыт. Именно проектная 

деятельность дает возможность связывать процесс обучения с реальными событиями из жизни 

ребенка, помогает вовлекать его в эту деятельность. Она объединяет педагогов, детей, родителей, 

помогает научить работать в коллективе, сотрудничать. Ребенок сможет почувствовать себя нужным 

и поэтому значимым, в результате чего появляется уверенность в своих силах. 

Мы пришли к выводу, что благодаря проектам у детей формируется интерес к 

исследовательской деятельности, познавательной активности, творчеству и самостоятельности.  
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Аннотация: в статье представлен опыт проектной деятельности на примере реализации 

творческого проекта «Летние истории» в подготовительной к школе группе ДОУ. 
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Как правило, в образовательных учреждениях каждое время года подробно описывается и 

изучается с разных точек зрения, для детей устраиваются утренники, развлечения и другие 

мероприятия. Дошкольники знакомятся со стихотворениями, песнями, разрабатываются целые 

сценарии, посвященные зимой – Новому году, летом – Дню 8 марта, осенью – празднику Урожая [3, 

с. 128]. В течение учебного года каждый день детей ждут какие-либо новые знания и открытия, 

продуктивная и творческая деятельность. К сожалению, летом эта планка снижается. 

Лето – это время отпусков и каникул, организованная образовательная деятельность не 

проводится, большую часть времени дети проводят на свежем воздухе. Часто и дети, и родители в 

этот период расслабляются, настраиваясь на пассивный отдых. Как показало анкетирование 

родителей, типичным для большинства семей местом проведения летнего досуга является дача, пляж 

или отдых дома у телевизора. Дети самостоятельно играют на пляже или во дворе, у родителей свой 

отдых – грядки, шашлыки и т.п. 

С одной стороны, такой отдых тоже необходим, с другой – за лето ребята отвыкают от 

творческих и интеллектуальных игр и заданий, от режима дня, включающего в себя не только 

подвижные игры и прогулки. 

Между тем лето просто создано для интересного и полезного досуга, что и определило выбор 

темы творческого проекта – «Летние истории». Проект реализовывался в течение августа в 

подготовительной группе детского сада. Участники проекта дети и их родители. 

Цель: поощрить родителей к организации интересного и безопасного досуга для детей, а 

дошкольников научить делиться собственным опытом, выражать свои впечатления через творчество, 

расширив тем самым их представления о лете. 

Одной из задач проекта является организация обмена опытом между семьями группы – мы 

хотели дать родителям возможность рассказать о собственных и узнать о чужих традициях 

проведения отпуска или каникул. 

Для родителей были подготовлены папки-передвижки, рассказывающие о способах 

проведения летнего досуга (описание подвижных игр, опытов с водой, песком, мыльными пузырями, 

игр на внимание и логику, заданий, позволяющих расширить кругозор ребенка). В родительском 

уголке разместили стихи, загадки, пословицы о лете, предоставили информацию о культурно-

досуговых мероприятиях и праздниках, проводимых этим летом в нашем городе. Особое место 

отведено информации, посвященной безопасности ребенка: профилактике травм, заболеваний, 

солнечных ударов и т.п. 

Также мы попросили родителей помочь детям в реализации их творческих замыслов. В 

раздевалке группы была организована выставка семейных фотографий «Мое лето», записаны 

рассказы детей об их летних открытиях и впечатлениях, подготовлена целая серия рисунков о лете. 
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В ходе работы над проектом дети рассматривали картины и иллюстрации, изображающие 

летнее время, составляли рассказы-описания, заучивали стихотворения, отгадывали загадки («Чем 

пахнет лето?» Н. Анишиной, «Здравствуй, лето!» Т. Боковой, «Лето» Т. Шапиро и т.д.) [4]. 

Ребята с удовольствием делились друг с другом собственным опытом проведения досуга: 

рассказывали, как ездили на рыбалку, на пляж, что интересного видели в гостях, в деревне и т.д. 

Записанные воспитателем и родителями детские рассказы составили мини-сборник под названием 

«Как я провел лето». 

Мы вспомнили, какие виды спорта и развлечения наиболее популярны летом, какие занятия 

помогут провести лето с удовольствием и пользой для здоровья.  

Не забыта и безопасность ребенка. С детьми проводились беседы на тему «Как избежать 

опасностей на природе», сообща мы вывели несколько простых правил проведения летнего досуга 

(обязательно мыть руки после игр на природе, носить головной убор, не входить в воду без взрослых, 

не трогать насекомых и диких животных и т.п.). Теме безопасности и здоровья ребенка были 

посвящены и размещенные в родительском уголке папки-передвижки [1]. 

Многие ребята нарисовали в группе или принесли из дома рисунки, отражающие их летние 

впечатления. Эти работы послужили основой выставки рисунков в родительском уголке группы, а 

наиболее удачные из них были вывешены в холле детского сада. Организация выставок была 

поручена руководителю изодеятельности, она же подготовила основу для детских коллективных 

работ-коллажей «Щедрое лето» и «Летний букет». 

Творческие работы обязательно обсуждали в группе, отмечали характерные особенности, 

организовывали выставки. Все участники проекта имели возможность проявить себя благодаря 

большому разнообразию предложенных заданий. Дети смогли выбрать тот вид деятельности, в 

котором они наиболее успешны, – кто-то читал стихи, кто-то составил сложный, развернутый 

рассказ о летней поездке, кто-то рисовал или проявил инициативу в играх. 

Закрепить представления о лете позволили различные дидактические и речевые игры 

(например, игра-лото «Растения», игры «Я знаю 5…», «Составим рассказ по цепочке», «Времена 

года»), а подвижные игры (эстафеты «Носильщики арбузов», «Собираемся на пляж», пантомима 

«Летний день» и т.д.) развлекли ребят и помогли развить ловкость и быстроту реакции. 

Видимыми результатами (продуктами) проекта стали: 

- мини-сборник рассказов на тему «Как я провел лето»; 

- выставка фотографий «Наше веселое лето»; 

- выставка детских рисунков «Мое лето»; 

- коллективные коллажи «Щедрое лето», «Летний букет»; 

- развлечение «Летняя история»; 

- консультации для родителей. 

Особо хочется отметить завершающий проект праздник-развлечение «Летняя история», в ходе 

которого дети читали стихи, исполняли песни о лете, участвовали в шуточных конкурсах и отвечали 

на каверзные вопросы неожиданной гостьи – Болезни Насморковны [2, с. 86]. 

По завершении проекта как воспитателем, так и детьми проводился самоанализ. 

Поставленные задачи были реализованы. Дети проявили творчество, много и охотно фантазировали, 

узнали много нового и привели в систему уже знакомые сведения. Получили возможность 

поделиться яркими воспоминаниями о событиях, проходивших вне детского сада. Выразили свои 

впечатления в продуктивной деятельности, которая распределилась на несколько дней и 

задействовала область художественного и речевого творчества, что позволило постоянно 

подогревать интерес к этой теме. Дошкольники с удовольствием и гордостью демонстрировали свои 

собственные и коллективные рисунки и фотографии родителям и сверстникам, стали больше ценить 

общие усилия. Ребята с увлечением выполняли коллективную работу, получили возможность 

привнести свои личные впечатления в творчество, расширили границы своих представлений о лете. 

Была реализована ситуация успешности, итоговое мероприятие-развлечение и выставки стали ярким 

событием в жизни группы. 

Дети и взрослые познакомились с различными способами проведения досуга в летнее время, 

обменялись опытом и в результате стали проявлять больший интерес к организации собственного 

времени. Совместная работа над проектом послужила укреплению детско-родительских отношений и 

позволила дошкольникам ощутить внимание и интерес близких, что положительно повлияло на их 

самооценку и веру в свои силы и творческие способности. Сотворчество детей и их родителей во 
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время реализации проекта способствовало сплочению семьи. Записывая детские рассказы, 

расспрашивая ребят и делясь собственными наблюдениями и воспоминаниями, родители лучше 

узнали внутренний мир своих детей, смогли ненадолго взглянуть на окружающее их глазами. 

Литература 

1. Безопасность детей летом. Правила поведения. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bezopasnost-detej.ru/bezopasnost-shkolnikov/105-bezopasnost-detej-letom 

2. Горькова Л.Г., Обухова Л.А, Петилин А.С. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: ВАКО, 

2004. – 240 с. 

3. Детский сад: будни и праздники / Методическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений / Сост. Т.Н. Доронова, Н.А. Рыжова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 

320 с. 

4. Короткие стихи о лете для детей. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://shkolapodelok.ru/detskie-stixi/stixi-pro-vremena-goda/stixi-pro-leto.html 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В РАБОТЕ 

С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Высокова Л.А., 

МБОУ «Лицей №34» дошкольное отделение «Каруселька»,  

городской округ Мытищи, Московская область  

 

Аннотация: в статье рассматривается важность выявления творческих способностей и 

развития творческого стиля мышления у детей. 

Ключевые слова: развитие творческого стиля мышления, творческие способности, технология 

развития творческого мышления, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).  

Образование как целенаправленный процесс обучения и воспитания предполагает 

формирование и развитие знаний, навыков и умений с учетом требований современной жизни и 

деятельности. Чему и как учить сегодня ребенка-дошкольника? 

Традиционное обучение дает ребенку знания. Оно основывается на обычной схеме «знания – 

умения – навыки». Дидактика функционирует до сегодняшнего дня по старым правилам: услышал – 

запомнил – повторил – применил. В результате уже в детском саду у ребенка формируются 

стереотипы мышления и поведения. Возникает так называемая психологическая инерция. 

Психологическая инерция – это привычка мыслить по устоявшимся канонам. До тех пор, пока 

деятельность человека ограничивается набором воспроизводимых действий, психологическая 

инерция выступает как благо, избавляя ребенка от необходимости решать проблемы там, где их нет. 

Но если условия и обстоятельства меняются, психологическая инерция мешает, тормозит, ставит в 

тупик. 

Дошкольник, становясь вдруг школьником, оказывается неспособным адаптироваться к 

совершенно новым условиям, новой среде, в которой он вдруг оказался, к сохранению в этих 

условиях самостоятельности мышления и нравственных ориентиров. Все вдруг меняется, и 

появление новых условий или проблем обязательно потребует иных способов действия, тогда как 

психологическая инерция заставляет действовать по-старому. 

Одним из способов решения этой проблемы можно считать применение технологии развития 

творческого мышления в работе с дошкольниками. Эта технология разработана на базе теории 

решения изобретательских задач (ТРИЗ), основоположником которой является выдающийся 

российский ученый, изобретатель, писатель и педагог Генрих Саулович Альтшуллер. 

Формирование навыков самостоятельного творческого мышления необходимо начинать как 

можно раньше, пока ребенок воспринимает мир целостным и дружественным. 

Дошкольник в силу своей возрастной специфики – искатель. Его внимание всегда направлено 

на то, что ему интересно. А интерес сопровождается положительными эмоциями. Педагоги давно 

заметили эту особенность. Поэтому стремление к повышению качества подготовки детей к школе 

привело к созданию увлекательных для малышей средств и форм обучения (дидактические игры, 

конструкторы и игрушки - трансформеры, занятия-путешествия). Как найти ту грань, где 

http://bezopasnost-detej.ru/bezopasnost-shkolnikov/105-bezopasnost-detej-letom
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заканчивается игра и начинается серьезная интеллектуальная работа? Насколько совместимы эти 

понятия? 

Поиск ответов на поставленные вопросы побуждает практиков использовать среди 

современных инноваций в дошкольном образовании именно те методики и технологии, которые не 

только результативны, но и увлекательны. К таким технологиям как раз и относится технология 

развития творческого мышления. 

Основной целью использования этой технологии является выявление творческих 

способностей и развитие творческого стиля мышления у детей.  

В процессе обучения дети развивают творческое воображение, осваивают приемы 

управляемой фантазии (без которых, кстати, очень сложно приобщить ребенка к чтению книг); 

овладевают навыками адаптации, пригодными для любых видов деятельности, знакомятся с 

основными понятиями теории решения изобретательских задач, адаптированными для детей 

дошкольного возраста; учатся использовать на практике полученные знания путем поиска выходов 

из проблемных, нестандартных ситуаций, решения задач, не имеющих однозначного ответа.  

Здесь нет оценок и единственно правильного ответа: дети должны рассуждать, размышлять, 

искать противоречия и необычные признаки в условиях задачи. Дети занимаются с удовольствием, 

без страха ошибиться или высказать неправильное мнение. В результате обучения с применением 

данной технологии у дошкольников формируется ряд важных и востребованных качеств личности и 

умений:  

- способность искать неординарные решения и идеи, организованность, критичность; 

- способность к самообучению и быстрому освоению новых знаний и навыков; 

- уверенность в своих силах, способности преодолевать трудности; 

- умение «разложить проблему по полочкам», установить простые причинно-следственные 

связи; 

- умение быстро ориентироваться и находить выход из необычной ситуации; 

- умение адаптироваться в новой для ребенка социальной среде. 

Дошкольный возраст является уникальным по своей значимости для всей последующей 

жизни, поэтому особенно важно не упустить этот период для раскрытия потенциала каждого 

ребенка. ТРИЗ учит детей творчески находить позитивные решения возникших проблем, что очень 

пригодится ребенку и в школе, и во взрослой жизни. 

Используя средства ТРИЗ в работе с детьми, можно реализовать кредо ТРИЗовцев: «Каждый 

ребенок изначально талантлив и даже гениален, но его надо научить ориентироваться в современном 

мире, чтобы при минимуме затрат достичь максимум эффекта» (Г.С. Альтшуллер). 
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В педагогической науке существует понятие «тонкая моторика», под этим понятием педагоги-

исследователи Н.С. Жукова, М.М. Кольцова понимают разновидность движений, в которых 

участвуют мелкие мышцы. Эти движения не являются безусловным рефлексом как ходьба, бег, 

прыжки и требуют специального развития. Развитие мелкой моторики детей старшего дошкольного 

возраста играет важную роль, так как является одним из показателей готовности к школьному 

обучению. В результате анализа психолого-педагогической литературы нами выявлено, что навыки 

мелкой моторики помогают ребенку выразить себя через творчество и формируются в том числе в 

художественно-творческой деятельности. 

Бумага – первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать 

неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Устойчивый интерес детей к поделкам 

из бумаги обуславливается ещё и тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. 

Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое 

главное – безгранично творческим человеком. Претерпевая колоссальные изменения с древних 

времён, бумага в современном обществе представлена большим многообразием. Цветная и белая, 

бархатная и глянцевая, папирусная и шпагат – она доступна всем слоям общества. Обычный 

материал – бумага – приобретает новое современное направление, им можно работать в технике 

квиллинг. 

Квиллинг (в переводе с англ. guilling – «птичье перо») – искусство изготовления плоских или 

объёмных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Из бумажных 

спиралей создают цветы и узоры, которые затем используют обычно для украшения открыток, 

альбомов, подарочных упаковок, рамок для фотографий. Искусство пришло в Россию из Кореи. 

Изделия из бумажных лент можно использовать также как настенные украшения или даже 

бижутерию. 

Считается, что это искусство возникло в средневековой Европе (по другим сведениям – на 

Ближнем Востоке и в Древнем Египте), где монахини создавали медальоны, обрамление для икон и 

обложки для книг, закручивая на кончике птичьего пера бумажные полоски с позолоченными 

краями, что создавало имитацию золотой миниатюры (особенно часто использовалось в бедных 

церквях). В XV–XVI веке квиллинг считался искусством, в XIX веке – дамским развлечением (и чуть 

ли не единственным рукоделием, достойным благородных дам). Большую часть XX века оно было 

забыто. И только в конце прошлого столетия квиллинг снова стал превращаться в искусство. 

Корейская школа квиллинга (в Корее эту технику называют бумагокручение) несколько 

отличается от европейской. Современные европейские работы, как правило, состоят из небольшого 

числа деталей, они лаконичны, напоминают мозаики, украшают открытки и рамочки. Восточные же 

мастера создают сложные произведения, больше похожие на шедевры ювелирного искусства. 

Тончайшее объёмное «кружево» сплетается из сотен мелких деталей.  

В психолого-педагогической литературе понятие «техника» трактуется как комплекс умений, 

который позволяет успешно воздействовать на воспитанников, добиваться эффективных 

результатов.  

Техника квиллинг – это умение скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, 

видоизменять их форму и составлять из полученных деталей объёмные или плоскостные 

композиции.  

Во время занятий по обучению дошкольников техники квиллинг дети учатся скручивать 

длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму. Одним из самых 

распространённых элементов является «капля». Для её изготовления делают свободный ролл 

необходимого диаметра. Затем двумя пальцами берут ролл за плоские стороны, распределяя его 

приблизительно пополам, и несильно прижимают так, чтобы навивки при этом равномерно 

распределились, затем сильно сжимают пальцы, чтобы зафиксировать элемент. При необходимости в 

нескольких одинаковых деталях ролл надо держать в одном положении относительно места склейки 

и направления навивки. Лучше сначала сделать все заготовки – роллы, а потом сжимать их для 

получения «капли».   

Тренировка должна быть регулярной, а чтобы она не наскучила, с дошкольниками играют с 

цветом и формами. Детям предлагают творческие задачи, решение которых связано с созданием 

образов. Например, превратить диск в «спиральку», если немного его распустить, 

поэкспериментировать со «спиралькой»: можно немного смять одну сторону круга — получается 
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форма «капельки»; если круг смять с обеих сторон, то получается форма «глаза»; сложить из этих 

форм цветок. В процессе работы в технике квиллинг создаётся игровая ситуация на листе бумаги. 

Оригинальный и необычный вид рукоделия, суть которого заключается в накручивании и 

моделировании с помощью маленького инструмента (зубочистки) бумажных полосок шириной в 

несколько миллиметров и при помощи полученных форм позволяющий создавать самые различные 

композиции, очень нравится детям. Одно из направлений программы «От рождения до школы» –

художественно-эстетическое, на основании которого разрабатываются проекты занятий декоративно-

прикладного искусства по квиллингу, например, «Волшебные полоски», «Удивительный квиллинг», 

«Квиллинг: волшебство бумажных завитков» (С.А. Букина, М.В. Букин). 

Таким образом, исходя из вышесказанного следует, что в настоящее время искусство работы с 

бумагой в детском творчестве не потеряло своей актуальности. Обучение технике квиллинг на 

занятиях в детском саду способствует развитию мелкой моторики детей старшего дошкольного 

возраста. 
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В наше время знание английского языка – уже не прихоть или хобби, а зачастую – 

необходимость. Общество не удовлетворено уровнем языковой подготовки выпускников средних 

школ, и один из путей решения этой проблемы – сдвиг начала обучения иностранным языкам на 

дошкольное детство, которое традиционно считается наиболее благоприятным для овладения 

вторым языком. 

Язык, будучи средством общения, требует, чтобы его постоянно держали готовым к 

использованию. Поэтому овладение иностранным языком связано с постоянной тренировкой, 

практикой в употреблении. Из всего этого и вытекает первая и главная цель обучения иностранному 

языку – практическая (коммуникативная): учащиеся должны овладеть языком как средством 

общения, уметь пользоваться им на практике, в живой речи.   

Ведущим принципом является принцип коммуникативной направленности. Его основная 

функция состоит в создании условий коммуникации: мотивов, целей и задач общения. Он определяет 

отбор и организацию языкового материала, его ситуативную обусловленность, коммуникативную 

ценность как речевых, так и тренировочных упражнений, коммуникативную формулировку учебных 

задач, организацию и структуру урока. Учись, играя – вот основополагающая идея этого принципа. 

Занятия с группой детей из 10-16 человек проводятся 2 раза в неделю. Необходимо отметить, 

что занятия по данной программе проводятся без перерывов: с сентября по сентябрь, – так как для 

успешного изучения английского языка требуется постоянная практика, закрепление полученных 

знаний. Включение английской лексики в повседневное общение педагога с детьми также 

происходит постоянно и регулярно, независимо от наличия или отсутствия в этот день занятий по 

английскому языку. 
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Кроме того, педагог снабжает родителей необходимой информацией о ходе учебного 

процесса, и дети, таким образом, имеют возможность ненавязчиво повторять материал дома – 

особенно это актуально для так называемых режимных моментов. Например, во время завтрака или 

обеда родители могут пожелать малышу приятного аппетита: «Good appetite», а потом напомнить, 

как нужно поблагодарить за доброе пожелание: «Thank you».  

Необходимо учитывать, что ребенку-дошкольнику недостаточно только смотреть, 

размышлять и говорить. Ему необходимо взять предмет в руки, повертеть, ощупать его, что-нибудь 

построить и т.д. Ребенок стремится к практическому действию, и надо давать ему эту возможность. 

Игрушки, карточки с картинками и другой раздаточный материал позволяют дольше удерживать 

внимание таких детей и сдерживать их чрезмерную активность. Кроме того, работа с разными 

предметами и разным материалом помогает развивать мелкую моторику и дает дополнительные 

сенсорные стимулы. [2] 

Поскольку обучение языку предполагает овладение определенным количеством наиболее 

употребляемых в речи, доступных пониманию дошкольника слов и легче всего происходит в 

деятельности, в игре, педагоги столкнулись с нехваткой развивающих игр и пособий, подходящих 

для изучения конкретных тематических блоков. Конечно, многие пособия уже давно придуманы и 

широко используются в работе с детьми. [1] Например, для изучения лексических тем «Овощи, 

фрукты», «Цвета» и т.п. легко можно найти самые разнообразные наглядные материалы в любой из 

групп детского сада. Однако в разработанной программе были тематические блоки с очень полезной 

лексикой, к которой не так просто подобрать наглядный материал (например, темы «Мебель», 

«Погода»). В изучении лексики важно четкое понимание смысла слов, поэтому используемая 

наглядность должна точно соответствовать теме. Например, в английском языке «шкаф для одежды» 

и «шкаф для посуды» обозначаются совершенно разными словами, значит, картинки или кукольные 

предметы мебели для занятий должны выглядеть совершенно определенным образом, чтобы ребенок 

впоследствии не путал эти слова. Была проведена подготовительная работы, рисовались, 

распечатывались иллюстрации, картинки группировались в наборы для удобства пользования. 

Чтобы лексический материал усваивался лучше, дети должны не просто рассматривать 

иллюстрации, а действовать, [3] поэтому были разработаны и изготовлены пазлы, трафареты, игры-

лото, настольно-печатные игры, отражающие лексику нужных тем. 

Вот несколько примеров таких авторских пособий: 

- набор трафаретов «Одежда»; 

- развивающие игры «Холодильник», «Шкаф для одежды» (каждая вещь или продукт кладется 

на свою полку, для игры можно использовать распечатанные карточки, готовые наборы, картинки, 

вырезанные из каталогов, детские рисунки); 

- пазл «Природа» (на каждой детали пазла изображено одно природное явление, собирая пазл, 

дети их проговаривают); 

- набор вязаных игрушек «Продукты»; 

- набор вязаных игрушек «Семья», набор «Семья Фиксиков» (игрушки должны быть 

узнаваемы, изображать всех членов семьи); 

- комната с мебелью (можно изучать и предметы мебели, и предлоги, и пространственные 

представления). 

Конечно, далеко не во всех дошкольных учреждениях в качестве дополнительной 

образовательной услуги предлагается изучение английского языка, да и программы кружка у всех 

разные, но представленные пособия можно использовать и вне их первоначального контекста – 

просто как часть развивающей среды. В этом случае педагог просто игнорирует подписи на 

английском языке, применяя описанные наглядные материалы при изучении с детьми 

соответствующих тем в образовательных областях «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и 

пр. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные принципы использования различных 

пальчиковых, коллективных, подвижных и релаксационных игр в работе с малышами. 

Ключевые слова: ранний возраст, игровая ситуация, коммуникативная деятельность, 

адаптация. 

Поступление ребенка в дошкольное учреждение – это сильное стрессовое переживание, 

которое необходимо смягчить. Сгладить адаптационный период помогут игры, направленные на 

эмоциональное взаимодействие ребенка с взрослым. Эмоциональное общение возникает на основе 

совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к 

каждому малышу. Основная задача игр с детьми в адаптационный период – наладить доверительные 

отношения с каждым ребенком, подарить минуты радости малышам, вызвать положительное 

отношение к детскому саду. Также можно выделить следующие задачи: 

- способствовать стабилизации психоэмоционального состояния; 

- способствовать снижению тревожности, регуляции процессов возбуждения и торможения 

нервной системы; 

- стимулировать ощущения ребенка: зрительные слуховые тактильные;  

- cформировать самосознание, развитие Я-концепции; 

- способствовать созданию положительного эмоционального фона и помогать преодолевать 

нарушения в эмоционально-волевой сфере; 

- способствовать стимуляции познавательной активности, возбуждению интереса к 

исследовательской деятельности; 

- корректировать повышенную эмоциональную напряженность; 

- обучать приемам релаксации; 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений; 

- способствовать повышению работоспособности, способности к деятельности.  

В данный период нужны и индивидуальные, и фронтальные игры, чтобы ни один ребенок не 

чувствовал себя обделенным вниманием. Цель игр – это не развитие и обучение ребенка, а 

эмоциональное общение, налаживание контакта между ребенком и взрослым. При проведении 

эмоциональных игр следует соблюдать постепенность: не следует уже при первом знакомстве с 

ребенком использовать в играх телесный контакт («Качели», «По ровненькой дорожке»). 

Описанные ниже варианты игр приводятся в такой последовательности: 

- игры с использованием игрушек и предметов; 

- контакт руками; 

- телесный контакт.  

Кроме этого, игры, направленные на формирование общения, требуют соблюдения 

нескольких условий: 

во-первых, взрослый проявляет большую заинтересованность в игре, активно организует 

взаимодействие с ребенком, прилагает усилия, чтобы увлечь ребенка игрой; 

во-вторых, взрослый сопровождает игровые действия комментариями, описывая словами все 

этапы игры. Во многих играх используются стихотворения и потешки; 

в-третьих, взрослый делает все, чтобы создать во время игры комфортную, теплую атмосферу; 

в-четвертых, взрослый внимательно следит за ходом игры, контролируя ее начало, 

продолжение и конец; 

в-пятых, эмоциональные игры, направленные на развитие общения со взрослым и 

установления с ним контакта, проводятся индивидуально (один взрослый – один ребенок). 

Примеры игр для налаживания контакта с ребенком «Дай ручку!» 

Ход игры: взрослый подходит к ребенку и протягивает ему руку.  

– Давай здороваться. Дай ручку!  

Чтобы не испугать малыша, не следует проявлять излишнюю напористость: не подходите 
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слишком близко, слова-обращения к ребенку произносите негромким, спокойным голосом. Чтобы 

общение было корректным, присядьте на корточки или детский стульчик – лучше, чтобы взрослый и 

ребенок находились на одном уровне, могли смотреть в лицо друг другу. 

«Хлопаем в ладоши!» Ход игры: взрослый хлопает в ладоши со словами: «Хлопну я в ладоши, 

буду я хороший, Хлопнем мы в ладоши, будем мы хорошие!» Затем предлагает малышу похлопать в 

ладоши вместе с ним: «Давай похлопаем в ладоши вместе». Если малыш не повторяет действия 

взрослого, а только смотрит, можно попробовать взять его ладони в свои и совершить хлопки ими. 

Но если ребенок сопротивляется, не следует настаивать, возможно, в следующий раз он проявит 

больше инициативы. 

«Петрушка». Оборудование: кукла Петрушка. 

Ход игры: незаметно для ребенка надевается на руку игрушка, затем начинается игра. 

Петрушка подходит к малышу, кланяется: «Я, Петрушка, веселая игрушка! Привет-привет!» Затем 

Петрушка предлагает малышу поздороваться, берет его руку в свои: «Давай здороваться! Дай 

ручку!» После этого Петрушка выполняет различные действия: хлопает в ладоши, танцует и поет, 

предлагая ребенку повторить эти действия: «Давай хлопать в ладошки – хлоп-хлоп-хлоп! А сейчас я 

песенку спою: Ля-ля-ля! Ля-ля-ля!» Затем Петрушка прячется и появляется вновь. Игра 

заканчивается тем, что игрушка прощается и уходит. 

«Солнечный зайчик». Оборудование: маленькое зеркальце в оправе (без острых краев). Ход 

игры: зеркало следует подготовить заранее. Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, 

педагог берет зеркало и ловит солнечный луч. При этом посредством комментария обращает 

внимание малыша на то, как солнечный зайчик прыгает по стене, по потолку, со стены на диван и 

т.д. «Посмотри, на стене солнечный зайчик! Как он прыгает – прыг-скок!» Можно предложить 

ребенку дотронуться до светового пятна. Затем медленно отодвигать луч, предлагая ребенку поймать 

солнечного зайчика. «Потрогай зайчика – вот так. Ой! Смотри: солнечный зайчик убегает — поймай 

зайчика! Какой шустрый зайчик, как далеко прыгает. А теперь он на потолке – не достать!» Если 

ребенку понравилась игра, можно предложить ему поменяться ролями – дайте ему зеркало, 

покажите, как поймать луч, как управлять движениями «зайчика». Во время игры не забывайте 

комментировать все действия. 

«Киса, Киса! Брысь!» Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, 

налаживание контакта; обучение умению переключаться с одного игрового действия на другое. Ход 

игры: педагог предлагает ребенку поиграть в кошечку. Для этого взрослый объясняет и показывает, 

как гладят кошечку со словами: «Киса, киса!», – как прогоняют кошку со словом: «Брысь!». При 

этом сначала взрослый ласково поглаживает вытянутые вперед ладошки ребенка, а затем пытается 

их легонько ударить – при этом малыш должен быстро спрятать руки за спину. «Давай поиграем в 

кошечку! Когда кошечку гладят– «Киса! Киса!» – держи ладошки. А когда говорят «Брысь!» – 

быстро спрячь ладошки за спину. Вот так. Киса, киса! Брысь!» Когда ребенок научится играть в эту 

игру, можно предложить поменяться ролями. 

Сгладить адаптационный период помогут физические упражнения и игры, которые можно 

проводить по несколько раз в день. Также следует создавать условия для самостоятельных 

упражнений: предлагать малышам каталки, машинки, мячи («Мяч», «Мы топаем ногами», «Все выше 

и дальше» и т.д.). 

Также используются игры с песком. Такие игры способствуют: 

- быстрому установлению доверительных отношений между воспитателем и ребенком; 

- происходит спонтанное снижение высокого уровня психического напряжения как ребенка, 

так и воспитателя; 

- ребенок быстро и осмысленно осваивает нормы, правила поведения и общения в группе; 

- ребенок с помощью взрослого проигрывает психотравмирующие ситуации (расставание с 

родителями, встреча с неизвестным), осваивая позитивные способы поведения. Цель таких занятий – 

снять эмоциональное напряжение у детей раннего возраста в период адаптации.  

Задачи: 

- снизить у детей тревожность, перепады настроения; 

- создать положительно эмоциональный микроклимат; 

- развивать у детей тактильные ощущения. 

Структура занятий: 

- тактильная разминка; 
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- создание сказочной ситуации; 

- практическое задание по сюжету. 

Главной фигурой и центром внимания для детей раннего возраста всегда остается взрослый, 

поэтому ребята с большим интересом наблюдают за его деятельностью. Если малыши не 

расположены в данный момент ни к подвижным играм, ни к играм с песком, можно просто почитать 

им сказку или поиграть в спокойные игры. 

После того, как сближение детей в группе было установлено, дети могут начинать играть в 

совместные подвижные игры, организованные воспитателем с четко обозначенными правилами. 

Данные игры учат детей согласованности движений и слов, свободно передвигаться в 

пространстве, дисциплине и уважительному отношению друг к другу. Выполняя по очереди разные 

привлекательные действия и наблюдая за другими, дети учатся оценивать их, замечать ошибки 

сверстников: 

–  «Мишка косолапый»; 

– «Солнышко и дождик»; 

– «Воробушки и автомобиль». 

Таким образом, продуманные и последовательные действия воспитателя в адаптационный 

период с детьми раннего возраста помогают последним справиться со стрессом во время 

привыкания, развивают игровые навыки и навыки взаимодействия со взрослым и сверстниками, 

способствуют активизации мышления и развития речи. 
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Аннотация: в статье раскрывается значимость математического развития для детей 

дошкольного возраста, освещается вопрос подготовки мышления дошкольников для восприятия 

фундаментальных математических понятий с помощью дидактических игр.  

Ключевые слова: математическое развитие, дидактическая игра, математическое мышление. 

Математическое развитие детей дошкольного возраста – это качественные изменения в 

познавательной сфере детей, происходящие в результате формирования элементарных 

математических представлений и логических операций, связанных с ними. Математическое развитие 

является значимым компонентом в формировании «картины мира» детей.  

Большой вклад в становление и развитие методики формирования элементарных 

математических представлений у детей внесли Ф.Н. Блехер, А.М. Леушина, П.Я. Гальперин, Л.С. 

Георгиева и другие, которые разработали программы, учебные и учебно-методические пособия, 

обосновали теоретические взгляды на проблему генезиса математических представлений у детей 

дошкольного возраста, их математического развития. 

Для детей дошкольного возраста игры имеют большое значение. Потребность в игре и 

желание играть у детей дошкольного возраста можно использовать с целью развития 

математического мышления. 

Дидактические игры помогают детям разобраться в некоторых сложных математических 

понятиях, в формировании представлений о соотношениях цифр и чисел, количества и цифр, в 

развитии умений ориентироваться в пространственных направлениях, делать выводы.  

Дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия взрослого на ребенка. 

Дидактическая игра имеет две цели: одна из них обучающая, которую преследуют взрослые, другая – 

игровая, ради которой действует ребенок. Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и 

обеспечивали усвоение программного материала. Дидактические игры интересуют детей намного 
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больше, чем традиционные задания, игры привлекают детей и тем самым становятся толчком для 

развития внимания, памяти, мышления и т.д. 

В отличие от других видов игр, дидактические игры формируют у детей принципиально 

новые знания, которые невозможно получить прямо из окружающей действительности, так как их 

содержание составляют абстрактные понятия математики. Основная их задача – подготовить 

мышление дошкольников для восприятия фундаментальных математических понятий. 

Все дидактические игры исходят из общей идеи и обладают характерными особенностями: 

1. Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, 

кирпичиков, квадратов из картона или пластика, деталей конструктора и т.д.; 

2. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского рисунка в изометрии, 

чертеже, письменной или устной инструкции и т.п., таким образом его знакомят с разными 

способами передачи информации; 

3. Задачи расположены примерно в порядке возрастания уровня сложности, т.е. в них 

использован принцип: от простого к сложному; 

4. Задачи имеют широкий диапазон трудности: от доступных 2-3-летнему малышу до 

непосильных среднему взрослому. Поэтому развивающие игры могут возбуждать интерес в течение 

многих лет (до взрослости); 

5. Постепенное возрастание трудности задач в дидактических играх позволяет ребенку идти 

вперед и совершенствоваться самостоятельно, т. е. развивать свои творческие способности, в отличие 

от обучения, где все объясняется и где формируются только исполнительские черты ребенка; 

6. Нельзя объяснять ребенку способ и порядок решения задачи и нельзя подсказывать ни 

словом, ни жестом, ни взглядом. Строя модель, осуществляя решение практически, ребенок учится 

все брать сам из реальной действительности; 

7. Нельзя требовать и добиваться, чтобы с первой попытки ребенок решил игровую задачу. Он 

ещё не дорос, не созрел, и надо подождать день, неделю и т. д.  

8. Решение игровой задачи предстает перед ребенком не в абстрактной форме ответа 

математической задачи, а в виде рисунка, узора или сооружения из кубиков, деталей конструктора, т. 

е. в виде видимых осязаемых вещей. Это позволяет сопоставлять наглядно «задание» с «решением» и 

самому проверять точность выполнения задания; 

9. Большинство дидактических игр не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а позволяет 

детям и взрослым составлять новые варианты заданий и даже придумывать новые дидактические 

игры, т.е. заниматься творческой деятельностью более высокого порядка. 

Воспитатель может использовать в своей работе различные дидактические игры и 

занимательные упражнения. 

Дидактические игры можно разделить на несколько групп: 

1. Игры с цифрами и числами («Какой цифры не стало?», «Назови соседей», «Путаница», 

«Исправь ошибку»); 

2. Игры-путешествия во времени («Назови пропущенное слово», «Круглый год», 

«Двенадцать месяцев»); 

3. Игры на ориентацию в пространстве; 

4. Игры с геометрическими фигурами (составление изображения предмета из 

геометрических фигур, работа по условию (собрать фигуру человека, девочки в платье), работа по 

собственному замыслу); 

5. Игры на логическое мышление (цепочки закономерностей).   

Игры, содержание которых направлено на формирование математических понятий, 

способствуют абстрагированию в мыслительной деятельности, учат действовать с обобщенными 

представлениями, формируют логические структуры мышления.  

Значение простого, но занимательного математического материала, определяется, учитывая 

возрастные возможности детей и задачи всестороннего развития и воспитания: активизация 

умственной деятельности, повышение интереса средствами математического материала, увлечение и 

развлечение детей, расширение, углубление математических представлений, закрепление 

полученных знаний и умений, формирование навыков и применения их в других видах деятельности. 

В дидактических играх – в этом и заключается их главная особенность – объединяется один из 

основных принципов обучения «от простого к сложному» с очень важным принципом творческой 
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деятельности «самостоятельно по способностям», когда ребенок может подняться до «потолка» 

своих возможностей. 

Таким образом, приобщение детей к математике в игровой и занимательной форме может 

помочь ребенку в будущем быстрее и легче осваивать школьную программу. 
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ТЕСТОПЛАСТИКА В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Гладышева Г.Ю., 

МДОУ «Ольховский детский сад»,  с. Ольховка, Волгоградской области. 

 

Аннотация: в статье показаны возможности использования тестопластики в ДОУ как метода 

и способа развития детей в художественно-эстетическом направлении, освещены взгляды педагога 

на проблему, представлен опыт педагога по данному вопросу.  

Ключевые слова: осязаемый вид, фантазия при лепке, рельефная лепка, тестопластика, 

лепные картины, плоскостное изображение тестом, техника размазывания, рисунки-шаблоны, 

техника выкладывания, техника рисования стеками, техника рисования мазками, развитие личности, 

формы самовыражения. 

Солёное тесто – идеальный материал для лепки с детьми, ведь он на 100% является 

натуральным продуктом. Малыши стремятся всё попробовать на вкус. С солёным тестом это не 

будет проблемой! Оно просто не вкусное. И даже если ребёнок съест кусочек, это не нанесёт ему 

никакого вреда (в отличии от пластилина или других современных материалов для лепки). 

Пластичность материала позволяет детям со страхами, тревожностью, агрессией, 

гиперактивным, необщительным и замкнутым подправить своё эмоциональное самочувствие. 

Тестопластика. 

Детям была предложена работа с необычным материалом, пластичным и послушным – 

солёным тестом.  

Овладевая секретами лепки из соленого теста, ребенок как никогда имеет возможность 

открыть для себя волшебную силу искусства, реализовать свое творчество и фантазию в 

собственном «творческом продукте». Задача педагога, в данном случае, предложить наиболее 

доступные средства и материалы, для достижения положительного результата, а также дать 

невидимый толчок к развитию творческого полета. Ведь только находясь в атмосфере 

взаимопонимания между ребенком и взрослым можно заглянуть ребенку в душу, понять и 

почувствовать, то чего хочет он достичь. 

Преимущество соленого теста: 

- можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег; 

-легко отмывается и не оставляет следов; 

- безопасно при попадании в рот, один раз попробовав 

- тесто на вкус, ребенок больше не пытается взять его в рот – невкусно! 

- если оно правильно замешано, лепится замечательно, к рукам не липнет; 

- можно сушить в духовке, а можно – просто на воздухе; 

- краска пристает любая, а возможности для росписи – практически неограниченные; 

- поверх краски хорошо еще покрывать лаком – сохранится на века. 

- с готовым «изделием» можно играть – без боязни, что оно потеряет форму. 

Приемы лепки: 
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Скатывание круговыми движениями рук, раскатывание прямыми движениями рук, 

надавливание шариков пальцем сверху, сглаживание, сплющивание, прищипывание. 

Методические приемы: 

- показ технологических приемов; 

- рассматривание игрушек, скульптуры и т.д.; 

- рассматривание иллюстраций из книг, фотографий, картин и т.д.; 

- игровые приемы (приход героя и др.); 

- упражнение детей навыках использования инструментов для лепки (стеки, печатки и т.д.). 

Цель: развитие художественно-творческих способностей детей средствами изобразительного 

искусства, развитие мелкой моторики руки средствами тестопластики у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

➣ Продолжать развивать творческие способности детей, 

➣ Развивать художественно-эстетический вкус, 

➣ Способствовать развитию чувства композиции, 

➣ Развивать мелкую моторику рук, 

➣ Формировать навыки ручного труда. 

Работа выполнена в технике тестопластика, послужит прекрасным украшением интерьера и 

замечательным подарком. Выполнение деталей из теста и их покраска доступны старшим 

дошкольникам. 

Для выполнения потребуются следующие материалы: 

✓ Стакан муки; 

✓ 2 столовых ложки соли (мелкая): 

✓ 2 яичных белка; 

✓ Десертная ложка растительного масла; 

✓ Мешок полиэтиленовый: 

✓ Вода (для смачивания теста при соединении деталей); 

✓ Краски «Гуашь» (или «Акварель»); 

✓ Рамка; 

✓ Шнур декоративный; 

✓ Грубая ткань (мешковина); 

✓ Плотный картон; 

✓ Клей ПВА; 

✓ Суперклей; 

✓ Лак бесцветный. 

Инструменты: 

✓ Скалка; 

✓ Доска разделочная; 

✓ Нож с острым кончиком; 

✓ Кисть (№2 или №3); 

✓ Трубочка для коктейля; 

✓ Противень (для сушки деталей). 

Ход работы: 
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Смешать стакан муки с 2 столовыми ложками мелкой соли, добавить 2 яичных белка и 

замесить тесто, пока не станет крутым, как на лапшу, в конце замеса добавить десертную ложку 

растительного масла (тесто станет более эластичное и не будет прилипать к доске и рукам). 

Готовое тесто нужно хранить в полиэтиленовом пакете (чтобы не высыхало). 

Взять небольшую часть теста и скатать 3 одинаковых шарика, когда их поверхность станет 

ровной аккуратно их сплющить. У нас получились три серединки. Для создания вида семечек, делаем 

продавливания трубочкой для коктейля. Серединки готовы. 

 
Берем небольшой кусок теста и раскатываем ровный валик, который разрежем на несколько 

равных частей. 

Из каждой части формируем овалы, сплющиваем их и защипываем уголки. 

 
Стекой выполняем прожилочки на наших лепестках. 

Таким же образом выполняем лепестки поменьше. Прежде чем наложить их на большие 

лепестки, места соединения, с помощью кисти смочить водой. 

 
Смочив обратную сторону водой, наложить серединку. Цветок готов. Таким же образом 

выполняем еще два подсолнушка. 

Листочки формировала так же, как лепестки, но по краям делала надрезы. 

Прищипнула немного края надрезов и стекой выполнила прожилки. 

 
У меня осталось достаточное количество теста, и я сделала еще плетеную решеточку. 

Все готовые детали аккуратно переложила на листик и отправила в духовой шкаф. 
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Поделка находилась в духовке 2 часа при температуре 150оС. Теперь можно заняться рамкой. 

Купила в магазине рамочку, по краю подклеила декоративный шнур. Подготовила кусок мешковины. 

Подсушенные и остывшие детали покрасила гуашью и покрыла лаком. 

 
Пробовала 2 варианта. 

 
Остановилась на втором варианте с рамкой (решетка пригодится для другой работы). 

Аккуратно наклеила все детали на клей «Момент». 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Голованова Е.Г., Максимова В.С., Зверева О.А.,  

МБДОУ «Детский сад №112 «Сказка»,  г. Астрахань 

 

Аннотация:в статье рассматривается влияние театральной деятельности на развие личности 

детей дошкольного возраста. Описан опыт работы воспитателя и музыкального руководителя.  

Ключевые слова: личность, театральная деятельность, движение, музыка. 

Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали 

и нравственности. А чем они богаче, тем успешнее 

идет развитие духовного мира детей… 

Б.М. Теплов 

Ребенок впервые выходит из узкого семейного круга в мир взрослых людей. Растущему 

человеку нужна педагогическая поддержка, чтобы ребенок вошел в окружающий его мир, вырос 

творческой личностью, сам мог выбирать свой жизненный путь и реализовывать его. 

Сейчас такое время, когда, о чем бы ни заговорили, будь то наука, промышленность, 

образование или искусство, все обрастает массой проблем. Пресса, телевидение, фильмы и даже 
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детские мультфильмы несут в себе достаточно большой заряд агрессии, атмосфера насыщена 

отрицательными, тревожными и раздражающими явлениями. Все это обрушивается на 

незащищенное эмоциональное поле ребенка. Как уберечь его от такой страшной разрушительной 

силы? Кто придет на помощь ребенку? Только взрослые: педагоги и родители. А как воспитать 

активную, творческую, всесторонне развитую личность, способную понимать и любить окружающий 

мир, взаимодействовать с социумом, прогнозировать возможные последствия своих поступков. 

Одним из эффективных средств развития и воспитания ребенка являются театрализованные 

игры. 

Театрализованная деятельность – это импровизация, оживление предметов и звуков, яркая 

эмоциональная передача образа героя вербальными и невербальными средствами, она связана с 

музыкальными и речевыми видами деятельности: пением, движением под музыку, слушанием, 

импровизацией, музыкальной игрой.  

В ходе этой деятельности реализуются следующие задачи: 

1. Разнообразить предметно-развивающую среду посредством изготовления различной 

атрибутики для театрализованной деятельности; прививать детям первичные навыки в области 

театрального искусства путем использования мимики, жестов, голоса и т.д.;  

2. Обогащать и активизировать словарь детей, использовать элементы театрализации в 

познавательной деятельности; 

3. Совершенствовать интонационную выразительность речи; 

4. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, разнообразную интонацию, логику 

речи, связную образную речь, творческую фантазию; 

5. Развивать память, мышление, воображение, внимание. 

Формы, методы и приемы работы: 

 традиционные методы (игровой, словесный, наглядно-слуховой, практический), которые 

используются на занятиях; 

 метод драматизации, позволяющий решать поставленные задачи через перевоплощение в 

художественный образ; 

 метод активного восприятия, дающий детям возможность накапливать впечатления от 

произведений искусства и окружающего мира; 

 просмотр спектаклей и беседы по ним; 

 игры-драматизации; 

 упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

 пальчиковый игротренинг для развития моторики рук, необходимый для свободного 

кукловождения; 

 упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

 задания для развития речевой интонационной выразительности; 

 Игры-превращения («Учись владеть своим телом»), образные упражнения; 

 упражнения на развитие детской пластики; 

 упражнения на развитие выразительной мимики; 

 упражнения по этике во время драматизаций; 

 разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

 знакомство не только с текстом сказки, но и средствами ее драматизации – жестом, 

мимикой, движением, костюмом, декорациями. 

Работа по данной проблеме ведется уже несколько лет. В нашей группе созданы следующие 

условия: 

  подобран разнообразный содержательный материал для детской деятельности;   

  создана предметно-развивающая среда;  

  разработаны картотеки театрализованных игр; 

  создана театральная мастерская; 

  созданы музыкальные речевые песни и попевки для детей; 

  система работы отражена в перспективном и календарном планировании.  

В группе оборудовали театрализованный уголок. Он оснащен различными видами театров: 

настольный театр, театр масок, пальчиковый театр, ложковый театр, теневой театр, баночный, театр 

би-ба-бо и т.д. Имеются у нас ширмы и различные домики. Наша театральная копилка пополнилась 
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детскими костюмами, атрибутами, масками, декорациями для разыгрывания любого спектакля по 

русской народной сказке. Костюмы и декорации выполнены совместно с детьми и родителями.        

Был организован книжный уголок «Мир сказок», в котором помимо печатных книг находятся 

и книги сказок, созданные самими детьми.  

В группе оформлен речевой уголок с играми по развитию речи, различными атрибутами для 

артикуляционной и дыхательной гимнастики, играми для развития мелкой моторики рук. Создали 

для детей интерактивные игры по сказкам, которые всесторонне развивают детей, которые 

используются в работе и дают положительный результат по речевому развитию детей. Для детей 

организована театральная мастерская, в которой они учатся создавать театральных кукол, декорации. 

Отлично налажена работа по данному направлению с родителями. Родители с удовольствием 

принимают участие в подготовке к театральным представлениям.   

Наша работа строится в тесном контакте с профильными специалистами: музыкальным 

руководителем, учителем-логопедом, которые помогают детям в разучивании стихов, развитии 

ритмопластики. 

Музыкальные сказки пользуются у детей огромной любовью. С большим удовольствием дети 

перевоплощаются в того или иного персонажа, переживают за происходящие события, готовы 

прийти на помощь, бороться со злом и побеждать. У детей сформировались исполнительские умения, 

улучшилась способность к импровизациям (песенным, танцевальным). Мы уверены, что дети и театр 

– неразделимы, они созданы друг для друга. Поэтому работу по развитию всесторонней личности 

ребенка посредством театрализованной деятельности мы связываем со всеми видами деятельности: 

использование сказочных примеров, ситуаций, образов в повседневной деятельности дошкольников, 

на прогулке, в самостоятельной художественной деятельности; организация сюжетно-ролевых игр, 

игр-путешествий, праздников с элементами театрализации; использование отрывков из спектаклей; 

включение сказочных образов и элементов сказочных сюжетов в утреннюю гимнастику, 

физкультминутки, развлечения, физкультурные досуги и праздники. 

Мы рисуем любимых героев или отдельные сюжеты из сказок, мультфильмов, спектаклей. 

Такие темы, как: «В какое сказочное существо я бы превратился», «Моя семья в образах сказочных 

героев», «Мой маскарадный костюм» помогают исследовать внутренний мир ребенка, егоотношение 

к себе и другим, его индивидуальность. В лепке, аппликации дети удовлетворяют свою потребность 

в действенном образном выражении своих впечатлений. 

Итогом нашей работы стали постановки спектаклей: «Как старик на рынке корову продавал», 

мюзикл «Муравей и Незабудка», музыкально-театральная «История одной спички», авторская 

«Сказка, про то, как мальчик не любил мыться», «Астраханская ярмарка».   

Постановка музыкальной сказки – это ключик, который открывает дверцу в волшебный мир. 

Ведь театр – это игра, чудо, волшебство, сказка! 

Результаты нашей работы нас радуют. 

Дети стали чаще проявлять эмпатию друг другу, охотно говорить о своих чувствах, 

переживаниях, стали доверчивыми и открытыми. Значительно уменьшилось количество 

конфликтных ситуаций между детьми. Дети освоили невербальные средства общения (жесты, 

мимику, движения и т.д.); научились понимать и осознавать эмоциональное состояние окружающих 

его людей и свое собственное; речь стала более выразительной; они стали более уверенными в себе, 

научились преодолевать робость, сопереживать; стали более самостоятельными и инициативными; у 

детей появился интерес к театрализованной игре, они с большим удовольствием участвуют в 

театральных постановках, активно обсуждают поведение героев сказок, слушают и пересказывают 

сказки, поют. 

Эта работа также помогла нам наладить контакт с семьями воспитанников. 
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОУ 

 

Горбунова И.В., 

МКДОУ «Детский сад «Журавушка»,  

рп. Ильинка, Икрянинский район, Астраханская область 

 

Аннотация: в статье представлен опыт организации проектной деятельности с 

дошкольниками по вопросам здоровья. 

Ключевые слова: проектная деятельность, здоровье, кариес, молочные зубы, профилактика. 

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Уклад сформировал определенные традиции, помогающие ребенку освоить 

ценности коллектива, чувство сопричастности сообществу людей. Традиции и события наполняют 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, как для 

взрослых, так и для детей дошкольного возраста является проектная деятельность или метод 

проектов. 

Внедрение данного метода в педагогический процесс объясняется его соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. 

Знания, приобретенные детьми в ходе проекта, становятся достоянием их личного опыта. Они 

получены в ответ на вопросы, поставленные самими детьми в процессе «делания». Причем 

необходимость этих знаний продиктована содержанием деятельности. Они нужны детям и поэтому 

интересны им. 

Одним из проектов, проведенных нами с детьми стал проект «У королевы зубной щетки». 

Актуальность проекта. 

Дети, зубы берегите -   

Станет жизнь намного слаще. 

Хорошенько зазубрите – 

Зубы надо чистить чаще! 

На первый взгляд кажется, что уход за молочными зубами – это совсем не обязательно, ведь 

они все равно выпадут. Конечно, они выпадут, но в течение какого-то времени они должны будут 

служить ребенку. 

Проблема молочных зубов в том, что они сильно подвержены кариесу, а сохранить их до 

выпадения обязательно нужно. Удалять молочные зубы никак нельзя, ведь из-за этого постоянные 

зубки могут вырасти неровными. 

Именно поэтому проводить гигиену молочных зубов нужно обязательно. Это поможет 

предотвратить кариес и другие заболевания полости рта, а также предварительную потерю зубов. 

Проблема возникла во время проведения беседы на утреннем сборе и когда мы спросили: 

чистили ли зубы дети? У детей возник вопрос: «Нам говорят, нужно чистить зубки утром и вечером, 

а то на них много микробов. Так что же такое микробы?» Так возникла проблема. Дети стали 

выдвигать различные предположения, рассуждать о том, что они знают о микробах и как они влияют 

на здоровье зубов. Это позволило узнать, какими знаниями владеют дети. В нашей группеу многих 

детей проблема с зубами и многие не желают ухаживать за полостью рта. Родители сталкиваются с 

отказом детей чистить зубки, проходить профилактические осмотры стоматолога. 

А ведь регулярная чистка зубов позволяет предотвратить возникновение кариеса. Чтобы 

избежать нежелательных последствий и пополнить багаж знаний детей, возникла тема 

исследовательского проекта «В гостях у Зубной Феи» научить детей дошкольного возраста 

правильно ухаживать за своими зубами. 

Для достижения данной цели, нами были поставлены следующие  

Задачи проекта: 

- Повышение интереса детей к собственному организму;  

- Познакомить с видами зубов.  

- Научить детей правильно ухаживать за полостью рта.  
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- Сформировать положительное отношение к чистке зубов. 

- Изучить какие продукты для зубов являются полезными, а какие – вредными. 

- Развивать умение рассуждать, логически мыслить, сопоставлять, анализировать.  

- Совместно с родителями оформить фотовыставку «Чистим зубы дома». 

Ожидаемый результат: по завершению проекта дети должны усвоить, что такое здоровье 

зубов и как за ними надо ухаживать. Научится применять полученные знания - самостоятельно и 

осознано. 

Тип проекта: краткосрочный, познавательно-исследовательский. 

Сроки реализации: 2 недели. 

Участники проекта: дети старшей группы, родители, педагоги. 

Образовательная область: познание. 

Методы исследования:  наблюдение, опыты, чтение художественной литературы, 

самостоятельная работа, опрос родителей. 

Материалы для проведения экспериментов: стеклянные стаканы, куриные яйца, уксус 9%, 

кока –кола, зубная паста, свежеприготовленный лимонный сок, «волшебные таблетки – Динал», 

молочные зубы. 

Предварительный этап.  

Беседы: «Что такое зубы», «Познакомимся с нашими зубами», «Полезная и вредная еда для 

наших зубов», «Моя зубная щётка», «Почему зубы называются молочными? Почему молочные зубы 

начинают шататься?», «Кто прячется во рту и как за ними ухаживать?» 

Художественное творчество 

o Аппликация «Зубная щётка», Лепка «Здоровые зубки». 

Дидактическая игра «Что вредно, а что полезно». 

Цель: закрепить представление о пользе сырых овощей и фруктов. 

Сюжетно-ролевая игра: «На приёме у стоматолога». 

Цель: Расширять и уточнять знания о враче-стоматологе. Формировать доверие к врачу-

стоматологу. 

Просмотр презентаций: «Здоровые зубы – красивая улыбка», «Учимся чистить зубы», 

«Вредные и полезные продукты для зубов», «Жевательная резинка вред и польза». 

Дети просмотрели мультфильмы:«Добрый доктор стоматолог», Маша и медведь«Сладкая 

жизнь», Малышарики «Чистим зубы», Фиксики «Зубная щетка, «Королева Зубная щетка», «Птичка 

Тари». 

Работа с родителями: консультация «Как защитить детские зубы от кариеса», привлечение 

родителей к оформлению уголка зубных принадлежностей и стенгазеты, памятка «Содержите в 

чистоте зубную щетку»  

Практический этап. Самообследование. (Ребята рассматривали в зеркало внешний вид зубов, 

их количество, находили отличие друг от друга, выясняли причины такого строения. При 

самообследовании выясняли, что зубы гладкие, прочные, у каждого есть свое место и назначение). 

1 Первый эксперимент. 

 Опыт № 1 Нам понадобится: куриные яйца– 4 штуки, 2 стеклянных банки, любимая 

газировка, свежеприготовленный лимонад, зубочистки. Эксперимент проходит в два этапа. Сначала 

рассказываем, что вредные бактерии, которые разрушают зубы, любят кислоту и отлично 

размножаются в ней ребенку. Да и сама по себе кислота портит зубы. Проверяем. Эксперимент 

начинаем сутра пораньше. Берем куриное яйцо и объясняем, что его скорлупа тоже состоит из 

кальция, как и зубы. Открываем бутылку Кока-колы или другой любимой газировки, заливаем 

газировкой яйцо в банке. Для другого яйца готовим свежий лимонад из сока лимона и сахара– тоже 

заливаем. После обеда проверяем наши яйца: скорлупа станет мягкой. После ужина еще раз 

аккуратно трогаем яйца: скорее всего, скорлупа растворится полностью, останется только тонкая 

пленка поверх белка и желтка (даже если этого не случится вечером, то уж на следующее утро – 

точно). 

Теперь проверим силу зубной пасты. Новым утром берем газировку, свежий лимонад и пару 

яиц. На этот раз щедро наносим на яйца зубную пасту (надежнее всего– с фтором) и снова помещаем 

яйца в знакомые растворы. После обеда аккуратно стучим карандашом по каждому яйцу: скорлупа 

останется твердой, хоть и истончится. Так и наши зубки, если за ними не ухаживать, то они 

разрушаются.  
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Опыт № 2: Наполняем емкость 9% уксусной кислотой. Берем куриное яйцо и обрабатываем 

половину яйца зубной пастой с фтором. Затем опускаем в кислую среду. Наблюдения: 

1 День - На необработанном яйце появилось множество пузырьков. Обработанное зубной 

пастой с фтором яйцо осталось неизменным. 

2 День - У яйца, которое было не обработано зубной пастой с фтором, изменился цвет; яйцо 

стало мягким. На поверхности образовалась густая пена. Цвет яйца, обработанного зубной пастой с 

фтором не изменился. Вокруг яйца образовалась пленка. 

3 День - Скорлупа необработанного яйца растворилась. Содержимое покрыто тончайшей 

мембраной, которую можно проткнуть. Скорлупа яйца, на которое была нанесена зубная паста с 

фтором, стала тоньше, но осталась твердой на ощупь. 

Опыт № 3  

Мы использовали удаленный зуб и 1 яйцо. Положили зуб и яйцо в пластиковые стаканы и 

залили напитком Кока-Кола. Оставили на 3 дня. 

Результаты: Через 3 дня мы обнаружили коричневый налет на удаленном зубе и яйце. Это 

свидетельствует об образовании кариеса.  Мы решили почистить яйцо зубной пастой и в результате 

мы увидели, что оно начало белеть. 

Вывод: зубная паста защищает наши зубки от кариеса. Кислота и кока-кола вредны!  

Разрушается зубную эмаль и образуется налет на зубах. 

Второй эксперимент.  

Опыт № 1«хорошо ли ребенок чистит зубы». С разрешения родителей приобрели в аптеке 

«волшебные таблетки Динал» - средство диагностики гигиенического состояния полости рта. 

После вечерней дежурной чистки выдаем детям «волшебную таблетку» для окрашивания 

зубного налета. Таблетку нужно разжевать, около минуты подержать во рту образовавшуюся 

жидкость, прополоскать рот и улыбнуться вовсе зубы. В зеркале ребенок увидел розовую улыбку 

зомби. Это означает, что налет на зубах все еще остался. Придется еще раз хорошенько почистить 

зубы, пока розовый окрас не исчезнет. Считается, что для автоматизации качественной чистки зубов 

хватает десяти дней, то есть, вам понадобится пачка из10 таблеток. Есть все шансы, что после этого 

исследования ребенок проникнется темой здоровья зубов и научится правильно их чистить! 

Опыт № 2 «Сравни старую и новую зубные щетки».  

1- 2 стакана 

2- С манкой 

Выводы: запомните!!! – зубную щетку надо менять каждые 3 месяца! 

Во время проведения проекта мы научились узнавать полезные и вредные для зубов 

продукты, научились чистить зубы. Начинать чистить нужно с боковых зубов. Сначала изнутри, а 

затем снаружи вверх-вниз. По верхушкам зубов водим щеткой кругами.  

В группе была оформлена фотовыставка «Чистим зубы дома»», 

Заключительный этап. Проанализировав и обобщив результаты, полученные в процессе 

исследовательской деятельности, по сохранению и укреплению здоровья зубов: 

У детей: сформированы начальные представление о значении зубов для организма; дети 

имеют первичные представления о гигиене полости рта; дети правильно и последовательно чистят 

зубы, пользуются зубной щеткой; у детей сформированы первичные знания о полезных продуктах 

для зубов; у детей формируется привычка соблюдать правила гигиены полости рта, осознанное 

правильное отношение к своему здоровью. 

У педагогов: создан банк методических разработок по данной проблеме; внедрены 

оздоровительные технологии в работу по формированию здорового образа жизни у дошкольников; 

обогащена предметно-развивающая среда группы. 

У родителей: повысился уровень знаний родителей по проблеме укрепления и сохранения 

здоровья детей; укрепилось сотрудничество между родителями и детским садом. 

Таким образом, знания, приобретенные детьми в ходе проекта, стали достоянием их личного 

опыта. Они получили ответы на вопросы, поставленные самими детьми в процессе деятельности. 

Знания были нужны детям и поэтому интересны им.  
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Грейцер А.В., Сартаева А.С.,  

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 58 «Аленький цветочек» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются методы и приемы формирования нравственных 

качеств дошкольников при взаимодействии различных культур и народов в современном обществе, 

представлен опыт авторов по данному вопросу.  

Ключевые слова: терпимость, окружение, традиции, общение, личность. 

Данная тема актуальна на сегодняшний день, поскольку воспитанию толерантности отводится 

недостаточно времени.  

Мы познакомим Вас с понятием толерантность, раскроем факторы формирования 

толерантности у детей в многонациональном окружении, познакомим с методами и приёмами, 

которые используем в воспитании дошкольников по данной теме. 

У разных народов существуют свои обычаи приветствия. Мы попробуем сегодня быть 

представителями других стран.  

Игровое упражнение: «Приветствие» 

Варианты приветствия: 

• лёгкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай); 

• лёгкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия); 

• лёгкий поклон, ладони и руки вытянуты по бокам (Япония); 

• простое рукопожатие и взгляд в глаза (Германия); 

• объятия и лёгкое лобзание поочерёдно в обе щёки (Россия). 

Поприветствовав друг друга, мы создали непринуждённую, доброжелательную обстановку, 

что формирует толерантные отношения между нами. 

Прежде чем начинать работу по толерантности, необходимо каждому из нас понять, в какой 

степени толерантны мы сами. 

Толерантность – это милосердие, доброта души, сострадание, уважение, дружба, терпение. 

Чтобы люди всегда помнили об этих словах и совершали хорошие поступки, во многих 

странах мира 16 ноября отмечают Международный день Толерантности или День терпимости.  

Понятие толерантность (от лат. tolerantia – терпение) определяется как терпимость, 

снисходительность к кому- или чему-либо  

Поэтому задача взрослых – научить ребёнка разделять: что есть хорошо, а что – плохо. 

Тест: Считаете ли вы себя толерантным человеком? 

Толерантный человек – хорошо знающий себя, комфортно чувствует себя в окружающем 

мире (среде), понимающий других людей и готовый всегда прийти на помощь, доброжелательный к 

иным культурам, взглядам, традициям. 

Интолерантный человек характеризуется представлением человека о собственной 

исключительности, низком уровне воспитанности, чувством дискомфортности существования в 

окружающей его действительности, желанием власти, неприятием противоположных взглядов, 

традиций и обычаев. 

Отношение к человеку начинает формироваться у ребёнка примерно с 4-х лет, основываясь на 

элементарных проявлениях общечеловеческих чувств и непредубеждённых знаниях. И начинать 
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работу в этом направлении необходимо с дошкольного возраста, поскольку именно тогда 

закладываются ценностные основы мировоззрения, где формируются их воля и характер. 

Педагогу следует помнить, что на первом этапе в работе необходимо сплочение детского 

коллектива, после чего следует повышение самооценки дошкольников посредством игровых 

ситуаций, это позволит детям как можно больше узнать друг о друге, для этой цели возможно 

использование игры «Аплодисменты»  

Цель: воспитывать желание узнать больше друг о друге, определять умение и качество 

поступков.  

Педагог: Встаньте все те, у кого косички; у кого белая футболка и т.д   

Работа с детьми должна включать в себя все традиционные и инновационные средства и 

методы, где ведущая роль – это игровая деятельность. В процессе игры формируется активное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, развиваются его интеллектуальные, эмоционально-

волевые, нравственные качества, формируется его личность в целом.   

Метод «Игротерапия»: занятия могут быть организованы незаметно для ребёнка, посредством 

включения педагога в процесс игровой деятельности. По данной теме в работе с детьми 

рекомендуется проводить игры и игровые упражнения, направленные на развитие умений 

невербального общения, чувства близости с другими детьми, гармонизацию осознания своего имени, 

фамилии, умения соблюдать дистанцию в общении, понимать настроение окружающих, 

регулирование своего поведения, проявление чувства милосердия, сострадания к другим людям, 

развитие умений, направленных на распознавание чувств, взаимоотношений других людей. 

Игровая ситуация: «Паутина дружбы» 

Цель: формирование дружеских отношений и расширение знаний друг о друге. 

Дети небольшой группы противоположно располагаются напротив друг друга, поочерёдно 

направляют разноцветные клубочки ниток на определённой плоскости друг другу, когда сплетение 

становится ярко выраженным, игру можно закончить. В процессе игры дети могут говорить друг 

другу вежливые слова, дни недели и др.  

Полученные навыки толерантного поведения в играх, на занятиях дают положительный 

результат, где дети показывают свои знания, демонстрируют умение выражать тактичность, 

доброжелательность, сопереживание и сочувствие к взрослым и сверстникам. 

Неотъемлемым приёмом в воспитании детей идёт «Сказкотерапия», где на основе 

национального фольклора происходит формирование понятия «Мы разные, но мы вместе».  

В работе можно применять «Психогимнастику», которая включает в себя ритмику, 

пантомиму, игры на снятие напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы. Например, 

этюды и упражнения, направленные на:  

- воспитание гуманных и доброжелательных отношений между детьми: «Ласковые слова», 

«Покорми котёнка»; 

- воспитание уважения к людям различных национальностей и рас: «Спиной друг к другу», 

«Хоровод дружбы». 

Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном искусстве, где основная 

задача состоит в развитии самовыражения и самопознания ребёнка («Я и моё настроение», «Моё 

имя», «Цветок милосердия», «Дети планеты Земля» и др.). 

Большой успех имеют «Флешмобы» – это массовое мероприятие, где совместно с детьми 

можно не только примерить национальный костюм, научиться национальным танцевальным 

движениям, но и совместное прослушивание и исполнение национальных песен. 

В совместной работе с детьми и родителями можно использовать нетрадиционные формы 

работы, так в раздевальной комнате размещается плакат с изображением дерева, где каждое утро 

дети совместно с родителями пишут пожелания друг другу, делают зарисовки. В итоге в группе 

получается «Дерево толерантности». Можно организовать выставку рисунков «Цветок милосердия», 

оформить книгу «Сокровищница нашей группы», куда входит информация о каждой семье, её 

национальная атмосфера, украшает книгу разнообразие семейных фотографий. Рассматривая книгу, 

дети будут рассказывать о своей национальности, традициях, совместных национальных играх и т.д. 

Интересным представляется и создание мини-музея личных национальных предметов. 

Таким образом, все эти методы позволяют активизировать интерес дошкольника вначале к 

самому себе, потом к своему окружению, семье, обществу, что способствует воспитанию 

толерантности, уважения прав людей других национальностей и рас.  
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А тесное сотрудничество педагогов детского сада и родителей позволяет использовать разные 

формы: собрания, консультации, фото-стенды, индивидуальные беседы, анкетирование, круглые 

столы, конкурсы и выставки, тематические дни в ДОУ и др. Так в клубе «Мамина школа» в рамках 

темы «Национальные традиции моей семьи» родители могут поделиться опытом воспитания детей в 

национальных традициях. В ходе популярной акции «Родители в гостях у детей» родители беседуют 

с детьми на такие темы, как «История народной игрушки», «Национальный костюм», «Праздничное 

национальное блюдо», «Праздник национальных (героев) сказок», «Семейная национальная 

игротека» и др. А организованные туры выходного дня под девизом «Мы разные, но мы вместе» 

предусматривают совместное с детьми посещение музеев, посещение городских национальных 

праздников, посещение национальных общин, что даёт детям возможность приобщаться к 

национальной культуре и окружающим людям.   

Быть толерантным означает уважать других невзирая на различия. Это означает быть 

внимательным к другим и обращать внимание на то, что нас сближает. Мы желаем вам уметь видеть 

хорошее и учить этому других. 
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Аннотация: в статье представлен алгоритм работы воспитателей с детьми по 

профориентационной деятельности: создание условий для ознакомления с профессиями, 

наблюдения, обновление методической копилки, работа с родителями. 

Ключевые слова: профессии, труд родителей, словарный запас, знакомство с профессиями, 

безопасность, профессиональный ориентир. 

Профессиональная ориентация в дошкольном возрасте – одна из актуальных проблем 

современного образования. Несмотря на то, что ознакомление с трудом взрослых считается 

традиционной составляющей дошкольного воспитания, этот процесс требует совершенствования 

форм и методов воспитания, поиска новых технологий. Дошкольный возраст является сенситивным 

для развития любознательности, освоения элементарных трудовых действий и операций, 

формирования ценностного отношения к труду взрослых и своего собственного, что позволяет 

рассматривать данный этап развития личности как благоприятный для первичного ознакомления с 

миром профессий. 

Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно развивающаяся система. Если 

еще несколько лет назад было достаточно познакомить детей с трудом повара, продавца, водителя, 

врача, военного, то на современном этапе этого недостаточно. Современная действительность нам 

диктует новые требования. В информационную начальную компетенцию дошкольника должны 

органично влиться знания о современных профессиях.  

Мир профессий – это широкий спектр, состоящий из многообразия профессий взрослых и их 

труда. Данное понятие содержит в себе не только перечень разнообразных профессий, но и 

качественную характеристику каждой из них – особенности труда взрослых в зависимости от 

выбранной специализации. Поэтому работа, направленная на формирование у детей представлений о 

мире взрослых, должна быть комплексной, включать в себя как ознакомление с разнообразием 

профессий, так и знакомство детей с особенностями труда взрослых.  
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В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» определен ряд задач, одной из 

которых является формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. С первых 

шагов ребенка родители задумываются о его будущем, внимательно следят за интересами и 

склонностями своего ребенка, стараясь предопределить его профессиональную судьбу. Проблема 

формирования представлений дошкольников о мире труда и профессий недостаточно разработана в 

педагогике, хотя, казалось бы, всем ясна огромная роль представлений детей о профессиях и труде. 

Но поскольку профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех 

возрастных этапах, то дошкольный возраст можно рассматривать как подготовительный, 

закладывающий основы для профессионального самоопределения в будущем.  
Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в 

навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению родителей, а в том, чтобы познакомить 

ребенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. 

Необходимо развить у него веру в свои силы путем поддержки его начинаний, будь то в творчестве, 

спорте, технике, на производстве. Чем больше разных умений и навыков приобретет ребенок в 

детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более старшем возрасте. 

Поэтому одной из годовых задач дошкольного учреждения является ранняя профориентация 

детей дошкольного возраста. 

В целях реализации годовой задачи в структурных подразделениях нашего учреждения 

педагогами организована работа во всех возрастных группах по ранней профориентации 

дошкольников. 

В группах проводилась работа по профессиональной ориентации дошкольников, совместной 

деятельности педагогов с детьми, создавались условия для самостоятельной деятельности детей по 

данному направлению, обновлялась развивающая среда, проводились тематические экскурсии.  
Применялся дидактический материал «Профессии в картинках», использовались куклы в 

специальных формах по профессиям (повар, пожарный, полицейский, продавец, космонавт), 

«Лексические картинки по профессиям». Приобретены плакаты с изображением разных видов 

профессий. 

Были представлены дидактические игры: «Кому что нужно для работы?», «Что лишнее?», 

«Чьи инструменты?», лото «Профессии». 

Имеется электронная подборка стихов, загадок по профессиям. 

В группах созданы условия для организации сюжетно-ролевых игр. Обновлен уголок 

парикмахера, уголок-кухня для игры в профессию повар, супермаркет – для игры в менеджера, 

кассира и продавца, больница и аптека – для игры в провизора и врача. Есть уголок пожарной 

безопасности для игры в профессию пожарного.  
В основной образовательной деятельности в рамках ознакомления с профессиями 

проводились занятия различной тематики и форм проведения (игра-экскурсия «Цирк», игра-

исследование «Геологи», «Салон красоты», ателье «Модница», «Юные кондитеры», «Поварята», 

«Переводчики», «Рыбаки», «Юные пожарные»). 

Активными и незаменимыми участниками были родители, которые согласились участвовать в 

мастер-классах по ознакомлению с профессиями повара, кондитера, парикмахера, пожарного, 

рыбака. 

Итогом проведенной работы стало методическое объединение воспитателей ДОУ совместно 

со студентами и преподавателями социально-педагогического колледжа г.Астрахани по ранней 

профориентации воспитанников детского сада. Педагоги делились опытом работы в данном 
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направлении, организовали и провели мероприятия с детьми, защищали проекты: «Новые профессии 

21 века», «Маленькие блогеры большого сада», познакомились с подготовленной педагогами детских 

садов выставкой дидактического материала по ознакомлению с профессиями. 
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Аннотация: в данной статье предложена система работы с детьми, в процессе которой 

решаются задачи речевого развития дошкольников. Описаны средства, способствующие развитию 

речи дошкольников, и применяемая на практике современная образовательная технология. 

 Ключевые слова: дошкольный возраст, речевое развитие, технология «сторисек».  

«Чтение — это окошко, через которое дети видят  

и познают мир и самих себя».  

В.А. Сухомлинский. 

Дошкольный возраст время активного становления ребенка как читателя, требующее 

внимания и кропотливой работы. Регулярное чтение с дошкольником художественной литературы 

является залогом того что ребенок будет иметь большой словарный запас, грамотно строить 

предложения, выразительно и красиво говорить. Обращение к книге играет очень важную роль в 

психофизиологическом развитии дошкольника: развиваются фонематический слух, память, 

внимание, воображение. 

Существует довольно много методов работы по приобщению детей к книге, но для того 

сделать процесс чтения жизненной потребностью у современного подрастающего поколения 

необходимо искать новые способы. 

Одним из них является технология «Сторисек». 

Первоначально узнали, что «сторисек» задумывался, как средство приобщения детей 

школьного возраста к чтению. Однако решили применить эту технологию и в детском саду, а почему 

бы и нет? Ведь именно в детском саду воспитываются будущие читатели. Формирование интереса к 

книге в дошкольном возрасте напрямую связано с желанием читать книги в старшем возрасте. 

Нас заинтересовало и само слово «сторисек» и что оно обозначает?  

«Сторисек» – в переводе с английского «Мешок историй», был разработан в Великобритании 

в 1994 году. Основатель «Сторисека» англичанин Нейл Гриффитс. 

Была поставлена цель: овладеть и использовать инновационную технологию в 

образовательной деятельности с детьми для речевого развития дошкольников при формировании 

навыков осмысления звучащей речи, навыков пересказа и рассказывания. 

Из этого последовали задачи «Сторисека» для реализации технологии: 

- прослушивание во время чтения взрослыми хороших книг; 

- расширение кругозора; 

- пополнение и расширение словарного запаса; 

https://www.google.com/url?q=https://constructorus.ru/aforizmy/vyskazyvaniya-velikix-i-uspeshnyx-lyudej-o-professiyax.html&sa=D&ust=1550434437660000
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/149/7770
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- развитие навыков осмысленного пересказа; 

- навыков обсуждения художественного произведения; 

- социальных навыков; 

- стимулирование интереса к книге; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Что из себя может представлять мешок историй? Это настоящий мешок, который 

предварительно можно смастерить вместе с детьми (родителями).  

Затем подбираются компоненты для комплекта: это художественная иллюстрированная 

детская книга, мягкие игрушки, реквизиты, научно-популярная книга по теме, маски, аудиокассета 

или компакт-диск, языковая игра. 

Мягкие игрушки и дополнительные реквизиты помогают оживить книгу. 

Игрушки помогают изучить образ главных героев книги, развивают понимание прочитанного. 

Мягкие игрушки «Сторисека» – это главные герои художественной книги, а реквизитами могут быть 

бытовые предметы из книги, предметы обихода или предметы окружающей среды. Научно-

популярная книга соответствует тематике художественной книги, дополняет ее научно-

познавательными фактами. Аудиокассета или компакт-диск – это запись текста художественной 

книги. Ребенок может прослушать книгу несколько раз. Многократное прослушивание и 

проговаривание развивает навыки осмысления звучащей речи, навыки пересказа и рассказывания. 

Языковые игры также связаны с содержанием художественной книги. 

Алгоритм работы над «Сторисеком» рассмотрим на примере русской народной сказки 

«Мешок яблок». 

На подготовительном этапе мы определили литературное произведение, в соответствии с 

образовательной программой детского сада, в соответствии с тематическим планированием. 

Далее, подготовили нашу волшебную мешок для компонентов «Сторисека». 

Подобрали игры, раскраски, трафареты, пословицы, поговорки, загадки. 

На основном этапе данная технология использовалась мною на занятиях, в совместной 

деятельности, для организации индивидуальной работы с детьми. 

Работа по организации «Сторисека» строилась с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Сначала мы познакомили детей с автором книги (русский народ). Выяснили, почему 

произведение называется русское народное, узнали о традициях, которые передаются из поколения в 

поколение. 

А вот знакомство с художественным произведением «Мешок яблок» осуществлялось через 

многообразие форм: через громкие чтения книги и рассматривание иллюстраций, видео-просмотр и 

аудио прослушивание.  

Ребенок мог прослушивать аудио-книгу несколько раз. Многократное прослушивание и 

проговаривание развивает навыки осмысления звучащей речи, навыки пересказа и рассказывания. 

Элементы театрализованной деятельности игрушки, маски, герои сказки на прищепках 

способствовали активизации детей в различных видах деятельности, помогали «оживить» книгу. С 

их помощью разыгрывались представления по содержанию книги, игры-драматизации, 

дидактические игры, на заключительном этапе устроили театрализованное представление. 

Литературные, словесные (языковые) игры также были связаны с содержанием художественной 

книги. А такие компоненты «Сторисека», как раскраски, трафареты, пластилин, активно 

использовались детьми в самостоятельной деятельности. В процессе творческой деятельности дети 

проговаривали и комментировали свои действия. 

На заключительном этапе мешок историй или его элементы можно передавать в семьи или в 

другие группы. 

Таким образом, технология «Сторисек» многофункциональна, выполняет образовательную, 

развивающую, коррекционную, воспитательную функции, что обеспечило развивающий характер и 

поддержку индивидуальности каждого ребенка в ходе развивающей деятельности. 

Использование современной технологии в работе даёт возможность детям не только 

прочитать, но и «потрогать сказку».  

Нам, как педагогам, эта технология помогла привлечь пассивных слушателей и рассказчиков к 

активной деятельности, активизировать познавательный интерес детей, формировать 
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информационную культуру у детей, сделать образовательную деятельность более наглядной и 

интенсивной.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКАМИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Данилова Т. В., 

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 119 «Теремок» 

 

Аннотация: в статье раскрывается вопрос организации работы по изучению правил 

дорожного движения детьми дошкольного возраста, представлен опыт автора в этом направлении.  

Ключевые слова: ФГОС, ПДД, обучение, изучение, дошкольники, правила безопасности, 

предметно-развивающая среда. 

Введение ФГОС дошкольного образования отражает требования современного общества, 

предъявляемые к обучению и воспитанию подрастающего поколения. В связи с этим необходимо 

организовать работу по всестороннему развитию ребёнка дошкольного возраста. Большое значение в 

подготовке дошкольника к общественной жизни играет формирование основ правил дорожного 

движения. Данная проблема приобрела актуальность из-за возросшей диспропорции между 

приростом числа автотранспорта и мало развитой культурой безопасности автомобилистов и 

пешеходов. 

Анализ психологических и педагогических исследований последних лет позволил нам 

определить различные факторы, влияющие на формирование основ правил дорожного движения у 

детей дошкольного возраста: существующая система содержания и организации образования, 

педагогические условия, уровень культуры общества, культуры здорового образа жизни и культуры 

безопасности. 

Изучение психолого-педагогической литературы по программе формирования основ изучения 

правил дорожного движения позволяет нам утверждать, что использованием разнообразных форм, 

методов и приёмов в воспитательно-образовательном процессе занимаются отечественные педагоги, 

учёные: Н.Н. Авдеева, Т.И. Алиева, Е.П. Арнаутова, К.Ю. Белая, О.Л. Князева, Е.А. Козырева и 

другие. 

Но до сих пор актуальным остаётся вопрос поиска наиболее эффективных форм и методов 

формирования основ изучения правил дорожного движения детьми дошкольного возраста. 

Чем раньше мы познакомим ребёнка с правилами дорожного движения, сформируем навыки 

культуры поведения в транспорте, на улице, тем меньше вероятность каких-либо происшествий с 

ним на дороге. Как рассказать дошкольникам о правилах дорожного движения? Как такую серьёзную 

и жизненно важную информацию представить в доступной их пониманию форме и научить 

пользоваться ею в различных ситуациях? Конечно, в виде игры, но игры поучительной. С каждого 

игрового занятия, досуга, экскурсии дети обязательно должны вынести определённый урок, который 

запомнится им, будет применяться в нужный момент и оберегать от опасностей дороги. 

Работу по обучению детей дошкольного возраста правилам безопасности дорожного 

движения проводят по следующим направлениям: 

- создание развивающей среды; 

- совместная деятельность с детьми по исследуемой проблеме; 

- взаимодействие с семьёй; 

- организация мероприятий по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

Деятельность по обучению детей дошкольного возраста правилам безопасности дорожного 

движения может быть организована с помощью различных средств: 
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- дидактическими играми по правилам уличного движения; 

- книгами разных авторов на соответствующую тематику; 

- строительным конструктором с блоками среднего и маленького размера; 

- транспортом: специальный транспорт (скорая помощь, пожарная машина, и т.д.); 

строительная техника (бульдозер, экскаватор и т.д.); сельскохозяйственная техника (тракторы, 

комбайн); 

- настольно-печатными играми; 

- моделями машин: легковых и грузовых; 

- макетом микрорайона с разметкой, дорожными знаками, транспортом, светофорами, 

мелкими игрушками-куклами; 

- видеокассетами, художественными произведениями по правилам дорожного движения; 

- альбомами со стихами и загадками, книжками-раскрасками; 

- иллюстрациями об опасных ситуациях в жизни детей. 

В группе должны быть условия для использования информационно-коммуникационных 

технологий: мультимедийные презентации, обучающие мультфильмы, видеоролики. 

Для осуществления деятельности по данному направлению подобран методический 

инструментарий: 

- составлен тезаурус по ПДД, словарь определений; 

- картотека подвижных игр по ПДД. 

В своей работе нужно использовать разнообразные подвижные игры по проблеме 

формирования основ изучения правил дорожного движения: 

- «Автомобиль» (закрепление представления детей о внешнем виде автомобиля); 

- «Угадай-ка» (обучение детей различать дорожные знаки); 

- «Наша улица» (расширение представления детей о правилах поведения пешехода и водителя 

в условиях улицы, закрепление представления детей о светофоре, формирование навыка умения 

различать дорожные знаки (предупреждающие, закрепляющие, предписывающие, указательные, 

предназначенные для водителей и пешеходов); 

- «Угадай, какой знак»; 

- «К своим знакам» (обучение детей различать дорожные знаки, закреплять представления 

детей о Правилах дорожного движения, воспитание умения самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в повседневной жизни); 

- «Улица города» (уточнение и закрепление знания детей о правилах поведения на улице, о 

Правилах дорожного движения, о различных видах транспорта); 

- «Воробушки и автомобиль» (развитие у детей умения ориентироваться в пространстве, 

действовать по сигналу воспитателя, закрепление умения действовать в соответствии с правилами 

игры); 

- «Цветные автомобили»; 

- «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем» (знакомство детей с новой игрой, её 

правилами, развитие слухового восприятия); 

- «Ловкий пешеход» (развитие у детей меткости, ловкости, глазомера); 

- «Пешеходы и транспорт» (закрепление представления детей о словах: пассажир, пешеход; 

ознакомить детей с движением транспорта и пешеходов). 

Совместная деятельность с детьми может включать семь блоков: 

- транспорт; 

- улица; 

- движение транспорта и пешеходов; 

- регулируемый пешеходный переход; 

- светофор; 

- дорожные знаки; 

- правила поведения в транспорте. 

Реализация каждого блока предполагает выполнение алгоритма: 

- совместная деятельность с детьми; 

- продуктивная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- целевые прогулки; 
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- беседы, чтение художественной литературы; 

- досуги; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Осуществлять задачи по обучению детей с дошкольного возраста правилам безопасности 

дорожного движения невозможно без помощи родителей, ведь именно они являются для ребёнка 

непосредственным образцом поведения на улице. Именно родители должны являться 

непосредственными помощниками, только так мы сможем избежать случаев детского травматизма. 

Следовательно, необходимо проводить просветительную работу и с родителями воспитанников. 

Активизируя работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни среди 

родителей, мы использовали разнообразные формы: консультации; участие родителей в укреплении 

материально-технической базы; тематические родительские собрания и т. д. 

Я как воспитатель провожу целенаправленную работу по ознакомлению с правилами 

дорожного движения, формированию навыков правильного поведения на дорогах. Я уверена, знания, 

полученные в детстве, наиболее прочные. Правила, усвоенные ребёнком, впоследствии становятся 

нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. 

Таким образом, только в тесном содружестве дошкольного образовательного учреждения и 

семьи возможно расширить представления детей выработать у них твёрдые навыки правил 

безопасного и культурного поведения на улицах и дорогах города, в общественном и личном 

транспорте. Знания дорожной грамоты, приобретаемые в детском саду, помогут будущим младшим 

школьникам стать более дисциплинированными и самостоятельными. 
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РОЛЬ ФОЛЬКЛОРА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 
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ГКУ АО «СДР «Капелька»,  г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема духовно-нравственного воспитания детей 

раннего возраста, представлен опыт работы педагогов дома-ребенка «Капелька» с детьми раннего 

возраста. 

Ключевые слова: духовно-нравственные качества, дошкольное детство, фольклор. 

Красоту, чистоту мы у старших берем, 

Саги, сказки из прошлого тащим, 

Потому что добро остается добром 

В прошлом, будущем и настоящем 

В. Высоцкий 

Духовно-нравственное воспитание детей лежит в основе любых поступков человека, 

формирует его облик, определяет его ценности и характер. В наше время остро стоит проблема 

духовно-нравственного воспитания всех возрастов. На ребенка с самого рождения наваливается 

тяжкий груз информации: СМИ, интернет, – и это все не способствует освоению нравственных норм. 

На сегодняшний день материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 

искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности 

и патриотизме. Формирование основ моральных качеств начинается еще в дошкольном возрасте. 

Оттого, насколько успешно осуществляется этот процесс, во многом зависит духовно-нравственное 

развитие ребенка. 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, приобретение 

знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и привычек. До семи лет у ребенка 

происходит активное накопление нравственного опыта и обращения к духовной жизни. 
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Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его 

адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности. Духовно-нравственные 

качества у малышей раннего возраста мы развиваем с помощью фольклора, или устного народного 

творчества. Ведь эти произведения отличаются чистотой и непосредственностью. Ребенок стремится 

подражать героям, которые ему симпатичны. Понятие «фольклор» означает «народная мудрость». 

Фольклор в воспитании детей играет важную роль. Деление его на жанры позволяет в определенном 

возрасте ребенка обогащать его духовный мир, развивать патриотизм, уважение к прошлому 

собственного народа. Ценность детского фольклора заключается в том, что с его помощью взрослый 

легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт, эмоциональное общение. Интересное 

содержание, богатство фантазии, яркие художественные образы привлекают внимание ребенка, 

доставляют ему радость и в то же время оказывают на него свое воспитательное воздействие. Устное 

народное творчество представляет собой особый вид искусства, то есть вид духовного освоения 

действительности человеком с целью творческого преобразования окружающего мира по законам 

красоты. 

Фольклор – благодатный и ничем не заменимый источник нравственного воспитания детей, 

так как в нем отражена вся реальная жизнь человека со злом и добром, счастьем и горем. Он 

открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 

взаимоотношений. С помощью фольклора развивается мышление и воображение ребенка, 

обогащаются его эмоции, создаются прекрасные образы литературного языка. Чтобы максимально 

достичь воспитательного эффекта с помощью устного народного творчества, важно не только, чтобы 

оно было представлено разнообразными жанрами, но и максимально было включено во все 

жизненные процессы, во все виды деятельности, насколько это возможно. Дошкольное детство – 

очень важный период в становлении ребенка. Нужно, чтобы ребенок с детства усвоил суть 

нравственных понятий и человеческих ценностей. Ребенок формируется как личность, приобретает 

свойственные ему черты характера, особенности, которые влияют на поведение человека в жизни, у 

ребенка появляется собственное мировоззрение. Именно в дошкольном возрасте закладываются все 

базовые понятия и основы для дальнейшего становления личности. Для ребенка важно, чтобы его не 

только оберегали и поддерживали, но и показывали, куда идти, к чему стремиться. Таким идеалом-

ориентиром для ребенка всегда является взрослый человек. Все начинается с малого: от любви и 

сострадания к птичке, бережного отношения к цветку – до уважения, заботливого отношения к своим 

родным, старшим и, в конечном счете, – преданности своей Родине. 

Духовно-нравственное воспитание детей легче осуществлять через приобщение к народным 

истокам. Русский фольклор глубоко патриотичен. Как важно это в настоящее время, время 

социальной нестабильности. Через народную культуру дети получают представление о главных 

жизненных ценностях: семье, любви к малой и большой Родине. В своей педагогической 

деятельности в адаптационный период, чтобы установить контакт с ребенком, вызвать у него 

положительные эмоции, использую потешки. Ведь многие потешки позволяют вставить любое имя, 

не изменяя содержание: «Кто у нас хороший?», «Не плачь, не плачь, детка». В группе раннего 

возраста при организации таких сложных для малышей режимных моментов, как кормление, 

одевание, умывание, используются потешки «Водичка-водичка», «Кушай, Маша, кашку», «Сорока-

белобока» и др. Этот прием увлекает детей, помогает им сосредоточиться на определенной 

деятельности. Фольклор дает возможность познакомить детей с животным миром, формирует 

представление о птицах и их повадках. При этом используется такой прием, как игра-инсценировка, 

например, «Вышла курочка гулять», «Сорока, сорока». В работе применяются заклички, которые 

способствуют формированию интереса к наблюдению за объектами и явлениями природы. На 

прогулке при организации наблюдений проговариваем с детьми заклички: «Солнышко-ведрышко», 

«Дождик, пуще», «Травушка-муравушка». Дети очень любят сказки. Сказка является носителем 

нравственных поучений, доступных детям в любом возрасте. Важно при рассказывании сказки 

использовать наглядность: иллюстрации, показ, инсценировки. При организации продуктивной 

деятельности используются потешки, прибаутки. Дети с удовольствием лепят или рисуют угощения 

для героев сказок, потешек, а также воспроизводят эпизоды из сказок, обыгрывают их, используя 

реплики знакомых персонажей. Например, можно сконструировать «Теремок», «Дорожку для 

колобка», «Стульчик для Мишутки» и т.п. 

В заключение можно сделать вывод, что при целенаправленном и систематическом 

ознакомлении детей с малыми фольклорными жанрами дети приобщаются к художественному 
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наследию нашей культуры. Фольклор помогает детям овладеть различными видами деятельностями: 

речевой, продуктивной, художественной, познавательной. Дети овладевают первоначальными 

речевыми навыками, самостоятельной художественно-речевой деятельностью, расширяются и 

углубляются навыки ориентировки в окружающем мире. Нельзя не согласиться с В.А. 

Сухомлинским: «От того, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце, – 

от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». Говоря о 

ценности народного искусства в воспитании детей дошкольного возраста, В.А. Сухомлинский 

отмечает его терапевтический эффект. В силу своих художественных особенностей народное 

искусство близко детям, доступно их пониманию, воспроизведению в самостоятельной деятельности. 

Познавая произведения народного искусства, дети усваивают мудрость народа, его духовное 

богатство, доброту, жизнелюбие, веру в справедливость, уважение к человеку, бережное отношение к 

природе. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИГРЫ-ЭНЕРГИЗАТОРА 

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ С ОВЗ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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ГБОУ СОШ № 11 ДС «Ягодка»,   г. Кинель, Самарская область 

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема речевого развития детей с ограниченными 

возможностями. Показаны возможности использования в детском саду инновационной 

педагогической технологии – игры-энергизатора. Представлен опыт работы учителя-логопеда в 

коррекционной работе с детьми старшего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: инновационная педагогическая технология, игра-энергизатор, эффективное 

воспитание. 

Современная система образования в свете меняющихся федеральных государственных 

образовательных стандартов предъявляет высокие требования к дошкольному детству в рамках 

воспитания, получаемого детьми в детских садах. Использование современных образовательных 

технологий обеспечивает гибкость образовательного процесса, повышает познавательный интерес 

дошкольников, способствует коррекции их недостатков развития, творческой активности. Благодаря 

внедрению в образовательный процесс современных технологий обучения дети с ограниченными 

возможностями здоровья имеют больший шанс приобрести необходимые умения и навыки для 

дальнейшей жизни и успешной адаптации в обществе, повысить мотивацию к дальнейшему 

обучению в школе. 

В этой связи педагоги нашего детского сада «Ягодка» подбирают разнообразные методы, 

приемы и технологии образования детей, которые обеспечивают сохранение самоценности данного 

периода развития и подведение их к гармоничному и успешному развитию в будущем.  

Учитель-логопед нашего детского сада интенсивно внедряет в работу инновационную 

педагогическую технологию – игру-энергизатор, которая способствует у детей с ограниченными 

возможностями здоровья старшего дошкольного возраста активизации речевой деятельности, 

формированию активного внимания, а также снятию напряжения. 

Игры-энергизаторы хороши тем, что предполагают активность разных анализаторов 

(слуховых, кинестетических, зрительных) и развивают психо-речевые способности детей с ОВЗ. Эти 

игры можно проводить как в начале, так и в конце занятия, а также в ходе любых режимных 

моментов. 
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Используя игры-энергизаторы, необходимо помнить: данная игра должна быть легкой для 

объяснения и понимания; динамичной; позитивной; короткой; доступной для всех участников; а 

также соответствовать тематике занятия. 

Для логопеда в ходе игры очень важно, чтобы наши воспитанники не только проговаривали 

все свои действия, следили за собственным произношением, но и сняли эмоциональное напряжение.  

Предлагаем вашему вниманию несколько игр-энергизаторов. Цель данных игр: снятие 

напряжения, развитие высших психических функций, а также активизация речевой деятельности. 

Игра-энергизатор «Запрещенное движение» (слово) 

1. Вариант игры: дети сидят на стульчиках в кругу, держат в руках индивидуальные зеркала. 

Педагог показывает знакомые артикуляционные упражнения («Улыбка», «Бублик», «Хомячок» и 

т.д.). Дети повторяют все упражнения, кроме одного условленного заранее – «запрещенного» 

(«Хомячок»). 

2 Вариант игры: педагог просит детей повторить за ним слова на определенную тему, 

например, «Игрушки» (мяч, кукла, пирамидка, мишка, машина...). Затем предлагает запомнить 

«запрещенное» слово – «мяч», а вместо него дети должны хлопнуть в ладоши. Дети четко 

проговаривают слова, заменяя «запрещенное» слово хлопком. 

3 Вариант игры: игра может быть усложнена. Педагог просит детей запомнить слова-действия 

(мы ходим, бегаем, прыгаем, играем), затем предлагает выполнить соответствующие действия, 

называет «запрещенное» слово – «прыгать», которое нужно заменить хлопком в ладоши над головой. 

Дети четко проговаривают слова, выполняя соответствующие действия (ходят, прыгают, кружатся, 

танцуют), одновременно заменяя «запрещенное» слово хлопком над головой. 

Игра-энергизатор «Назови только круглые слова» 

Дети встают в круг. Педагог (ведущий) называет тему игры и дает инструкцию: «Нужно 

называть по очереди только круглые слова, передавая при этом мяч (шарик, обруч или другой 

круглый предмет) друг другу». 

Педагог меняет тему. Нужно называть по очереди только квадратные слова, передавая при 

этом кубик друг другу. Игра аналогично продолжается. 

Можно сменить тему и называть только зеленые слова, только колючие, только сладкие и т.д. 

- для детей с ОВЗ необходима помощь в виде реального предмета на определенную тематику. 

Игра-энергизатор «Бурлящее море» 

Педагоги делят воспитанников на две команды. Педагог подходит к одному игроку из первой 

команды и на ушко называет обитателя моря. Этот ребенок выходит к другой команде и изображает 

жестами и мимикой образ и повадки морского обитателя. Игроки другой команды должны его 

отгадать и назвать. Игра аналогично продолжается.  

- данную игру лучше проводить под музыкальное сопровождение на морскую тематику; 

- можно использовать следующую тематику «Животные», «Птицы», «Семья», «Профессии». 

Игра-энергизатор «Детское радио» 

Все участники – это дикторы, выступающие на радио, ведущий – регулятор громкости. 

Педагог предлагает текст для исполнения (знакомую чистоговорку, скороговорку, стихотворение). 

Ведущий жестом «включает радио» и поднятием-опусканием ладони показывает уровень громкости. 

Участники следят за рукой ведущего, повышая до самого громкого или понижая до шепота голос. 

Ведущий может хлопком выключить радио: участники в это время, замолкают, но продолжают 

проговаривать в уме текст, и по хлопку ведущего снова продолжают его произносить. 

Для детей с ОВЗ необходима помощь, когда ведущий хлопком выключает радио, а участники 

в это время замолкают, педагог может вполголоса продолжать проговаривать текст. Так детям будет 

легче продолжить его в ходе игры. 

Игра-энергизатор «Стоп, машина» 

Участники встают друг за другом. Выбирается ведущий – водитель, который заводит машину 

звуком (например: «Тр-тр»), и звуком тормозит (например: «Стоп, машина»). Водитель произносит 

«тр-тр», дети повторяют за ним. Колонна движется друг за другом. Любой участник может сказать 

«стоп», быстро встать в конец колонны и завести мотор. Теперь он водитель, «движение» начинается 

в противоположном направлении. 

Перед игрой необходимо договориться с детьми с ОВЗ, что движение может останавливаться 

только по одному сигналу. 
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Игра-энергизатор «Придумай слово и поменяйся местами» 

Дети и педагог встают в круг. Ведущий бросает любому ребенку в руки мяч и называет слово 

на определенную тематику («Овощи», «Игрушки» и др.). Ребенок ловит мяч и называет свое слово, 

соответствующее данной тематике, и быстро меняется с ведущим местами. Игра аналогично 

продолжается. 

Участник, который не придумает слово, подбрасывает мяч вверх, затем повторяет слово 

предыдущего игрока или просит помощи у ребят. 

Использование данной технологии способствует активизации речевой деятельности, 

формированию активного внимания, а также снятию напряжения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья старшего дошкольного возраста. Представленные игры можно 

использовать на любых занятиях и проводить как в начале, так и в конце занятия, а также в ходе 

любых режимных моментов. 

Таким образом, внедрение новой инновационной педагогической технологии учителем-

логопедом игры-энергизатора в коррекционную работу способствует более эффективному 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья, которые стремятся творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций и получать новые знания об окружающем 

мире.  
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ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ  

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

Джолдугулова К.Д., Рахметова С.С., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально педагогический колледж», г. Астрахань 

 

Аннотация: статья посвящена использованию игровых методов по приобщению детей к 

здоровому образу жизни в практике детского сада. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, игровые методы, здоровье, развитие. 

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много проблем, среди которых самой актуальной 

является проблема сохранения здоровья, воспитания привычки к здоровому образу жизни. Наши 

дети – это наше будущее.Нет задачи важнее и вместе с тем сложнее, чем вырастить здорового 

человека. 

Здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное 

поведение в различных ситуациях, дети могут оказаться в неожиданных ситуациях на улице и дома, 

поэтому главной задачей является развитие у них самостоятельности и ответственности. Все, чему 

мы учим детей, они должны применять в реальной жизни. Особое внимание следует уделять 

следующим компонентам ЗОЖ: занятия физкультурой, прогулки; рациональное питание; 

соблюдение правил личной гигиены (закаливание, создание условий для полноценного сна); 

бережное отношение к окружающей среде, к природе. 

В своей работе можно использовать игровые методы и приемы. 

Среди многообразия игровых методов наиболее распространенным является дидактическая 

игра, это разновидность игр с правилами, специально создаваемыми педагогом в целях воспитания и 

обучения детей. Они обучают тем или иным навыкам, необходимым человеку в процессе его 

повседневной жизнедеятельности. Дидактические игры разнообразны по своему содержанию, 

игровому материалу, игровым действиям, познавательной деятельности и имеют определенную 

структуру, характеризующую игру как форму обучения и игровую деятельность одновременно, 
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создают своеобразный микроклимат для формирования представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Руководя игрой, педагог воспитывает активное стремление делать что-то, узнавать, 

искать, проявлять усилие и находить, обогащать духовный мир детей. А это все содействует 

умственному и общему развитию. Для этой цели можно создать картотеку дидактических игр по 

ЗОЖ. 

Темы дидактических игр по ЗОЖ: «Ребенок и его здоровье», «Оденем куклу на прогулку», 

«Личная гигиена», «Полезная продукты», «Тело человека», «Врачи наши помощники», «Опасные 

предметы», «Мы – спасатели» и многие другие. 

Нормально развивающийся ребенок с рождения стремится к движениям. Эту огромную 

потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. 

Анализ показателей здоровья, физического и двигательного развития детей-дошкольников в 

последние годы свидетельствует о тревожных тенденциях. Современные дети имеют низкий уровень 

двигательного развития. Причины этого кроются в их образе жизни. Современные дети 

предпочитают посмотреть телевизор, поиграть на компьютере или телефоне. Снижаются сила и 

работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, искривление 

позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития, быстроты, ловкости, координации 

движения, выносливости, гибкости и силы. Для ребенка потеря в движениях – это потеря в здоровье, 

развитии, знаниях, так как двигательная активность является еще и условием, стимулирующим 

фактором развития интеллектуальной, эмоциональной и других сфер. 

В формировании всесторонне развитой личности ребенка подвижным играм отводится важное 

место. Они рассматриваются как основное важнейшее средство и метод физического воспитания. 

Являясь важным средством физического воспитания, подвижная игра одновременно оказывает 

оздоровительное воздействие на организм ребенка. Большое количество движений активизирует 

дыхание, кровообращение и обменные процессы. Оздоровительный эффект подвижных игр 

усиливается при проведении их на свежем воздухе. Увлеченность ребенка игрой не только 

мобилизирует его физические ресурсы, но и улучшает результативность движения, является 

незаменимым средством совершенствования движений, развивая их, способствует формированию 

быстроты, силы, выносливости, координации движения. Велика роль подвижной игры в умственном 

воспитании ребенка. В процессе игры активизируется память, представления, развиваются 

воображение, мышление. 

Выполнение этих задач, прежде всего, зависит от нас, от того, насколько мы сумели 

заинтересовать детей игрой. Поэтому объяснять игру надо эмоционально и выразительно и 

принимать непосредственное участие в игре, проявлять заинтересованность. Выполняя ту или иную 

роль в игре, надо не только подсказывать, как нужно двигаться, но и давать образец правильного 

выполнения движений. 

Подбирать подвижные игры и игровые упражнения надо таким образом, чтобы они 

обеспечивали разностороннее развитие движений детей. При планировании игр обязательно надо 

учитывать возрастные особенности детей, развитие каких двигательных навыков и умений требует 

особого внимания в данный период. Для детей надо подбирать такие игры, которые бы развивали не 

только скоростные способности, но и прыгучесть. 

Ценность подвижных игр в том, что приобретенные умения, качества, навыки повторяются и 

совершенствуются в быстро изменяющихся условиях. Приобретенный двигательный опыт и хорошая 

общая физическая подготовка создают необходимые предпосылки для последующей спортивной 

деятельности. 

Основы здорового образа жизни у детей дошкольного возраста определяются наличием 

знаний и представлений об элементах здорового образа жизни (соблюдение режима, гигиенических 

процедур, двигательной активности) и умением реализовывать их в поведении и деятельности 

доступными для ребенка способами. 

Именно в дошкольном возрасте существует возможность заложить фундамент знаний и 

умений, потребность в здоровом образе жизни. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОВЗ ЧЕРЕЗ ИГРОВОЕ ПОСОБИЕ ЛЭПБУК «МОЯ РОДИНА – РОССИЯ!» 

 

Джумакова О.М., 

МКДОУ «Детский сад №1 г. Камызяк», Астраханская область 

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема гражданско-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Ключевые слова: патриотизм, гражданско-патриотическое воспитание, духовно-культурные 

традиции, социально-культурные навыки, лэпбук. 

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи – 

задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту 

любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, 

эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и 

настоящему, а затем ко всему человечеству. 

Академик Д. С. Лихачев 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», такие 

целевые показатели, как воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национальных традиций являются важнейшими задачами в сфере образования. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Но актуально не только вооружить детей готовыми образцами поведения, но и сформировать 

у них базовую систему ценностей, основу морального, нравственного поведения ребенка в течение 

всей жизни. 

Любовь к Отечеству закладывается еще в детстве, поэтому в настоящее время в системе 

дошкольного образования патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста уделяют 

большое внимание, оно начинается с формирования основ патриотизма, а также привития уважения 

к Родине, ее ценностям и традициям. 

Дошкольникам, особенно детям старшего возраста, доступно чувство любви к своей семье, 

родной станице, к родной природе, к своей Родине. Именно это и является началом патриотизма, 

который рождается в познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания. 

Основные направления патриотического воспитания: 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных праздниках и традициях, о труде 

взрослых земляков, их роли в обществе и жизни каждого человека; 

 формирование позитивной установки к различным видам труда и творчества; 

 формирование у ребенка уважительного отношения к семье, к стране, к сообществу детей и 

взрослых в образовательной организации, гендерной идентичности, любви к Родине; 

 воспитание толерантного отношения к людям всех национальностей и народностей России, 

воспитание чувства любви к малой родине; 

 воспитание нравственных и патриотических чувств, развитие интереса дошкольников к 

национальной культуре и к историческому прошлому народов России, отраженному в 

памятниках, символике; 

 воспитание бережного, заботливого и ответственного отношения к природе родного края и 

страны. 
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Одним из способов организации взаимодействия с детьми в этом направлении является 

создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Одним из условий является разработка и создание дидактических пособий, 

систематизирующих информацию и приемы работы по патриотическому воспитанию. И одним из 

самых доступных и продуктивных пособий в этой связи является наглядно-дидактическое пособие 

лэпбук, от (англ. lapbook) – это интерактивная папка для детей на заданную тему. 

В детском саду лэпбук может стать основой для проведения обобщающего занятия. Так, на 

вводном этапе для повторения сведений о России дети рассказывают стихотворения, на основном 

этапе отрабатывают полученные знания в играх, а на заключительном этапе демонстрируют 

полученные знания по теме. Лэпбук можно использовать во время занятий фрагментарно, подбирая 

подходящие материалы. 

Цели: 

 получение первичных представлений о родине (знакомство с родным краем, городом, 

государственной символикой, природой и пр.); 

 обобщение и закрепление полученной информации на практике в играх, раскрашивании; 

 организация самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых; 

 воспитание патриотизма у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

образовательные: 

 расширять, закреплять, систематизировать знания детей о Родине, государственной 

символике, о народах России и народных промыслах, устном народном творчестве в игровой 

форме; 

 получать и закреплять знания детей о животном мире и полезных ископаемых нашей страны; 

развивающие: 

 развивать интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; 

 развивать познавательные способности детей в процессе практической деятельности; 

 формировать наглядно-образное мышление, творческие способности, самостоятельность, 

навыки взаимоотношений со взрослыми; 

 обогащать активный словарь, развивать связную речь, мелкую моторику; 

воспитательные: 

 воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством изучения государственной 

символики России; 

 формировать нравственные ценности; 

 воспитывать чувство принадлежности к своей семье, стране, сообществу детей и взрослых в 

образовательной организации; 

 воспитывать толерантное отношение к людям всех национальностей и народностей России; 

 воспитывать бережное отношение к природе; 

 воспитывать у детей уважение к могуществу Российской державы. 

Пособие рассчитано на старший дошкольный возраст. 

Методическое пособие содержит практический материал для проведения занятий с одним 

ребенком или подгруппой детей, а также он рассчитан для организации совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников. Материал систематизирован и распределен на блоки, 

что облегчает его использование для изучения и закрепления конкретных тем. 

Лэпбук «Моя Родина – Россия!», на наш взгляд, одно из обязательных пособий в группе 

детского сада. С его помощью педагог может систематизировать информацию по теме нравственно-

патриотического воспитания, подобрав информацию и задания, соответствующие возрасту 

воспитанников, организовать самостоятельную работу ребят. Кроме того, яркий и красочный лэпбук 

привлекает внимание детей, тем самым располагая их к более продуктивной работе. 

Содержание лэпбука «Моя Родина – Россия!» 

1. Фото президента России В.В. Путина с символикой России, с информационными 

картинками – герб, флаг, гимн, столица Москва, карта России; 
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2. «Символы России»– здесь собраны дидактические игры о государственных символах 

России; 

3. «Узнай флаг, герб России»; 

4. Стихотворения о Родине; 

5. Конверт «Праздники России» с подборкой дидактических игр: 

- «Подбери к празднику дату»; 

- «Рассмотри картинку, расскажи о празднике»; 

- «Назови праздник, в какое время года он отмечается». 

6. Конверт «Народы России» с картинками и описанием народов, населяющих нашу страну; 

7. Карта-раскраска «Наша Родина – Россия». 
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Аннотация: в данной статье говорится о том, какую роль детское экспериментирование 

играет в развитии познавательной активности дошкольников, раскрыты особенности детского 

экспериментирования и деятельности педагогов ДОУ во время проведения эксперимента в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Ключевые слова: экспериментирование, исследовательская деятельность, опыты, игры, 

дошкольный возраст. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в 

этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, природой, 

предметным миром. На протяжении всего дошкольного детства наряду с игровой деятельностью 

большое значение для развития ребёнка приобретает познавательная деятельность, которая 

представляет собой поиск знаний самостоятельно или под тактичным руководством взрослого в 

процессе сотрудничества. 

На сегодняшний день развитие познавательной активности детей дошкольного возраста – 

одна из актуальных проблем современности. Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, 

покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму». Это отражает сущность окружающего мира. 

Усваивается всё прочно только тогда, когда ребёнок слышит, видит и делает сам. Одним из 

эффективных методов работы является исследовательская деятельность, а именно 

экспериментирование. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, а экспериментирование, как никакой другой метод, 

соответствует этим возрастным особенностям. 

Когда мы побуждаем детей к исследовательской деятельности, даём им возможность 

экспериментировать, мы даём детям выявить реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе 

исследовательской деятельности идёт обогащение памяти ребёнка, активизируются его 

мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Необходимость рассказывать об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи у детей 

дошкольного возраста. 

Нельзя не отметить положительного влияния исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребёнка, на развитие творческих способностей, на формирование трудовых 

навыков и укрепления здоровья за счет повышения общего уровня двигательной активности. 

http://www.rfembassy.kz/lm/rossiiskaya_federaciya
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Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. Исследования дают 

возможность ребёнку самому найти ответы на вопросы «Как?» и «Почему?». Неутолимая жажда 

новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно 

искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского 

поведения. 

Считаю важным при обучении задействовать все органы чувств ребёнка. Огромную радость 

доставляет дошкольникам угадывание предметов в «Чудесном мешочке» или «Ящике ощущений», в 

восторге от игр «Угадай на вкус», «Узнай по запаху» и т. д. 

Хочется остановиться на особенностях организации и проведения исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Считаю, что педагоги должны придерживаться следующих правил в данной работе: 

 детское экспериментирование свободно от обязательности; 

 не следует строго регламентировать продолжительность опыта; 

 не следует строго придерживаться заранее намеченного плана; 

 не лишать детей возможности общаться друг с другом, чтобы не нанести ущерб личности в 

целом. 

Однако при этом надо чутко улавливать грань между творческим общением и нарушением 

дисциплины. 

Необходимо учитывать право ребёнка на ошибку. Для побуждения детей к исследовательской 

деятельности огромное значение имеет хорошо оборудованная предметно-пространственная среда в 

группе. Она стимулирует самостоятельную исследовательскую деятельность ребёнка, создаёт 

оптимальные условия для активизации хода самореализации. 

Все это способствует развитию наблюдательности, любознательности, повышению интереса к 

исследовательской деятельности. 

В своей работе можно активно использовать для развития познавательной активности у детей 

опыты. Опыты проводить как на занятиях, так и в свободной деятельности. 

Игры-экспериментирования – особый вид игр, организованный в специально созданных 

условиях. Это игры на основе экспериментирования с предметом (предметами). Основное действие 

ребёнка – манипуляция с определённым предметом на основе заданного воспитателем или 

выбранного детьми сюжета. 

Цель: развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию. 

Задачи: 

- использовать активные действия ребёнка для обследования предметов (ощупывание, 

восприятие на вкус, запах и т.д.), наблюдения за свойствами предметов, явлений; 

- формировать у детей способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей; 

- формировать умение детей делать открытия, сопоставлять факты, делать выводы из 

рассуждений; 

- развивать у детей мыслительные, моделирующие и преобразующие действия; 

- воспитывать умение слушать друг друга, умение работать в коллективе; 

- воспитывать аккуратность в работе. 

Игры могут проводиться на прогулках, в уголке природы, в центре экспериментирования, в 

игровом центре. 

Могут проводиться в процессе занятий в форме специально-организованного обучения; в 

совместной деятельности взрослого с детьми; в свободной самостоятельной деятельности детей. 

Форма организации детей может быть индивидуальная, групповая (с подгруппой), 

фронтальная (со всей группой). 

Классификация игр-экспериментов: 

1) по характеру объектов, используемых в эксперименте, игры делятся на: 

• игры с растениями; 

• игры с объектами неживой природы (камни, песок, земля, вода); 

• игры с объектами живой природы (насекомые); 

• игры с предметами, созданными человеком (бумага, ткань, краски и т.д.); 

• игры, объектом которых является человек. 
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2) по причине проведения игры делятся: 

• запланированные; 

• случайные; 

• проведённые в ответ на вопрос ребёнка. 

Периодичность проведения: 

- специально организованные игры – один раз в неделю (плановые) на занятии или во время 

совместной деятельности детей и взрослого в вечернее время); 

- случайные – не требуют специальной подготовки и зависят от возникшей ситуации или 

заданного вопроса детей и проводятся на участке, в «уголке природы», игровом центре. 

Продолжительность игр зависит от дидактической задачи и заинтересованности детей. В 

среднем, от 10 до 15 минут. 

Для проведения игр-экспериментирований в группе можно создать центр 

экспериментирования, в котором находится разнообразное оборудование: 

• ёмкости различных форм и размеров, разнообразные сосуды из различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл, керамика); 

• приборы-помощники: лупы, весы, песочные часы, компас, магниты, пипетки, трубочки, 

увеличительные стёкла, измерительные приборы, губки, пенопласт, вата, поролон и т. д.; 

• объекты неживой и живой природы, природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, 

шишки, перья, мох, листья, почва, веточки и др.; 

• различные материалы: проволока, кусочки кожи, меха, ткань, бумага, дерево, резина, стекло, 

пластмассы, пробки и т. д.; 

• технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др.; 

• разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

• красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

• медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы без игл, мерные 

ложки, резиновые груши и др.; 

• прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стёкла, сито и др. 

Всё это способствует развитию наблюдательности, любознательности, повышению интереса к 

исследовательской деятельности. Дети с огромным удовольствием исследуют материалы и узнают, 

что: 

- бумага рвётся, мнётся, не разглаживается, горит, в воде намокает и т. д.; 

- дерево прочное, шероховатое, в воде намокает, не тонет и т. д.; 

- пластмасса лёгкая, разноцветная, легко ломается и т. д.; 

- стекло бывает прозрачным и разноцветным, хрупкое, бьётся, водонепроницаемое; 

- ткань мнётся и разглаживается, намокает и высыхает и т. д.; 

- вода прозрачная, не имеет формы, умеет переливаться, испаряться и т.д.; 

- воздух прозрачный, умеет двигаться сам и двигает предметы и т. д. 

При организации игр-экспериментов необходимо соблюдать следующие требования: 

1. Игра проводится в специально организованных условиях: исследовательских центрах, 

центрах игровой деятельности и т. д. (материалы, пособия должны находиться в свободном доступе 

детей). 

2. Познавательная задача игры четко сформулирована, и её решение требует анализа, 

соотнесения известных и неизвестных данных. 

3. Игра-экспериментирование должна строиться на основе уже имеющихся у детей 

представлений, которые они получили в процессе наблюдений и труда. 

4. Дети являются активными участниками игры; высказывают свои предположения, выбирают 

способ решения познавательной задачи. 

5. При обсуждении результатов эксперимента воспитатель подводит детей к самостоятельным 

выводам и суждениям. 

6. Педагог не должен ограничивать ребёнка в деятельности из-за гигиенических соображений 

(испачкаешься, прольешь), необходимо использовать фартуки или другие защитные средства. 

Структура проведения игры-экспериментирования: 

1. Постановка, формулирование проблемы (познавательной задачи); 
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2. Выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых детьми; проверка 

предположений, подведение итогов, вывод; 

3. Фиксация результатов; 

4. Вопросы детей. 

Что нельзя делать? 

1. Нельзя отмахиваться от вопросов детей, ибо любознательность — основа 

экспериментирования. 

2. Нельзя отказываться от совместной деятельности с ребёнком, так как ребёнок не может 

развиваться без участия взрослого. 

3. Нельзя ограничивать деятельность ребёнка: если что-то опасно для него, сделайте вместе с 

ним. 

4. Нельзя запрещать что-либо делать без объяснения.  

Считается, что педагоги должны придерживаться следующих правил при проведении игр-

экспериментирований: 

- детское экспериментирование свободно от обязательности: мы не можем заставить ребёнка, 

во время любого эксперимента ребёнок должен захотеть этим заниматься; 

- не следует строго регламентировать продолжительность игры-эксперимента: как и в игре, 

ребёнок занимается с увлечением, не следует его прерывать только потому, что время истекло; 

- не следует строго придерживаться заранее намеченного плана: можно разрешать детям 

варьировать условия игры по своему усмотрению, если это не уводит слишком далеко от цели 

занятия и не наносит вреда живым организмам; 

- дети не могут работать, не разговаривая: лишение детей возможности общаться друг с 

другом не только затрудняет усвоение материала, но и наносит ущерб личности в целом. 

Потребность поделиться своими открытиями, выяснить, нет ли у других чего-либо нового и 

интересного, является естественной потребностью любого творческого человека независимо от 

возраста. Однако при этом надо чутко улавливать грань между творческим общением и нарушением 

дисциплины; 

- необходимо учитывать право ребёнка на ошибку: невозможно требовать, чтобы ребёнок 

совершал только правильные действия и всегда имел только правильную точку зрения; 

- не следует чрезмерно увлекаться фиксированием результатов в поисковой деятельности: 

необходимость регистрировать увиденное является дополнительной нагрузкой для ребёнка; 

- соблюдение правил безопасности — это предмет особого внимания, т. к. дошкольники в 

силу возрастных особенностей еще не могут систематически следить за своими действиями и 

предвидеть результаты своих поступков. Увлекаясь работой, они забывают об этом, поэтому 

обязанность за соблюдением правил безопасности целиком лежит на педагоге. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАЖНЕНИЙ  

ИГРОВОГО ХАРАКТЕРА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Дубина Р.А., 

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №116» 

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, показаны возможности использования игровых приемов и 

здоровьесберегающих технологий в процессе формирования элементарных математических 

представлений, освещены взгляды на правильно организованный процесс обучения в ДОУ, 

представлен опыт организации занятий по формированию математических способностей у 

дошкольников в форме упражнений игрового характера с использованием здоровьесберегающих 

технологий. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, математика, игра, интеграция. 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации в них воспитательно-образовательного процесса. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте задача номер один – охрана жизни и 

укрепление физического и психического здоровья детей. Здоровье – первая и основная потребность 

любого человека, тем более ребенка. В российской педагогике и педагогической психологии 

выделяют три вида здоровья: физическое, психическое и нравственное, которые тесно связаны 

между собой. Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья, поэтому очень важно именно на этом этапе сформировать у детей базу 

знаний и практических навыков здорового образа жизни.  

Психологическое и эмоциональное состояние ребенка непосредственно влияет на его 

физиологию и в большей степени зависит от педагогических технологий, используемых в 

образовательном процессе. Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих технологий помогает 

повысить результативность воспитательно-образовательного процесса, формировать у педагогов и 

родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Повышенное внимание к ним обусловлено тем, что заболеваемость малышей из года в год 

увеличивается. Это происходит несмотря на все достижения современной медицины. При этом 

многие воспитанники детских садов страдают от хронических заболеваний, от нарушений работы 

опорно-двигательного аппарата, у них есть проблемы с осанкой. 

Здоровьесберегающие технологии в воспитательном процессе разделены на такие, которые 

направлены на стимулирование и сохранение здоровья, на обучение здоровому и правильному 

образу жизни, на коррекцию состояния малышей. Эффективность всех технологий, в первую 

очередь, зависит от того, как именно в ДОУ организован процесс обучения, не наносит ли он вред 

малышам. Цели их использования предельно ясны. Они необходимы для того, чтобы дошкольники 

стали более жизнеспособными, у них сформировалось правильное отношение к своему здоровью, 

они могли самостоятельно его сохранять, оберегать и поддерживать. 

Математика играет важную роль в умственном воспитании детей, в развитии мышления и 

интеллекта. В дошкольном возрасте мышление ребенка входит в новую фазу развития, а именно: 

увеличивается круг представлений детей и идет перестройка умственной деятельности. Математика 

для дошкольников позволяет одновременно решить сразу несколько задач, главные из которых – это 

привить детям основы логического мышления и научить простому счету. Особый интерес 

представляет поле математической деятельности, поскольку в математике заложены огромные 

возможности для развития восприятия и мыслительных операций.  

По мнению многих специалистов, основным недостатком системы дошкольного воспитания 

является малоподвижность детей. Они много занимаются сидя, мало двигаются. Это плохо 

сказывается не только на физическом, но и на духовном развитии детей: у них снижается тонус 

нервной системы, угнетается психическая активность. У физически ослабленных детей, 

подверженных быстрому утомлению, снижены эмоциональный тонус и настроение, а это 

отрицательно влияет на характер их умственной работоспособности. Поэтому поиск путей 
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обновления традиционных форм обучения дошкольников является важной задачей работников 

дошкольных учреждений. 

На занятиях по математике воспитателями используются различные методы и приемы 

обучения, а так как в дошкольном возрасте ведущей деятельностью ребенка является игра, то, 

учитывая возрастные особенности детей, все виды занятий можно провести в форме игры или с 

содержанием игровой ситуации. 

Принцип развивающего образования подразумевает не только получение ребенком 

определенных знаний, умений и навыков при освоении разделов программы, но и его всестороннее 

гармоничное развитие. А единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников невозможно без учета в работе принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями детей. Интеграция предполагает не просто 

суммарное объединение отдельных элементов, а их синтез и в результате получение занятий, 

обладающих свойствами целостности. 

Комплексное использование всех методов и приемов, форм обучения и здоровьесберегающих 

технологий поможет решить одну из главных задач – осуществить математическую подготовку 

дошкольников и вывести развитие их мышления на уровень, достаточный для успешного усвоения 

математики в школе. 

В современном мире математике отводится ответственная роль в развитии и становлении 

активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой конструктивно и творчески решать 

возникающие перед обществом задачи. Это обусловлено «математизацией» и «компьютеризацией» 

всех сфер жизнедеятельности человека. Родители считают, что главной целью обучения детей 

математике является обучение детей счету, а также накопление минимальных знаний, например, 

знакомство с цифрами и геометрическими фигурами. Родители забывают, что математика вносит 

большой вклад в развитие логического мышления, воспитание таких важных качеств научного 

мышления, как критичность и обобщенность, формирование способности к анализу и синтезу, 

умений выдвинуть и сформулировать логически обоснованную гипотезу и т. д. 

Целью работы является обеспечение целостности образовательного процесса через 

организацию занятий в форме упражнений игрового характера с использованием 

здоровьесберегающих технологий, а также содействие лучшему пониманию математической 

сущности вопроса, уточнение и формирование математических знаний у дошкольников. Особую 

роль при развитии математических способностей отвожу нестандартным дидактическим средствам, 

логическим заданиям и математическим играм. 

Логические задачи, упражнения воспитывают у детей познавательный интерес, способность к 

творческому поиску, желание и умение учиться. Занимательные математические задачки 

способствуют умению быстро воспринимать познавательные задачи и находить на них верные 

решения. Дети начинают понимать, что для решения логической задачи им необходимо 

сосредоточиться, начинают осознавать, что такая задача содержит «подвох» и для ее решения 

необходимо понять, в чем состоит хитрость и уловка. 

Такие задачки и упражнения применяю не только в непосредственно-образовательной 

деятельности, но и в повседневной жизни ребенка. Например, в старшей группе, где я работаю в 

настоящее время, логические упражнения использую в качестве «умственной гимнастики» в начале 

занятия или при выполнении конкретной программной задачи обучения. 

Детям интересно играть в математические игры, они интересны для них, эмоционально 

захватывают их. А процесс решения, поиска ответа, основанный на интересе к задаче, невозможен 

без активной работы мысли. Работая с детьми, я каждый раз нахожу новые игры, которые разучиваем 

и играем. Ведь эти игры помогут детям в дальнейшем успешно овладеть основами математики и 

информатики. 

Существует множество игр, упражнений, способствующих развитию пространственного 

ориентирования у детей, и наилучшие из них – это подвижные и малоподвижные игры. 

Подвижные игры способствуют закреплению и совершенствованию двигательных навыков и 

умений, предоставляют возможность развивать познавательный интерес, формируют умение 

ориентироваться в окружающей действительности, что так важно для приобретения ребенком 

жизненного опыта, а также способствуют пространственному ориентированию. Музыка, 

сопровождающая движения, создает бодрое настроение, оказывает положительное влияние на 

нервную систему ребенка, что способствует здоровьесбережению. 
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Таким образом, использование игровых методов и приемов, а также здоровьесберегающих 

технологий как средств формирования элементарных математических представлений, дает 

положительный результат в развитии психических процессов и речи. 
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Аннотация: в статье уделяется большое внимание нетрадиционной технике рисования; 

представлена система игр, образовательной деятельности, экспериментирования, создания 

проблемных ситуаций и поиск их решений. 

Ключевые слова: творческий потенциал, творческая личность, поисковая деятельность, 

нетрадиционная техника рисования, экспериментирование. 

Формирование творческой личности – одна из важнейших задач педагогической теории и 

практики на современном этапе. Решение ее должно начаться уже в дошкольном возрасте, так как 

именно в этом возрасте дети обладают большим потенциалом фантазии, творчества, основанного на 

самовыражении, саморазвитии, сотрудничестве, сотворчестве. 

Н.П. Саккулина определила, что творчество проявляется на всех этапах изобразительной 

деятельности. Именно занятия по художественному творчеству подчинены в основном реализации 

задач, ориентированных на самостоятельную работу детей, поиск нестандартных решений. Одним из 

способов познания мира является рисование. Все то, что дети видят вокруг себя, они передают в 

своих рисунках. 

Когда же возникает у детей интерес к рисованию? 

Маленькие дети испытывают огромную потребность в движении. Движения разные и следы 

этих движений разные. Постучал пальцем по стеклу – получил точку, провел в сторону – линию, 

пошлепал ладошкой – большой отпечаток – пятно. А рисовать можно чем угодно: куском мела, угля, 

кирпича, карандашом, фломастером, авторучкой, гуашью, акварелью, сангиной, пастелью, 

восковыми мелками, тушью, даже пухом тополя и камыша, ягодами, пластилином, зубной щеткой, 

разбрызгивая краску, поролоном, пальцами, ладонью, палочкой, с помощью компьютера и даже 

лучом света! 

Детское рисование – это феномен творческой активности детей от 1-2 лет до 10-11 лет, 

имеющих двигательно-зрительную основу и реализующих многие психические функции, важные для 

целостного личностного развития ребенка. 

Таким образом, детское рисование – оптимальная форма реализация личности ребенка, 

которое со временем отступит на второй план. Необходимо не упустить этот момент (с 1-2 до 10-11 

лет), а развивать художественные способности детей. 

Рисование влияет на развитие ребенка в целом как личности, раскрепощает его, формирует 

эстетический вкус, развивает его творчество. 

«Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из 

детского возраста» (Пабло Пикассо). 

Методику работы с детьми необходимо строить таким образом, чтобы средствами искусства и 

детской изобразительной деятельности формировать у ребенка такие качества, как 

самостоятельность, инициативность, творческую активность, которые позволят самореализоваться в 

https://razvitum.ru/articles/download/files/publications/download_Rodina_st.doc
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различных видах и формах художественно-творческой деятельности, снизить закомплексованность, 

скованность. 

Дети любят экспериментировать. Именно исследовательское поведение является одним из 

важнейших условий развития интеллектуально-творческого потенциала детей. Чем разнообразнее, 

оригинальнее поисковая деятельность, тем больше возможностей получить в конечном итоге новый 

результат, а оригинальность – это показатель творчества. 

Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей в силу их 

индивидуальных особенностей. Но каждый ребенок способен творить ярко и талантливо, только 

нужно создать благоприятную среду, основанную на доверии и понимании. Особое внимание этой 

проблеме уделяла Т.С. Комарова, которая не только подчеркивала необходимость формирования у 

детей навыков рисования, но и говорила о целесообразности приобщения дошкольников к 

нетрадиционной технике рисования. 

Нетрадиционные техники рисования, проводимые мною, вносят разнообразие в 

изобразительную деятельность и предоставляют ребенку больше шансов для самовыражения: 

«Рисование пальчиками и ладошкой», «Набрызг», «Кляксография», «Печатка», «Тампонирование», 

«Монотипия», «Рисунок жесткой кистью», «Цветные ниточки», «Рисование восковыми мелками», 

«Граттаж», «Рисунок на ткани», «Знакомая форма – новый образ» и многое другое. В целях развития 

воображения и творчества предлагаю детям изобразить свое настроение, свою мечту, музыку, запах, 

себя, семью, друзей, что-то загадочное и волшебное (несуществующее животное, фантастическое 

растение и т. д.). 

Экспериментирование – основа творческой фантазии детей. Для этого создаются условия 

работы с различными художественными материалами, инструментами, изобразительными 

техниками. В процессе деятельности используются самые необычные средства изображения: 

коктейльные трубочки, зубные щетки, расчески, поролон, парафиновые свечи, ватные палочки и 

многое другое. Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает 

отрицательные эмоции. Добавим фантазии – и наши отпечатки стали превращаться в деревья, 

животных, птиц, бабочек, рыбок и т.д. Получилась интересная сказка! Движениями дети изображают 

животных и птиц, мимикой – добро и зло. Получилась необычная игра – импровизация, которую мы 

придумали с детьми вместе. Такие игры развивают фантазию и творчество детей, их артистические 

способности, пластику. 

Играем на асфальте, а солнце отбрасывает тени. Они особенно хорошо видны в солнечный 

летний день. Мы не обращаем на тень внимания, она серая и незаметная, всегда рядом с тобой, то 

впереди, то сзади, то сбоку. Но ведь и с ней можно играть! Сделать ее яркой, веселой, озорной!  

Попробуем, пофантазируем?! И мы решили, попробовали и тени «ожили»! Сначала двое детей 

обрисовали тени друг друга, в смешных позах, мелом. Один из них разукрасил тени цветными 

мелками, а другой – подкрашенной водой из пластиковой бутылочки. Получились две цветные тени 

– клоуны. Дети начали играть в клоунов. Затем к их игре присоединились другие ребята. Появились 

тени акробатов, силачей, гимнастов, танцовщиц на канате и т.д. Закончив веселое, необычное 

рисование, дети с интересом обыграли свои изображения, и получилось целое цирковое 

представление, сопровождаемое музыкой. При этом дети могут меняться ролями. 

Детям очень интересно обрисовывать тени и придумывать разные позы. А что если соединить 

две разные тени? Ух, ты…получилась коллективная работа, а если добавить несколько деталей, то 

получится целая картина. 

Предлагаем вам перечень некоторых игр на участке с детьми: 

 «Конкурс танцоров»; 

 «Спортсмены»; 

 «Встреча с инопланетянами»; 

 «Фантастические растения»; 

 «Сказочные персонажи» и т.д. 

Такие игры и развлечения способствуют развитию творчества и фантазии детей. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что творчество влияет на формирование 

личности ребенка и тесно связано с развитием таких психических процессов, как воображение, 

восприятие, мышление. В основе самостоятельного творчества ребенка лежит экспериментирование 

и поисковая деятельность, которые направлены на преодоление проблемных ситуаций. 
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Художественное творчество в дошкольном возрасте – создание ребенком субъективно нового, 

значимого для него продукта. 
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…Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок 

В.А. Сухомлинский 

В последние годы отмечается большой интерес со стороны педагогов к использованию 

разнообразных изобразительных техник. Это обстоятельство объясняется тем, что именно в это 

время активно изменяется система образования в России, идет поиск эффективных путей, средств, 

методов развития детского изобразительного творчества, появляются новые вариативные 

педагогические программы и технологии. 

Нетрадиционная техника рисования – это новое направление в искусстве, которое помогает 

развить ребенка всесторонне. Нетрадиционная техника рисования в работе с детьми способствует 

развитию детской художественной одаренности. Эту технику рисования разрабатывали такие 

исследователи как: Р.Г. Казакова, Т.И. Сайганова, Е.М. Седова, В.Ю. Слепцова, Т.В. Смагина, А.А 

Фатеева, Г.Н. Довыдова. Они смогли доказать, что эта техника необходима для развития 

дошкольника. 

В настоящее время стремительно меняются точки зрения на проблему художественного 

развития и условия формирования художественных способностей; происходит смена детских 

поколений и их предпочтений, появляются новые художественные приемы и техники. В связи с этим 

должны измениться и методы работы педагогов в области изобразительной деятельности с 

дошкольниками. 

Новизной и отличительной особенностью нетрадиционных техник рисования является 

инновационный характер, т. к. ранее они использовались разрозненно, как отдельные элементы 

занятий по изобразительной деятельности. 

Педагогический опыт применения данных нетрадиционных техник пока не систематизирован, 

не обобщен и не представлен в современных образовательных программах. 

Они не получили достаточно широкого распространения и не «укоренились», являются, 

скорее, экспериментальными и только начинают свою историю, хотя известны много лет. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных 
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художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Вся деятельность направлена на 

развитие у дошкольников художественно-творческих способностей. 

Как известно, у ребенка в период его взросления активно проявляется интерес ко всем видам 

изобразительной деятельности. Каждый ребенок с двух-трех лет и до подросткового возраста рисует 

грандиозные, многофигурные со сложным переплетением сюжетов композиции, рисует вообще все, 

что слышит и знает, даже запахи. Сегодня мы можем сказать, что рисование – это один из путей 

совершенствования организма ребенка. В начале жизни рисование развивает зрение и умение видеть. 

Ребенок усваивает понятия «вертикаль» и «горизонталь», отсюда линейность ранних детских 

рисунков. Затем ребенок постигает формы, свойства материалов, постепенно осмысливает 

окружающее. Происходит это быстрее, чем накопление слов и ассоциаций, а рисование дает 

возможность в образной форме выразить то, что уже узнал дошкольник и что он не всегда может 

выразить словесно. 

Нетрадиционные способы рисования подразумевают под собой использование в качестве 

инструментов для создания рисунка не только карандашей, кистей и красок, но также огромное 

количество подручных средств – ватных тампонов, смятой бумаги, поролона, трафаретов, 

высушенного природного материала (травинок, листьев) и т.п. Помимо этого можно 

экспериментировать с текстурой красок, создавая рисунки на мокром фоне, на бумаге, посыпанной 

солью, или при помощи так называемых «воздушных красок». 

За счет рисования незаконченных образов, которые невозможно предугадать, нетрадиционное 

рисование развивает в детях фантазию. Ведь непонятные пятна и линии нужно дорабатывать до тех 

пор, пока рисунок не становится узнаваемым и законченным. Можно сказать, что у нетрадиционного 

рисования нет четких границ и правил, которые нужно соблюдать. Здесь можно сочетать все виды 

рисования: мелками, красками, акварелью, гуашью, карандашами, элементы аппликации и создания 

текстурных изображений. 

Использование в непосредственно организованной образовательной деятельности 

нетрадиционных техник рисования способствует работе с разнообразными материалами, развитию 

уверенности в своих силах, развитию пространственного мышления, свободному выражению своего 

замысла, творческому поиску и самостоятельным решениям, развитию мелкой моторики, развитию 

эстетического вкуса, формированию навыков контроля и самоконтроля. 

Способы нетрадиционного рисования способствуют развитию творчества, пробуждают 

фантазию, активизируют наблюдательность, внимание и воображение, развивают ручные умения, 

чувства формы и цветоощущения, способствуют воспитанию художественного вкуса у детей. Работа 

с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную мотивацию рисуночной 

деятельности, вызывает радостное настроение у детей, снимает страх перед краской, боязнь не 

справиться с процессом рисования, вызывает положительные эмоции. 

Технология выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. Именно поэтому 

нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так как они открывают большие 

возможности для выражения собственных фантазий, желаний и для самовыражения в целом. 

Нетрадиционные техники рисования позволяют ребенку преодолеть чувство страха перед неудачами 

в изобразительной деятельности. Данные техники рисования помогает детям почувствовать себя 

свободными, раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, что обычными способами и 

материалами сделать трудно. Нетрадиционные техники стимулируют положительную мотивацию, 

способствуют выражению индивидуальности ребенка. Комбинирование различных техник 

побуждает ребенка думать, самостоятельно выбирать подходящие приемы для создания уникальных 

и более выразительных произведений. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема развития социального взаимодействия, в ходе 

которого происходит социализация, выделяются компоненты социального развития и влияния игры 

на социализацию. 

Ключевые слова: социализация, социальное взаимодействие, сотрудничество. 

Социализация — это усвоение индивидом социальных и культурных норм, а также освоение 

им различных социальных ролей. Процесс социализации детей дошкольного возраста – это 

усвоение и приобретение базовых навыков взаимодействия между членами общества. 

Социализация необходима для того, чтобы малыш научился успешно и легко 

взаимодействовать с другими людьми, строить отношения. 

Социальное развитие заключается в получении зрелости к жизни в обществе. Производится 

она по мере развития сознания и коммуникативных навыков, а также понимания чувств и способа 

мышления других людей. 

Социализация дошкольников заключается в изучении поведения, социальных ролей и норм, 

которые принимает социальная группа, а также создания благожелательного отношения к людям. 

Процесс социализации приводит к овладению ребенком знаниями о своей группе и о 

социальных ролях, а также к освоению принятых в этой группе норм и ценностей. 

Знания о ролях касается отношения ребенка к исполняющему данную роль (дочери, ученика, 

друга, дежурного), а также определяет права и обязанности исполняющего роль. 

Первые и важнейшие основы социализации личности дошкольника традиционно должна 

закладывать семья. Но, к сожалению, не все родители и воспитывающие родственники в состоянии 

обеспечить ребенку должное внимание во всех аспектах его становления. Поэтому задачей детских 

дошкольных учреждений является компенсация недостаточной интенсивности социализации детей 

и придание ей большей гармоничности. 

Сотрудничество с родителями дает дополнительный импульс для социально – 

коммуникативного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Поэтому современный детский сад должен стать центром социального действия, в котором идет 

ежедневная совместная работа детей и взрослых. Это предполагает превращение ДОУ в открытое 

пространство для взаимодействия с учреждениями социума в системе «ребенок–педагог–семья - 

социум». 

Социальное развитие – это процесс, во время которого ребенок усваивает ценности, традиции 

своего народа, культуру общества, в котором ему предстоит жить. Этот опыт представлен в 

структуре личности неповторимым сочетанием находящихся в тесной взаимозависимости четырех 

компонентов: 

1. Культурные навыки – представляют собой совокупность специфических навыков, 

вменяемых обществом человеку в различных ситуациях как обязательные. Например: навык 

порядкового счета до десяти перед поступлением в школу. 

2. Специфические знания – представления, полученные человеком в индивидуальном 

опыте освоения окружающего мира и несущие на себе отпечатки его взаимодействия с 

действительностью в виде индивидуальных пристрастий, интересов, системы ценностей. Их 

отличительная особенность – тесная смысловая и эмоциональная взаимосвязь между собой. Их 

совокупность образует индивидуальную картину мира. 

3. Ролевое поведение – поведение в конкретной ситуации, обусловленной природной и 

социокультурной средой. Отражает знакомство человека с нормами, обычаями, правилами, 

регулирует его поведение в тех или иных ситуациях, определяется его социальной 

компетентностью. Даже в дошкольном детстве у ребенка уже много ролей: он- сын или дочь, 

воспитанник детского сада, чей-то друг. Недаром маленький ребенок дома ведет себя иначе, чем в 

детском саду, а с приятелями общается не так, как с незнакомыми взрослыми. Каждая социальная 

роль имеет собственные правила, которые могут меняться и различны для каждой субкультуры, 
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принятых в данном обществе системы ценностей, норм, традиций. Но если взрослый человек 

свободно и осознанно принимает ту или иную роль, понимает возможные последствия своих 

действий и осознает ответственность за результаты своего поведения, то ребенку только предстоит 

этому научиться. 

4. Социальные качества, которые можно объединить в пять комплексных характеристик: 

сотрудничество и забота об окружающих, соперничество и инициативность, самостоятельность и 

независимость, социальная адаптированность, открытость и социальная гибкость. 

Все компоненты социального развития находятся в тесной взаимосвязи. Поэтому изменения 

в одной из них неизбежно влекут за собой изменения в остальных трех компонентах. 

Например: ребенок добился принятия в игры сверстников, которые ранее его отвергали. У 

него сразу же изменились социальные качества – он стал менее агрессивным, более внимательным и 

открытым для общения. Его кругозор расширился новыми представлениями о человеческих 

отношениях и себе: я тоже хороший, меня, оказывается, любят дети, дети тоже не злые, с ними 

занятно проводить время и пр. Его культурные навыки через некоторое время неизбежно обогатятся 

новыми приемами общения с предметами окружающего мира, поскольку он сможет наблюдать и 

пробовать эти приемы у партнеров по играм. Ранее это было невозможно, опыт других отвергался, 

потому что отвергались сами дети, отношение к ним было неконструктивным. 

Проблему формирования детских взаимоотношений невозможно рассматривать вне 

организации содержательной деятельности, вне организации педагогического процесса в целом. 

Эффективному повышению уровня взаимоотношений способствует в первую очередь средства, 

обеспечивающие содержательную игровую деятельность детей. Такая деятельность способствует 

росту и развитию социальных мотивов, коллективных интересов, являющихся основой детских 

взаимоотношений. На фоне разнообразной содержательной деятельности можно сформировать 

положительные взаимоотношения. 

Важное значение для развития личности имеет игра. Беря на себя роль взрослых, 

воспроизводя их деятельность и взаимоотношения, дети знакомятся с доступными для них правами 

и мотивами поведения, которыми руководствуются взрослые в трудовой и общественной 

деятельности. 

Те действия и взаимоотношения, которые дети развивают в соответствии с взятыми на себя 

ролями, позволяют им ближе познакомиться с определенными мотивами поведения, поступками. В 

процессе реальных взаимоотношений, развивающихся по поводу игры - при обсуждении 

содержания игры, распределении ролей - дети учатся учитывать интересы товарища, сочувствовать 

ему, уступать, вносить свой вклад в общее дело. 
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Аннотация: в статье раскрывается особенность развития внимания у детей старшего 

дошкольного возраста через игровой тренинг. 

Ключевые слова: игровой тренинг, произвольное внимание.  

Для развития внимания необходимо вызвать у ребенка эмоциональный интерес к своей 

деятельности, что становится возможным при использовании, в первую очередь, ведущей 

деятельности дошкольника – игры. Детям трудно сосредоточиться на однообразной и 
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малопривлекательной для них деятельности, в то время как в процессе эмоционально окрашенной 

игры они могут оставаться внимательными. 

Игровая деятельность дошкольников качественно не однородна и на протяжении этого 

возрастного периода претерпевает определенные прогрессивные изменения. По мере взросления 

детей меняется содержание ведущей деятельности старшего дошкольника, направленной на активное 

познание нового и развитие процессов мышления. В связи с этим обновляются и игровые средства, 

при помощи которых решаются эти задачи.  

Таким образом, для развития внимания необходим, в первую очередь, интерес, 

занимательность. Занимательность умственного труда достигается разными методами, среди 

которых на особом месте стоит словесная дидактическая игра, содержащая в себе большие 

возможности для развития умственной деятельности детей, для развития самостоятельности и 

активности их мышления.   

Именно в игре дети познают мир, осваивают правила и нормы поведения в обществе, учатся 

тем или иным видам деятельности, которыми занимаются взрослые. И сами взрослые в игре могут 

понять много нового и научиться очень многому, и при этом безопаснее и легче, чем в реальных 

жизненных условиях. Всё это прекрасно известно профессионалам, разрабатывающим и проводящим 

тренинги. Игровые элементы включают в себя почти любой тренинг, независимо от того, чему он 

призван обучать или что корректировать. С.С. Гиппиус [6] доказывает, что методика игрового 

тренинга основана на системе игровых упражнений, которые тренируют способность быстро и 

активно концентрировать слуховое внимание и слуховую память, зрительное внимание и зрительную 

память, осязание и осязательную память, воображение и творческую фантазию. 

Теоретические и методологические основы тренинга, определения его сущности, функций, 

форм рассматриваются в работах как зарубежных психологов (К. Левина [2], К. Роджерса), так и 

отечественных (Л.А. Петровской [4], Е.И. Сидоренко [5] и др.). 

Разнообразие игр, используемых в тренинге, огромно: ролевые, деловые, 

профориентационные, психологические; игры-разминки и игры-соревнования, имитационные игры, 

подвижные и словесные, психологические и обучающие, развивающие те или иные когнитивные 

процессы или умения – всего, пожалуй, и не перечислить. Секрет успеха игрового тренинга в том, 

что игра имитирует или моделирует реальную деятельность, те проблемы, задачи и ситуации, 

которые актуальны для каждого участника в его повседневной жизни [4]. 

Игровой тренинг влияет на формирование произвольности психических процессов. Так, в игре 

у старших дошкольников продолжают активно развиваться произвольное внимание и произвольная 

память. В условиях игры дети сосредоточиваются лучше и запоминают больше, чем в условиях 

лабораторных опытов. Сами условия игры требуют от ребёнка сосредоточения на предметах, 

включённых в игровую ситуацию, на содержании разыгрываемых действий и сюжета. Игровая 

ситуация и действия в ней оказывают постоянное влияние на развитие умственной деятельности 

ребёнка дошкольного возраста [5]. 

Для поддержания устойчивого произвольного внимания старшего дошкольника необходимы 

следующие условия: 

- отчетливое понимание ребёнком конкретной задачи выполняемой деятельности; 

- привычные условия для игровой деятельности. Если ребёнок выполняет деятельность в 

постоянном месте, в определённое время, если сам процесс игры ребёнку интересен, то это создаёт 

установку и условия для развития и концентрации произвольного внимания; 

- существование устойчивого интереса к процессу и результату игровой деятельности; 

- создание благоприятных условий для деятельности, т.е. исключение отрицательно 

действующих посторонних раздражителей (шум, громкая музыка, резкие звуки, запахи и т.д.). 

Легкая, негромко звучащая музыка, слабые звуки не только не нарушают внимания при выполнении 

игровых действий, но даже и усиливают его; 

- тренировка произвольного внимания (путём повторений и упражнений) для того, чтобы 

воспитывать наблюдательность у детей.  

На развитие внимания в игре влияет формирование речи, способность выполнять указания 

взрослых и правила игры. Под влиянием игры внимание ребёнка старшего дошкольного возраста 

достигает достаточно высокой степени развития.   

Большое значение для развития целенаправленного внимания в этом возрасте имеет 

обучающая игра, так как она всегда имеет задачу, правила, действия и требует сосредоточенности. 
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Чтобы своевременно развивать у детей определённые качества внимания (целенаправленность, 

устойчивость, сосредоточенность) и способность управлять ими, необходимы специально 

организованные игры и упражнения.   

В одних играх надо учитывать разные требования, задачи, в других – уметь выделять и 

помнить цель действия, в-третьих – вовремя переключать внимание, в-четвертых – 

сосредоточенность и устойчивость внимания, поскольку необходимо заметить и осознать 

происшедшие изменения.   

Под влиянием игры внимание старшего школьника достигает достаточно высокой степени 

развития.   

На всем протяжении дошкольного возраста ребёнка притягивает эмоционально насыщенный 

материал. Игры и упражнения, включающие умственную и двигательную активность, требуют от 

старшего дошкольника переключения, распределения и сосредоточенности внимания. 

Таким образом, дидактическая игра позволяет развивать все виды внимания и его свойства, 

формирует у ребёнка умение сосредотачиваться, позволяет шире приобщать ребёнка к жизни в 

доступных формах, что способствует более успешному усвоению учебного материала. 

Использование дидактических игр, игр-упражнений и заданий в различных видах деятельности 

создаёт оптимальные условия для развития личности ребёнка, стимулирует познавательную 

активность и способствует умственному развитии. 

Игры на развитие внимания формируют у ребёнка умение сосредотачиваться на определённых 

сторонах и явлениях действительности. Без сосредоточения невозможно выполнить любую, даже 

самую простую работу. Через игру можно воспитывать и развивать такие свойства внимания, как 

устойчивость, переключение, распределение, а также воспитывать произвольное внимание. 

Игра позволяет создать очень точный слепок реальности, увидеть, какие роли свойственны 

каждому человеку, как он справляется с задачами, как общается и взаимодействует с другими.   
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Аннотация: в статье раскрывается проблема познавательного развития дошкольников, 

показаны возможности использования интерактивных игр. В статье описаны взгляды Ж. Пиаже, Д. 

Брунер, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, А.С. Микерина и другие. 

Ключевые слова: познавательное развитие, интерактивные игры, любопытство, дошкольный 

возраст. 

Инновационные процессы на современном этапе развития общества затрагивают, в первую 

очередь, систему специального дошкольного образования как начальную ступень раскрытия 

потенциальных способностей ребёнка. 

Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии, использующиеся в 

педагогической практике, ориентированные на личность ребёнка с нарушениями слуха, на развитие 

его познавательной активности 

Интерактивная игра – современный метод обучения, который обладает развивающей, 

образовательной и воспитывающей функциями. Основное обучающее воздействие оказывает 

дидактический материал, который заложен в каждой интерактивной игре. 

https://www.google.com/url?q=http://www.smart-edu.com&sa=D&ust=1481224164239000&usg=AFQjCNH7kLJ5Fz-poe9fLc_SFweBKBEJXg
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Интерактивные игры повышают мотивацию у детей к процессу познания, создают 

благоприятный эмоциональный фон, развивают также творческие способности детишек. Применение 

интерактивных игр на занятиях вызывает у дошкольников стремление к поиску правильного 

решения, к размышлению. 

С помощью интерактивных игр можно с детьми закрепить абсолютно любую пройденную 

тему. 

Многофункциональность интерактивных игр заключается также в том, что её можно 

использовать не только на занятии, но и в свободное от занятий время. Проигрывать игру можно как 

индивидуально, так и со всей группой. 

В своей работе я часто применяю интерактивные игры, делаю их сама. Детям очень нравится 

управлять мышкой, если играем на ноутбуке, или специальным карандашом, если это интерактивная 

доска. 

Ребята с нетерпением ждут новых игр, всегда с удовольствием встречают новинки. 

С применением интерактивных игр наблюдаются изменения в отношении детей к занятиям, 

они стали более внимательными, у них появилось желание думать, находить правильные ответы на 

поставленные вопросы. Ребята стали более сообразительными, на поставленные задачи нередко 

находят несколько вариантов решений. 

Проблема активизации познавательной деятельности дошкольников на всех этапах развития 

образования является одной из актуальных, так как активность является необходимым условием 

умственного развития личности. 

Повышенный интерес педагогов к применению интерактивных средств в обучающем 

процессе связан со следующими явлениями. В первую очередь, внедрение в практику интерактивных 

средств напрямую связано с рядом общих социокультурных процессов, направленных на поиск 

новых форм социальной организованности и культуры взаимоотношений между педагогом и 

ребёнком. Необходимость повышения уровня культуры общения детей в познавательном процессе 

диктуется необходимостью повышения познавательной активности дошкольников, стимулирования 

их интереса к изучаемым предметам. 

На современном этапе важным звеном общественного развития является система образования 

в целом и дошкольное образование как этап обучения подрастающих членов общества, на котором 

формируются основные умения и навыки, необходимые в дальнейшем обучении. Темпы роста 

объёмов учебного материала диктуют свои условия к применению методов обучения старших 

дошкольников. И методы эти зачастую направлены на количество усваиваемого материала, а отнюдь 

не на его качество. 

Такой подход, естественно, не способствует успешному усвоению программного материала и 

повышению уровня качества знаний. Наоборот, материал, плохо усвоенный детьми, не может 

являться надёжной опорой для усвоения новых знаний. Решение этой проблемы кроется в 

использовании методов обучения старших дошкольников, базирующихся на передовых 

представлениях детской психологии. И одним из актуальных методов обучения детей дошкольного 

возраста является игра. 

Интерактивные игры на основе различных компьютерных программ очень интересны 

дошкольникам. Они привлекательны своей красочностью, динамичностью, включают в себя 

музыкальное сопровождение, различные звуковые и анимационные эффекты. Интерактивная форма 

таких игр позволяет ребёнку с увлечением выполнять разнообразные задания, испытывать радость 

познания, открывать новое. 

Наиболее эффективная форма организации работы с компьютером в детском саду, которую 

мы используем в своей работе, – проведение образовательной деятельности с использованием 

мультимедийных презентаций. Она даёт возможность оптимизировать педагогический процесс, 

индивидуализировать обучение детей с разным уровнем познавательного развития и значительно 

повысить эффективность педагогической деятельности.  

Проблемой познавательного развития детей интересовались многие зарубежные и 

отечественные учёные: Ж. Пиаже, Д. Брунер, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, А.С. Микерина и другие. 

Согласно Л.А. Венгер, дошкольный возраст – это возраст развития тех психологических 

качеств, которые обеспечивают успешную адаптацию ребёнка к школьной жизни. В аспекте 

изучаемой проблемы дошкольный возраст – это период интенсивного развития воображения и 
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образных форм мышления, а также любознательности, активной ориентировки в окружающем 

пространстве и познавательной направленности. 

А.С. Микерина отмечает, что познавательное развитие – это процесс постепенного перехода 

от одной стадии развития познавательной деятельности к другой. 

Сущность любознательности заключается в образовании и расшифровке разного рода загадок. 

Как отмечает Г.И. Щукина, «любознательность, становясь устойчивой чертой характера, имеет 

значительную ценность в развитии личности. Любознательные люди не равнодушны к миру, они 

всегда находятся в поиске». 

А.И. Сорокина определяет любознательность как общую направленность, положительное 

отношение к широкому кругу явлений. 

Н.Ф. Добрынин подчёркивает, что любознательность характеризуется стремлением ребёнка 

проникнуть за пределы увиденного, непосредственно воспринимаемого. Вопросы детей приобретают 

направленность на познание существенных характеристик предметов и объектов окружающего мира 

(«Зачем?», «Почему?»). Становясь устойчивой чертой, любознательность приобретает значительную 

ценность в развитии личности. 

Поэтому интерактивные игры в союзе с высоким педагогическим мастерством делают 

образовательный процесс дошкольного образования разнообразным, живым и ненавязчивым для 

детей. Применяемые интерактивные игры повышают мотивацию детей к обучению (что особо важно 

в подготовительной к школе группе), дети учатся новым формам сотрудничества, формируется 

рефлексия ребёнка, оценка своих достижений. 

Таким образом, результаты практического применения интерактивных игр не только 

обогащают познавательное развитие дошкольников, но и значительно повышают эффективность 

усвоения материала, устойчиво мотивируют их к дальнейшему получению новых знаний, это 

способствует реализации основной цели — подготовке разносторонне развитой личности. 
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Аннотация: применение в ДОУ индивидуализации детского развития является средством 

повышения качества дошкольного образования. В статье осмысливается роль взрослого в 

формировании индивидуализации ребенка.  

Ключевые слова: индивидуализация, индивидуализация дошкольного образования, ребенок.  

Индивидуализация – это развитие особенностей, выделяющих личность из окружающей её 

массы.  

Индивидуализация образования является неизбежным следствием хода развития любого 

человека. Изменения образовательных потребностей определяются постоянно развивающимися 

возможностями любой личности, в том числе и ребенок. В раннем и дошкольном возрасте мы можно 

наблюдать этот процесс наиболее ярко: сделал первые шаги – появилась возможность 

самостоятельно добраться до желаемого предмета, благодаря практическим действиям узнать его 

свойства и качества, найти способы использования. Научился держать карандаш — появились 

попытки оставить «след» в виде каракулей, а поддержка взрослых пробудили желание учиться 

рисовать конкретные предметы и т.д. 
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В общих положениях ФГОС ДО раскрыты основные принципы, направленные на развитие 

индивидуализации дошкольного образования:  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований 

методов возрасту и особенностям развития).  

Учитывая принцип индивидуализации дошкольного образования, стандарт устанавливает, что 

любая основная образовательная программа дошкольного образования формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей раннего и дошкольного возраста.  

Исходя из вышесказанного, цель деятельности педагога-психолога в ДОО представляется 

следующей: создание условий для индивидуализации образования и развития каждого ребенка, 

обеспечивающих возможность социального самоопределения ребенка, самостоятельности и 

инициативности, своевременное выявление, поддержка и развитие детских способностей и 

интересов; создание условий для развития самостоятельности в планировании, реализации замыслов, 

иными словами, разработка системы индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

ребенка.  

Психолого-педагогические условия для осуществления индивидуализации развития детей 

также представлены в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: 

1) обеспечение эмоционального благополучия детей через непосредственное обращение с 

каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора ребенком деятельности, участников совместной деятельности; создание условий 

для принятия ребенком решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях; создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через: 

-  создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей.  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Механизмами организации индивидуализации детей являются:  

- диагностика способностей и склонностей ребенка; 

-  специально организованные занятия в кружках; 

- специальные образовательные ситуации; 

- свободная деятельность детей творческого и продуктивного характера; 
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- совместная познавательная деятельность субъектов образовательных отношений. 

Результаты индивидуализации развития ребенка можно увидеть посредством диагностики 

траектории успешности, через детское портфолио, презентацию детских проектов, презентацию 

родительско-детских проектов.  

В условиях официального дошкольного образования индивидуализация может происходить 

одновременно на нескольких уровнях. В самом широком смысле индивидуализация 

распространяется на всю группу детей, так как каждая группа представляет собой уникальное 

сообщество с собственными неповторимыми характеристиками – особенностями, интересами, 

любимыми занятиями, отношениями и др.  

Самым поверхностным примером групповой индивидуализации является динамика 

продвижения в содержании обучения. Даже в параллельных группах одного детского сада, 

укомплектованных из детей примерно одного возраста, одна и та же образовательная программа 

осуществляется по-разному. В одной группе требуется больше времени для того, чтобы дети 

освоили, например, счёт (работу с акварелью, рассказывание, приёмы складывания бумаги в технике 

оригами и пр.), в другой на эту же работу нужно намного меньше времени и усилий.  

Более глубокий слой групповой индивидуализации связан с конкретными интересами и 

потребностями детей и взрослых. Например, личная увлеченность педагогов вопросами 

экологического образования, наличие среди родителей воспитанников сотрудников цветочного 

магазина, ветеринарной станции и высокая познавательная активность, свойственная детям 4-5 лет, 

расположение группы на солнечной стороне здания – всё это в совокупности нашло своё выражение 

в создании в группе прекрасного уголка природы, представляющего широкие возможности для 

образовательной деятельности.  

Проблемы, связанные с образованием детей дошкольного возраста, всё больше волнуют не 

только специалистов, но и политиков и даже экономистов. Множество исследований 

свидетельствуют о непреходящей ценности этого периода жизни человека, важности качества 

раннего образования для развития личности, формирования инициативности, познавательной 

активности, компетентности – основы успешности, готовности решать жизненные задачи в 

современном быстро меняющемся мире. И именно индивидуализация образования, и, как следствие, 

индивидуализация, является средством повышения качества дошкольного образования.  
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Аннотация: в статье раскрывается проблема сохранения, укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, а также приобщение к основам здорового образа жизни, показаны 

возможности использования современных здоровьесберегающих технологий в условиях ДОУ, 

представлен личный опыт воспитателя ДОУ. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, самомассаж, антистрессовая гимнастика. 

Проблема здоровья дошкольников в настоящее время очень актуальна. Чтобы быть здоровым, 

нужно овладеть искусством его сохранения и укрепления. Этому искусству и должно уделяться как 

можно больше внимания в дошкольном учреждении. Только в дошкольном возрасте самое 

благоприятное время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением 

дошкольников здоровьесберегающим технологиям сохранения и укрепления здоровья приведут к 

положительным результатам. 
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Основным видом детской деятельности в дошкольном возрасте является игра и связанные с 

нею формы активности. Игра имеет большое значение для развития ребенка. В ней развиваются 

способности к воображению, произвольной регуляции действий, приобретается опыт 

взаимодействия и взаимопонимания. Именно сочетание субъективной ценности игры для ребенка и 

ее объективного развивающего значения делает игру наиболее подходящей формой организации 

оздоровительного процесса в дошкольном учреждении и семье. 

В период межсезонья, когда вероятность простудных заболеваний увеличивается, особенно 

актуальными становятся профилактические и закаливающие мероприятия. Укрепление здоровья 

детей должно осуществляться совместными усилиями семьи и детского сада. В практике работы 

дошкольных учреждений сложилась тенденция к использованию традиционных методов 

физкультурно-оздоровительной работы, таких как зарядка, прогулка, но наиболее перспективным, 

простым и общедоступным методом в оздоровлении детей можно считать детский игровой массаж. 

Точечный массаж применялся столетиями в странах Востока и представлял собой 

испытанную систему. При его применении в организме происходит саморегуляция выработки целого 

ряда биологически активных веществ, в том числе собственного интерферона и других «лекарств», с 

которыми не может конкурировать ни один даже самый замечательный искусственный препарат. 

Эта методика основана на воздействии на биологически активные точки организма, которые 

регулируют деятельность внутренних органов, а также слизистых оболочек носа, горла, бронхов, 

повышают защитные силы организма в целом. Под воздействием самомассажа организм начинает 

лечить себя сам. Этот вид закаливания включает в себя закаливающее дыхание, массаж рук и ушей. 

Закаливающее дыхание укрепляет весь дыхательный тракт, его суть заключается в выполнении 

игровых упражнений. Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив крови, что 

благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и физическому здоровью, повышает 

функциональную деятельность головного мозга, тонизирует весь организм. Массаж волшебных 

точек ушек основан на стимуляции биологически активных точек, расположенных на ушной 

раковине и связанных рефлекторно почти со всеми органами тела. Массаж этих точек полезен, в 

частности, для улучшения работы органов дыхания и для защиты организма от простудных 

заболеваний. 

Игровой самомассаж по системе А. Уманской и К. Динейки – одна из самых эффективных 

методик по укреплению здоровья детей. Данный вид закаливания доступен для применения в 

домашних условиях с трехлетнего возраста детей. Этот вид закаливания используем в своей работе с 

детьми не первый год. Для того чтобы массаж создал радостный и эмоциональный настрой, 

проводим его в стихотворной форме. Дети с большим удовольствием повторяют все массажные 

движения и получают заряд положительных эмоций, укрепляют свое здоровье. 

Обучая детей приемам самомассажа, наша задача – научить их бережно относиться к своему 

здоровью, привлечь к самопрофилактике и реабилитации в ранние периоды заболеваний. Кроме 

оздоровительного эффекта игровой массаж хорошо развивает крупную и мелкую моторику, слуховое 

внимание и речь, что немаловажно в дошкольном возрасте. 

Жизнь современного человека наполнена стрессовыми ситуациями. Психологи утверждают – 

сегодня даже наши дети подвержены стрессам.  Ежедневно перед ребенком возникают преграды, 

которые необходимо преодолевать. Очень важно научить детей управлять своими эмоциями, 

состоянием, правильно преодолевать преграды жизненных обстоятельств, нужно дать каждому 

ребенку в руки «ключик» внешней и внутренней саморегуляции, тогда стрессовая ситуация не 

навредит здоровью ребенка, а напротив, воспитает в нем волю, поможет развить способности и 

интеллект. Постичь первые и крайне необходимые способы освобождения от стрессов в нашем 

детском саду нам помогает «антистрессовая программа» академика Т.Ф. Акбашева. Защищенный от 

стресса ребенок осознает свои неприятности, внутреннее напряжение. Он учится обращаться за 

помощью и находить ее в самом себе. Эффективность таких технологий заключается в том, что она 

способствует развитию внимания каждого ребенка к самому себе, а также направлена на 

гуманизацию отношений между взрослыми и детьми и между сверстниками. Защищенный от стресса 

ребенок осознает свои неприятности, напряжение или то, что просто «встал не с той ноги». 

Антистрессовая гимнастика укрепляет стартовые возможности детей, способствует раскрытию 

глубинного природного потенциала личности каждого ребенка. 

Антистрессовая гимнастика построена в виде игровых познавательно-оздоровительных 

комплексов, которые легко воспринимаются и с удовольствием осваиваются детьми дошкольного 
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возраста. Эти технологии просты, безопасны, универсальны. Антистрессовая гимнастика включает в 

себя упражнения, основанные на принципе резонанса, вибрации, звуковибрации. В процессе такой 

гимнастики дети учатся обращать свое внимание на внутреннее «я», отслеживать процессы, которые 

происходят. В программу входят приемы и технологии «Целительные руки» и «Умение быть рядом». 

Дети дошкольного возраста с помощью элементарного массажа учатся снимать мышечное 

напряжение себе и друг другу, помогая тем самым избежать пагубных последствий стрессов. В 

основе вибрационных упражнений лежат естественные движения детей и ритм, это состояние 

радости, счастья, активности и уверенности. 

Во время проведения гимнастики стараемся не перегружать детей лишней, трудной для 

понимания информацией (например, о строении организма), на последующих занятиях дети смогут 

сами ответить на данные вопросы. Таким образом, мы расширяем словарный запас детей, 

способствуем развитию речи. В процессе выполнения упражнений наблюдаем за детьми – не устали 

ли они, интересно ли им. Многие дети в младшем дошкольном возрасте не любят (даже боятся) 

долго находиться с закрытыми глазами. В таком случае глаза можно не закрывать. Заканчиваем 

комплекс в то время, когда детям хочется еще поиграть, тогда каждый следующий раз они играть 

будут с желанием. Стараемся придерживаться определенной структуры занятий: 

1. Подготовительный этап. Мотивация к игровой деятельности. 

2. Техники «Целительные руки». 

3. Техники на принципе резонанса, вибраций. 

4. Заключительный этап. Выход из игровой ситуации. Акт внимания и благодарения.  

Игровые оздоровительные комплексы регулярно меняем, при проведении с детьми включаем 

спокойную, тихую классическую музыку, если выполняем виброупражнения или «похлопывание по 

спине, плечам, голове», тогда гимнастика сопровождается более ритмичной музыкой. Заниматься 

антистрессовой гимнастикой рекомендуется 2-3 раза в неделю, при желании можно заниматься 

ежедневно, рекомендуем использовать в домашних условиях. В летнее время антистрессовую 

гимнастику желательно проводить на свежем воздухе, стоя на песке или траве. В холодное время 

года занятия проводятся в помещении, которое следует предварительно тщательно проветрить, дети 

занимаются в тонких носочках или босиком.    

Считаю, что, работая в детском саду воспитателем, нужно стремиться помочь детям овладеть 

эффективными приемами снятия стресса, чтобы повысить защитные силы организма, а также 

использовать в своей педагогической работе современные здоровьесберегающие технологии, 

способствующие приобщению детей к здоровому образу жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНТЕССОРИ-МАТЕРИАЛА В РАБОТЕ  

С ДОШКОЛЬНИКАМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Жарикова С.Д., Чиркова Е.В., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье отражены возможности использования Монтессори - материала в 

работе с дошкольниками. 

Ключевые слова: Монтессори - материал, дидактический материал, самоконтроль. 

Современная образовательная система претерпевает изменения и отходит от модели обучения 

«ребёнок делает по образцу». Дошкольная педагогика XXI столетия синтезирует главные идеи века 

предшествующего. Монтессори-метод популярен в центрах раннего развития по всему миру, 

функционируют ассоциации специалистов, работающих в рамках этой системы. Принципы 

педагогики Монтессори активно внедряются в российские детские сады и применяются родителями 

в домашнем образовании. 
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Монтессори- метод - это программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и одновременно индивидуализации каждого ребёнка. Попросту, монтессори- педагог 

сопровождает ребёнка на пути развития, приспособления к жизни в обществе, позволяет изучать мир 

теми способами, которые он выбирает сам. Это целостная образовательная система, представленная 

в виде прописанных положений (о процессе развития человека и факторах влияния на него).  

Развивающий материал М. Монтессори привлекает ребёнка, усиливает внутреннюю 

мотивацию к обучению, стимулирует интерес к занятиям и заключает в себе механизм самоконтроля 

в отличие от дидактического материала, используемого в традиционной системе образования.  

Ребёнок, благодаря активной работе с конкретными, воздействующими на различные органы 

чувств материалами, через организацию своих действий учится, познаёт окружающий мир, у него 

формируются различные понятия. Соприкосновение ребёнка с предметами ведёт к познанию. При 

этом значимым является не только момент наглядности, но и конкретное действие, активная 

деятельность. Только в том случае, когда знания преподносятся не в готовом виде, а добываются в 

процессе активной самостоятельной умственной деятельности, возникающей на основе спонтанного 

интереса, достигается наибольший эффект учения. Через самостоятельное обращение с материалом 

он приобретает различные навыки, учится ставить цель и находить соответствующие пути её 

достижения. 

Назовём преимущества и недостатки системы. 

Плюсы: 

 дети учатся в своём темпе, без соревнований со сверстниками и обязательной программы; 

 на занятиях не скучно, малыши любознательны и инициативны; они могут сами себя занять, 

уважают потребности других и неплохо справляются с бытовыми обязанностями; 

 дети знают, что такое «личные границы» и «кто Я есть». 

Минусы: 

 после методики Монтессори детям бывает трудно привыкнуть к дисциплине обычных 

детских садов и школ, где все вместе делают одно и то же, и педагог должен восприниматься 

как авторитет, а не как помощник; 

 пособия довольно дорогостоящие, и они должны быть разнообразными, чтобы оставаться 

интересными детям, и их должно быть достаточное количество; 

 сложно воссоздать Монтессори- среду в домашних условиях. 

В России относительно распространены частные Монтессори- сады, центры раннего развития 

или группы, где дети занимаются по системе. Обычно помещение разделено на зоны, в каждой из 

которых ребёнок может находиться по своему усмотрению. Занятия проходят индивидуально с 

каждым малышом. 

Огромное внимание педагогов привлекают сенсорные материалы Монтессори и работа с 

ними. Игры, занятия, упражнения с дидактическими материалами позволяют развивать зрительно-

различительное восприятие размеров, форм, цветов, распознавать звуки, способствуют 

математическому развитию и развитию речи. 

Любое упражнение с дидактическим материалом Монтессори имеет две цели: прямую и 

косвенную. Первая способствует актуальному движению ребёнка (расстёгивание и застёгивание 

пуговиц, нахождение одинаково звучащих цилиндров, а вторая нацелена на перспективу – развитие 

самостоятельности, координации движений, утончение слуха). 

Дидактический материал М. Монтессори по своей структуре и предметной логике 

соответствует психическим возрастным особенностям ребёнка, его сенситивным периодам.  

Единственность каждой единицы дидактического материала предназначена также для 

формирования навыков бесконфликтного социального поведения детей, когда проблемная ситуация, 

в которой несколько детей желает работать с одним и тем же материалом, разрешается совместными 

поисками цивилизованного выхода: ребёнок учится ждать, уступать, договариваться. 

Таким образом, можно сказать, что включение в воспитательно-образовательный процесс игр 

и игровых моментов делает процесс обучения интересным и занимательным, создаёт у детей бодрое 

рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материла. 
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РОЛЬ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
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МКДОУ «Детский сад «Журавушка»», п. Ильинка, Икрянинский район, Астраханская область 

 

Аннотация: в данной статье рассматривался вопрос о влиянии проведения пальчиковых игр 

на речь детей младшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: пальчиковые игры, мелкая моторика, развитие речи. 

Практика показывает, что в наше время мы всё чаще сталкиваемся с такой проблемой, как 

плохо развитая речь детей. Существуют разные виды направлений для развития речи детей. Один из 

них – это развитие мелкой моторики рук. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Ум ребёнка находится на кончиках его 

пальцев», «Рука – это инструмент всех инструментов», – заключал еще Аристотель, Ж.Ж. Руссо в 

своем романе о воспитании «Эмиль» так писал о потребностях маленького ребенка: «… он хочет всё 

потрогать, всё взять в руки. Так ребёнок учится различать тепло и холод, мягкость и твёрдость, 

размер и форму предметов. Ребёнок узнаёт о свойствах окружающих его вещей, сравнивая то, что 

видит, с ощущениями, которые получает от своих рук».  

Исследования, проведенные М.М. Кольцовой, доказали, что движения пальцев рук 

стимулируют развитие центральной нервной системы и ускоряют развитие речи ребёнка. 

Пальцы рук снабжены большим количеством нервных рецепторов. На кистях расположено 

множество точек, которые подают сигнал в головной мозг. Через нервные окончания импульс 

поступает в отделы мозга и активизирует речевой центр. Отсюда вывод: чем больше ребёнок 

тренирует и разрабатывает кисти рук, тем продуктивнее будет работать его мозг. 

Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям играть c детьми, развивать 

речь и мелкую моторику. 

Сочетание стихотворных строк с одновременным движением пальцев формирует у детей 

правильное звукопроизношение, умение быстро и чётко говорить, расширяет словарный запас, 

совершенствует память, внимание. Ребёнок лучше запоминает стихотворные тексты; его речь 

делается более выразительной. 

Пальчиковые игры очень интересны детям, для некоторых игр надеваются бумажные 

колпачки, вязаные шапочки или персонажи, перчатки с вышитыми глазками и ртом. 

Помимо этого, пальчиковые игры – хорошие помощники для того, чтобы подготовить руку 

ребёнка к письму, развивать координацию. А для того, чтобы активизировать речь, можно 

использовать для таких игр небольшие стишки, считалки, песенки. 

Кроме того, пальчиковые игры расширяют кругозор и словарный запас детей, дают 

первоначальные математические представления и экологические знания, обогащают знания детей о 

собственном теле, воспитывают уверенность в себе. 

Тренировку пальцев рук можно начинать с потешек в возрасте 7-8 месяцев: мама делает 

массаж кисти рук и массажирует каждый пальчик ребёнка. Проводится разминание, поглаживание, 

сгибание и разгибание пальчиков ежедневно в течение 2-3 минут. Дети от года чаще воспринимают 

игры с одной рукой. После двух лет – с обеими руками. А после трех лет малыши могут развивать 

творческие способности, сами придумывая движения к ним. 

Методические рекомендации к проведению пальчиковых игр: 

1. Перед игрой с детьми необходимо обсудить её содержание, сразу при этом отрабатывать 

жесты, комбинации пальцев, движения. 

2. Перед началом упражнений дети разогревают ладони лёгкими поглаживаниями до 

приятного ощущения тепла. 

3. Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 4 раз, сначала правой рукой, 

затем левой, а потом двумя руками вместе. 

4. Необходимо наблюдать за тем, чтобы упражнения выполнялись детьми легко, без 

чрезмерного напряжения мышц руки. 

5. Все указания даются спокойным, доброжелательным тоном, чётко, без лишних слов. При 

необходимости оказываем индивидуальную помощь. 



85 

 

6. При повторных проведениях игры дети начинают произносить текст частично (особенно 

начало и окончание фраз). Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, 

соотнося слова с движением. 

7. Заменять упражнения стоит после отработки 2-3-х упражнений. 

Для малыша двух-трёх лет некоторые игры станут особенно интересны, если для его 

пальчиков свернуть бумажные колпачки-куколки. Фломастером можно нарисовать на колпачке 

глазки, ротик, рубашку, пуговки, вырезать из цветной бумаги и приклеить гребешок, клюв, 

крылышки, шапочку и др. 

Пальчиковые игры делятся на группы: 

1. Игры-манипуляции. «Ладушки-ладушки…», «Сорока-белобока…» – указательным пальцем 

осуществляют круговые движения. «Пальчик-мальчик, где ты был?..», «Мы делили апельсин…», 

«Этот пальчик хочет спать…», «Этот пальчик – дедушка…», «Раз, два, три, четыре, кто живёт в моей 

квартире?..», «Пальчики пошли гулять…» – ребёнок поочерёдно загибает каждый пальчик. Эти 

упражнения он может выполнять самостоятельно или с помощью взрослого. Они развивают 

воображение: в каждом пальчике ребёнок видит тот или иной образ. 

2. Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук. В этих 

упражнениях используются традиционные для массажа движения – разминание, растирание, 

надавливание, пощипывание. «Помоем руки под горячей струёй воды» – движение, как при мытье 

рук. «Надеваем перчатки» – большим и указательным пальцами правой и левой руки растираем 

каждый палец левой руки, начиная с мизинца, сверху вниз. В конце растираем ладонь. «Засолка 

капусты» – движения ребром ладони правой руки о ладонь левой руки: постукивание, пиление. 

Движения обеих кистей: имитация посыпания солью, сжимание пальцев в кулак. «Согреем руки» – 

движения, как при растирании рук. «Молоточек» – фалангами сжатых в кулак пальцев правой руки 

«забивать» гвозди. «Гуси щиплют травку» – пальцы правой руки пощипывают кисть левой. 

3. Театр в руке. Повышает общий тонус, развивает внимание и память, снимает 

психоэмоциональное напряжение. «Бабочка» – сжать пальцы в кулак и поочерёдно выпрямлять 

мизинец, безымянный и средний пальцы, а большой и указательный соединить в кольцо. 

Выпрямленными пальцами делать быстрые движения («трепетание пальцев»). «Сказка» – детям 

предлагается разыграть сказку, в которой каждый палец – какой-либо персонаж. 

Работа с родителями 

Очень важно, чтобы все пальчиковые игры повторялись и закреплялись дома, в семье. 

Поэтому работу по данному направлению я осуществляю при контакте с родителями. В своей работе 

с родителями я использую разнообразные формы работы, такие как: 

- консультации: (индивидуальные и групповые); темы: «Речь и пальчики», «Как правильно 

проводить с ребёнком пальчиковые игры»; 

- индивидуальные беседы по теме; 

- памятки, папки-передвижки; тема: «Играем пальчиками – развиваем речь», «Умные 

пальчики», «Для чего нужны пальчиковые игры» и т.д.; 

- мастер-класс; тема: «Пальчиковый театр своими руками»; цель: повышение 

профессиональной компетентности родителей по использованию пальчиковой гимнастики. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пальчиковые игры развивают мозг ребёнка, 

стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию ребёнка. Простые движения 

помогают убрать напряжение с самих рук и расслабить мышцы всего тела. Они способны улучшить 

произношение и чёткость многих звуков. Чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше 

ребёнок говорит. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема воспитания здорового образа жизни у 

дошкольников, показаны возможности использования дидактических игр. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, дидактическая игра, классификация, 

здоровьесбережение. 

Воспитание здорового образа жизни у дошкольника – это элемент комплексной программы 

обучения в детском дошкольном учреждении. Важность формирования здорового образа жизни у 

детей обусловлена пониманием, что только с раннего детства можно прививать основные знания, 

навыки и привычки по здоровьесбережению, которые со временем превратятся в важный компонент 

общей культуры человека и повлияют на формирование здорового образа жизни всего общества. 

Н.А. Фомина понятие «здоровый образ жизни» определяет как активную деятельность 

людей, направленную на сохранение и улучшение здоровья. Основными компонентами здорового 

образа жизни являются правильное питание, рациональная двигательная активность, закаливание 

организма, сохранение стабильного психоэмоционального состояния [11, с.7]. 

Вопросу формирования представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного 

возраста посвящены работы Н.Н. Авдеевой, В.Г. Алямовской, В.А. Деркунской, Ю.Ф. Змановского, 

М.Ю. Картушиной, М.Д. Маханевой, И.М. Новиковой. 

Одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

Формирование здорового образа жизни у детей дошкольного возраста немыслимо без 

формирования знаний о том, что такое здоровый образ жизни. Дошкольный возраст является 

сенситивным для формирования представлений об окружающем мире и человеке в нем. В этот же 

период должны закладываться и представления о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Для формирования представлений у дошкольников о здоровом образе жизни необходимы 

специальные упражнения, укрепляющие здоровье детей, система физического воспитания. Для этого 

ежедневно в группах детского сада проводится утренняя гимнастика, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, физкультминутки, закаливание, индивидуальная работа. Развитие 

движений, воспитание двигательной активности дошкольников осуществляется во время прогулок и 

на физкультурных занятиях. Игры, проведенные на свежем воздухе, закаливают организм, 

укрепляют иммунитет. 

Процесс формирования представлений дошкольников о здоровом образе жизни тесно связан с 

воспитанием у них любви к чистоте, опрятности, порядку. 

Проводя каждодневную работу по воспитанию у детей основ здорового образа жизни, 

воспитатель использует такие методические приемы: рассказы и беседы, заучивание стихотворений, 

моделирование различных ситуаций, рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных 

картинок, плакатов; сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игры-тренинги, игры-забавы, 

пальчиковая и дыхательная гимнастика, самомассаж. 

В процессе обучения и воспитания у детей основ здорового образа жизни важное место 

отводится игре. Дидактические игры – одно из средств воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста.  

Позиция понимания целесообразности игры в обучении детей дошкольного возраста вывела 

исследователей на проблему разработки дидактической игры. Усова А.П., Сорокина А.И., Удальцова 

Е.И., Комарова Т.С., Аванесова В.А., Бондаренко А.К., Григорьева Г.Г. считают, что в дидактической 

игре ребенок не только уточняет и закрепляет свои знания, но и вновь эмоционально переживает 
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знакомые явления и жизненные ситуации. В игре возникает потребность ребенка воздействовать на 

окружающий его мир.  

В науке еще нет единого мнения, чем же в действительности является дидактическая игра: 

средством, формой, методом или видом деятельности. Главное состоит в том, какие возможности 

открывает дидактическая игра в воспитании и развитии детей, какие богатства для познания таит в 

себе, какие новые перспективы в развитии игровых технологий указывает [5, с.38]. 

Дидактическая игра имеет определенную структуру, отличающую ее от других видов игр и 

упражнений, которая включает в себя несколько элементов: дидактическую задачу; содержание; 

правила; игровые действия. Правильно организованная игра, в которой присутствует дидактическая 

задача и другие элементы дидактической игры, сделает свое дело в процессе обучения 

дошкольников.  

Ученые отмечают важную роль дидактической игры в развитии и воспитании детей. В 

процессе социально организованной деятельности они учатся анализировать, сравнивать, обобщать. 

Сущность дидактической игры заключается в том, что дети решают умственные задачи, 

предложенные им в игровой форме, сами находят решение, преодолевая при этом определенные 

трудности. Ребенок воспринимает умственную задачу как практическую, игровую, этим повышая 

свою умственную активность [9, с.21]. 

Дидактическая игра может выступать средством привития навыков личной гигиены, 

выполнения распорядка дня и других элементов здорового образа жизни, т.е. формирование 

представлений и знаний о здоровом образе жизни успешно можно осуществлять посредством 

дидактической игры. 

Так как дидактическая игра является важным фактором в развитии детей и средством 

обучения, поэтому она может быть использована при усвоении любого программного материала и 

проводиться как на занятиях, так и вне их, может быть одним из занимательных элементов на 

прогулке, может представлять собой и особый вид деятельности.  

Именно поэтому большое внимание уделяется дидактической игре, которая способствует 

всестороннему, гармоничному физическому и умственному развитию, формируют необходимые 

знания о здоровом образе жизни, осмысленное ценностное отношение ребенка к здоровью [10, с.15]. 

Таким образом, прививание знаний и навыков личной гигиены, выполнения распорядка дня, 

закаливания, утренней гимнастики и других элементов здорового образа жизни успешно можно 

осуществлять посредством дидактической игры. 
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РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
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МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 31» 

  

Аннотация: статья содержит информацию о работе с молодыми специалистами, раскрывает 

цели, задачи и формы работы наставничества. 

Ключевые слова: наставничество, начинающий педагог, наставник, молодой специалист, 

дошкольное учреждение, педагогический опыт. 

С введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования возросли требования к личности педагога и его профессиональным качествам [1, с. 8-9]. 

Дошкольное образовательное учреждение (далее – ДОУ) оказывает семейную помощь-

образовательные услуги по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. Профессионализм 

педагогов необходим для эффективной организации образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Молодые педагоги, поступающие в дошкольное образовательное учреждение, сталкиваются с 

различными проблемами: наблюдаются трудности в адаптации к новому коллективу, ведении 

различных документов, организации учебной деятельности, написании планов и конспектов, 

грамотном применении знаний на практике. Исходя из этого, чтобы обеспечить быстрый 

профессиональный рост, возникла необходимость найти форму работы с молодыми педагогами. 

Особенность работы начинающих педагогов заключается в том, что в первый день они полностью 

выполняют все служебные обязанности и несут ответственность вместе с опытными педагогами с 

многолетним стажем работы.  

В первый год работы педагоги, которые не получают поддержки коллег и руководства, 

чувствуют неуверенность в себе и разочарование, бывают случаи, когда педагоги уходят из 

профессии навсегда. Чтобы этого не произошло, педагогу необходимо оказывать всестороннюю 

поддержку и содействие. Поэтому такая форма работы, как наставничество, все чаще используется в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Цель наставничества – помочь молодым и начинающим педагогам в их профессиональном 

развитии. Наставничество начинающему педагогу дает возможность заручиться поддержкой более 

опытного коллеги, повысить его профессиональные компетенции и позволяет передать педагогу-

наставнику – свой педагогический опыт [2, с. 56]. Только от опытного специалиста молодой 

специалист на рабочем месте может получить помощь, как практическую, так и теоретическую. 

Назначение наставника должно производиться по обоюдному согласию наставника и 

молодого специалиста. Нельзя забывать о психологической совместимости наставника и молодого 

специалиста. Перед наставником ставятся непростые задачи: заинтересовать профессией педагога, 

ускорить процесс профессионального развития, помочь адаптироваться в новой команде. К педагогу-

наставнику предъявляется много требований: компетентность и опыт работы с людьми, умение 

выстраивать межличностные отношения с молодыми педагогами (доброжелательность и 

взаимоуважение, уважительное отношение к мнению доброжелателей); 

Наставник – это человек, который заслужил доверие коллектива, способен организовать 

процесс профессионального развития молодого специалиста, поддержать его стремление к 

самостоятельной деятельности, имеет желание развивать свои педагогические навыки. 

Рекомендуется, чтобы наставник начал свою работу, проведя опрос или собеседование, 

которое поможет выбрать наиболее подходящие формы работы с молодым педагогом и его 

содержанием. Наставник, опираясь на данные, полученные в ходе собеседования, и наблюдая за 

работой педагога, составляет план работы с молодым специалистом, согласовывает его со старшим 

воспитателем. 

Используются различные формы работы, например: 

 педагог-наставник предлагает совместно планировать образовательную деятельность, 

оказывает помощь в составлении планирования организованной образовательной деятельности 

(далее – ООД); 

 рекомендует методическую литературу; 

 посещает режимные моменты, смотрит на молодого педагога и анализирует их; 
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 приглашает понаблюдать за его работой; 

 организует открытые демонстрации выполнения режимных моментов, организацию прогулок, 

ООД и других мероприятий с обсуждением увиденного; 

 консультации, собеседования; 

 знакомит с нетрадиционными формами взаимодействия с семьями воспитанников, оказывает 

помощь в подготовке консультативного материала для родителей; 

 помогает в самообразовании, подготовке к педсоветам. 

Наставничество – это постоянный диалог, поэтому педагоги-наставники по отношению к 

молодым педагогам должны быть уважительными, терпеливыми, делиться своим опытом, не 

забывать замечать положительные стороны в работе молодого специалиста, продвигать 

педагогические находки. С другой стороны, даже молодые специалисты должны стремиться 

правильно, выстраивать отношения с наставником. 

Система наставничества успешно применяется в нашем ДОУ уже давно. На протяжении 

многих лет опытные педагоги ДОУ были наставниками для молодых специалистов. Наставники 

чувствуют большую ответственность за выполнение этой задачи. От этого зависит, прежде всего, 

будущий профессионализм молодого педагога. 

Самым сложным этапом в работе, как молодого специалиста, так и наставника является 

стажировка. В это время необходимо эмоционально поддержать молодого специалиста, укрепить 

веру в свои силы, найти взаимопонимание. Наставник знакомит молодого специалиста с детским 

садом, с ведением документации, в то же время молодой воспитатель может контролировать 

выполнение режимных процессов, прогулок, и других видов деятельности (игры, работа и т.д.). 

Демонстрация активности осуществляется таким образом, что воспитатель постепенно вовлекается в 

работу, набираясь опыта в общении с детьми. 

Наставник обращает внимание на то, что в его работе есть помощники не только в лице 

старшего воспитателя и наставника, но и его коллега в группе с практическим опытом тоже может 

быть помощником. Напоминает об отношениях между воспитателем и детьми. Он пытается показать 

на практике, что педагог всегда относится к своему помощнику с уважением, тем самым показывая 

пример детям и родителям. Нельзя забывать, что работа молодого специалиста строится под 

руководством и в тесной связи с воспитателем. 

Когда молодой специалист начинает работать в своей группе, наставник посещает отдельные 

моменты режима, ООД. Затем вместе с молодым специалистом они анализируют, обсуждают, какие 

ошибки были допущены, как их устранить. 

В дальнейшем молодой специалист изучает не только опыт наставника, но и других коллег. 

Молодого специалиста приглашают на методические объединения воспитателей, творческие 

доклады, привлекают к работе в творческих группах, для подготовки педагогических советов. 

По мере того как молодой специалист начинает все больше и больше вовлекаться в работу, 

положительная оценка наставника становится более важной, чем когда-либо. Здесь важно замечать 

даже небольшие успехи – дети быстро и аккуратно убирают игрушки, не забывают благодарить за 

помощь, педагоги стараются быстро прийти на помощь детям в разрешении конфликтов, 

продумывании предварительной работы, игровых приемов. Похвала укрепляет уверенность в себе, 

повышает интерес к профессии. На последнем этапе наставник анализирует свою работу, выявляет 

недостатки и планирует работу по их устранению. При необходимости привлекаются и другие 

специалисты дошкольного учреждения (логопед, музыкальный руководитель, педагог-психолог). 

Таким образом, использование системы наставничества в дошкольном учреждении позволяет 

воспитателям быстро адаптироваться к работе в детском саду, почувствовать уверенность в своих 

силах, обеспечить правильный выбор профессии, наладить эффективное сотрудничество с 

коллегами, доказать, что эта система приносит наставнику не меньшую пользу. 

Работа с молодыми специалистами помогает повысить их профессиональную компетентность: 

воспитатели стараются следовать новейшим методическим материалам, участвуют в педагогических 

конкурсах, конференциях, используют передовые технологии в своей работе. Общаясь с молодыми 

коллегами, наставник приобретает новый взгляд на развитие и воспитание детей. 
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Аннотация: в статье освещаются вопросы процесса организации сна и пробуждения после 

сна в детском саду. 
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Основными факторами гармоничного развития ребёнка являются еда, сон и прогулка в 

режиме дня. Детский сад – это учреждение, где под режимом дня подразумевается чёткое расписание 

и смена разных видов деятельности. Одним из важнейших факторов гармонического развития 

ребёнка является дневной сон. Он способствует восстановлению физиологического равновесия 

организма, помогает провести остаток дня в хорошем расположении духа. К сожалению, многие 

дошкольники имеют проблемы со сном, не могут расслабиться и успокоиться. Укладывание их в 

постель непростой процесс, как для педагогов, так и для самих воспитанников. Изменить отношение 

ко сну с негативного на позитивное, снизить уровень общей тревожности помогает специальная 

методика засыпания.  

Переход в состояние покоя требует времени, отсутствия посторонних звуков (шума, громких 

голосов, иногда даже шёпота на фоне тишины) и благоприятной эмоциональной атмосферы, 

спокойствия и уюта.  

В качестве вспомогательных средств используются музыкальное сопровождение, 

соответствующая речь педагога (темп, громкость, тембр, тональность), приятные тактильные и 

визуальные ощущения. Все выше перечисленные средства отражают и удовлетворяют потребность 

ребёнка в безопасности и комфорте.  

Методика засыпания реализуется поэтапно. На первом этапе – подготовка ко сну – под 

спокойную музыку дети раздеваются и ложатся в кроватки. Первые звуки мелодии способны снять 

излишнюю активность и возбуждённость детей, оказывают общее успокаивающее воздействие. Эту 

музыку рекомендуется слушать ежедневно. Музыка не должна звучать слишком громко, постепенно 

делать её тише.  

На втором этапе – дыхательные упражнения – дети ложатся на спину и со словами педагога 

«вдох – выдох» в спокойном темпе выполняют дыхательные упражнения (3-5 раз). Правильное 

дыхание – медленное, глубокое, диафрагмальное, при котором лёгкие заполняются от самых нижних 

отделов до верхних. Это способствует со временем увеличению объёма лёгких, усилению газообмена 

и улучшению кровообращения. 

На третьем этапе – одновременно с музыкальным сопровождением педагог «превращается в 

сказочную Фею сна с волшебной палочкой», на конце которой закреплён мех или пух (что-то мягкое, 

пушистое и нежное). Фея сна медленно и спокойно читает стихотворение, подходит к каждому 

ребёнку и поглаживает его своей «волшебной палочкой» по открытой поверхности тела. Такое 

тактильное воздействие оказывает дополнительный расслабляющий и успокаивающий эффект. 

После того, как Фея сна погладила каждого ребёнка и произнесёт слова установки на отдых, музыка 

продолжает звучать в течение двух-трёх минут.  

Уложив и поправив всем одеяла, воспитатель садится на стул, принимает удобную позу, 

расслабляется. Его состояние непременно передаётся детям: они спокойнее спят. Педагог участвует в 

процессе релаксации как активное действующее лицо, получая от этого удовольствие и 

положительные эмоции. Гармоничный отдых снижает уровень общей тревожности дошкольников. 

На эти три этапа затрачивается 10-12 минут.  

Четвёртый этап – пробуждение детей после дневного сна – начинается со звуков нежной, но 

бодрой мелодии. Сначала звучит только музыка (примерно 1-2 минуты), а затем педагог обращается 

к детям. 
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После того, как все воспитанники проснулись, им предлагается лёжа в кровати опустить 

одеяло в ноги и выполнить следующие стимулирующие и активизирующие упражнения:  

 3-5 раз упражнения на глубокое дыхание; 

 потянуться всем телом, вытягивая руки за голову и пятки ног от себя; 

 потереть стопу о стопу и ладонь о ладонь, а затем тёплыми руками провести по лицу; 

 поднять колени к груди и обхватить их руками, а затем прокатиться несколько раз на спине 

вперёд-назад («качалки»). 

Выполнив комплекс пробуждающей гимнастики (6-8 минут) под музыку, дети спокойно 

встают с кроватей и идут по массажной дорожке, расположенной (в спальне) на пути к водным 

процедурам. Всё это способствует формированию у детей хорошего и бодрого настроения.  

Подбирая музыку для гимнастики пробуждения, рекомендуется отдавать предпочтение 

профессиональному исполнению классических композиций, а не современной аранжировке, которая 

действует иногда раздражающе и не способствует развитию эстетического восприятия детей и 

педагогов.  

Предложенная методика проста и удобна в использовании, занимает мало времени, но 

проводиться должна ежедневно в детском саду и в семьях воспитанников. Обязательными её 

компонентами являются музыкальное сопровождение и тактильное воздействие со словесным 

обращением к каждому ребёнку. Внедрять данную методику целесообразно с раннего дошкольного 

возраста, для достижения хорошего результата содержание сценария не должно меняться в течение 

полутора-двух месяцев. Тогда у детей будет вырабатываться позитивная установка на засыпание, что 

снимает ряд психологических проблем, связанных со сном, и поможет воспитанникам полноценно 

отдыхать в детском саду. 

Перечень расслабляющих мелодий: сборник «Вдохновение» из серии «Оттенки настроения»; 

«Симфония чувств» из серии «Музыка для души»; музыкальные композиции Джеймса Ласта; 

музыкальные композиции Поля Мориа. 
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Аннотация: в данной статье автор акцентирует внимание на формирование предметного 

словаря у детей, посредством общения детей с окружающим миром. Представлен практический 

материал по использованию дидактических игр для формирования предметного словаря детей 

дошкольного возраста. 

Ключевые слова: речь, речевое развитие, обогащение монологической и диалогической речи, 

нарушение речи, ОНР (общее недоразвитие речи), предметный словарь. 

Нарушения формирования лексики у детей с ОНР проявляются в ограниченности словарного 

запаса, в резком расхождении объема пассивного и активного словаря, неточном употреблении слов, 

трудностях актуализации словаря (В.К. Воробьева, Н.С. Жукова, Т.Б. Филичева и др.).  

Одной из выраженных особенностей речи детей с ОНР является более значительная, чем в 

норме, расхождение в объеме пассивного и активного словаря. Также затруднено употребление в 

экспрессивной речи многих слов, которые дети знают, но не могут актуализировать их значение. 

Бедность словаря проявляется в том, что ребенок с ОНР многих слов просто не знает, например: 

названия ягод, рыб, цветов, профессий, частей тела и предметов. Значительно сложнее усваиваются 

ими слова обобщенного, отвлеченного значения: «гроза», «гром». Характерной особенностью 

словаря детей с ОНР можно назвать неточность употребления слов. Иногда они используются в 
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излишне широком значении, иногда в слишком узком. У этих детей наиболее распространены 

замены слов, относящихся к одному семантическому полю. Среди существительных преобладает 

объединение их в одно родовое понятие: «лось-олень», «сахарница-чайник» и т.д. 

Смешение слов у дошкольников с ОНР идет на основе сходства: по принципу 

функционального назначения (майка-рубашка, сарафан-платье); по объединению общности ситуации 

(каток-лед); части и целого (рука-кулак, поезд-паровоз); обобщающих понятий и слов конкретного 

значения (обувь-ботинки, посуда-тарелки); словосочетаний и связанных с ними понятий (газ горит-

плита, чтобы спать-кровать); существительных и слов, обозначающих действие или наоборот 

(открыть-дверь, болеть-лекарство).  Процесс поиска нужного слова идет медленно, недостаточно 

автоматизировано. Большие трудности вызывает классификация предметов, дети не выделяют 

четвертый лишний предмет, обозначенный семантически далеким словом. Даже при правильно 

выполненном задании дети с ОНР свой выбор часто объясняют на основе ситуативных признаков 

(волк, собака, лиса, заяц-лишнее слово «собака», потому что в лесу собаки не ходят). Сложности 

возникают и при подборе синонимов и антонимов. Например, при подборе антонимов часто 

используются слова-стимулы с частицей «не» (грубо - не грубо, далеко - недалеко). Вместо 

правильных названий детенышей животных часто можно услышать: у свиньи-свиненок, у коровы-

коровенок. Допускаются ошибки при образовании и употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением (ведро - ведрочко, стул - стулик). 

При организации логопедического воздействия необходимо учитывать современные 

лингвистические представления о слове, его структуре, онтогенетических закономерностях развития 

лексического компонента речи. Формирование словаря идет по следующим направлениям:  

- уточнение значения слов; 

- формирование семантической структуры слова; 

- организация лексической системы родного языка; 

- активизация словаря, совершенствование процесса поиска слова, его перевода из пассивного 

в активный словарь. 

На занятиях по развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи проводится 

большая работа по активизации и совершенствованию словаря, формированию умения выделять 

части предметов, по развитию понимания речи. В процессе усвоения предметного словаря на основе 

предметно-графических схем дети знакомятся с различными способами словообразования 

(например, суффиксальный, префиксальный, из двух слов: пар + воз и т.д.). Привлекая внимание к 

общности корневой части среди цепочки родственных слов, можно сформировать представление о 

системе словообразовательных связей(сад-садовник-посадка). Одновременно дети учатся понимать 

обобщенное значение слов. Необходимым условием уточнения и расширения предметного словаря 

является практическое усвоение распространенных случаев многозначности слов. Каждое занятие 

имеет свою тему, которая содержит соответствующие сведения и предусматривает постепенное 

уточнение словаря и его систематизацию на основе наблюдений и логических приемов сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения. Формирование лексики у ребенка тесно связано с процессами 

словообразования, поскольку она быстро обогащается за счет производных слов: вначале возникают 

семантически простые, зрительно воспринимаемые, хорошо дифференцируемые уменьшительно-

ласкательные формы существительных, значительно позже появляются названия профессий и 

другие, более сложные по семантике слова.  

Примерные игры и упражнения, способствующие формированию предметного словаря у 

дошкольников с ОНР. 

«Один-много». Дети упражняются в образовании существительных множественного числа в 

именительном падеже (стол - столы; дерево - деревья; кот - коты). 

«Чего не стало». Дети упражняются в образовании существительных единственного и 

множественного числа в родительном падеже (кровать – кровати - кроватей; ребенок – ребенка - 

ребят).  

«Зарядка». Дети упражняются в согласовании существительных с количественными и 

порядковыми числительными (один лисенок, два лисенка, пять лисят; первая кукла, вторая кукла).  

«Наведем порядок». Дети упражняются в понимании и употреблении предлогов 

пространственного значения (положи книгу на полку; достань мяч из-под кресла; конструктор убери 

в шкаф).  
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«Скажи, кто ты». Дети учатся называть детенышей диких и домашних животных (если я мама-

коза, то ты кто? Я сын-козленок. Если я мама-лиса, то ты кто? Я сын-лисенок).  

«Подари слово». Дети учатся подбирать определения к заданному существительному (мяч 

какой? Большой, красный, круглый, резиновый, новый, чистый).  

«Большой-маленький». Дети упражняются в образовании уменьшительно-ласкательных 

существительных (Большая кукла, а маленькая? Куколка. Большие цветы, а маленькие? Цветочки). 

Таким образом овладение словообразованием происходит на основе мыслительных операций, 

что, в свою очередь, способствует интеллектуальному развитию детей с ОНР. 
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Аннотация: в статье представлен опыт работы дошкольного образовательного учреждения 

по нравственно-патриотическому воспитанию. Из всех форм и методов работы более подробно автор 

раскрывает использование технологии синквейн. 

Ключевые слова: синквейн, мнемотехника, предметно-пространственная среда, 

познавательные занятия, сюжетно-ролевые игры, родной край, традиции, обычаи. 

Одним из основных направлений работы нашего детского сада является нравственно-

патриотическое воспитание, приобщение детей к национальной культуре. Изучение традиций, быта 

народов Республики Татарстан позволяет естественно сочетать обучение и воспитание. 

Дляуспешногоинтеллектуальногоразвитияличностимыиспользуембольшой спектр технологий 

в работе по данному направлению: мнемотехника, лэпбуки, метод проектов, ИКТ, личностно-

ориентированное обучение, проблемное обучение, исследовательская деятельность, игровые 

технологии. 

Одной из эффективных, интересных технологий, которая позволяет активизировать 

познавательную деятельность и способствует развитию речи, является дидактический синквейн. 

Применение данной технологии помогает создать условия для развития личности, способной 

критически мыслить, т.е. исключать лишнее и выделять главное, обобщать, классифицировать. 

Данный метод может легко интегрироваться со всеми образовательными областями. Простота 

построения синквейна позволяет быстро получить результат. 

Синквейн–с французского языка переводится как «пять строк». Это стихотворение, состоящее 

из пяти строк. У него есть свои правила написания и нет рифмы. В педагогических и 

образовательных целях, может использоваться как результативный метод развития образной речи, 

интеллектуальных и аналитических способностей. 

Правила составления дидактического синквейна: в первой строке–должна находиться сама 

тема (заголовок) синквейна, обычно это явление или предмет, о котором идет речь. Вопросы: кто? 

что?  

Во второй строке –находятся уже два слова, которые описывают свойства и признаки этого 

предмета или явления. Вопросы: какой? какая? какое? Какие?  

В третьей строке – содержатся уже три слова (иногда и словосочетания) которые описывают 

действия обычные для этого явления или объекта. Вопросы: что делает? Что делают?  

В четвертой строке — ребенок выражает уже непосредственно свое мнение о затронутой теме, 

эта фраза состоит из четырех слов.  
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Пятая строка– содержит в себе опять всего одно слово или словосочетание. Это как бы 

резюме всего стихотворения, отражающее суть предмета или явления, о котором говорится в 

синквейне и мнение автора об этом. Вопросы: кто? что? 

Классический алгоритм синквейна нами был адаптирован для детей дошкольного возраста, 

которые не умеют читать. В форме мнемотаблиц и схем-моделей с использование мнаглядных 

пособий. 

Например: синквейн «Шурале». 

№ Мнемосхема Работа с картинками Варианты ответов детей 

1  

 

 

 

 

Былтыр 

2  

 

Смелый умный 

3  

  

Увидел, вытащил, ушел 

4 
 

Мне нравятся сказки Г.Тукая. 

5  

 

Дровосек 

Например: синквейн к сказке А.С.Пушкина о царе Салтане. 

№ Мнемосхема Работа с картинками Варианты ответов детей 

1  

 

 

 

 

Салтан 

2  

 

Заботливый, мудрый 

3  

  

Женился, огорчился, простил 

4 
 

Очень хотел наследника 

5  

 

Царь 

 

При составлении синквейна каждый ребенок может реализовать свои интеллектуальные 

возможности. Синквейн является игровым приемом. Составление синквейна используется как 

заключительное задание по пройденному материалу, для проведения рефлексии, анализа и синтеза 

полученной информации, учит краткому пересказу, помогает развить речь и критичное мышление. 

Сочинение синквейна–процесс творческий. Знания, добытые путём умственных усилий и путём 

поиска, становятся интеллектуальной собственностью, дают возможность для формирования 

духовно-нравственной личности в целом. 

Для того чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить свою мысль, ребенок должен 

иметь достаточный словарный запас, поэтому работу нужно начинать с уточнения и расширения 

кругозора. Знакомство детей с национальными традициями начали со сбора и изучения 

краеведческого материала. Во всех группах оформлены национальные уголки, подобран 

дидактический материал, художественная литература, из которой можно подчеркнуть знания об 

истории народов Татарстана, их обычаях и традициях. Разработали план, систему мероприятий по 

воспитанию любви к родному краю. 

Благодаря элементам развивающей предметно-пространственной среды, познавательным 

занятиям, сюжетно-ролевым играм, меню национальной кухни, знакомим детей с традициями 

соседних республик: русского, удмуртского и марийского народов. Чтобы воспитывать человека-

патриота, знающего свой родной край, уважающего свой народ, его культуру, традиции, обычаи, 

ежегодно проводим национальные праздники «Карга Боткасы», «Масленица», «Сабантуй», 

«Навруз». Готовятся к праздникам все: родители, дети, педагоги. Разучивали песни, подбирали 

веселые игры, аттракционы, народные пляски. Ведь соблюдая традиции народов, мы помогаем 

частичке нашего прошлого перебраться в будущее. 
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В своей совокупности они синтезируют элементы народного театра, народной песни, других 

видов фольклора. Национальная культура может быть сохранена и продолжена в веках только в 

случае приобщения и формирования интереса к ней у подрастающего поколения. Поэтому задача 

приобщения детей к национальной культуре татарского народа становится актуальной для педагогов 

дошкольного учреждения. Педагогический коллектив детского сада находится в постоянном поиске 

решения проблемы приобщения детей к культуре и традициям своего народа. 
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ВОСПИТАНИИ  

ЗАБОТЛИВОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 

 

Иващенко Ю.С., Кожанова А.В., Дмитриева О.И., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье раскрывается роль художественной литературы в воспитании 

нравственных качеств дошкольника. 

Ключевые слова: семья, нравственное воспитание, художественная литература, природа. 

Художественная литература входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает 

на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. С художественных 

произведений начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и окружающим миром в целом. Художественные произведения преподносят детям 

поэтический и многогранный образ своих героев, оставляя при этом простор воображению. 

Нравственные понятия, ярко представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и 

взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которыми 

регулируются желания и поступки ребенка.  

При воспитании нравственных качеств ребенка самым действенным средством являются 

произведения детской художественной литературы. Они активно влияют на детей, вызывая самые 

различные чувства, способствуют формированию нравственного отношения к явлениям окружающей 

жизни. Художественные образы, увлекательные сюжеты, лучшие черты и качества человека, 

отрицательные поступки и явления – все это делает «книжное путешествие» к истокам 

нравственности интересным и находит живой отклик у детей, способствуя образованию у них 

нравственных понятий и чувств, вызывая желание следовать хорошим примерам и воздерживаться от 

отрицательных поступков. Воспитатели на закрепление многих нравственных качеств используют 

художественную литературу – рассказы, сказки, стихи.  

Здесь моральная оценка хорошего поступка не навязывается ребенку – он сам с помощью 

событий литературного произведения начинает разбираться в поступке героя. 

Вообще, для детей художественная литература – это человекознание и одновременно – 

самопознание. Познание себя в окружающем мире. Познание себя через других людей – героев книг. 

Это помогает и способности предвосхищать новое знание. Поэтому педагоги говорят об иллюзии 

самооткрытия истины через приобщение к ней, через включение ребенка в процесс познания, 

пройденный и подсказанный писателем.  

Мы считаем, что это очень хорошо, если литературное произведение для детей 

характеризуется созвучными детству отличительными особенностями: постоянное движение сюжета, 

изменчивость ситуаций, процесс непрекращающегося обновления картин жизни. Ведь если детям 

читается детская книга, и она, к тому же, отвечает готовности ребенка к подобным положительным 
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поступкам, то это само совершенство – в душе ребенка будет совершаться переворот, рождаться 

новое, ценное нравственное чувство. 

И даже далеко недостаточные нравственные чувства некоторых детей, благодаря 

художественной литературе и педагогическому таланту воспитателя, могут расти и изменяться. При 

чтении ребенок становится эмоциональным соучастником исторических фактов, общественных 

событий, человеческих отношений, выраженных в захватывающе увлекательных образах героев и 

событиях, которые завораживают маленького читателя или слушателя и обязательно вызывают 

иллюзию прямой сопричастности с описываемыми действиями. Поэтому мы подчеркиваем, что, 

действительно, в этом заключена особая, практически уникальная, воспитательная сила 

художественного произведения, она находится в реальных лицах и их действиях, которые дети 

вполне могут переносить на себя. 

Писатели прошлого и настоящего создали и создают много интересных литературных 

произведений для детей дошкольного возраста о проявлениях всех нравственных качеств. Они 

придавали большое значение природе как средству воспитания детей: Я.А. Коменский видел в 

природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и воли. К.Д. Ушинский был за то, чтобы 

«вести детей в природу», чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умственного и 

словесного развития. Более глубокому пониманию окружающей действительности способствуют 

художественные произведения русского фольклора: сказки, пословицы, поговорки, загадки. 

Необходимо использовать литературу, рекомендованную программой детского сада: 

произведения А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.Н. Фета, Н.А. Некрасова, К.Д. Ушинского, Л.Н. 

Толстого, М.М. Пришвина, В.В. Бианки и другие. После знакомства с произведениями 

организовывать беседы, разыгрывать сценки, лепить, рисовать, придумывать продолжение; сочинять 

стихи, рассказы, создавать свои книги. Хорошо, когда в глазах детей появляется сочувствие, 

сопереживание, радость, восторг, и очень важно донести до детей смысл произведения. 

Хорошая книга – лучший друг. В наши дни особенно актуален вопрос, что читать и как читать 

ребенку. Наша с вами задача – приобщать детей к детской литературе и детскому чтению и делать их 

грамотными читателями. 

Благодаря чтению развивается память, внимание, мышление, воображение, смысловое 

восприятие. С помощью чтения повышается грамотность, развивается речь и увеличивается 

словарный запас. Но самое главное, на основе чтения формируется внутренний мир ребенка, так как 

художественная литература влияет на его нравственное развитие. Чтение было и остается основным 

средством приобщения ребенка к культуре, поэтому для нас важно развивать в нем любовь и интерес 

к чтению. 

Идеи ознакомления дошкольников с природой получили дальнейшее развитие в теории и 

практике советского дошкольного воспитания в статьях, методических работах (О. Иогансон, А.А. 

Быстров, Р.М. Басс, А.М. Степанова, Э.И. Залкинд, Е.И. Волкова, Е. Геннингс и др.). Долгое время 

большим подспорьем для практиков дошкольного воспитания были методические пособия М.В. 

Лучич, М.М. Марковской, рекомендации З.Д. Сизенко; не одно поколение воспитателей училось по 

учебнику С.А. Веретенниковой. Большую роль сыграли работы ведущих педагогов и методистов, в 

центре внимания которых было формирование наблюдения как основного метода ознакомления с 

окружающим, накопления, уточнения и расширения достоверных сведений о природе (З.Д. Сизенко, 

С.А. Веретенникова, А.М. Низова, Л.И. Пушнина, М.В. Лучич, А.Ф. Мазурина и др.).  

В связи с этим в 90-е годы в России было создано значительное количество программ, 

направленных на экологическое воспитание дошкольников.  

Рядом психологов созданы авторские программы, в которых представлены психологические 

аспекты экологического образования дошкольников. Одной из первых в 90-х годах появилась 

программа С. Николаевой «Юный эколог», созданная на основе собственной Концепции 

экологического воспитания дошкольников. «Юный эколог» включает две подпрограммы – 

программу экологического воспитания дошкольников, программу повышения квалификации 

дошкольных работников в области экологического воспитания детей, т.е. одновременно решается 

вопрос становления начал экологической культуры у детей и развития ее у взрослых, их 

воспитывающих (ведь воспитатель, являющийся носителем экологической культуры, – важнейшее 

условие развития детей).  

Таким образом, художественная литература – одно из важнейших средств всестороннего 

гармонического развития личности. Она решает не только образовательные, но и воспитательные 
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задачи развития личности детей. Чтение художественных произведений способствует формированию 

нравственных представлений и воспитанию чувств и эмоций дошкольников. Если художественное 

произведение будет затрагивать душу ребенка, так чтобы у него появилось сопереживание, 

сочувствие герою, то система работы по приобщению детей к художественной литературе будет 

способствовать социально-нравственному воспитанию детей. При этом стоит отметить, что семья 

является важнейшим институтом социализации ребенка, обеспечивая передачу и воспроизводство 

культурных ценностей и норм поведения. 
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Аннотация. В статье обоснована целесообразность и эффективность использования 

технологии Синквейн в развитии речи детей старшего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: синквейн, предмет, признак, действие, синоним, русский язык, речь, 

развитие речи, технология, инновационная технология, дошкольный возраст. 

В современном мире активно происходят процессы модернизации образования. Современная 

дошкольная педагогика не может оставаться в стороне от происходящих процессов.  

Речь – важнейшее средство общения и вершина познавательных процессов.  

Развитие познавательно-речевых способностей у детей – это одна из главных задач 

дошкольного образования. На сегодняшний день образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи детей существует 

множество проблем: бедный словарный запас, неумение составить рассказ по картинке, пересказать 

прочитанное, им трудно выучить наизусть стихотворение. Поэтому педагогическое воздействие при 

развитии и речи дошкольников – кропотливая, ежедневная, необходимая работа. 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи. 

Изучая родной язык, ребенок усваивает не только слова, но и множество понятий, мыслей, 

чувств, художественных образов. 

Синквейн – это один из методов новой образовательной технологии. 

Инновационность данной методики состоит в том, что создаются условий для развития 

личности, способной критически мыслить, т. е. исключать лишнее и выделять главное, обобщать, 

классифицировать. 

В начале 20-ого века американская поэтесса Аделаида Крэпси разработала новую форму 

стихотворения, состоящего из пяти строк – синквейн. Слово синквейн происходит от французского 

слова «пять», что означает «стихотворение из пяти строк», которые пишутся по определенным 

правилам. В дальнейшем он стал использоваться в дидактических целях как эффективный метод 

развития образной речи, который позволяет быстро получить результат. Он используется во многих 

странах мира, в России – с конца 1990-х годов. Сегодня появилось множество видов синквейна: 

традиционный; обратный; зеркальный; синквейн-бабочка; Корона синквейнов; Гирлянда синквейнов; 

Дидактический синквейн. 
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Дидактический синквейн, в отличие от других видов синквейна, отличается своей формой. В 

его пятистрочной форме текст основывается не на слоговой зависимости, а на смысловой и 

синтаксической заданности для каждой строчки. 

При составлении Синквейна дети должны иметь достаточный словарный запас,владеть 

понятиями: слово-предмет, слово-действие, слово-признак; научиться правильно понимать и 

задавать вопросы; владеть навыком обобщения; согласовывать слова в предложении; правильно 

оформлять свою мысль в виде предложения. Если составление синквейна вызывает затруднение, то 

можно помочь наводящими вопросами. 

Как правило, синквейн можно составлять на индивидуальных и подгрупповых занятиях с 

детьми. Разрешается давать данную работу на дом для совместной деятельности ребёнка с 

родителями, например, нарисовать предмет и составить синквейн. Задания для детей на создание 

синквейна могут быть разными: 

 – придумывание к одному слову-предмету по лексической теме; 

 – составление короткого рассказа на основе дидактического синквейна с использованием слов 

и фраз, которые входят в состав данного синквейна; 

 – корректирование уже готового синквейна; 

 – анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части (например, получен 

синквейн без соответствующей темы – без первой строки, и нужно на основе существующих её 

определить). 

Правила составления синквейна. 

В первой строке – тема, то есть заголовок дидактического синквейна. Чаще всего это явление 

либо предмет. Принято считать, что это одно слово, но в некоторых случаях бывают небольшие 

словосочетания. По части речи: это существительное или местоимение, отвечает на вопросы кто? 

что? 

Во второй строке располагается уже два слова, описывающие свойства и признаки данного 

предмета либо явления. Обычно это прилагательные или причастия, которые отвечают на вопросы: 

какой? какая? какое? какие? 

В третьей строке – три слова, описывающие действия, относящиеся к этому явлению либо 

объекту. Считается, что это глаголы, которые отвечают на вопросы что делает? что делают? 

В четвертой строке содержится фраза, либо предложение из нескольких слов. Она показывает 

отношение к теме. Наиболее традиционным вариантом считается, когда предложение состоит 

именно из четырёх слов. Однако с детьми дошкольного возраста строгое соблюдение такого правила 

не обязательно. В данной строке предложение может состоять как из трёх слов, так и из пяти. 

Пятая строка последняя. Указывается одно слово – существительное. Оно отражает чувства, 

ассоциации, связанные с предметом, о котором говорится в синквейне.  

Единственное правило, которое должно соблюдаться при использовании такого метода 

работы – это определенный запас знаний детей. Синквейны составляются на темы, хорошо известные 

детям. Без определенного уровня знаний, без умения классифицировать, подбирать обобщающие 

понятия, составить синквейн ребенку будет очень сложно. 

Также необходимо обязательно показывать детям образец составления синквейна – так дети 

гораздо быстрее освоят данный прием. 

Конечно, в данной работе есть и свои трудности. Во-первых, не всем детям нравятся речевые 

игры. И здесь главное объяснить, что синквейн – это тоже своего рода выражение эмоций, 

демонстрация личного отношения к какому-то предмету, явлению или событию. Личный пример 

педагога, в данном случае, показывающий, как можно эмоционально прочитать синквейн очень 

заразителен! 

Во-вторых, слабый словарный запас у некоторых детей затрудняет организацию работы с 

использованием синквейна. Не все дети умеют выражать свои мысли, не все умеют выделять 

главное, не все могут осмысленно выполнять задание. Процесс освоения правил написания 

синквейна постепенный. Сначала дети запоминают одно правило, затем другое. Игровая подача 

материала обязательно даст нужный результат. 

На помощь нам также приходят синквейн-загадки: детям называются характеристики явления 

или предмета, а они должны угадать, о чем же идет речь. 

Примеры синквейнов-загадок: 
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1.Зеленый, полосатый, сахарный – растет, зреет, поспевает – если постучать - может лопнуть – 

самая вкусная ягода! (Арбуз) 

2.Добрый, иногда строгий – занимается и играет с детьми, беседует с родителями – я с 

удовольствием бегу к нему на встречу – работает в детском саду! (воспитатель). 

В таких загадках мы также учим детей выделять главное, подбирать глагольный словарь, 

слова-признаки предметов, учим находить синонимы и подбирать слова-ассоциации. 

В чём же его эффективность и значимость? 

Его простота. Синквейн могут составить все. В составлении синквейна каждый ребенок может 

реализовать свои интеллектуальные возможности. 

Синквейн является игровым приемом, используется как заключительное задание по 

пройденному материалу. Синквейн помогает пополнить словарный запас, учит краткому пересказу, 

помогает развить речь и мышление. 

Сочинение синквейна – процесс творческий. Это интересное занятие помогает 

самовыражению детей, через сочинение собственных нерифмованных стихов. 

Синквейн учит находить и выделять в большом объеме информации главную мысль. 

Составление синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело, полезно и легко! Можно научить 

составлять синквейны детей, ещё не умеющих читать. 

Результатом использования технологии синквейн является хорошо развитая речь детей, 

расширение словарного запаса, развитие мышления и формирование уверенности в своих силах. С 

помощью синквейна любой ребенок может реализовать свои творческие и интеллектуальные 

способности. Чем выше уровень речевого развития ребенка, тем интереснее получаются синквейны. 
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РОЛЬ ДЕФЕКТОЛОГА В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

Кадырова Э.Б., 

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №129 «Высотка» 

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема сохранения здоровья детей в условиях 

инклюзивного образования, освещены вопросы коррекционно-развивающей работы дошкольного 

дефектолога с детьми с аутизмом, показаны возможности своевременной специализированной 

помощи детям с ОВЗ, определены задачи и этапы работы специалиста для социальной адаптации 

детей с аутизмом. 

Ключевые слова: здоровье, коррекционно-развивающая работа, аутизм, нарушения 

психического развития, дефектологическое сопровождение. 

Жизнь в современном обществе ставит перед нами много проблем, среди которых самой 

актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья. В дошкольном возрасте 

необходимо заложить основы здорового образа жизни, так как именно в этот период накапливаются 

яркие, образные, эмоциональные впечатления, закладывается фундамент правильного отношения к 

своему здоровью. Сегодня эта проблема звучит еще актуальнее, так как в детские дошкольные 

учреждения стали, в связи с введением инклюзивного образования, направлять детей с разными 

отклонениями, требующие коррекцию в развитии. Я хочу остановиться на коррекционно-

развивающей работе с детьми с аутизмом. 

Если в начале изучения аутизма часто подразумевалось, что лишь неконтактность ребенка 

мешает ему проявить свою компетентность и реализовать сохранные способности, то в настоящее 

время детский аутизм рассматривается как первазивное нарушение развития, затрагивающее все 

сферы психики ребенка. И сами проблемы контакта таких детей в настоящее время рассматриваются 

в контексте этой множественной дефицитарности. 
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Более чем полвека эпидемиологических, лонгитюдных исследований, экспериментальной 

работы, изучения отдельных типичных случаев развития детей с аутизмом и динамики 

психокоррекционной работы позволили выявить эти трудности и охарактеризовать их специфику. В 

ходе исследований возникали и проверялись гипотезы о характере первичных проблем, которые 

можно было бы рассматривать как основу формирования этого особого типа нарушения 

психического развития. 

С целью определения специфики психического дизонтогенеза при аутизме многие 

исследования были в большой степени сосредоточены на выявлении его предвестников и 

особенностей развития психических функций самых младших детей с аутизмом, в более старшем 

возрасте плодотворным полагалось изучение детей с нормальным и высоким уровнем 

интеллектуального развития (так называемых «высокофункциональных» детей с аутизмом). 

Нарушения, выявляемые в инстинктивной сфере ребенка с аутизмом множественны, во 

многом они могут быть связаны с малой выносливостью детей в контактах с миром, и проявления их 

часто парадоксальны. 

Обычны проблемы, связанные с едой: брезгливость, опасливость, нередко осторожное 

обнюхивание пищи, часто экстремальная избирательность, и, вместе с тем, возможность брать в рот 

несъедобное. Характерно нарушение поведения самосохранения: при пугливости и обилии 

неадекватных страхов ребенок легко попадает в реально опасную ситуацию. Это может происходить 

в силу панических реакций на дискомфорт; из-за игнорирования реальных угроз при подчинении 

полевым тенденциям и при зачарованности стереотипными впечатлениями. Вероятность попадания в 

угрожающую ситуацию возрастает и из-за отсутствия у ребенка устойчивой ориентации на реакции 

близкого. 

Цель коррекционно-развивающей работы с такими детишками заключается в обеспечении 

своевременной специализированной помощи дошкольникам с ОВЗ, испытывающих трудности в 

обучении, в освоении ими обязательного минимума содержания образования в условиях 

дошкольного учреждения. Коррекционно-педагогическая работа педагога-дефектолога, основываясь 

на принципах коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, в соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием на 

образовательную деятельность и общее развитие ребенка. Коррекционно-развивающая работа 

педагога-дефектолога построена в соответствии с ФГОС ДО. 

Деятельность педагога-дефектолога в дошкольном учреждении направлена на решение 

следующих задач: адаптация ребёнка в социальной, учебной, бытовой сферах жизни; повышение 

познавательной активности детей и при этом развитие основных психических процессов, таких как 

мышление, воображение, внимание, любознательность, память, восприятие   и максимальная 

компенсация отклоняющегося развития. 

Известно, что дети с аутизмом не развивают исследовательского поведения, их не радует 

новизна, для них не характерно стремление преодолеть трудности. И, конечно, одним из основных 

признаков дефицитарности развития инстинктивно обусловленных форм поведения являются 

трудности общения даже в самых простых формах тактильного, голосового, глазного контакта. 

Родители таких детей часто сообщают, что даже в раннем возрасте они не стремились к ним на руки, 

не шли за утешением и не разделяли удовольствия. Часто, особенно в начале изучения феномена 

детского аутизма, неконтактность таких детей объяснялась просто нарушением потребности ребенка 

в общении, а особенности психического дизонтогенеза соответственно связывались с отсутствием 

или недостаточностью формирующих социальных воздействий. Опыт же показывал, что при 

успешном ходе коррекционно-развивающей работы, ребенок налаживает избирательные 

эмоциональные связи и показывает глубокую заинтересованность в контакте. 

Дошкольный педагог-дефектолог – это специалист широкого профиля, который работает со 

всеми видами нарушений в развитии ребенка. В широком понимании дефектологом является 

специалист, который занимается изучением, обучением, воспитанием и социализацией детей, 

имеющих отклонения в своем развитии. В узком смысле дефектолог – это коррекционный педагог. 

Основные формы работы дефектолога: подгрупповые и индивидуальные занятия. В 

практической деятельности педагога-дефектолога преобладают индивидуальные занятия, так как они 

позволяют максимально учесть индивидуальные особенности каждого ребенка. 
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Главная задача дефектолога – определить индивидуальный маршрут развития, воспитания и 

обучения ребёнка, оказать психологическую и консультативную поддержку родителям. А в 

дальнейшем подготовить ребёнка к обучению в школе. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – конкретная помощь конкретному ребенку. У всех 

детей с аутизмом нарушено развитие «полезных» моторных навыков. Научить такого ребенка даже 

самым простым бытовым или даже игровым действием бывает трудно, родители часто говорят: он не 

неохотно и плохо подражает, но сам может развить искусность в излюбленных стереотипных 

действиях. Это может быть перебирание и выкладывание в определенном порядке мелких объектов, 

верчение предметов, манипуляция их частями. И, конечно, одним из основных признаков 

дефицитарности развития инстинктивно обусловленных форм поведения являются трудности 

общения даже в самых простых формах тактильного, голосового, глазного контакта. 

У части детей с аутизмом, речь может практически не развиваться, они остаются мутичными. 

Мутизм – это не обязательно полное отсутствие речи: ребенок может замолчать совсем, может 

вокализировать, щебетать, чмокать, скрипеть, но может и интонировать нечто схожее с речью, но «на 

своем языке» и тоже вне коммуникации. В этом бормотании временами могут проскальзывать 

смазанные слова, временами отмечается эхолалия, т.е. повторение услышанного слова или даже 

фразы, причем иногда достаточно отчетливое воспроизведение сложных звукосочетаний. Редко, но 

ребенок может откликнуться, словом, на задевшее его впечатление, а в витально значимой ситуации 

и произнести что-то спонтанно. Проблема в том, что эти возможности проявляются случайно, не 

фиксируются и не воспроизводятся снова. Понимание речи других людей таким ребенком могут 

оцениваться лишь по косвенным признакам, по учету в его поведении вербальной информации, и в 

части случаев такой учет мы отмечаем. У других детей речь продолжает развиваться, хотя у многих 

может надолго оставаться эхолаличной, свернутой, с трудностями освоения первого лица.  

Деятельность дефектолога направлена на развитие коммуникативной деятельности детей и 

развития игровой способности, которая является главным видом деятельности для детей этого 

возраста. 

Дефектологическое сопровождение обеспечивает включение работы специалиста во все 

сферы воспитательно-образовательного процесса. Содержание работы дефектолога представляет 

собой целостный комплекс мер, направленных на оказание помощи, как ребенку в форме занятий и 

динамического наблюдения за ходом развития, так и родителям, воспитателям в форме 

консультаций. Во время которых родители учатся необходимым приемам обучения своего ребенка. 

Невозможность полного излечения раннего детского аутизма обусловливает сохранение 

синдрома в подростковом и взрослом возрасте. Хотя, с помощью ранней, постоянной и комплексной 

лечебно-коррекционно-развивающей реабилитации удается достичь приемлемой социальной 

адаптации у 30% детей.  
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Современная концепция образования направлена на воспитание человека:  

– способного решать интеллектуальные и личностные проблемы; 

– самостоятельно применять полученные знания в решении новых задач;  

– проявлять творческий подход к решению задач в различных видах деятельности.  

Дошкольное образовательное учреждение не должно быть простым источником воспитания и 

обучения, оно должно быть ориентировано на развитие личности ребенка, формирование ключевых 

компетентностей, определяющих современное качество образования. Следовательно, надо не просто 

дать знания ребенку, а научить добывать и применять их, обеспечив его общекультурное, личностное 

и познавательное развитие, обучение детей должно быть и словесным, и наглядным, и практическим.  

Все это включает в себя метод интеллект-карт, разработанный английскими психологами 

Тони и Барри Бьюзен. Этот метод используется в разных сферах человеческой деятельности, а также 

и в образовании. Именно поэтому в наш информационный век столь актуальным становится 

использование интеллект-карт в самых различных областях жизни. 

Интеллект-карта – это технология изображения информации в графическом виде, наглядный 

способ представления информации, который отражает связи (смысловые, ассоциативные, причинно-

следственные и другие) между понятиями и их частями. 

Это уникальный и простой метод запоминания информации, основанный на наглядно-

образном мышлении ребенка, который является основным в дошкольном возрасте. 

Главным свойством методики является задействование в процессе усвоения информации 

обоих полушарий головного мозга, благодаря чему обеспечивается его наиболее эффективная работа 

и информация сохраняется как в виде целостного образа (эйдетически, так и в словесной форме 

(ключевые слова). С помощью используемых при построении карт зрительных образов усиливается 

глубина впечатления, что существенно увеличивает запоминаемость материала (принцип 

эмоциогенности). При построении интеллект-карт идеи становятся более чёткими и понятными, 

метод позволяет охватить материал «единым взором», воспринять как единое целое.  

Известно, интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста имеет первостепенное 

значение, потому что формирует навыки для успешного овладения учебной деятельностью. В 

дошкольном возрасте быстрыми темпами происходит накопление знаний, совершенствуются 

познавательные процессы, формируется речь. 

Преимущества использования интеллект-карт: 

- наглядность (тема отображается компактно и наглядно); 

- привлекательность (у каждой интеллект-карты своя эстетика; детям не только интересно, но 

и приятно её рассматривать); 

- запоминаемость (заставляет работать оба полушария мозга; благодаря тому, что она 

содержит разные образы, цвета, дети лучше запоминают информацию, которая изложена в карте); 

- информативность (помогает выявить недостаток информации; если не получатся связать 

мелкие темы с общей темой, значит между ними не хватает ещё одного смыслового звена); 

- креативность (развивает креативное мышление; с её помощью дети находят нестандартные 

пути решения разных задач); 

- инновационность (побуждает к новым идеям, способам действия). 

Использование интеллект-карт позволяет осуществлять интеграцию всех образовательных 

областей, что очень важно в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. Методика 

является очень эффективной, так как на всех этапах работы предусматривается опора на наглядность 

и моделирование, что способствует развитию восприятия, памяти, мышления, воображения, 

творческих способностей, словаря, грамматического строя и планирующей функции речи. Поэтому 

меня, как педагога, очень заинтересовала данная методика, и я стала по ней работать с детьми своей 

группы. Ведь в результате применения интеллектуальных карт ребёнок учится не только усваивать 

информацию, но и оперативно с ней работать. 

Интеллект-карты можно использовать на разных занятиях и разных этапах: 

• при изучении нового материала: знакомстве с новой буквой, цифрой, новых понятий – 

например «многозначные слова». Дети создают свою карту или слушают объяснение педагога с 

опорой на интеллектуальную карту. 
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• при закреплении и обобщении материала, обычно это является итоговой работой по 

изученным темам; в качестве методичек по грамоте; в качестве различных дидактических игр. При 

закреплении изученного материала можно предложить восстановить карту или разместить на ней 

элементы, являющиеся примером содержания. 

• при составлении и распространении предложений и рассказов по интеллект- карте. В 

средней группе – использовать простые лексические темы, не углубляясь в детали. В старшей и 

подготовительной группе брать лексические темы, требующие большей проработки и углубления в 

детали. 

• использовать интеллектуальные карты в режимных моментах- в качестве правил поведения в 

группе; напоминания последовательности дежурства; деления детей на подгруппы для занятий. 

Сам процесс создания интеллект-карты стимулирует творчество детей, потому что в ее 

создании активно участвуют и правое, и левое полушарие мозга, чего не происходит при работе с 

готовыми схемами. Интеллект - карты можно составлять как индивидуально, так и коллективно: 

группой, командой, семьёй, по разным темам. 

Опыт проведения занятий с использованием интеллект – карт показал, что:  

 они помогают развитию детей в достижении результатов, соответствующих данной 

технологии; 

 они развивают творческое воображение ребенка, способствует развитию свойства мышления 

(анализ, синтез, умение сравнивать); 

 формируют умения и навыки, которые связанны с восприятием, переработкой и обменом 

поступающей информации; 

 в процессе продуктивной деятельности воспитанники становятся более уверенными в своих 

силах и способностях, а также чаще проявляют творчество и ассоциативное мышление; 

 улучшают результативность познавательной деятельности. 

Дети становятся более общительными, не боятся высказать свое мнение, применяют 

полученные знания в повседневной жизни. У детей формируются умения слушать друг друга, 

радоваться чужим успехам, уважительно относиться к мнению других детей. Применение метода 

интеллект –карт учит дошкольников видеть мир во всем его многообразии, находить позитивные 

решения возникающих проблем, что очень пригодится детям и в школе, и во взрослой жизни. 

Использование данной технологии в дошкольной организации и далее в школе обеспечивает 

детям привычную образовательную ситуацию и снижает стрессовый компонент в школе. 

Тем и ценен этот метод, что является универсальным способом познания окружающего мира и 

знаний, накопленных человеком, формирует преемственность между детским садом и школой. 
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Речь для нас является одной из главных потребностей и функций человека. Именно речь 

отличает человека от других представителей живого мира. Именно через общение с другими людьми 

человек реализует себя как личность. 

Судить о начале развития личности ребенка дошкольного возраста без оценки его 

речевого развития невозможно. 

Проблема формирования речи у детей дошкольного возраста актуальна на сегодняшний день. 

Формирование речи у дошкольников является важной и трудно решаемой задачей. Успешное 

решение этой задачи необходимо как для подготовки детей к предстоящему школьному обучению, 

так и для комфортного общения с окружающими. Однако развитие речи у детей в настоящем 

времени представляет собой актуальную проблему, что обусловлено значимостью связной речи для 

дошкольников. 

Вспомним традиционные методы речевого развития детей: наглядные, словесные, игровые, 

косвенные методы. 

Традиционная методика обучения дошкольников рекомендует использовать в качестве 

основного приема обучения образец рассказа педагога. Но опыт показывает, что дети воспроизводят 

рассказ воспитателя с незначительными изменениями, рассказы бедны выразительными средствами, 

лексический запас слов мал, в текстах практически отсутствуют простые распространенные и 

сложные предложения. Но главным недостатком является то, что ребенок сам не строит рассказ, а 

повторяет уже только- что услышанное. За одно занятие детям приходится выслушивать несколько 

однообразных однотипных рассказов. Детям этот вид деятельности становится скучным и 

неинтересным, они начинают отвлекаться. Доказано, что чем активнее ребенок, чем больше он 

вовлечен в интересную для себя деятельность, тем лучше результат. Воспитателю нужно побуждать 

детей к речевой деятельности, а также важно стимулировать речевую активность в процессе 

свободного общения. 

Стало очевидно, что необходимо изменение способов работы воспитателя на занятиях по 

развитию речи дошкольников. В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении 

современных и инновационных технологий в ДОУ, так как внедрение инноваций в работу 

образовательного учреждения – важнейшее условие совершенствования и реформирования 

системы дошкольного образования. 

Использование в воспитательно-образовательном процессе ДОУ современных педагогических 

технологий, таких как, обучение в сотрудничестве, проектная методика, интерактивное 

взаимодействие, использование новых информационных технологий, помогают нам реализовать 

личностно-ориентированный подход к детям, обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию 

педагогического процесса с учетом их способностей и уровня развития. 

Инновация – это результат инвестирования интеллектуального решения в разработку и 

получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей. 

Инновационные технологии – это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт динамичных 

изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных условиях. 

Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и обучения, либо 

совершенствовать. Инновационные технологии сочетают прогрессивные креативные технологии и 

стереотипные элементы образования, доказавшие свою эффективность в процессе педагогической 

деятельности. 

Можно выделить следующие причины появления инноваций в дошкольном образовании: 

научные исследования; социокультурная среда – потребность дошкольных образовательных 

учреждений в новых педагогических системах; творческая вариативность педагогов; 

заинтересованность родителей в достижении положительной динамики в развитии детей. 

В условиях реализации ФГОС ДО принципиально новой является необходимость решения 

речевых задач в контексте детской деятельности (игры, детского исследования, труда, 

экспериментирования), не переводя ее в учебную по форме и методам воздействия. Это требует 

новых технологий коммуникативного и речевого развития дошкольников. 

При выборе технологии необходимо ориентировать на следующие требования: 
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ориентация технологии не на обучение, а на развитие коммуникативных умений детей, 

воспитание культуры общения и речи; 

содержание технологии сориентировано на становление позиции субъекта в общении и 

речевой деятельности; 

технология должна носить здоровьесберегающий характер; 

основу технологии составляет личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком; 

реализация принципа взаимосвязи познавательного и речевого развития детей; 

организация активной речевой практики каждого ребенка в разных видах деятельности с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Технология – это совокупность приёмов, применяемых в каком-либо деле, искусстве, 

мастерстве (толковый словарь). 

Существуют следующие технологии речевого развития дошкольников: 

игровые технологии; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технология проблемного обучения. 

Игровые технологии 

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в работе по развитию связной речи 

детей. Их используют: для обогащения словарного запаса, при обучении составлению рассказов, при 

пересказах художественной литературы, при отгадывании и загадывании загадок, при заучивании 

стихов. 

Моделирование 

В процессе развития речи старших дошкольников используются специальные предметно-

схематические модели. При формировании у детей представлений о слове и предложении детей 

знакомят с графической схемой предложения. Педагог сообщает, что, не зная букв, можно писать 

предложение. Отдельные черточки в предложении – это слова. Детям можно предложить построить 

предложение: «Наступила холодная зима. Дует холодный ветер». 

LEGO-технология 

Применение LEGO-технологий, ориентированных на развитие мелкой моторики, являются 

незаменимыми в речевом развитии дошкольников. 

В процессе ООД по развитию речи, художественной литературе отрабатываются 

грамматические конструкции. Например, согласование числительных с существительными – 

«Сколько в домике окошек», «Сколько ягодок на кустике»; словообразование – добавление 

приставок к глаголам: «Придумайте новые слова от слова «Летать» и продемонстрируйте действие, 

используя дерево и птичку» и другие дидактические упражнения. 

Информационно – коммуникационные технологии 

Компьютерные игровые комплексы (КИК) – одна из современных форм работы, в которой 

взаимоотношения взрослого и ребенка выстраиваются посредством технических видов 

коммуникации, позволяющих не только общаться в равных условиях, но и систематизировать 

знания, закреплять умения, свободно их использовать в самостоятельной жизнедеятельности. 

Наряду с использованием развивающих компьютерных игр педагоги создают компьютерные 

презентации, которые используют на своих занятиях в соответствии с требованиями реализуемой 

программы. 

Технология проблемного обучения. 

Это организация образовательной деятельности, которая предполагает создание под 

руководством воспитателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

воспитанников, в результате чего и происходит речевое развитие. Педагог выступает не жёстким 

руководителем, а организатором совместной образовательной деятельности, который сопровождает 

и помогает ребёнку стать активным коммуникатором, что актуально в настоящее время и 

соответствует ФГОС ДО. 

Таким образом, при условии правильного организованного педагогического процесса с 

применением современных инновационных технологий, речевое развитие ребенка будет 

полноценным и эффективным. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Касамгалиева Н.В.,  

СП «Детский сад «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11,  г. Кинеля, Самарская область. 

 

Аннотация: в статье представлен опыт использования технических игрушек в 

образовательной деятельности с детьми с ОВЗ учителем-логопедом и инструктором по физической 

культуре. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, робототехника, 

программирование, развитие пространственной ориентировки. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) предметно-практическое 

обучение имеет особое значение. Дети с особыми потребностями в большей степени нуждаются в 

том, чтобы занятия были увлекательными, им нужна дополнительная мотивация, большая 

наглядность. Поэтому в системе современных информационных технологий в нашем детском саду 

педагоги интенсивно используют технические игрушки – программируемого робота «BOTLEY» и 

«Робомыши». Эти роботы чрезвычайно любимы детьми за простое управление и дружелюбный 

дизайн. Работа с роботами «BOTLEY» и «Робомыши» учит детей структурированной деятельности, 

развивает воображение и предлагает массу возможностей для изучения причинно-следственных 

связей. Весь процесс обучения состоит в том, что ребенок совместно с педагогом, а затем 

самостоятельно занимается разработкой заданий для устройства и назначает ему путь передвижения, 

что помогает в развитии воображения, развития речи, моторики, что важно для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Так в рамках тематической недели «Посуда» учитель-логопед и инструктор по физической 

культуре разработали и провели с детьми с ОВЗ подготовительной к школе группы интегрированное 

занятие по сказке К.И. Чуковского «Федорино горе» «Путешествие с робомышкой».  

Воспитанники вместе с педагогами отправились на поиски разбежавшейся посуды, а помогала 

им двигаться в нужном направлении программируемая Робомышь и ее интерактивное поле, которое 

было заранее разбито на этапы. Чтобы помощница Робомышка указала путь, детям для начала нужно 

было составить схему движения с помощью карточек-передвижения, а затем запрограммировать 

саму Робомышь. 

Ребята считали шаги Робомыши, определяли повороты, выбирали более короткий путь, 

советовались, подсказывали и помогали друг другу. Так поиски посуды превратились в интересное 

путешествие, состоящее из пяти этапов. 

https://www.knigadeti.ru/
https://www.knigadeti.ru/
https://www.knigadeti.ru/
https://www.knigadeti.ru/
https://www.knigadeti.ru/
https://www.knigadeti.ru/
https://www.knigadeti.ru/
https://www.knigadeti.ru/
https://www.knigadeti.ru/
https://www.knigadeti.ru/
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На каждом этапе ребята выполняли различные задания. Вместе с учителем-логопедом играли 

в речевые игры «Назови посуду ласково», «Сосчитай, не ошибись», «Собери разрезную картинку», 

отгадывали загадки. С инструктором по физической культуре играли в игры-эстафеты «Найди свое 

место», «Собери посуду со стола», выполняли физкульминутку «Посуда» и пальчиковую гимнастику 

«Мы посуду перемыли». В результате командного взаимодействия ребятам удалось отыскать всю 

посуду и вернуть ее Федоре. В конце занятия воспитанники поблагодарили свою помощницу 

Робомышку и угостили ее кусочком сыра. 

Таким образом, применение робототехники в образовательном процессе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья способствует решению многих коррекционных задач: 

- повышает мотивацию обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- закрепляет базовые основы программирования; 

- развивает общую и мелкую моторику; повышает двигательную активность; 

- развивает речь, высшие психические функции и творческие способности; 

- сплачивает коллектив. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль организации инновационных условий в 

образовательном процессе для старших дошкольников, показаны возможности использования 

инновационного оборудования в образовательном процессе в ДОУ. 

Ключевые слова: инновации, образовательный процесс, лего-конструктор, оборудование, 

эффективность. 

Инновация (англ. innovation) – новшество, нововведение. Использование инноваций в детском 

саду предполагает введение в образовательный процесс обновлённых, улучшенных и уникальных 

идей, полученных творческими усилиями воспитателя. Инновационное образование предполагает 

использование интерактивных форм обучения, включая компьютерные и информационные 

технологии, а также электронные средства как один из элементов стратегии инновационного 

обучения. 

Инновационная деятельность в образовании имеет свои особенности. Первая особенность 

заключается в том, что субъектами инновационного процесса являются дети, родители и педагоги. 

Если этого не учитывать, то из педагогической инновации выпадает всё собственно образовательное, 

вся гуманистическая составляющая инновационной деятельности. Второй отличительной 

особенностью педагогической инновации является необходимость системного охвата возможно 

большего числа педагогических проблем. Условием, определяющим эффективность педагогической 

инновации, является исследовательская деятельность педагогов, которые, решая проблемы частной 

методики, задаются общими вопросами и начинают по-новому переосмысливать существующие 

дидактические принципы. Применительно к сфере образования инновацией можно считать конечный 

результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового содержания, метода, 

формы организации образовательного процесса либо в новом подходе к оказанию социальных услуг 

в области образования на основе реальных запросов родителей, т.е. новых форм дошкольного 

образования.  

Успешная организация и реализация инновационной деятельности зависит от педагогического 

коллектива, от осознания ими инновационной идеи, так как в условиях инновационного режима идёт 
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активный процесс личностного самоопределения педагога, происходят изменения в характере 

взаимоотношений между сотрудниками дошкольного учреждения. Этот процесс достаточно 

длительный и сам по себе он не может произойти.  

Образовательный процесс в условиях ДОО – это системный, целостный, развивающийся во 

времени и в рамках определенной системы, целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и 

детей, носящий личностно-ориентированный характер, направленный на достижение социально-

значимых результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств 

воспитанников. Образовательный процесс обеспечивает каждой отдельной личности возможность 

удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои потенциальные способности, сохранить 

свою индивидуальность, возможность самореализоваться. 

Важной особенностью организации образовательного процесса в ДОО на современном этапе 

является включение эффективных форм работы с детьми с использованием информационно-

коммуникационных технологий, проектной деятельности, игровых и проблемно-обучающих 

ситуаций в рамках интеграции образовательных областей.  

Одной из главных задач, стоящих перед педагогическими работниками дошкольных 

образовательных организаций, является продумывание наиболее удачных форм и методов 

организации образовательного процесса, при которых дети могли бы, с одной стороны, работать 

индивидуально, с другой стороны, работать вместе, проявлять инициативу, советоваться друг с 

другом, помогать. Необходимо так проектировать деятельность детей, чтобы дошкольники не только 

бы приобретали и расширяли свои знания, но и становились более внимательными друг к другу, к 

детям другого возраста, умели бы высказывать свои мысли, слушать и уважать мнения других и т. д. 

В современной системе дошкольного образования возрастает роль инновационной 

деятельности, которая приобретает все более массовый характер, так как возникает потребность в 

достижении нового качества образования и воспитания на основе инновационных инициатив. 

Во все времена введение в практику работы тех или иных инноваций предполагает 

соблюдение определенных этапов переходного периода, который состоит из множества вопросов, 

обсуждений, сомнений, поиска наиболее эффективных путей введения инноваций в практику 

работы. Замечено, что чем больше практика подготовлена к инновации, тем легче и быстрее она 

внедряется. 

Процесс обновления образования организуется людьми. Следовательно, его проектирование, 

запуск и поддержка будут зависеть от того, насколько грамотно педагоги и руководители 

дошкольных учреждений, опираясь на достижения науки, спроектируют эту модель обновления 

образования – его будущее развитие. 

Потребность в инновациях возникает, когда появляется необходимость разрешить какую-то 

проблему, противоречие между желанием и реальным результатом деятельности. Дошкольные 

образовательные учреждения, занимающиеся нововведением, работают в режиме развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда – это часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.) 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда – это 

важнейшая составляющая для полноценного творческого развития детей. То, насколько она будет 

насыщена, функциональна и безопасна, зависит в первую очередь от творческого подхода к 

организации развивающей предметно-пространственной среды воспитателей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной к школе группе отвечает 

интересам и запросам детей. Педагог старается, чтоб каждый день, прожитый ребёнком в детском 

саду, был наполнен положительными эмоциями, чтобы воспитанники могли найти себе занятие по 

душе, смогли реализовать свои возможности. Именно поэтому в детском саду большое внимание 

должно уделяться качественному формированию такого пространства, которое может быть 

разделено на центры, которые легко варьируются и трансформируются. 

Один из таких центров может быть центр «Конструирования». Конструирование является 

эффективным средством развития математических знаний у дошкольников.  

Обучение математике – достаточно сложный процесс для ребенка, и поэтому важно сделать 

так, чтобы обучение проходило своевременно, без задержек, с высоким уровнем интереса и 

эффективности. А помочь в этом могут различные игры с использованием конструктора LEGO. 
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Используя его, перед детьми ставятся простые, понятные и привлекательные для них задачи, решая 

которые они, сами того не замечая, обучаются. 

При помощи LEGO-конструкторов можно создать эффективную предметно-игровую среду 

для развития и обучения ребенка. Конструкторы LEGO имеют высокий образовательный и 

развивающий потенциал. LEGO позволяет детям учиться играя и обучаться в игре, в ходе 

образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и творцами, они 

придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. 

Конструкторы LEGO можно использовать во всех образовательных областях. Он является 

подходящим материалом для целей математического развития, будучи образным для ребенка, 

доступным для его тактильного восприятия, вмещающим в себя огромный мир математических 

задач. Конструируя объект, выкладывая на плате геометрические фигуры, цифры, повторяя 

предложенный алгоритм, дети самостоятельно или во взаимодействии с взрослыми учатся 

оперировать простейшими понятиями; знакомятся с числами, цифрами; осваивают сенсорные 

эталоны – цвет, форму, величину, расположение в пространстве.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что инновационные условия в образовательном 

процессе в ДОУ эффективно сказываются на уровне развития как самих детей, так и педагогов. 

Чтобы внедрить инновационное оборудование на занятии, педагоги вначале должны сами повысить 

свою компетентность в данном вопросе, научиться им пользоваться. 
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ  

ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО 

 

Каширская Н.В., 

МБУДО «ДШИ № 11 г. Астрахань» 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования воображения и 

эмоциональной отзывчивости ребенка дошкольного возраста в процессе начального обучения игре 

на фортепиано. 

Ключевые слова: воображение, эмоциональная отзывчивость, приемы развития творческого 

воображения. 

Воображение, формированию и развитию которого посвящена наша работа, - это способность 

создавать образы, идеи и манипулировать ими. Оно играет ключевую роль в творчестве и нуждается 

в особой заботе в плане развития. Причем, развивается оно особенно интенсивно в возрасте от 5 до 

12 лет. Если в этом возрасте специально воображение не развивать, то в последующем наступает 

быстрое снижение активности этой функции. Вместе с уменьшением способности фантазировать у 

человека обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к 

искусству и науке. Возможность что- то создавать закладывается в детстве, через развитие высших 

психических функций, таких, как мышление и воображение. Особенностью богатого воображения 

является его вариантность. Г.Г.Нейгауз, известный русский пианист, отмечал, что «исполняя 

помногу раз одно и тоже произведение, никогда не играешь его одинаково, пытливая мысль 

художника открывает всё новые стороны в хорошо знакомом музыкальном произведении». 

https://multiurok.ru/blog/razvivaiushchaia-predmetno-prostranstvennaia-sreda-v-podgotovitelnoi-k-shkole-gruppe.html
https://multiurok.ru/blog/razvivaiushchaia-predmetno-prostranstvennaia-sreda-v-podgotovitelnoi-k-shkole-gruppe.html
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С первых уроков с маленьким музыкантом-дошкольником педагог ведёт систематическую, 

целенаправленную работу над формированием его образного мышления, эмоциональной 

отзывчивости. Во избежание сухости объяснения речь педагога должна быть образной и 

эмоциональной. Все показы приёмов должны сопровождаться «словесной символикой», помогающей 

приспособиться ребёнку к инструменту. Показы приёмов овладения инструментом должны 

оживляться за счёт ярких, образных ассоциаций. Например: 

• «брать звук», «не толкать, а переливать». 

• «стекающий вес», «звукопроводимость руки», «прорастание 

руки через клавишу». 

• не держать клавишу, а вести звук 

• не поднимать руку, а брать дыхание 

Постижение музыкального содержания изучаемых произведений обычно идёт от образцов 

программной музыки, либо сочинений, тесно связанных с прикладными жанрами (танцем, песней и 

маршем). В них ученику легче представить круг образного содержания, понять смысл музыкальной 

информации. Так же часто используются пьесы игрового характера, отражающие повседневную 

детскую жизнь и эмоции, возникающие от её восприятия. 

Характерной особенностью пьес игрового содержания является их динамичность. Это пьесы – 

действия, сценки, в которых необходимо следить за развитием сюжета, например пьесы Ж. 

Металлиди из альбомов: «Самый лучший день», «Музыкальный сюрприз», пьеса Н. Ракова «Игра», 

пьесы В. Ходоша из альбома «Лукоморье», «Детского альбома» П.И. Чайковского и др. Эти 

произведения прямо ассоциируются с жизненными реалиями детей, закрепляя в их сознании 

значения определённых элементов музыкального языка, семантику. Например, интонации возгласов, 

вздохов, окраску созвучий и т.п. 

Особое место занимают пьесы – музыкальные портреты, призванные отразить различные 

стороны человеческого характера. Например, пьесы: А.Гречанинов «Маленький попрошайка», П.И. 

Чайковский «Баба Яга»; пьесы – настроения: В. Ходош «Мечтательный», «Беззаботный», 

«Грустный». Они помогают развитию ассоциативного мышления детей, созданию у них образных 

представлений, рождённых исполняемым произведением, следить за логикой развёртывания мысли, 

понимать все оттенки её содержания, наделять их собственной фантазией, образными 

представлениями. 

Интенсивность способности одушевлять исполняемую музыку можно повысить, если 

привлекать параллели с другими видами искусства (живопись, литература). Отвечая на поставленные 

педагогом вопросы: «Какое настроение вызывает музыка? Что выражает и изображает мелодия? 

Какие картины помогает мелодия увидеть? Можешь ли ты описать их? Какие средства 

выразительности говорят нам об этом?» – ученик развивает свой кругозор, образное и ассоциативное 

мышлении. Чем больше ассоциативных связей сможет оживить ученик в своей памяти, тем ярче, 

точнее и содержательнее будут отражающие их слуховые образы, а, значит, исполнение будет 

намного выразительнее. 

 Известно, что разные лады имеют определённую эмоциональную окраску. С возникновением 

«теории аффектов», в которой говорилось, что музыка призвана рождать в нас эмоциональный 

отклик и различные аффекты, многие теоретики пытались дать словесную характеристику 

тональностям. Музыкант 17 века А. Шарпантье предложил следующие примеры: 

C dur - весёлый и воинственный 

D dur - радостный и очень воинственный 

E dur - сварливый и раздражительный 

ES dur - суровый и жестокий 

F dur - неистовый и вспыльчивый 

G dur - нежный и радостный 

A dur_ радостный и пасторальный 

B dur - величественный и радостный 

 Б. Асафьев очень ёмко охарактеризовал суть понятия «тональность», назвав её «тембровым 

явлением лада». Эта близость к «краске звука» родила стремление многих музыкантов уже и к 

«окрашиванию» тональностей. Известны примеры цвето-тональных ассоциаций некоторых 

композиторов: Н.А. Римского-Корсакова, А.Н. Скрябина, Б.А. Асафьева. Безусловно, такие 
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ассоциации демонстрируют исключительно индивидуальное восприятие звучания, но их вполне 

можно использовать для развития воображения и эмоциональности маленького музыканта.   

Интересный прием развития творческого воображения был разработан В.Г. Ражниковым, 

кандидатом психологических наук, доцентом ГМИ им. Гнесиных. Суть метода заключается в том, 

что, предложив ученику выучить произведение, педагог не играет его, а напоминает, что его 

обязательно нужно сыграть в указанном автором настроении. Далее педагог выбирает несколько 

фрагментов из других произведений, в которых присутствует то же настроение. Преподаватель 

исполняет фрагменты контрастных настроений, с тем, чтобы ученик нашёл «своё» переживание. 

Затем педагог намеренно искажает настроение и спрашивает ученика: «Что изменилось в музыке?». 

Убедившись, что эстетическая эмоция стала «личным» достоянием ученика, педагог возвращает его 

к пьесе и начинает детальное изучение. При помощи такой методики ученик понимает, что в музыке 

главное не отдельные звуки, не ритм, не правильные пальцы, – а выражение того настроения, ради 

которого и существуют ноты, и ритм, и аппликатура. 

Таким образом, пути развития воображения и эмоциональной отзывчивости начинающего 

музыканта весьма разнообразны. Но все они направлены на достижение одной цели – формирование 

глубокой, одухотворенной личности человека.  
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Аннотация: в статье раскрывается проблема развития творческого воображения у детей 

дошкольного возраста   

Ключевые слова: воображение, творческое воображение.  

Воображение является основой всякой творческой деятельности и играет существенную роль 

в каждом творческом процессе. Уже в 30-е годы выдающийся русский психолог Л.С. Выготский 

доказал, что воображение ребенка развивается постепенно, по мере приобретения им определенного 

опыта. Л.С. Выготский утверждал, что все образы воображения, как бы причудливы они ни были, 

основываются на тех представлениях и впечатлениях, которые мы получаем в реальной жизни. Он 

писал: «Первая форма связи воображения с действительностью заключается в том, что всякое 

создание воображения всегда строится из элементов, взятых из деятельности и содержащихся в 

прежнем опыте человека». 

Воображение и творческое воображение в работах исследователей 

Воображение, творческое воображение Автор 

Воображение – это психологическая основа творческой деятельности; 

психический процесс, который заключается в создании образов, 

предметов и ситуаций, основанных на результатах их восприятия и 

осмысления 

Л.Ю. Субботина 

Творческое воображение заключается в определении возможных 

результатов действий, которые открывают или создают новые 

предметы, явления, ситуации. 

М.В. Межиева 

Специфика воображения заключается в его способности выражать 

особенности того или иного объекта или явления посредством другого, 

В.П. Эфроимсон 
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в видоизменении форм репрезентации реальности 

Творческое воображение ‒ созидающее мышление, которое дает 

принципиально новое решение той или иной проблемной ситуации, 

приводящее к новым открытиям, идеям, новообразованиям 

непосредственно в самой познавательной деятельности по его 

созданию. Эти новообразования имеют отношение к мотивации, целям, 

оценкам, смыслам. 

Б.Г. Мещеряков 

Творческое воображение – это самостоятельное создание новых 

образов, включённое в процесс творческой деятельности, т. е. 

деятельности, дающей в результате оригинальные и ценные продукты. 

Таково воображение творческих личностей. 

Л.С. Выготский 

 

Воображение в жизни ребенка играет более значимую роль, чем в жизни взрослого: чаще 

проявляется, позволяет абстрагироваться от действительности, сопровождает познавательные 

процессы ребенка, устраняет разрыв между известным и неизвестным, доступным восприятию и 

недоступным. Кроме того, воображение обеспечивает «участие» дошкольника в социальной 

действительности. Исследователи отмечают, что для развития воображения дошкольника, 

необходимо наличие ряда психолого-педагогических условий: эмоциональное насыщенное общение 

с взрослыми; предметно-манипулятивная деятельность; участие в разных видах деятельности. 

Творческое воображение неотделимо от понятия «творчество». Так, в большом психологическом 

словаре творчество рассматривается в качестве человеческой деятельности, которая порождает нечто 

качественно новое, которого никогда раньше не было, и имеющее общественно-историческую 

ценность. Далее этот термин конкретизируется - это всякая практическая или теоретическая 

деятельность человека, итогом которой являются новые (по крайней мере, для субъекта 

деятельности) результаты в качестве которых могут выступать: знания, решения, способы действия, 

материальные продукты. В другом справочном издании, творчество ‒ психический процесс создания 

новых материальных и духовных ценностей; содержательная форма психической активности, 

которая обеспечивает успешное выполнение самых разнообразных видов деятельности. Л.С. 

Выготский определяет творчество как деятельность, которая создает нечто новое, все равно будет ли 

это созданное творческой деятельностью какой-либо вещью внешнего мира, или известным 

построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке. С точки 

зрения педагогического аспекта творчество ‒ активное взаимодействие субъекта с объектом, в 

процессе которого субъектом изменяется окружающий мир, создается новое, социально значимое. 

А.Г. Шумилин отмечает, что творчество – это некая движущаяся сила развития общества и 

окружающей его среды. А.А. Борзов, отмечая роль творчества в жизни человека, подчеркивал, что 

человек как вид не может существовать, если не будет творить, потому что его способность к 

творчеству рождена потребностью в поддержании своего человеческого существования. По мнению 

В.А. Левина, человек, способный к творчеству, самобытен и неповторим. Творчество – это активная 

форма самовыражения. Причем самовыражение может осуществляться через что угодно: слово или 

движение, рисунок или скульптуру, стихотворение или мелодию.  

Воображение – это психологическая основа творческой деятельности; психический процесс, 

который заключается в создании образов предметов и ситуаций, основанных на результатах их 

восприятия и осмысления  

Творческое воображение заключается в определении возможных результатов действий, 

которые открывают или создают новые предметы, явления, ситуации. При этом в творческом 

воображении возникают представления, различающиеся по степени оригинальности и 

реалистичности. Оригинальность выступает в качестве своеобразия представлений творческого 

воображения. Это, по сути, степень их новизны, непохожести на уже существующее. Реалистичность 

состоит в определении того, насколько представление, которое создано воображением, является 

близким к действительности. 

Развитие творческого воображения ребенка дошкольного возраста ведет к формированию его 

творческих способностей. Творческие способности ребенка-дошкольника – это индивидуальные 

качества, которые определяют успешность выполнения какой-либо творческой деятельности. 

Развитие способности к творчеству у ребёнка невозможно без развития творческого воображения, 

ведь творчество в детской деятельности прямо и непосредственно связано с развитием воображения. 



113 

 

По мнению психологов, воображение ребёнка развивается постепенно, с накоплением жизненного 

опыта. Все образы воображения, какими бы странными они ни были, группируются в 

представлениях и впечатлениях, полученных в реальной жизни. 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме развития творческого 

воображения у детей дошкольного возраста показал, что дошкольный возраст является сенситивным 

для развития творчества, что связано с важнейшим новообразованием этого периода – 

воображением.   
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Клепчинова Л.С., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье раскрываются тенденции развития конкурсного движения по 

профессиональному мастерству среди обучающихся среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: чемпионатное движение по профессиональному мастерству, экспертное 

сообщество, индустриальные партнёры, конкурсанты, цифровая платформа чемпионатов.  

Современное образование – это сфера, где одинаково важно сохранить преемственность, 

учесть актуальные требования к уровню подготовки, применять и развивать новые образовательные 

технологии, а также учитывать требования работодателя к действующим кадрам. От системы 

образования во многом зависит развитие страны, экономики, малого и среднего бизнеса. Развитие 

Чемпионатного движения по профессиональному мастерству является важной задачей государства. 

Благодаря успешному опыту организации и проведения Чемпионата профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» удалось привлечь внимание заинтересованных лиц к системе среднего 

профессионального образования и продвинуть ее вперед, повысив престиж рабочих профессий и 

качество образования.  

Весной 2022 года руководством Международной организации WorldSkills International 

приостановлено членство Российской Федерации в движении «Ворлдскиллс». В связи с этим 

Минпросвещения России принято решение, что дальнейшее функционирование автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» в рамках движения «Ворлдскиллс» не представляется возможным. По мнению президента 

России В.В. Путина: «Приостановка членства России в движении WorldSkills – политическое 

решение, которое для нас не меняет ровным счетом ничего. Те проекты, которые активно 

развивались на территории страны, –национальный чемпионат, демонстрационные экзамены – 

продолжат свою работу».  Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству и 

администрации уделить особое внимание чемпионатам профессионального мастерства как внутри 

страны, так и с дружественными государствами. Это позволит сохранить принцип 

соревновательности после приостановки членства РФ в WorldSkills International. России нужны 

собственные чемпионаты и международные соревнования со странами, которые настроены развивать 

отношения «и сегодня, и в будущем». «Нужно делать настоящий праздник рабочих профессий, 

повышая их статус, повышая заинтересованность молодых людей приобретать эти навыки», - 

цитирует Путина ТАСС. 

Минпросвещения России разработана концепция чемпионатного движения по 

профессиональному мастерству студентов среднего профессионального образования и школьников, 

направленная на кадровое обеспечение промышленности и социальной сферы, импортозамещение и 
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формирование новых компетенций. Концепция, в частности, предусматривает ежегодное проведение 

чемпионата по наиболее востребованным профессиям «Профессионалы» и чемпионата высоких 

технологий по профессиям будущего. В настоящее время ведется работа по нормативному 

закреплению проведения чемпионатов. 

Единая система Чемпионатов профессионального мастерства, созданная на основании 

полученного опыта, сохранившая лучшие традиции и практики, позволит расширить взаимодействие 

всех участников чемпионатов, интегрирования и тиражирования лучших и перспективных практик 

по всем охватываемым профессиональным направлениям, а также повысить уровень проведения 

чемпионатов в России. 

Целью Чемпионатного движения является создание условий и системы мотивации, 

способствующих повышению значимости и престижа рабочих профессий, профессиональному росту 

молодежи путем гармонизации лучших практик и профессиональных навыков посредством 

организации и проведения Чемпионатов профессионального мастерства, а также содействие 

оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики. 

Для достижения поставленных целей и определенных задач различные мероприятия, 

организуемые в целях развития Чемпионатного движения проводятся на основе следующих 

основополагающих принципов: честность, справедливость, прозрачность, информационная 

открытость, партнерство и инновации. Чемпионаты профессионального мастерства представляют 

собой систему, аккумулирующую лучшие образовательные и производственные технологии и 

практики, тиражирующую их в рамках системы среднего профессионального образования в 

масштабах Российской Федерации. Инфраструктура (материально-техническое обеспечение) 

соревнований Чемпионатов профессионального мастерства создается на основе требований 

промышленных предприятий и организаций реального сектора экономики к подготовке кадров, что 

способствует развитию импортозамещения и применению для организации образовательного 

процесса в системе среднего профессионального образования. На Чемпионатах профессионального 

мастерства аккумулируются, демонстрируются и распространяются в среде профессионального 

сообщества передовые практики в области подготовки кадров, которые впоследствии тиражируются 

в регионы и встраиваются в образовательный процесс, через различные проекты и актуализацию 

образовательных программ, для повышения качества подготовки студентов в профессиональных 

образовательных организациях. 

Формирование экспертного сообщества осуществляется через внедрение модели постоянной 

подготовки экспертов по компетенциям в следующих направлениях: эксперт - наставник, 

индустриальный эксперт, эксперт - методист. Данная модель способствует постоянному развитию 

экспертного сообщества. Результатом станет формирование активного экспертного сообщества, 

которое будет аккумулировать и транслировать лучшие практики в систему профессионального 

образования, что в свою очередь обеспечивает ее поддержку на актуальном уровне для 

работодателей. Экспертное сообщество по компетенции должно иметь в своем составе экспертов из 

действующих предприятий и/или коммерческих организаций, имеющих производственный и/или 

практический опыт по соответствующему профессиональному направлению.  

Включение работодателей в Чемпионатное движение также является неотъемлемой частью 

новой концепции. Привлечение работодателей для разработки и актуализации документации по 

компетенции сыграет большую роль в подготовке будущих специалистов. Работодатели участвуют 

на этапе внесения изменений в техническое описание компетенции, а также согласуют и вносят 

изменения в конкурсные задания (при необходимости), что позволяет учитывать требования 

работодателей, предъявляемым к уровню специалистов.  

Внедрение принципов открытости и прозрачности при организации Чемпионатов 

профессионального мастерства гарантирует, что примерные конкурсные задания по компетенции 

должны быть открытыми и публикуемыми. Данные действия позволяют объективно подходить к 

выбору конкурсных заданий и подготовке к соревнованиям для всех участников чемпионатов.  

Основным принципом формирования перечня компетенций финала чемпионата является 

востребованность компетенции экономикой субъектов Российской Федерации. Основная часть 

компетенций для соревнований на финале Чемпионата по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» подтверждаются кадровым запросом рынка труда и экономики субъектов 

Российской Федерации. В 2023 году перечень компетенций для соревнований ориентирован на 

востребованные и перспективные профессиональные направления, в том числе на систему 
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подготовки работников для предприятий оборонно-промышленного комплекса с целью реализации 

Государственного плана подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием 

для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2021-2030 годы. 

Конкурсантами соревновательных мероприятий Чемпионатного движения являются: 

обучающиеся образовательных организаций - на момент проведения этапа Чемпионата. По решению 

Федерального оператора к участию могут быть приглашены представители иностранных государств. 

Конкурсанты соревнуются в двух категориях: основная категория – обучающиеся образовательных 

организаций по программам среднего профессионального образования, юниоры – обучающиеся 

образовательных организаций по программам общего (основного и среднего) образования и не 

проходящих обучение по программам среднего профессионального образования в возрасте от 14 лет. 

Конкурсанты принимают участие в мероприятиях Чемпионатного движения добровольно.  

В целях проведения мониторинга и анализа чемпионатов создается Цифровая платформа 

чемпионатов «Траектория успеха», направленная на отслеживание траектории карьерного роста 

молодежи и прямой связи с работодателями, а также позволяющая собирать и анализировать 

результаты мероприятий, генерировать аналитические отчеты, а также составлять рейтинг по уровню 

и динамике развития профессиональных навыков. Платформа разрабатывается для участников и 

работодателей с целью обеспечения их взаимосвязи исходя из индивидуальных потребностей 

каждого. Конкурсанты смогут сформировать свой паспорт профессионала и отслеживать свои 

профессиональные достижения, а работодатель оценить потенциальные возможности будущего 

специалиста и обеспечить себя кадрами. 
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Аннотация: в статье показаны возможности использования сенсорного воспитания для 

создания фундамента общего умственного развития ребенка, освещены взгляды ученых о возрасте 

детей, наиболее благоприятном для совершенствования деятельности органов чувств, раскрыты 

этапы сенсорного развития, а также отмечено особое значение младшего дошкольного возраста, 

когда закладывается фундамент сенсорного развития. 

Ключевые слова: модернизация, сенсорное развитие, восприятие, сенсорные эталоны, 

психическое развитие. 

На сегодняшний день общество подвержено самым глубоким и стремительным переменам за 

всю свою историю, осуществляется обновление знаний во всех областях, растет поток информации, 

которую человек должен быстро усвоить и с пользой для себя использовать. Одна из наиболее 

актуальных задач отечественного образования – модернизация системы дошкольного образования, 

которое является первой ступенью российской образовательной системы. 

Главная задача детского сада – обеспечить наиболее полное, всестороннее развитие 

воспитанников с учетом возрастных характеристик. Как известно, в раннем и младшем дошкольном 

возрасте происходит первоначальное ознакомление детей с окружающей действительностью, 

интенсивно развиваются их познавательные силы и способности. Ребенок познает предметный мир, 

явления природы, доступные наблюдению события общественной жизни, сталкивается с 

многообразием форм, красок и других свойств предметов. Но если это усвоение происходит 

https://pro.firpo.ru/o-nas/
https://ug.ru/novoe-chempionatnoe-dvizhenie-vmesto-worldskills-namereny-zapustit-v-rossii/
https://ug.ru/novoe-chempionatnoe-dvizhenie-vmesto-worldskills-namereny-zapustit-v-rossii/
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стихийно, без разумного педагогического руководства со стороны взрослых, оно нередко 

оказывается поверхностным, неполноценным, ошибочным.  

Именно поэтому важное место в общей системе воспитательно-образовательной работы 

занимает сенсорное развитие и развитие практических умений и навыков. Значение сенсорного 

воспитания состоит в том, что оно упорядочивает хаотичные представления, полученные при 

взаимодействии с внешним миром, развивает внимание, наблюдательность, является основой для 

интеллектуального развития, обеспечивает усвоение сенсорных эталонов, составляет фундамент 

общего умственного развития ребенка. 

Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным 

воздействиям. В этой связи каждая возрастная ступень становиться благоприятной для дальнейшего 

нервно-психического развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем 

большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. 

В отечественном словаре по психологии возрастная сензитивность определяется как присущее 

определенному возрастному периоду оптимальное сочетание условий для развития определенных 

психических свойств и процессов. Преждевременное или запаздывающее по отношению к 

эффективным, что неблагоприятно сказывается на развитии психики. В психологии доказано, что с 

восприятия предметов и явлений окружающего мира и начинается познание, а все другие формы 

познания – запоминание, мышление, воображение – строятся на основе образов восприятия, 

являются результатом их переработки. Поэтому полноценное познавательное развитие невозможно 

без опоры на восприятие. 

Мнение большинства ученых совпадает, что именно ранний и дошкольный возраст наиболее 

благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об 

окружающем мире. Поэтому, сенсорное воспитание – это одна из основных сторон дошкольного 

воспитания. Сенсорное развитие – это развитие восприятия ребенка и формирование его 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, запахе, вкусе и так далее. Сенсорное развитие является условием успешного овладения 

любой практической деятельностью. А истоки сенсорных способностей лежат в общем уровне 

сенсорного развития, достигаемого в младшем дошкольном возрасте. В этот период при 

соответствующих условиях у ребенка развиваются различные способности, обогащается сенсорный 

опыт ребенка посредством осязания, мышечного чувства, зрения, ребенок начинает различать 

величину, форму и цвет предмета. Развитие ощущений и восприятий создает необходимые 

предпосылки для возникновения всех других, более сложных познавательных процессов (памяти, 

воображения, мышления). 

В младшем дошкольном возрасте ребенок делает качественный скачок в своем психическом 

развитии. К началу этого периода у него сформировались такие познавательные процессы, как 

ощущения, непроизвольное внимание, активная речь, предметное восприятие. В процессе действия с 

предметами он накопил опыт, словарный запас, он понимает обращенную к нему речь. Благодаря 

этим достижения ммладший дошкольник начинает активно осваивать окружающий его мир, и в 

процессе этого освоения формируется восприятие. 

Развитие восприятия в разные периоды имеет свои особенности. В раннем детстве восприятие 

остается очень несовершенным. Ребенок не может последовательно осмотреть предмет и выделить 

разные его стороны. Восприятие младшего дошкольника носит предметный характер, то есть все 

свойства предмета, например, цвет, форма, вкус, величина и др. – не отделяются у ребенка от 

предмета. Он видит их слитно с предметом, он считает их нераздельно принадлежащими предмету. 

При восприятии он видит не все свойства предмета, а только наиболее яркие, а иногда и одно 

свойство, и по нему отличает предмет от других предметов. Действуя с предметами, ребенок 

начинает обнаруживать их отдельные свойства, разнообразие свойств предмета. 

Начиная с четвертого года жизни, ребенок овладевает перцептивными действиями, основная 

функция которых заключается в обследовании предметов и выделении в них наиболее характерных 

свойств, усвоении сенсорных эталонов и отношений предметов. Наиболее доступными для 

дошкольника сенсорными эталонами являются геометрические формы (квадрат, треугольник, круг) и 

цвета спектра. 

Необходимо, чтобы ознакомление с эталонами не просто проходило путем их показа и 

называния, а включало действия детей, направленные на сопоставление разных эталонов, подбор 

одинаковых, закрепление каждого эталона в памяти. В момент действий с эталонами от детей 
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требуется запоминание и использование этих названий, что в итоге ведет к закреплению 

представлений о каждом эталоне и к возможности выполнения действий на их основе по словесной 

инструкции. Умение рассматривать, воспринимать явления и предметы формируется успешно лишь 

тогда, когда дети ясно понимают, зачем нужно рассматривать тот или иной предмет, слушать те или 

иные звуки. Потому, обучая восприятию различных предметов и явлений, необходимо чётко 

объяснять детям смысл их действий. Этот смысл особенно становится понятен детям, если они затем 

используют свои представления в практической деятельности: ведь если плохо рассмотришь 

предмет, то затем трудно изобразить его или сконструировать. 

В процессе воспроизведения предмета в той или иной деятельности проверяются или 

уточняются уже сформированные представления детей. В связи с этим основная задача сенсорного 

воспитания заключается в том, чтобы формировать у детей такие умения воспринимать и 

представлять предметы и явления, которые способствовали бы совершенствованию процессов 

рисования, конструирования, звукового анализа слов. 

Восприятие признаков объекта возникает при выполнении предметной деятельности. На 

протяжении дошкольного возраста игровое манипулирование сменяется собственно 

обследовательскими действиями с предметами и превращается в целенаправленное его 

апробирование для уяснения назначения его частей, их подвижности и связи друг с другом. 

Включение ребенка в доступные ему виды деятельности способствуют ускорению развития 

восприятия, но если эта активность не организована целесообразно и не направлена специально на 

развитие восприятия, то процесс будет формироваться стихийно и к концу дошкольного периода 

может быть не организован в систему, иметь пробелы в представлениях ребенка о ряде свойств 

предметов. Незавершенность в развитии процесса восприятия задержит развитие других 

познавательных процессов. 

Таким образом, в младшем дошкольном возрасте у детей должны сформироваться сенсорные 

этапы – устойчивые, закрепленные в речи представления о цвете, геометрических фигурах, 

отношениях по величине между несколькими предметами. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что каждый возрастной период в жизни 

ребенка имеет свое особое значение, но именно в младшем дошкольном возрасте закладывается 

фундамент сенсорного развития, т.е. представлений о цвете, геометрических формах, отношениях по 

величине, развитие слухового и вкусового восприятия. Совершенство восприятия, полнота и 

точность образов зависит от того, насколько полной системой способов, необходимых для 

обследования, владеет дошкольник.  

Сенсорное развитие ребенка является залогом успешного осуществления всех видов 

деятельности, формирования различных способностей. 
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Акварельные краски знакомы каждому с детства. А нетрадиционная техника рисования – 

«Рисование акварелью по мокрой бумаге» - увлекательная, завораживающая деятельность, которая 

позволяет приобщить к творчеству детей разного возраста. 

Применяя в работе с детьми дошкольного возраста нетрадиционные техники рисования, мы 

расширяем знания и умения в изобразительной деятельности детей, способствуем развитию их 

воображения. 

Акварель с элементами интуитивного рисования – это новое направление, которое получило 

название Зентангл. Официально как вид творчества Зентангл был зарегистрирован в 2006 году. Его 

основателями считаются Рик Робертс и Мария Томас. Работы в стиле Зентангл состоят из 

повторяющихся узоров, техника довольно свободна и интуитивна, ее может освоить любой и 

взрослый и дошкольник. 

Это необычное творчество позволяет проявить свободу творчества, проявить самовыражение, 

деятельность ребенка не ограничивается определенными рамками, ребенок проявляет фантазию и 

самостоятельность в рисунке.  

Воспитатель в данном направлении выступает наставником, помогает ребенку познакомится с 

элементами узора, предлагает материал на выбор, поддерживает и знакомит с цветовой палитрой. 

Зентангл – это запатентованная техника рисования, которая объединяет в себе занятие 

творчеством и медитацию. Классический Зентангл рисуется на квадратах, с помощью 

повторяющихся узоров и элементов. В работе с детьми дошкольного возраста мы используем лишь 

элементы, показывая им варианты узоров и поощряя творческую инициативу. 

Такая техника помогает успокоиться, собраться, вырабатывается усидчивость, подойдет для 

детей не только с гиперактивностью, но и для замкнутых детей.  

Знакомство с элементами Зентангла, начинается с простых форм, нарисуйте контур рыбки, 

бабочки и попросите ребенка заполнить его сеткой узора. В программе по дошкольному воспитанию 

есть такие темы как укрась платочек, салфетку, тарелочку в данном случае тоже можно применить 

элементы Зентангла. 

Для более красочного сочетания мы решили совместить акварель и Зентангл. Работа 

проводится в два этапа. Первый этап рисование по мокрому акварель, подготовка шаблона для 

заполнения узором, это могут быть солнышко, бабочки, воздушный шар. Второй этап заполнение 

узором, после знакомства с основными элементами узора и упражнения на составления 

самостоятельных узоров, ребенку предлагается заполнить узорной сеткой шаблон. 

В нашем детском саду был проведен мастер-класс «Занимательные узоры». 

Цель мастер-класса: познакомить детей дошкольного возраста с элементами графического 

искусства – Зентангл.  

Задачи мастер-класса:  

- формировать художественно-творческие навыки: чувство формы, цвета, композиции. 

Развивать воображение, фантазию, интерес к творческой деятельности, мелкую моторику рук. 

Материалы и инструменты: плотная бумага формата А5, акварель, кисть широкая, стаканчик с 

водой, салфетки, простой карандаш, гелиевые ручки черного цвета. 

Мастер-класс проведен в два этапа. Первый этап предполагает подготовку шаблона. 

Выбираем рисунок с которым мы будем работать, например рыбка, рисуем контур простым 

карандашом, стараясь не делать лишних линий. Когда контур рыбки готов переходим к акварели, 

смачиваем кисть водой и заполняем контур полностью, затем набираем нужный цвет и 

прикладываем кисть к влажному шаблону, краска растекается. В данном случае используется 

техника - рисование по мокрому. Цвета для заполнения контура выбираем интуитивно, таким 

образом краски смешиваются между собой и получается красивый фон. Ждем полного высыхания. 

Второй этап. После полного высыхания приступаем к графическому рисунку – техника 

Зентангл. Произвольно разграничиваем плоскость на несколько частей и каждую часть заполняем 

сеткой узора. На начальном этапе знакомства с техникой детям предлагаются примеры узоров, в 

дальнейшем ребенок может самостоятельно придумывать рисунок. 

Такая техника рисования вызвала большой интерес среди детей, она проста в своем 

исполнении, ребенок самостоятельно придумывает узор и фантазирует, заполняет пространство 

любыми понравившимися элементами. 
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Использование нетрадиционного рисования способствует формированию творческих 

способностей детей дошкольного возраста, развивает воображение, мелкую моторику рук, помогает 

искать нестандартные пути решения в ситуации, придумывать новые узоры. 

Техника Зентангл помогает ребенку проявлять свободу в творчестве и развивать фантазию, 

положительно влияет на усидчивость ребенка, его творческую активность. 

В ходе проведения мастер-класса мы убедились, что техника Зентангл идеально подходит для 

занятий с детьми. Такая техника помогает повысить собранность, увеличить концентрацию, 

улучшает зрительную координацию. 

Данную технику можно использовать не только на занятиях изобразительной деятельностью, 

но и для подготовки руки к письму, в самостоятельной деятельности детей, порекомендовать 

родителям в качестве совместного времяпрепровождения.  
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Аннотация: в статье раскрывается проблема профессионального самоопределения 

дошкольников, формирование у детей представлений о профессиональной деятельности взрослых.  

Ключевые слова: профессиональная ориентация; профориентация дошкольников. 

Ранняя профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 

информационный характер (общее знакомство с миром профессии), но не исключает совместного 

обсуждения мечты и опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах трудовой деятельности, его 

знакомства с профессиями родителей. 

Основными направлениями ранней профессиональной ориентации являются:  

-профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, трудолюбия);  

-профессиональное информирование (обеспечение детей информацией о мире профессий). 

Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже в младшем 

дошкольном возрасте, когда дети через сказки, общение с взрослыми и средства массовой 

информации узнают о разных профессиях. 

Раняя профессиональная ориентация в дошкольной образовательной организации заключается 

в создании и реализации комплекса психолого-педагогических средств, методов воздействия на 

личность ребенка с учетом его возрастных особенностей, направленных на зарождение 

профессионально ориентированных интересов и склонностей, а также в создании соответствующей 

предметно-развивающей среды. Знакомство детей с миром профессий осуществляется на 

протяжении всего периода получения воспитанниками дошкольного образования и реализуется в 

разнообразных формах работы и во взаимодействии педагогов и родителей. Раняя профориентация в 

детском саду не проводится с целью подготовки детей к осознанному выбору профессии, а 

направлена на развитие личности ребенка, овладение основными культурными способами 

деятельности, проявление инициативы, самостоятельности, активности и обладание установкой 

положительного отношения к разным видам труда. 

Методы при знакомстве детей с профессиями: 

-занятия; 

-беседа о труде взрослых. 

Данный метод воспитатели детского сада используют чаще всего. Ознакомление 

воспитанников с конкретной профессией через беседу – это организованное и целенаправленное 

мероприятие. Воспитатель выступает в роли ведущего, он ещё до начала беседы должен составить 

список вопросов, через которые будет поддерживать обратную связь с детками и подталкивать 

малышей к самостоятельным размышлениям. 

-экскурсии. Во время экскурсий по детскому саду обращаем внимание детей на большое 

количество сотрудников занятых разной работой. На кухне работают повара и их помощники, они 

готовят еду для всех детей. 

-наблюдения. Наблюдая с детьми на прогулке за трудом дворника, мы знакомим их, не только 

с содержанием работы, но и подчеркиваем значимость труда данной профессии.  

-игры. Особенно у старших дошкольников разворачивается настоящая, содержательная и 

насыщенная сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевой игре происходит воспроизведение детьми 

взрослого мира. Здесь они создают воображаемую ситуацию, перевоплощаются в образы 

окружающих его взрослых, беря на себя их роли, и выполняют его в созданной ими игровой 

обстановке.  

-чтение художественной литературы. Подводит к пониманию того, что любая деятельность 

взрослых имеет результат труда для общества – труд взрослых заслуживает уважения, а сделанные 

ими предметы и вещи бережного отношения. 

-презентации и видеофильмы о разных профессиях. 

Дошкольный возраст детей является наиболее благоприятным периодом для формирования 

любознательности. Это позволяет формировать у детей активный интерес к различным профессиям. 

Изучить особенности различных профессий невозможно без использования приема «погружение в 
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профессию», посещение рабочих мест, рассматривания наглядной информации профессиональной 

деятельности, встречи с профессионалами. В основу этой системы необходимо положить игровую 

деятельность как ведущую на этом возрастном этапе, и создать определенные условия для развития 

игровой деятельности. 
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Аннотация: в статье отражены возможности использования гендерного подхода в 

организации игровой деятельности дошкольников. 

Ключевые слова: полоролевое поведение, гендерные роли, половая идентичность, игровая 

деятельность. 

В дошкольном возрасте игра является основным видом деятельности не потому, что ребёнок 

большую часть времени проводит в играх, игра вызывает качественные изменения в психике 

ребёнка. Играя роль, ребёнок выполняет определённую социальную функцию, дифференцированную 

по полу. Эти игры называют социосексуальными, хотя собственно, сексуального в них очень мало. В 

процессе игры ребёнок уточняет строение своего тела и сравнивает себя с другими детьми, начинает 

осваивать половую роль. Игровой период в психосексуальном развитии ребёнка характеризуется 

инициативой, усвоением полоролевого поведения, половыми играми, привязанностью друг к другу, 

первой любовью, проигрыванием ролей родителей [1]. 

Сюжетно-ролевая игра, выступая ведущим видом деятельности дошкольников, обусловливает 

психологические новообразования данного возраста, среди которых и половая идентичность. При 

всём разнообразии сюжетов игр за ними скрывается принципиально одно и то же содержание –  

деятельность человека и отношения людей в обществе. В игре дошкольник проигрывает весь 

доступный ему спектр социальных ролей, среди которых и гендерные роли. Если профессиональные 

роли более или менее диффузны в игре ребёнка, то гендерные роли закрепляются однозначно. В игре 

магазин продавцом могут быть и мальчик, и девочка, но в игре в семью папой будет только мальчик, 

а мамой – однозначно девочка. Более того, роли детей в игровой семье распределяются не по 

сюжету, а относительно пола играющих детей. В игровой деятельности детей содержательно 

отражаются результаты взаимодействия с родителями и другими взрослыми, которые становятся 

почвой для присвоения социальных ролей. Взрослый вообще для ребёнка является зрелым 

представителем данной культуры, способствует формированию у него субъективной социальности, 

чувства принадлежности к социальному миру, чувства «мы». Личностные особенности детей 

закрепляются при соотнесении себя с полом родителя и путём реализации в игре и общении 

принятых во взаимодействии со взрослыми гендерных стереотипов при условии поощрения со 

стороны взрослого [3]. 

В процессе исследования были организованы наблюдения за играми детей в разных 

возрастных группах дошкольного образовательного учреждения. Сюжетно-ролевая игра 

способствует дифференциации полоролевых стереотипов. Мальчики проявляли себя физически 

активными, отважными, сильными. Девочки демонстрировали мягкость, отзывчивость, 

кокетливость. Проявляются половые предпочтения не только в сюжетах, но и в использовании в игре 

атрибутов, символов, игрушек. Мальчики выбирали оружие, детские инструменты, конструктор, 

девочки играли с куклами, кукольной мебелью и кухонными принадлежностями. 

Различия в отношении детей к сверстникам противоположного пола влияют на выбор 

партнёра по игре и общению. Как правило, игровое объединение включали в себя детей одного пола. 

Девочки играли в сюжетно-ролевую игру «Дочки-матери», мальчики –  в «Матросов». 

 Сюжетно-ролевая игра для дошкольника – способ познания мира, поэтому объединение детей 

в игровую группу связывается с их различными интересами. У девочек проявлялся больший интерес 
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к установлению межличностных отношений, в центре их внимания – человек и сфера его 

непосредственного бытия. У мальчиков –  деловая ориентация, интерес к решению конструктивных 

задач, предметам и явлениям, порой весьма далёким от того, что входит в круг их 

жизнедеятельности. Вероятно, это объясняет то, что у девочек имеются лучшие знания о себе, они 

уделяют больше внимания своей внешности, особенностям внешности и поведения окружающих, к 

внутреннему миру, обнаруживают большую чуткость. У представителей мужского пола более 

выражена склонность отвлекаться на посторонние дела, заниматься не тем, что непосредственно 

требуется. 

Отношения между мальчиками строились, как правило, на признании умений организовывать, 

достичь положительного результата, отстоять своё мнение, защитить себя. Девочек в отношениях с 

девочками привлекали, прежде всего, душевные качества, внешность. Информативная сторона 

общения обусловлена также поло-ролевыми стереотипами и интересами, которые зачастую 

формируются под непосредственным влиянием взрослых (родителей, воспитателей) и старших 

детей, а также средств массовой информации, литературы, кино и мультфильмов. Девочки 

обсуждали кукол, их одежду, собственный внешний вид и т. д. Мальчики заинтересованы в темах, 

касающихся техники, конструирования и т. п. В целом, в поведении мальчиков и девочек 

обнаруживаются различия. 

Игры мальчиков более предметны, у девочек – более словесны, поэтому они играют в 

вербальные игры. Мальчики предпочитают возиться с конструктором. Игра детей отражает 

традиционный взгляд на роль мужчины и женщины в обществе. Девочки ежедневно ухаживают за 

домом, заботятся о детях, выходят замуж. Мальчики воюют на войне, водят машины, строят мосты и 

занимаются плотницкими работами. В игре закладываются и основы нравственности: великодушие, 

надёжность, уважение к девочкам (женщинам), у мальчиков - и доброта, терпеливость, верность, 

уважение к мальчикам (мужчинам) - у девочек. 

При проведении работ по воспитанию детей с учётом их гендерных особенностей, обращали 

внимание на следующее: 

– на привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики с целью привлечения детей 

к отражению в игре социально одобряемых образов женского и мужского поведения; 

– на достаточность и полноту материала для игр, в процессе которой девочки воспроизводят 

модель социального поведения женщины-матери; 

– на наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр – «путешествий», в 

которых для мальчиков представляется возможность проиграть мужскую модель поведения. 

В результате проведенного исследования пришли к выводу, что взрослые не должны мириться 

с низким уровнем развития игровой деятельности. Если в результате наблюдений за игрой детей 

будет установлено, что дети играют на уровне подражания или в процессе игры они ограничиваются 

«ролью в действии», то воспитатели и родители должны принять меры по устранению этих 

недостатков. Роль воспитателя состоит в том, что он ежедневно участвует в играх детей. При этом он 

руководит как играми, в которых участвуют по желанию все дети, так и дифференцированно играет с 

девочками и мальчиками. Кроме того, объяснив родителям необходимость развития детей в игровой 

деятельности, педагог может пригласить их для участия в играх детей. Совместив, таким образом, 

включение родителей и детей в сюжетно-ролевую игру, что поможет родителю приобрести 

практические навыки, которыми поведение мальчиков, когда они бегают, кричат, играют в войну. Но 

если учесть, что мальчикам физиологически нужно больше пространство для игр, что в игре они 

развиваются физически, учатся регулировать свою силу, игра им помогает разрядить скопившуюся 

энергию, то возможно, а причины для осуждения будет меньше. Просто нужно предоставить им 

пространство и следить, чтобы игры не носили агрессивного характера, для этого нужно научить 

играть мальчиков в солдат, лётчиков и моряков и создать для этого соответствующие условия. Так 

как мальчики очень любят разбирать игрушки, изучать их строение и конструкцию (а взрослые часто 

воспринимают это как намеренную порчу игрушек), при покупке игрушек для мальчиков нужно это 

учесть. Лучше для игр приобретать конструкторы «сборно-разборные модели транспорта». Для игр 

девочкам требуется небольшое пространство. Организуя игровую среду, нужно об этом помнить. 

Желательно, чтобы всё, что может понадобиться для игры, было рядом. Девочки чаще всего в играх 

осваивают роль мамы, поэтому необходимо, чтобы у них было достаточное количество кукол, 

колясок и прочей атрибутики. Так как у девочек лучше развита мелкая моторика, то им больше 

требуется мелких игрушек, атрибутов к играм. Когда в игре будет, достигнут уровень развития, 
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который характеризуется принятием роли и умением осуществлять в определённой 

последовательности ролевые действия, воспитатель может перейти к решению вопросов, связанных с 

обучением девочек и мальчиков выполнения в игре социальных функций. 

Таким образом, проявление гендерных особенностей в игровой деятельности детей 

дошкольного возраста заключается в том, что игра детей содержательно отражает результаты 

взаимодействия с родителями и другими взрослыми, которые становятся почвой для присвоения 

социальных ролей, способствует дифференциации полоролевых стереотипов (мальчики проявляют 

себя физически активными, отважными, сильными; девочки демонстрируют мягкость, отзывчивость, 

кокетливость); в игре проявляются половые предпочтения не только в сюжетах, но и в 

использовании атрибутов, символов, игрушек; игра способствует преодолению негативных ролевых 

стереотипов. 
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Аннотация: статья раскрывает вопросы, связанные с нравственно-патриотическим 

воспитанием детей дошкольного возраста через ознакомление с русскими старинными праздниками 

и традициями, фольклором, художественным промыслам, декоративно-прикладным искусством, в 

которых русский народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений. 
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 Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых актуальных задач 

нашего времени. Приобщение детей к народной культуре является средством формирования у них 

патриотических чувств. Патриотическое воспитание начинается довольно рано – в детском саду, с 

привития любви к малой Родине – месту, где человек родился и живет. 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников направлено на решение широкого 

круга задач: воспитание любви к семье и родной земле, уважения к труду и результатам труда, к 

истории и защитникам Родины; ознакомление с государственными символами, народными 

праздниками, культурой и традициями. Русский народ» не должен терять своего нравственного 

авторитета среди других народов. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших 

памятниках, литературе, языке. Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должны стать 

неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем 

относится к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, 

декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам свое ценное из своих культурных 

достижений, просеянных сквозь сито веков. Необходимо отметить, что воспитание у детей любви к 

родной культуре, традициям должны носить комплексный характер. А формы работы должны быть 

разнообразны и вызвать у детей интерес и желание дальнейшего познания. Ценность народных 

традиций огромна, а их утрата невосполнима какими бы то ни было материальными благами. Если 

полностью утеряны все традиции, может встать под сомнение само чувствование народа. 

В младшем дошкольном возрасте мы знакомим детей с пословицами, загадками, сказками, мы 

тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. В устном народном 

творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера. Адресованные детям 

потешки, прибаутки, заклички, звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в 

благополучное будущее. Особое место в произведениях устного народного творчества занимает 

уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому 
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фольклорные произведения являются богатейшим источником познавательного и нравственного 

развития детей. Практический опыт показал, как сложно донести до понимания детей даже короткое 

фольклорное произведение, так как в пословицах, поговорках, закличках, потешках часто 

используются слова, которые не встречаются в современной речи. Для этого при проведении 

праздников используются наглядные средства, которые помогают подвести детей к глубокому 

пониманию смысла фольклорных произведений, самобытности народных промыслов, связи 

народного творчества в его различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой.  

Ни один праздник на Руси не проходил без музыки. Поэтому начиная с младшей группы 

необходимо вводить детей в мир народной музыки, приучая к красоте звучания народных 

инструментов и песен. Первое знакомство малышей мы начинали с таких народных инструментов, 

как деревянные ложки, балалайки, бубенцы и трещотки. Дети их могут не только рассматривать, но и 

брать в руки, пробуя звучание. 

В среднем дошкольном возрасте большое внимание уделяется приобщению детей к народной 

культуре, знакомству детей с русскими народными традициями, такими как почитание старости, 

гостеприимства, взаимопомощи, традиций русской кухни. Мы проводили занятия на тему: 

«Матрёшка-талисман России», где дети знакомились с историей возникновения и особенностями 

росписи русской матрёшки. На этом занятии прививали интерес к истории и культуре России, 

воспитывали у детей эстетический и художественный вкус. На занятии «У нас в гостях Самовар 

Самоварович» продолжали развивать познавательный интерес к истории некоторых предметов 

русского быта и знакомили детей с самоваром, побуждали детей к сохранению традиций семейного 

чаепития. 

В старшем дошкольном возрасте знакомим детей с русскими народными праздниками такими 

как «Рождество», «Крещение», «Масленица», «Веснянка», «Пасха», и «Осенины».На праздниках 

дети знакомятся с обрядами, играми, ритуалами народных празднеств, обычаями их проведения, 

присущими данному празднику. Такие обряды отражают быт крестьянской деревни и явления 

природы, связанные со сменой времен года, передающие труд людей. На праздник Рождества с 

детьми разучиваем колядки, русские народные песни, заклички. Дети узнали, что святки – это 

радостное время, когда можно поделиться радостью с другими, помочь слабым, проявить радушие, 

щедрость и любовь. Ежегодно проводится в детском саду праздник «Масленица», на котором дети 

ближе узнают традиции встречи этого праздника и всей масленой недели. Дети с удовольствием 

поют народные песни, водят хороводы, едят блины. Праздник пасха проходит с изготовлением 

атрибутов, росписью яиц и народными играми. Также проводятся праздники «Осенины», 

«Веснянка».  

В старшем дошкольном возрасте очень важно познакомить детей с декоративной росписью и 

прикладным искусством. У детей расширяются знания о русской народной игрушке. Знакомим с 

народным промыслом: дымковской игрушкой, филимоновской игрушкой, хохломской росписью, 

гжелью и городецкой росписью. Организовываем выставки детского творчества.  

Приобщение к народной культуре должно носить обязательно живой, неформальный 

характер. Учитывая этот принцип, всю работу с детьми мы проводим в форме бесед, посиделок, 

различных игр, сказочных путешествий, театрализованных представлений. 

Большое значение в приобщении детей к русской народной культуре имеет работа с 

родителями. Привлекаем родителей к изготовлению костюмов к праздникам, кокошников. Родители 

принимают активное участие в выставках поделок «Масленица», «Весна-красна», «Пасха» и т.д. 

Каждый год принимаем участие в различных конкурсах по народному творчеству в Доме 

ремесел Астраханского областного научно-методического Центра народной культуры, созданный с 

целью объединения мастеров, заинтересованных в развитии народного творчества и художественных 

ремесел, а также в передаче накопленного опыта молодому поколению. В выставочном зале Дома 

ремесел, оформленном в стиле деревенской избы, на регулярной основе проводятся тематические 

выставки, где наш детский сад принимает непосредственное участие в таких конкурсах как 

«Рождественская сказка», «Сударыня-Масленица», «Весенние мотивы», «Дом вестника весны». 

Так как дошкольники очень эмоциональны, именно в таком возрасте можно через чувство 

восхищения русской народной культурой, природой родного края зародить искру любви к Родине. 

Воспитание в любви к природе, к своей необъятной и сильной стране – это важный шаг к 

формированию духовности, нравственных качеств у ребёнка. 
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Подводя итог, хочется сказать, что только систематическое воздействие на детей, при котором 

русская народная культура проникла бы в повседневную жизнь дошкольников, сделает русскую 

народную культуру родной и близкой родителям и детям. Только вызвав положительные эмоции при 

знакомстве с русской народной культурой в результате различной деятельности совместно с детьми, 

нам удастся сформировать представление о том, что наша страна – Россия велика и красива, в ней 

живёт талантливый русский народ. А это повлияет на формирование нравственных чувств, вызовет 

чувство любви и гордости за свою страну и свой народ. 
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ЛЭПБУК КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Коткова Н.Ю., Рязанова Л.А., 

МБДОУ г.Астрахани «Детский сад № 112 «Сказка» 

 

Аннотация: в статье рассматривается использование лэпбука как инновационного средства в 

процессе обучения. Описана технология создания данного средства обучения. Выявлены 

преимущества использования, рассмотрены недостатки. Изложены рекомендации по использованию 

лэпбуков в образовательном процессе. 

Ключевые слова: Лэпбук, инновационное средство, обучение, образовательный процесс, 

совместная деятельность, творческий потенциал. 

Для того чтобы соответствовать современным требованиям, педагогам дошкольной 

образовательной организации необходимо постоянно учиться, заниматься самообразованием, 

повышать свой уровень профессиональной компетентности. Им важно научиться адекватно 

реагировать на происходящие изменения в сфере образования, уметь работать в команде 

единомышленников, эффективно выстраивать партнерское взаимодействие с их родителями для 

решения образовательных задач, самостоятельно осуществлять отбор содержания образования и 

адаптировать его с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей конкретной группы, 

ориентируясь на требования ФГОС дошкольного образования. 

Однимиз способов создания благоприятных условий для всестороннего развития детей и 

поддержки детской инициативы является «Лэпбук». 

«Лэпбук» – в дословном переводе с английского языка значит «книга на коленях». 

В ней собирается материал по какой-то определенной теме. Это игра, творчество, познание и 

исследование нового, повторение и закрепление изученного, систематизация знаний и просто 

интересный вид совместной деятельности взрослых и ребенка. Эти тематические пособия имеют 

четкую структуру и в идеале разрабатываются специально под конкретного ребенка с его уровнем 

знаний, учитывая его выбор, интересы и возможности. Распространены также и «коллективные» 

тематические папки – «лэпбуки». 

«Лепбук» отвечает требованиям ФГОС ДО: 

1. информативен; 

2. полифункционален; 

3. пригоден к использованию одновременно группой детей; 

4. обладает дидактическими свойствами; 

5. является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру 

искусства; 

6. вариативен 

7. его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста; 
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8. обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников. 

Можно встретить и другие названия: тематическая интерактивная папка, с кармашками, мини-

книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, которые ребенок может доставать, 

перекладывать, складывать по своему усмотрению. Это книга, которую педагог совместно с детьми и 

их родителями собирает, склеивает ее отдельные части в единое целое, по-разному оформляет, 

используя всевозможные материалы, цвета и формы. В результате – получается отлично 

проработанный исследовательский проект. В ходе работы с тематическим материалом ребенок 

проводит наблюдения, выполняет задания, изучает и закрепляет информацию в занимательно-

игровой форме. Впоследствии, имея под рукой готовую тематическую папку, он может освежить свои 

знания по той или иной теме. Оптимальный возраст ребенка для начала занятий с тематическими 

папками – 5 лет. 

Преимущества «лэпбука»: 

 предоставляет возможность каждому ребёнку проявить себя; 

 создает условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 активизирует у детей интерес к познавательной деятельности; 

 при поиске необходимой информации воспитывает у детей самостоятельность; 

 развивает умение организовывать информацию; 

 помогает детям лучше понять и запомнить информацию; 

 развивает креативность и творческое мышление, речь; 

 объединяет детей для увлекательного и полезного занятия; 

 позволяет сохранить собранный материал. 

Разновидности лэпбуков 

В зависимости от назначения: 

– учебные; 

– игровые; 

– поздравительные, 

– праздничные; 

– автобиографические (папка-отчет о каком-то важном событии в жизни ребенка: 

путешествии, походе в цирк, каникулярном досуге и т.д.) 

В зависимости от формы: 

– стандартная книжка с двумя разворотами; 

– папка с 3-5 разворотами; 

– книжка-гармошка; 

– фигурная папка. 

Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, лэпбук дает 

возможность педагогу построить деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, создать условия, при которых сам ребенок становится активен в выборе содержания своего 

образования. Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, 

все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он смотрит 

вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много 

интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. Именно 

поэтому тематическая папка может стать незаменимым помощником в работе всех специалистов 

детского сада. Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности взрослого и 

детей. А может быть еще и формой представления итогов проекта или тематической недели. В 

будущем ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать информацию. 

Как указывает Н.А. Короткова, работа с лэпбуком отвечает основным тезисам организации 

партнерской деятельности взрослого с детьми: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 
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Лэпбук является эффективным средством для привлечения родителей к сотрудничеству. 

Родители в процессе создания лэпбука обеспечивают потребности детей: 

 в организационной поддержке (экскурсии, походы); 

 технической поддержке (фото, видео); 

 в информационной поддержке (сбор информации для лэпбука); 

 в мотивационной поддержке (поддерживание интереса, уверенности в успехе). 

Таким образом, лэпбук – это средство индивидуализации дошкольного образования, 

сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником образовательных 

отношений, поддержки инициативы детей в различных видах деятельности, партнерства с семьей, 

приобщения детей к социокультурным нормам, формирования познавательных интересов и 

познавательных действий. 

Это игра, познание и творчество! 
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РОЛЬ СКАЗКИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Куаншкалиева А.Р., Джугунусова Н.С., 

МКДОУ «Детский сад «Журавушка»,  

п. Ильинка, Икрянинский район, Астраханская область 

 

Аннотация: в статье раскрывается роль сказки в воспитании детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: сказка, формирование модели поведения, духовно-нравственное воспитание, 

дошкольники. 

«Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда,  

когда он живет в мире сказок, музыки, творчества…» 

В. Сухомлинский. 

В начале нашего разговора на тему роли сказки в воспитании детей дошкольного возраста 

хотелось бы обратиться к слушателю с вопросом: в каком возрасте у вас произошло первое 

знакомство со сказкой? Вы помните ее название, сюжет, героев? Возможно, вам удастся вспомнить 

ту атмосферу эмоционального восприятия сказочной истории. Что вы чувствовали, как еще, будучи 

ребенком, переживали за сказочных героев, хотели как-то помочь, чтобы вы счастливо вышли из 

сложной ситуации. Да, сильные эмоции оказывают влияние на детское интеллектуальное и 

нравственное развитие, его способность перенести положительные, яркие впечатления уже во 

взрослую жизнь, происходит формирование модели поведения в современном обществе. 

Сказка – это праздник для ребенка. Дошкольник ждет встречи с новыми сказочными героями; 

его захватывающий сюжет сказки, ребенок сопереживает участникам произведения, преодолевает 

препятствия – обычный элемент сказки вместе с персонажами. 

Ребенок понимает, чтобы чего-то добиться надо потрудиться, не все дается легко. Данные 

правила формируют у ребенка активную жизненную позицию. Наблюдая за сказочным персонажем, 

олицетворенным добром, побеждающим зло своим умом, настойчивостью, ребенок воспитывает 

модель правильного поведения, перенося ее из мира сказочного - в реальность. 

После прослеживания, просмотра сказки, маленький ребенок задумывается, вспоминает, 

осмысливает, осознает, что хорошо, что плохо, а чего делать не стоит. Не должно быть конфликтов 

ссор, обид, надо стремиться к полному взаимопониманию, взаимоуважению. 

В сказке добро всегда побеждает зло: Кощей бессмертный получает по заслугам, хитрющая 

лиса («Заюшкина избушка») остается без дома, Мышиный Король и мыши – лопаются, а Щелкунчик 

снова становится человеком. 

Помимо героев в сказках ярко и кратко описываются времена года. Дует ли ветер, идет ли 

снег, дождь, ласково светит солнышко, действия происходит на рассвете – начало нового дня или на 

закате - все это нужно для того, чтобы ребенок любовался, чувствовал красоту природных явлений, 

созерцал, восхищался и бережно относился к тому, что его окружает. Сказка учит бережно 
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относиться ко всему живому миру: растениям, деревьям, птицам, животным ведь природа так 

прекрасна, столько счастья, радости она дарит людям. Ребёнок с детства должен постичь главное -

бережное отношение к природе. Так происходит экологическое воспитание ребенка. 

Особую роль при приобщении детей к сказкам играют – родители. В своей работе мы 

используем следующие виды работы с родителями: Дни открытых дверей (родители присутствуют 

на занятиях, участвуют в сценках, читают сказки); Наши помощники (родители шьют костюмы, 

готовят атрибуты, сказочные домики, ширмы, обшивают кукол и т.д.); Круглые столы; Родительские 

собрания; Анкетирования «Какие сказки мы любим и читаем»; Домашние задания («придумай 

сказку», «нарисуй своего любимого персонажа», книжки – малышки «моя сказка» и т.д.). 

В дошкольных учреждениях происходят очень много интересных, увлекательных праздников, 

развлечений для детей. Известные и любимые персонажи сказок: Баба – Яга, Леший, Дед Мороз, 

Лиса Алиса и другие – желанные гости на праздниках, дети с нетерпением и радостью встречают 

своих гостей. Дошкольникам нравится не только слушать сказки, но и самим участвовать, играя роль 

того или иного персонажа. Каждый ребенок ответственно относится к репетициям: учит слова, 

вместе с родителями готовит костюм. Воспитатель, конечно, учитывает в первую очередь желание 

ребенка при выборе персонажа, вместе с родителями продумывает модели костюма, цвета – все это 

нужно для того, чтобы ребенок ярко, красочно, эмоционально и радостно отыграл свою роль из 

сказки на праздниках дошкольного учреждения. 

Каждое выступление педагоги снимают на видео и отправляют родителям. Сколько 

положительных отзывов, полных счастья, восторга и радости мы получаем, в ответ от родителей 

наших воспитанников! Это событие запомнится навсегда: и через 2,3 и более лет ребенок вырастет, а 

когда включит видео- то, вспомнит ту атмосферу праздника, которая подарила ему- сказка! 

В сказках хранится множественная мудрость «Сказка ложь, а в ней намек- добрым молодцам 

уро!» «Не красны сказки письмом, а красны- смыслом» «Доброе дело без награды не останется»  

Задача воспитатель и родителей вырастить ребенка здоровым, воспитать ребенка духовным, 

нравственным, привить с детства культурно-нравственные, эстетические и духовные ценности. 

Такому гармоничному воспитанию способствуют семейные традиции. Традиции в семье могут быть 

разными: поездки на выходные – на рыбалку, природу, изготовление подделок к дню рождения 

своими руками, развешивание кормушек для птиц. 

Очень бы хотелось, чтобы во всех семьях стала традиция: чтения сказок детям. 

Подводя итоги хочется вспомнить слова В. А. Сухомлинского: «Дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и 

тогда, когда мы хотим научить его читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать себя ребёнок, 

поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его 

дальнейший путь к знаниям».  
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Аннотация: в статье раскрывается проблема развития творческого воображения через 

театрализованные игры у детей дошкольного возраста.    

Ключевые слова: театрализованные игры, творческое воображение.  

В работах психологов и педагогов, посвященных выявлению возможностей развития 

сценических способностей детей дошкольного возраста, выделяется особая роль игровой или 

театрализованной деятельности. Это обусловлено ее родством с театром – синтетическим видом 

искусства, соединяющий в себе слово, образ, музыку, танец   Театрализованная игра – это основа 

театрального занятия, одна из ведущих форм театрализованной деятельности в детском саду, в 
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рамках которой дети разыгрывают в лицах литературный, сказочный сюжет или сцену из реальной 

жизни с помощью специальных инструментов для передачи образа, таких как, мимика, жесты, 

выразительная речь, пластика тела. Цели проведения театрализованных игр: расширить узкие 

традиционные рамки рационального мировосприятия, активизировать способность детей к 

образному восприятию мира людей, культуры, природы; создать благоприятную творческую 

атмосферу, способствующую развитию фантазии, совершенствованию речевой и поведенческой 

культуры; гармонизировать отношения ребёнка с внешним миром, помочь ему почувствовать себя 

более уверенным и защищённым в противоречивой социальной среде.  

Применение элементов пантомимы, театрализации вносит моменты любопытства, содействует 

осознанию образа, развитию воображения. С интересом дети воспринимают задачи с элементами 

пантомимы (этюды, инсценировки). Пантомима содействует усовершенствованию умения 

генерировать идеи, а также развивает умение руководить мимикой, жестами, движениями, учить 

передавать своё эмоциональное состояние. Для начала следует научить малыша различать 

пантомимы взрослого, а затем предложить и ему самому сыграть эту роль. В начале игры предлагаем 

дошкольникам несложные варианты. Например, можно предложить ребёнку изобразить лисичку, 

которая крадётся за зайчиком; весёлую обезьянку, которая кушает банан; медвежонок, жадно поедает 

медок; силача, который выполняет различные упражнения. Затем можно предлагать детям более 

сложные задачи. Усовершенствование у детей образных выразительных движений активно влияет на 

формирование у них направленного творческого фантазирования, особенно, если произвольное и 

осознанное применение этих движений происходит в условиях соответствующей творческой 

деятельности – двигательно-пластической творчества в контексте игровых (сюжетных) ситуаций, 

построенных на взаимодействии разнохарактерных персонажей. Для работы с дошкольниками в этом 

направлении можно предложить следующие темы: «Лесной бал», «Цветочная сказка», «зайчиков 

горе», «Волшебные превращения», «Музыка леса», «Приключения гнома», «Летний хоровод», «На 

арене цирка», «Клоун», «День рождения друга», «Весёлый зоопарк», «Волшебница - осень», «Зимние 

приключения».  

Полная фантазии творческая игра считается настоящей школой жизни. Также можно 

отметить: наибольшие возможности для усовершенствования творческого потенциала ребёнка, его 

воображения, фантазии даёт творческая сюжетно-ролевая игра. В ней ребёнок сам моделирует 

ситуацию, определяет роль взрослого, детей, возможность применения предметы-заменители, 

характер игровых действий и их итогов, видит себя в разнообразных ролях. Выполнение роли в игре 

требует от дошкольника очень сложной деятельности: ребёнку сначала надо представить себе, 

собственно, что должен делать его герой в данный момент, также спланировать его подальше 

действия, направлять усовершенствование игры, одолевать стереотипы личного поведения. В игре 

ребёнок учится правильно выражать свои эмоции наиболее полно и свободно. В работе со старшими 

дошкольниками также используются театрализованные игры: инсценировка сказок, рассказов, игры-

драматизации, сценические этюды, имитационные игры и упражнения. К.С. Станиславский говорил 

о трех главных условиях, необходимых для активизации сценического воображения. Первое условие 

заключается в том, что воображение нельзя насиловать, его можно только увлекать. Станиславский 

отмечал, что магическое «если бы» является своего рода толчком, возбудителем активности ребенка-

актёра на сцене. Он считает, что «если бы» вызывает мгновенную перестановку, в личностной 

организации ребенка – актера. Вторым важнейшим условием, необходимым для того, чтобы, 

разбудить воображение, Станиславский считает наличие важной цели, мобилизующей способности и 

возможности ребенка. Речь идет о взаимосвязи воображения и образного мышления со сверхзадачей 

роли. Необходимость наличия цели, как потребности ребенка в перевоплощении роли определяет его 

восприятие и воображения. Сверхзадача заставляет ребенка видеть мир особыми глазами. Третьим 

важнейшим условием работы творческого воображения Станиславский считал его действенность, 

оно «должно толкать, вызывать сначала внутреннее, а потом и внешнее действие».  

Таким образом, развитие творческого воображения ребенка дошкольного возраста ведет к 

формированию его творческих способностей. Использование театрализованных игр содействует 

формированию творческого воображения личности: дает возможность понять себя, окружающий 

мир, развивать навыки взаимодействия с другими людьми, совершенствоваться эмоционально, 

интеллектуально, духовно и физически; развивает ощущения, чувства, эмоции, мышление, 

воображение, фантазию, внимание, память, волю, умение и навыки. Как средство развития 

творческого воображения театрализованная игра позволяет детям решать проблемные ситуации как 
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опосредованно, от имени определенного персонажа, так и проявляя творчество вовремя создания и 

решения ситуаций, меняя события в спектакле. 
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Аннотация: в статье рассматривается связь фонематических и лексико-грамматических 

представлений. Делается акцент на формировании фонематического слуха и навыков звукового 

анализа у детей среднего и старшего возраста c общим недоразвитием речи.  

Ключевые слова: фонематическое восприятие, общее недоразвитие речи. 

Большинство родителей полагают, что достаточно выучить с ребенком буквы, и он станет 

грамотно читать и писать. Но это большое заблуждение! Практика показывает, знание букв не 

исключает серьезных затруднений у школьников при обучении грамоте. Основной причиной ошибок 

является нарушение фонематического слуха. 

Ведущее место в комплексном подходе к коррекции ОНР многие исследователи (Р.Е. Левина, 

Г.А. Никашина, Р.М. Боскис, Г.А. Каше и др.) отводят формированию фонематического восприятия. 

Фонематическое восприятие – это способность к восприятию звуковой стороны речи, фонем, 

умение различать звуки речи и их последовательность в словах. В его основе лежит фонематический 

слух, позволяющий выделять и идентифицировать звуки речи по их отношению к звуковым эталонам 

– фонемам (А.Н. Гвоздев, Н.И. Жинкин, Н.Х. Швачкин). Дошкольники с общим недоразвитием речи 

(ОНР) значительно отстают от нормально развивающихся сверстников по уровню развития 

фонематического восприятия. У детей отмечается неполноценность развития слухового внимания: 

неустойчивость, быстрая истощаемость, трудности включения, переключения и распределения 

внимания; нарушение произвольного внимания: дети не слушают, не вслушиваются в звуки, быстро 

утомляются, теряют интерес к звучаниям. Кроме того, без достаточной сформированности 

фонематического восприятия невозможно становление фонематических процессов, формирующихся 

на его основе: формирование полноценных фонематических представлений, фонематического 

анализа и синтеза. В свою очередь, без длительных специальных упражнений по формированию 

навыков звукового анализа и синтеза дети не овладевают грамотным чтением и письмом. Дети с 

нарушением фонематического восприятия плохо справляются в школе со звуковым анализом слов, 

что приводит к затруднениям в чтении и к грубым нарушениям письма (пропуски, перестановка, 

замена букв) и является причиной их неуспеваемости. Работа по развитию фонематического 

восприятия у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) имеет большое значение для усвоения 

правильного звукопроизношения и для дальнейшего успешного обучения детей в школе. Она 

подводит ребенка к полному анализу звукового состава слова, необходимому при обучении грамоте. 

Поэтому, важно развивать у ребенка фонематический слух. 

Работа по развитию фонематического восприятия начинается на материале неречевых звуков 

и, постепенно, охватывает все звуки речи. Задания предлагаются в строгой последовательности, 

условно подразделяясь на шесть этапов: 

1. узнавание неречевых звуков; 

2. различение высоты, силы, тембра голоса, на материале одинаковых звуков, сочетаний слов 

и фраз; 

3. различение слов, близких по звуковому составу; 
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4. различение слогов; 

5. различение звуков; 

6. анализ звукового состава слова. 

1 этап – узнавание неречевых звуков 

Цель первого этапа – развитие слухового внимания и слуховой памяти. 

Неумение вслушиваться в речь окружающих, часто является одной из причин неправильного 

произношения, поэтому надо научить ребенка слышать звуки, уметь их сравнивать. Рассмотрим, 

какие игры и упражнения можно проводить с детьми на первом этапе работы. 

Игра «Узнай, что звенит (гремит)?». На столе несколько предметов (или звучащих игрушек). 

Предлагаем ребенку внимательно послушать и запомнить, какой звук издает каждый предмет. Затем 

закрываем предметы ширмой и просим отгадать, какой из них сейчас звенит или гремит. 

Игра «Громкие подсказки». Педагог прячет игрушку, которую ребенок должен найти, 

ориентируясь на силу ударов в барабан (бубен, хлопки в ладоши). Если малыш подходит близко к 

тому месту, где спрятана игрушка, - удары громкие, если он удаляется - тихие. 

Игра «Похлопаем». Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. Например - два хлопка, 

пауза, один хлопок, пауза, два хлопка.  

2 этап – различение высоты, силы, тембра голоса 

На этом этапе необходимо научить ребенка понимать интонацию речи и самому владеть теми 

средствами, которыми выражаются эмоциональные оттенки речи. 

Игра «Близко – далеко». Педагог издает различные звуки. Ребенок учится различать, где гудит 

пароход (у-у-у) - далеко (тихо) или близко (громко). Какая дудочка играет: большая (у-у-у низким 

голосом) или маленькая (у-у-у высоким). 

Используйте драматизацию.  Педагог рассказывает сказку «Три медведя», сопровождая свою 

речь показом иллюстраций. Произнося реплики то очень низким, то средним по высоте, то высоким 

голосом спрашивает: «Кто это говорит?». Ребенок угадывает медведей. 

3 этап – различение слов, близких по слоговому составу 

Овладение ребенком речью связано с его повышенным интересом к звучащему слову. 

Воспользуемся природной одаренностью к рифмованию слов. 

Игра «Верно-неверно». Взрослый показывает ребенку картинку и называет предмет, заменяя 

первую букву (форота, корота, морота, ворота, порота, хорота). Задача ребенка – хлопнуть в ладоши, 

когда он услышит правильный вариант произношения.  

Игра "Доскажи словечко". Взрослый читает стишок, а ребенок договаривает 

последнее слово, которое подходит по смыслу и рифме: 

Ты не бойся - это гусь,                         Под землею крот живет. 

Я сама его ... (боюсь).                           Быстро роет норку … (крот) 

4 этап – различение слогов 

Слог является минимальной единицей речевого потока. Для игр на различение слогов хорошо 

брать звукоподражания. 

Игра «Кто как кричит?» 

Взрослый выставляет картинки и говорит: «Посмотри на картинки, послушай, кто как кричит 

и повтори». 

Другой вариант игры: картинки у ребенка. Взрослый называет слоги, а ребенок поднимает 

соответствующую картинку. 

Игра «Поймай слог». Педагог произносит слоговые цепочки, а ребенок хлопает в ладоши, 

(топает, поднимает руку и т.д.), когда услышит слог с заданным звуком. 

Игра «Что лишнее?». Взрослый произносит ряды слогов «па-па-па-ба-па», «фа-фа-ва-фа-

фа»… Ребенок должен хлопнуть, когда услышит лишний слог. 

5 этап – различение звуков 

В любом языке существует определенное количество звуков, которые создают звуковой облик 

слова. Звук вне речи не имеет значения, он приобретает его лишь в структуре слова, помогая 

отличить одно слово от другого (дом, сом, ком). Начинать надо с различения гласных звуков. 

Игра «Эхо». Громко произносим: «А-А-А». Ребёнок-эхо тихо отвечает: «а-а-а».  И так все 

гласные. Можно сдвоенные гласные: АУ, УА, ИА и т.д. 

 Игра «Повторите за мной». Просим детей повторить только те имена, которые начинаются со 

звука (А). Называем имена: Анна, Уля, Эрик, Ия, Алла, Эля, Ася, Ира, Алик … 
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Игра: «Сколько звуков услышал?» Произносим гласные и сочетания гласных звуков. Дети 

называют: - сколько звуков?  - какой первый звук? - какой второй звук? Закончив работу над 

артикуляцией гласных и узнаванием их в начале слова, можно переходить к артикуляции согласных 

звуков. 

6 этап – анализ звукового состава слова 

Самым сложным звуковым анализом является определение последовательности звуков в 

слове.  

Игра «Звуковой домик»  

Педагог произносит слова с заданным звуком, а дети с помощью разноцветных символов 

определяют место звука в словах (начало, середина, конец). 

Игра «Отгадай слово». Ребенку предлагаются слова с пропущенным звуком – нужно отгадать 

слово. Например, из слов убежал звук «л» (мы_о, _ук, ку_ак). 

Игра «Кто больше слов придумает?». Педагог называет какой-нибудь звук и просит детей 

придумать слова, в которых встречается этот звук. 

Игра «Угадай слово». Взрослый произносит слово с паузами между звуками, ребенок должен 

назвать слово целиком (с-у-п, к-о-т, р-о-т, р-о-з-а, к-а-ш-а, Д-а-ш-а, п-а-с-т-а).       

Игра «Цепочки слов». Придумать слово, начинающееся с последнего звука предыдущего 

слова (аист - тарелка – арбуз - …) 

Ребенок с хорошим фонематическим восприятием даже при наличии нарушения 

звукопроизношения, то есть при неумении правильно произносить какой-нибудь звук, в чужой речи 

правильно его узнает, связывает с соответствующей буквой, и ошибок в письме не делает. 
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Аннотация: в статье раскрывается вопрос повышении уровня экологической культуры детей 

дошкольного возраста, воспитания с первых лет жизни гуманной, социально активной, творческой 

личности, способности понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

Ключевые слова: экологическая культура, мотивы, приемы, познание. 

Не секрет, что сегодня одним из стратегически важных вопросов образования является 

экологическое воспитание подрастающего поколения. Поскольку дошкольное образование – 

является первой ступенью в воспитательной системе, то особенно важно именно в этот возрастной 

период уделить внимание эмоциональной составляющей. Эмоциональность, особая 

восприимчивость, открытость и огромный интерес к миру природы у ребенка дошкольного возраста 

являются основополагающими факторами для начала успешного экологического воспитания в 

учреждениях дошкольного образования.  

Только стараниями коллектива ДОО могут быть создана пространственная среда для 

формирования у дошкольников представлений о многообразии природы, о природных объектах и 

явлениях, осознания необходимости беречь природу.  

С точки зрения экологического образования среда в дошкольном учреждении должна 

создавать условия для: познавательного развития ребенка: экспериментирования с природным 

материалом, наблюдений за объектами живой и неживой природы, усиления интереса к явлениям 

природы; эколого-эстетического развития ребенка (привлечение внимания к окружающим 

природным объектам, развитие умения видеть красоту окружающего природного мира); 

оздоровления ребенка (грамотное озеленение территории, создание условий для экскурсий, занятий 



133 

 

на свежем воздухе); формирования нравственных качеств ребенка (создание условий для 

ежедневного ухода за живыми объектами и общение с ними; формирование желания беречь природу, 

воспитание чувства ответственности за сохранение природы); формирования экологически 

грамотного поведения (развитие навыков ухода за животными и растениями, экологически 

грамотного поведения в природе и в быту). 

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы мировоззрения человека, его 

отношения к окружающему миру, его эмоциональность, особая восприимчивость и огромный 

интерес к природе – все это является основополагающими факторами успешного экологического 

образования в ДОУ.  

Взаимодействие дошкольников с природой в процессе экологического образования развивает 

психику ребенка, двигательную активность и делает его физически более крепким и здоровым. 

Наряду с традиционными формами и методами экологического воспитания в нашей 

педагогической деятельности (беседы, наблюдения, чтение литературы, рассматривание, 

непосредственно образовательная деятельность, практическая деятельность) мы применяем 

инновационные формы и методы. Приведу примеры различных инновационных направлений 

экологического воспитания дошкольников. 

1. «Экологические игры» 

Экологическая игра помогает педагогу в более доступной форме донести до детей смысл 

сложных природных явлений; развивает познавательные способности у детей; уточняет, закрепляет, 

расширяет имеющиеся у детей представления о предметах и явлениях природы, растениях, 

животных. Игры можно проводить с детьми как коллективно, так и индивидуально, усложняя их с 

учетом возраста детей. Дидактические игры проводят в часы досуга, на занятиях и прогулках. 

Содержанию сюжетно-ролевых игр я придаю экологический характер: «В лес за грибами и 

ягодами», «На рыбалку вместе с дедом», «Путешествие по горам», «К бабушке на грядку» и т.д. 

Игры-ребусы, игры-опыты, игры-исследования, игры-медитации («Я – цветок ромашка», «Я – 

осенний дождь», «Я – маленький лягушонок», «Я – фермер» и другие) дают новые впечатления о 

жизни и труде людей, о состоянии природы и её изменениях; пробуждают интерес к природе и 

развивают ценностное отношение к ней; формируют мотивы и практические умения экологически 

целесообразной деятельности. Предоставляют детям возможности для проявления 

самостоятельности, инициативности, сотрудничества, ответственности и способности принимать 

правильные решения. В данных играх дети применяют свой жизненный опыт и отражают то, что их 

интересует, волнует, радует. 

2. «Экологический микрофон» 

В ходе беседы дети вместе с воспитателем образуют круг и, передавая друг другу 

имитированный или игрушечный микрофон, высказывают свои мысли на заданную экологическую 

тему. Все высказывания детей принимаются, одобряются, однако не обсуждаются. В конце игры 

обобщаются все высказывания. Микрофон позволяет детям свободно выражать свои мысли и 

чувства. С помощью микрофона активизируются слабоактивные дети группы - «Говорит тот, у кого 

микрофон». Эта форма работы помогает Ф формировать у детей осознанно-правильное отношение к 

природным явлениям и объектам, а также развивает критическое мышление дошкольников. 

3. «Метод моделирования» 

Моделирование основано на принципе замещения реальных объектов предметами, 

схематическими изображениями, знаками. Цель моделирования в экологическом воспитании – 

обеспечение успешного усвоения дошкольниками знаний об особенностях объектов природы, их 

структуры и взаимосвязях. Познание дошкольниками явлений природы или свойств объектов 

природы может проходить ещё путём практического моделирования, т. е. экспериментирования. 

Используя предметы-заместители, дети делают выводы, почему у рыб обтекаемая форма, почему 

животные имеют защитную окраску, для чего хищникам нужны когти. 

Другой вид моделирования – графическое, которое помогает дошкольникам проследить 

закономерности изменения в росте, в развитии живых существ, изменения по временам года и 

другое. Например, фенологические календари природы, которые мы ведем в группе. Он в 

графическом виде дает наглядно представление о смене и признаках времен года, смене 

температуры, осадках в разные времена года и т.д. В разных возрастных группах мы заполняем 

календарь наблюдения за птицами, календарь роста и развития лука, всходов семян растений. 
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Моделирование (предметное, графическое, практическое) формирует глубокое и осмысленное 

познание явлений природы, помогает подготовить дошкольников к школе и сохранить 

непрерывность в образовании детского сада и начальной школы. 

В процессе таких работ были замечены изменения, как: дети заметно расширили свои 

экологические представления, своё умение устанавливать причинно-следственные связи; возрос 

интерес к объектам и явлениям природы, а также эмоциональная реакция на пагубное влияние 

человека на природу, появилось желание соблюдать нормы и правила поведения в окружающей 

среде, направленное на сохранение ценностей природы, появился интерес к природе своего города, 

республики. 

Таким образом, видно, что данные формы и методы экологического образования детей в ДОУ 

и в повседневной жизни достаточно эффективны. Ну а самое главное в экологическом воспитании – 

личная убежденность педагога, умение заинтересовать, пробудить у детей, воспитателей и родителей 

желание любить, беречь и охранять природу. 
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность использования кинезиологических 

упражнений в работе с детьми, имеющих тяжелые нарушение речи (далее – ТНР), приводятся 

примеры кинезиологических упражнений, стимулирующих активность головного мозга и 

способствующих интеграции деятельности обоих полушарий. Использование двигательных приемов 

в коррекции нарушения речевого развития у дошкольников влияет на качество коррекционно-

образовательного процесса.  

Ключевые слова: кинезиология, межполушарное взаимодействие, образовательная 

кинезиология, кинезиологические упражнения. 

«Чем больше уверенности в движении детской руки, тем ярче речь ребёнка, больше 

мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее». 

В. А. Сухомлинский 

Настоящее время характеризуется изменениями природной и социальной среды, что 

неизменно ведёт к психическим и физическим переменам каждого человека. Ежегодно отмечается 

увеличение количества детей с различными речевыми нарушениями, для которых характерна слабая 

нервно-мышечная регуляция процессов дыхания, голосоведения, артикуляции. У детей с ТНР 

наблюдается нестабильность нервной системы (эмоциональная возбудимость, чрезмерная 

расторможенность либо заторможенность, неустойчивость и повышенная истощаемость нервных 

процессов, дефицит внимания, низкая работоспособность), что свидетельствует о той или иной 

степени нарушений со стороны центральной нервной системы в целом.  

Во многих случаях выявляется незрелость определенных функций головного мозга, 

дисгармония его созревания, нарушение межполушарного взаимодействия. Единство работы мозга 

складывается из деятельности двух его полушарий, тесно связанных между собой системой нервных 

волокон. Развивая межполушарное взаимодействие, мы создаём предпосылки для становления 
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многих психических процессов. Такая работа позволяет избегать трудностей у детей в обучении и 

создаёт условия для формирования новых возможностей психических процессов и навыков, которые 

формируясь, становятся «фундаментом» успешного развития.  

Современный мир, наполненный различными гаджетами, не требует от детей ручных усилий, 

а это в свою очередь ведёт к ослаблению моторных навыков. Доказано, что двигательная активность 

оказывает благотворное воздействие на растущий организм.  

Одной из главных задач детского сада является укрепление и сохранение здоровья 

воспитанников. Для преодоления у детей речевых нарушений является перспективным направлением 

применение кинезиологических упражнений.  

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через 

определённые двигательные упражнения. Кинезиология рассматривает мозг человека как компьютер, 

в котором уже заложена информация обо всех функциональных связях в организме. Применение 

данного метода позволяет улучшить у ребёнка речь, память, внимание, пространственные 

представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость, повышает способность к 

произвольному контролю. Современные кинезиологические методики направлены на активизацию 

различных отделов коры больших полушарий, что позволяет развивать способности человека или 

корректировать проблемы в различных областях психики. Использование кинезиологических 

упражнений на логопедических занятиях способствует повышению работоспособности, активизации 

интеллектуальных и познавательных процессов. 

Кинезиологические упражнения синхронизируют работу полушарий, улучшают 

мыслительную деятельность, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс 

чтения и письма. В результате повышается уровень эмоционального благополучия, улучшается 

зрительно-моторная координация, формируется пространственная ориентировка. Успешность 

обучения детей зависит от своевременного развития межполушарного взаимодействия и подбора 

индивидуальных методик, учитывающих индивидуальный профиль функциональной асимметрии 

полушарий.  

Особое значение имеют упражнения, в которых используются одновременные разнотипные 

движения рук. В отличие от симметричных и содружественных движений, регуляция которых в 

основном происходит на уровне спинного мозга, разнотипные движения требуют более высокого 

уровня регуляции. Осуществление и автоматизация движений такого типа требует создания 

принципиально новых нейросенсорных сетей. Расширяются резервные возможности 

функционирования головного мозга ребенка. Комплексная, содержательная коррекционно-

оздоровительная работа с применением здоровьесберегающих технологий эффективна и 

способствует: 

- совершенствованию коммуникативных умений и навыков; 

- повышению речевой активности; 

- развитию мелодико-интонационной и просодической стороны речи; 

- развитию психических процессов; 

- повышению работоспособности и выносливости; 

-совершенствованию общей и мелкой моторики, двигательных умений и навыков; 

- активизации познавательных процессов. 

К кинезиологическим приёмам, используемым в логопедической практике, относятся: 

• артикуляционные упражнения; 

• дыхательные упражнения; 

• сопряженная гимнастика (одновременная работа мелкой моторики пальцев рук и 

артикуляционных органов); 

• упражнения, направленные на развитие общей и мелкой моторики. 

Использование кинезиологических упражнений в деятельности учителя- логопеда становятся 

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.  

Условия применения кинезиологических комплексов. 

Основным требованием к использованию специальных кинезиологических комплексов 

является точное выполнение движений и приёмов. Занятия проводятся с подгруппой детей и 

индивидуально. Кинезиологические упражнения дают как быстрый, так и накопительный эффект. 

Стоит отметить, что эффективность таких занятий будет выше, когда они проводятся в 

доброжелательной, эмоционально комфортной обстановке. Упражнения, которые предлагаются 
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ребёнку постепенно усложняются, увеличивается объём заданий, наращивается темп их выполнения. 

Зона ближайшего развития ребёнка постепенно расширяется, переходя в зону актуального развития. 

Кинезиологические упражнения проводятся ежедневно. Продолжительность занятий зависит от 

возраста ребёнка и составляет в среднем 10 – 15 минут в день. 

Можно выделить следующие кинезиологические упражнения: 

Упражнение 1 «Перекрестные шаги и прыжки» (можно под музыку): предлагается прыгать 

так, чтобы в такт движения правой ноги двигалась левая рука. А затем наоборот – левая нога и 

правая рука. Дети прыгают вперед, в стороны, назад. При ходьбе касаются левой рукой правого 

колена, а потом правой рукой левого колена. 

Упражнение 2 «Ленивые восьмерки»: предлагается взять в правую руку карандаш и начертить 

на бумаге восьмерку (знак бесконечности), а потом – левой. А теперь правой и левой рукой 

одновременно. Следующий вариант: начертить восьмерки в воздухе, поочередно каждой рукой и 

обеими руками одновременно. 

Упражнение 3. «Колечко»: поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба 

выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к 

указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем 

вместе. Усложнение – правой рукой перебираем пальцами в одну сторону, а левой в этот момент – в 

другую сторону. 

Упражнение 4 «Ухо – нос»: левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за 

противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук «с точностью до наоборот». 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные 

структурные изменения. Ежедневное выполнение данных упражнений дают положительные 

результаты в работе.  Речь из бессвязной и односложной превращается в осознанный рассказ.  
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ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Кулагина М.В., Галкина Е.Г.,  

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г.Астрахань 

 

Аннотация: в статье рассказывается об особенностях сенсорного развития детей младшего 

дошкольного возраста, предлагается определенная последовательность введения эталонов цвета 

(Венгер Л.А.) 

Ключевые слова: сензитивность, сенсорное воспитание, сенсорное развитие, сенсомоторное 

развитие, сенсорные эталоны, комплексная деятельность ребенка. 

Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем или иным 

воздействиям. В этой связи каждая возрастная ступень становиться благоприятной для дальнейшего 

нервно-психического развития и всестороннего воспитания дошкольника. Чем меньше ребенок, тем 

большее значение в его жизни имеет чувственный опыт. 
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В отечественном словаре по психологии возрастная сензитивность определяется как присущее 

определенному возрастному периоду оптимальное сочетание условий для развития определенных 

психических свойств и процессов. Преждевременное или запаздывающее по отношению к периоду 

возрастной сензитивности обучение может оказаться недостаточно эффективным, что 

неблагоприятно сказывается на развитии психики. 

Мнение большинства ученых совпадает, что именно ранний и дошкольный возраст наиболее 

благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об 

окружающем мире. Поэтому, сенсорное воспитание – это одна из основных сторон дошкольного 

воспитания. 

Сенсорное воспитание – последовательное планомерное ознакомление ребенка с сенсорной 

культурой человечества. Сенсорное воспитание – это целенаправленное педагогическое воздействие, 

обеспечивающее формирование чувственного опыта и совершенствование ощущений и восприятия. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок делает качественный скачок в своем психическом 

развитии. К началу этого периода у него сформировались такие познавательные процессы, как 

ощущения, непроизвольное внимание, активная речь, предметное восприятие. В процессе действия с 

предметами он накопил опыт, словарный запас, он понимает обращенную к нему речь. Благодаря 

этим достижениям младший дошкольник начинает активно осваивать окружающий его мир, и в 

процессе этого освоения формируется восприятие. 

Развитие восприятия в разные периоды имеет свои особенности. 

В раннем детстве восприятие остается очень несовершенным. Ребенок не может 

последовательно осмотреть предмет и выделить разные его стороны. 

Восприятие младшего дошкольника носит предметный характер, то есть все свойства 

предмета, например, цвет, форма, вкус, величина и др. – не отделяются у ребенка от предмета. Он 

видит их слитно с предметом, он считает их нераздельно принадлежащими предмету. При 

восприятии он видит не все свойства предмета, а только наиболее яркие, а иногда и одно свойство, и 

по нему отличает предмет от других предметов. Например, трава зеленая, лимон кислый и желтый. 

Действуя с предметами, ребенок начинает обнаруживать их отдельные свойства, разнообразие 

свойств в предмете. Это развивает его способность отделять свойства от самого предмета, замечать 

похожие свойства в разных предметах и разные в одном предмете. 

Сенсорное развитие в младшем дошкольном периоде – это совершенствование ощущений, 

восприятий, наглядных представлений. В этом возрасте у детей снижаются пороги ощущений, 

повышаются острота зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и 

звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок веса предметов. 

Восприятие признаков объекта возникает при выполнении предметной деятельности. У 

младшего дошкольника обследование предметов подчиняется преимущественно игровым целям. На 

протяжении дошкольного возраста игровое манипулирование сменяется собственно 

обследовательскими действиями с предметами с предметом и превращается в целенаправленное его 

опробование для уяснения назначения его частей, их подвижности и связи друг с другом. 

Л. А. Венгер считает, что в дошкольном возрасте практическое действие с материальным 

объектом «расщепляется». В нем выделяются ориентировочная и исполнительская части. 

Ориентировочная часть, предполагающая, в частности, обследование, еще совершается во внешней 

развернутой форме, но выполняет новую функцию – выделение свойств предметов и 

предвосхищение последующих исполнительских действий. Постепенно ориентировочное действие 

становится самостоятельным и выполняется в умственном плане. У младшего дошкольника меняется 

характер ориентировочно-исследовательской деятельности. От внешних практических манипуляций 

с предметами дети переходят к ознакомлению с предметами на основе зрения и осязания. 

Преодолевается разобщенность между зрительным и осязательным обследованием свойств и 

возрастает согласованность осязательно-двигательных и зрительных ориентировок. Важнейшей 

особенностью восприятия детей выступает тот факт, что, соединяя в себе опыт других видов 

ориентировочной деятельности, зрительное восприятие становится одним из ведущих. Оно позволяет 

охватить все детали, уловить их взаимосвязи и качества. Формируется акт рассматривания. 

Урунтаева Г.А. выделяя период младшего дошкольного возраста в сенсомоторном развитии, 

считала, что это особая познавательная деятельность, имеющая свои цели, задачи, средства и 

способы осуществления. 
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Совершенство восприятия, полнота и точность образов зависит от того, насколько полной 

системой способов, необходимых для обследования, владеет дошкольник. В этом возрасте основное 

внимание уделяется не изолированным упражнениям органов чувств, а формированию различных 

сенсорных способностей в процессе различных видов осмысленной деятельности. Поэтому главными 

линиями развития восприятия младшего дошкольника выступает освоение новых по содержанию, 

структуре и характеру обследовательских действий, освоение сенсорных эталонов, и способы их 

использования. 

В результате сенсорного развития младший дошкольник овладевает перцептивными 

действиями, основная функция которых заключается в обследовании объектов и вычленении в них 

наиболее характерных свойств, а также в усвоении сенсорных эталонов, общепринятых образцов 

чувственных свойств и отношений предметов. Наиболее доступными для дошкольника сенсорными 

эталонами являются геометрические формы (квадрат, треугольник, круг) и цвета спектра. 

Венгер Л.А. для сенсорного воспитания у дошкольников предлагает следующую 

последовательность введения сенсорных эталонов цвета. 

Первым этапом ознакомления с цветом детей является формирование у них представлений о 

цветах.  

Вслед за этим – подготовительным – этапом начинается ознакомление детей с цветовыми 

эталонами – образцами хроматических и ахроматических цветов. Применяются все семь цветов 

спектра, белый и черный. 

В младшем дошкольном возрасте дети учатся узнавать все цвета, запоминают их названия. 

Полученные представления о цветах они применяют при выполнении заданий, требующих 

определения цвета различных предметов и элементарного обобщения предметов по признаку цвета 

(группировки одного и того же цвета). Дети впервые знакомятся также и с сочетаниями цветов – с 

тем, что цвета могут «подходить» или «не подходить» друг к другу. 

Исследования группы ученых Александра Владимировича Запорожца, Майи Ивановны 

Лисиной и др. показали, что качественные различия между восприятием ребенка раннего возраста и 

младшего дошкольника связаны с переходом от простейших предметных действий к более сложным 

видам продуктивной деятельности (рисованию, конструированию, лепке и т.д.), которые 

предъявляют более высокие требования к детскому восприятию.  

Ученые пришли к выводу, что возрастные изменения восприятия не могут рассматриваться 

изолированно от всех других проявлений личности ребенка, поскольку они являются подчиненными 

моментами в общем ходе изменения его взаимоотношений с окружающей действительностью, в 

общем ходе развития детской деятельности. Сенсорные процессы развиваются не изолированно, а в 

контексте комплексной деятельности ребенка и зависят от условий и характера этой деятельности. 

Включение ребенка в доступные ему виды деятельности способствуют ускорению развития 

восприятия, но если эта активность не организована целесообразно и не направлена специально на 

развитие восприятия, то процесс будет формироваться стихийно и к концу дошкольного периода 

может быть не организован в систему, иметь пробелы в представлениях ребенка о ряде свойств 

предметов. Незавершенность в развитии процесса восприятия задержит развитие других 

познавательных процессов. 

Таким образом, в младшем дошкольном возрасте у детей должны сформироваться сенсорные 

этапы – устойчивые, закрепленные в речи представления о цвете, геометрических фигурах, 

отношениях по величине между несколькими предметами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕНТА И ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Курочка С.Н., Харькова В.С., 

МБОУ «СОШ №13», г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема создания речевой развивающей среды, 

показаны возможности использования мобильного электронного образования «Детский сад» в 

области «Речевое развитие»; освещены вопросы значимости сохранения родного языка, а также 

пути решения совокупных задач при реализации ФОП ДО.  

Ключевые слова: речевое развитие, цифровая образовательная среда МЭО «Детский сад». 

«Берегите чистоту языка как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов.  

Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас».  

И. С. Тургенев. 

К.Д.Ушинский говорил, что родное слово является основой всякого умственного развития и 

сокровищницей всех знаний. Без хорошо развитой речи нет настоящего общения, нет подлинных 

успехов в учении. Развитие речи – процесс сложный, творческий и поэтому необходимо, чтобы дети 

хорошо овладели своей родной речью, говорили правильно и красиво. 

16 февраля Госдума приняла поправки в закон «О государственном языке» сразу во втором и 

третьем чтении. Они призваны стимулировать органы власти, СМИ и граждан соблюдать нормы 

литературного русского языка в публичной сфере и защитить государственный язык от чрезмерных 

заимствований. Не допускается использование слов или выражений, которые не соответствуют 

нормам современного русского литературного языка. Уточняется, что это касается, в том числе и 

нецензурной брани. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования: 1.9. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.Федеральный закон «О 

государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 N 53-ФЗ Государственным языком 

Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. При использовании русского 

языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использование слов и 

выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за 

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. 

25 ноября 2022 года Приказом № 1028 Министерства Просвещения РФ утверждена 

федеральная образовательная программа дошкольного образования, к реализации которой 

дошкольные учреждения приступают 1 сентября 2023 г. 

Речевое развитие – образовательная область, тесно связанная с остальными образовательными 

областями. Анализ поведения детей показывает, что присутствие взрослого стимулирует речевую 

активность. Поэтому рекомендуется как можно больше и чаще общаться с детьми в привлекательной 

для них форме. В ходе НОД и режимных моментов с детьми необходимо использовать наглядные, 

словесные, практические методы, а также не забывать о том, что они – поколение, растущее в эпоху 

цифровых технологий. 

Дошкольный возраст – самый благоприятный и благодарный период для становления 

литературной речи. Обогащение активного словаря – одно из основных условий развития речи 

дошкольника. Формируется и зависит фонд языка от наполненности нашей с вами речи. Чрезмерное 

употребление иностранных слов способно изменить мышление и даже сознание целых социальных 

групп, например подростков, особенно, если это касается вопросов восприятия мира и национальной 

культуры. Конечно, невозможно обойтись совсем без заимствованных слов, например, в ИT-сфере. 

Однако нужно стремиться к тому, чтобы речь не приобретала оттенок сленга. Общение с детьми 

должно происходить на литературном языке. 

Обогащение словаря – это одно из основных условий развития речи. Этот процесс 

необходимо сделать привычным и естественным. Желание узнавать новые слова должно стать 

потребностью и даже необходимостью. Для этого ребенок должен быть погружен в литературную 

речевую среду. Особенно эффективно это происходит при чтении художественной литературы, где 

взрослый выразительно читает и разъясняет все сложные для понимания детей слова. Развитие 

лексико-грамматического строя речи подразумевает много тренировочной работы. Обучение 
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употреблению предложно-падежных конструкций требует профессионального подхода. 

Интонационное оформление речи также должно быть направляемо и контролируемо педагогами. 

Раздел программы «Звуковая культура речи» призван сформировать у ребенка желание слушать и 

воспринимать звуки и слова родного языка. Результатом этой работы становится сформированное 

фонематическое восприятие, которое является основой для обучения дошкольников грамоте. 

Окончательно этот процесс завершается к шести годам, поэтому очень важно уделять его развитию 

особенное внимание в дошкольном периоде. Необходимо не упускать из вида и детское речевое 

творчество, которое является прекрасным мотиватором для интеллектуального развития ребенка, что 

нужно умело использовать в ходе работы над речью. Новым и своевременным ресурсом сегодня 

стало мобильное электронное образование «МЭО Детский сад», качественных аналогов которому на 

сегодняшний день не создано.  

Во ФГОС ДО говорится о том, что речевое развитие преобладает в основных видах детской 

деятельности, таких как: коммуникативная, игровая, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора. Но, мы, как педагоги-практики, прекрасно знаем, что речь 

– это сквозное воздействие на развитие ребенка, проходящее через все формы организованной и 

самостоятельной деятельности. Вынужденная многозадачность современности требует тонкого 

понимания в объединении языка и киберпространства, важно не утратить красоту и самобытность 

родной речи. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

предполагает следующие планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с ФОП ДО: приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что включает в 

себя владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке); владение 

речью как средством коммуникации, ведение диалога со взрослыми и сверстниками с 

использованием формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, владение 

коммуникативно-речевыми умениями. 

МЭО – это цифровая защищенная образовательная платформа, которая позволяет педагогу 

самому выбирать траекторию использования, тем самым, не ограничивая себя в свободе и 

творчестве. Это готовая система для организации обучения с использованием современных 

образовательных технологий. 

МЭО Детский сад обладает удобным интерфейсом, включает 4 образовательных курса в 

соответствии с возрастом и инструменты управления образовательным процессом. Они позволяют 

выстраивать коммуникации между участниками образовательных отношений: конференции, личные 

сообщения. В системе есть календарно-тематическое планирование, готовые задания с 

самопроверкой. Выбирая свой возраст, перед нами раскрывается перечень материала, доступный для 

обучения в данной возрастной группе. Весь материал объединен по темам. МЭО включает в себя 36 

тем на весь учебный год, 5 интегрированных занятий в неделю, 180 – в год. Из этих занятий можно 

брать некоторые задания по выбору, как часть занятия и включать его в ООД, можно брать 

полностью и заменить традиционное занятие. Задания предлагаются от простого к сложному. Здесь 

содержатся методические рекомендации и комментарии для педагогов. Каждое занятие содержит 

интерактивные мультимедийные объекты в виде игр, заданий, презентаций, физкультминуток, 

артикуляционных и пальчиковых гимнастик, музыкального сопровождения. К занятиям есть план и 

сценарий проведения, что облегчает подготовку педагога. Деятельность ребенка оценивается с 

помощью забавных анимированных персонажей, которые демонстрируют соответствующие реакции 

на результат действий ребенка. 

Хотелось бы отметить, что система МЭО позволяет выполнять работу, как с группой, так и 

индивидуально с каждым ребенком; позволяет экономить время педагога на подготовку к занятиям; 

предлагает интересную подачу материала, его разнообразие; подбирать выборочный материал к 

занятию, чтобы не перегружать ребенка цифровыми технологиями, в соответствие с возрастом. 

Занятия на данной платформе способствуют развитию у детей интереса к обучению. 
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Аннотация: в статье описаны определения понятий «творчество», «творческие способности», 

условия для развития творческих способностей  

Ключевые слова: творчество, творческие способности, развивающая среда, творческий 

процесс 

В.А. Сухомлинский писал, «что ребёнок по своей природе – пытливый исследователь, 

открыватель мира. Так пусть же перед ним откроется чудесный мир в живых красках, ярких и 

трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в красоте, воодушевляющей его сердце, 

в стремлении делать добро людям». 

Творчество – высшая форма психической активности, самостоятельности, способности 

создавать нечто новое, оригинальное. Масштаб творчества может быть различен, но во всех случаях 

происходит возникновение, открытие чего-то нового. 

Творческие способности – способности человека принимать творческие решения, понимать, 

принимать и создавать принципиально новые идеи 

Творческие способности есть у каждого ребенка. Склонность к музыке, танцам, рисованию 

можно наблюдать уже на ранних стадиях. Творчество позволяет ребенку выразить свои чувства, 

эмоции, познать новые явления, а также формировать собственный взгляд на вещи и предметы. С 

раннего детства нужно прививать ребенка к творческому мышлению. 

Важной особенностью детского творчества является то, что детям важен не столько результат, 

сколько сам процесс. То есть вопрос ценности создания чего-то нового отступает на второй план. 

Поэтому развитие ребенка напрямую зависит от правильно организованного творческого процесса. 

Для чего творчество? Творчество позволяет понять свои эмоции. Во время занятий драмой 

или танцами дети учатся демонстрировать разные душевные состояния. 

Ребенок более чувствителен взрослого, потому что для него это все впервые, он воспринимает 

все иначе, ярче, эмоциональней. Он по-другому видит цвета, слышит звуки, ощущает фактуру. 

Поэтому ребенку нужно познавать мир через тактильные ощущения, находить выход своим эмоциям. 

Творчество для ребенка является одной из форм познания мира, самовыражения, избавления 

от стресса и страха, отвлечения от негативных эмоций. В творческом процессе ребенок делает 

важные открытия, экспериментирует, создает что-то новое. Так же творческая деятельность 

развивает воображение. Без развития детского воображения, без наполнения ребенка живыми 

впечатлениями могут возникнуть самые банальные трудности в учебе, а затем и в дальнейшей жизни. 

Почему-то мы редко об этом задумываемся, но для продуктивной работы во многих профессиях 

требуется достаточно развитое воображение. 

В основном развитие творческих способностей у детей происходит через игру. В игре дети 

больше всего проявляют свои наклонности. По любимым играм можно судить о том, какая сфера 

деятельности наиболее интересна ребенку. 

Любые творческие занятия развивают у детей эстетическое восприятие и воображение, 

помогают познать окружающий мир в деталях и открыть в себе что-то новое. Благодаря творчеству у 

ребёнка формируются ключевые свойства характера: трудолюбие, наблюдательность, усидчивость. 

Повышается интеллект и развивается память. 
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Условия для развития творческих способностей 

Развитие творческого потенциала ребенка требует создания специальных условий. 

Раннее вовлечение ребенка в творческий процесс. 

Создание развивающей среды для стимулирования творческой деятельности, поддержка 

ребенка во всех начинаниях, доверительные отношения между членами семьи. 

Развитие физического здоровья малыша, мелкой и крупной моторики, координации движений. 

Развитие творческого мышления дошкольника через ведущую деятельность в этом возрасте – 

игру. 

Предоставление ребенку свободы выбора в том, чем и как ему действительно хочется 

заниматься в данный момент. 

Оказание помощи ребенку, если она необходима. 

Стимулирование самостоятельности и инициативы. 

Поддержка ребенка при возможных неудачах, вера в его способности. 

Что способствует развитию творческой активности у ребенка 

Методы развития творческих способностей включают в себя несложные действия, доступные 

каждому. 

Окружающий мир 

Выходя с малышом в свет, разговаривайте обо всём, что Вас окружает – люди, машины, 

строения, природа. Именно общение взрослого с ребенком помогает малышу развить речь, память, 

воображение и в целом является важным пунктом в становлении у ребенка многих качеств личности. 

Развивающие игры и игрушки 

Играя, малыш не только испытывает свои маленькие детские радости, но и активно 

развивается. Важно использовать те игры и игрушки, которые обладают способностью 

стимулировать развитие ребёнка и соответствуют его возрасту. Пирамидки, мозаики, конструкторы 

должны быть в каждом доме и у каждого ребенка. 

Пожалуй, самая простая и доступная деятельность, но от того не менее эффективная в 

развитии креативного человека. Обеспечьте ребенку всё необходимое для рисования, так как это 

прямой путь к развитому малышу. 

Умение держать кисточку и аккуратно разукрашивать рисунок положительно влияет на 

развитие мелкой моторики, а та, в свою очередь, – на развитие речи. Получайте удовольствие, рисуя 

вместе с малышом, и не переживайте за перепачканную одежду и стол, ведь это вовсе не проблема, 

когда на кону – счастливый ребенок. 

Лепка 

Занятия лепкой обладают антистрессовым эффектом и активно влияют на развитие образного 

мышления. Придумывая фигурку, которую хочет слепить ребенок, он подкрепляет своё 

воображение, а готовое изделие можно использовать для игры. Также это отличное средство 

развития мелкой моторики. 

Чтение 

Читая интересные книги, подобранные по возрасту ребенка, мы открываем ему целый мир 

фантазий. Разный жанр произведения по-разному оказывает влияние на ребёнка. Сказки – это всегда 

приключения, стихи – красивое сплетение слов, которые несложно запомнить, а рассказы заставляют 

задуматься о важных вещах. 

Музыка 

С самого младенческого возраста мы поём малышу песенки и включаем колыбельные. 

Музыка оказывает благоприятное воздействие на ребенка. Помогает выразить эмоции, 

координировать движения в такт, запоминать слова песни. Слушая различные мелодии и песни, дети 

развивают воображение, речь и память. 

Аппликация 

Занятие аппликацией – процесс трудоёмкий и требует сосредоточенности от ребенка. 

Необходимо аккуратно вырезать фигуры, наклеить или прикрепить их к фону, распределить так, 

чтобы получилась готовая композиция. Все эти действия направлены на развитие мелкой моторики, 

воображения, чувства вкуса и эстетики. 

Театрализованная деятельность 

Театр помогает ребенку в развитии таких важных качеств, как выразительная речь, умение 

управлять мимикой и эмоциями, способность сопереживать героям. Примеряя на себя образы разных 
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персонажей, ребёнок фантазирует на тему того, как бы ему жилось в этом образе, учится реагировать 

на разные ситуации в жизни. 

Итак, чем больше развита у ребенка способность, тем успешнее он выполняет деятельность, 

быстрее ею овладевает, а процесс овладения деятельностью и сама деятельность даются ему 

субъективно легче, чем обучение или работа в той сфере, в которой он не имеет способности. 
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Аннотация: в статье показана роль театрализованной деятельности в жизни детей 

дошкольного возраста, представлен опыт использования нетрадиционных видов театра в развитии 

речевых и творческих способностей детей. 
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способности. 

Наверное, нет такого детского сада, где бы педагоги не использовали в своей работе 

театрализованную деятельность. Ведь театр-это один из самых доступных видов искусства для детей, 

помогающий решить многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные:  

- с художественным образованием и воспитанием детей;  

- формированием эстетического вкуса; 

-нравственном воспитанием; 

- развитием коммуникативных качеств личности; 

- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи; 

- созданием положительного настроя, снятия напряжённости, решением конфликтных 

ситуаций через игру. 

Театрализованная деятельность в детском саду- возможность раскрытия потенциала ребёнка, 

воспитания творческой направленности личности. Дети учатся замечать в окружающим мире 

интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них 

развиваются творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычное в 

обыденном. Театральное искусство близко и понятно, как детям, так и взрослым, прежде всего 

потому, что в основе его лежит игра.   

Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта людей, 

как мощный психотренинг, развивающий его участников целостно: эмоционально, интеллектуально, 

духовно и физически. Именно в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с 

людьми, находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. Поэтому очевидно, что на 

основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, 

развития и обучения детей. 

Помимо традиционных видов театра, в саду можно использовать нетрадиционные виды. 

Такие как: театр масок, театр оригами, пальчиковый театр, театр платковых кукол, театр 

марионеток, театр на яйце, театр штоковых кукол, театр на фланелеграфе, театр теней.  

Вообще театр можно сделать из чего угодно. Из коробок, пластиковых бутылок, ложек, 

лопаток(кухонных) было бы желание.  
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Театр масок. Изготавливаются маски-шапочки по размерам головы исполнителя. Это могут 

быть поролоновые шапочки, вязанные или нарисованные на картоне. Способствует развитию 

психофизических способностей, помогает справится с застенчивостью, дети с удовольствием 

показывают мимику животных, имитируют голоса животных. Так же маски используют, как 

сюрпризные моменты на занятиях, а также для заучивания стихов.  

Театр платковых кукол. Эти куклы называются так потому, что сделаны из платков. К голове 

куклы прикрепляется платок, а к его краям пришиваются резинки. Голова крепится на шее 

кукловода, а резинки- к кистям рук. Платковые куклы удобны тем, что дают возможность кукловоду 

свободно двигаться, танцевать.  

Театр на яйце. На капсулу от киндер-сюрприза приклеиваем наклейки по сказке. Но можно 

купить пластиковые или деревянные яйца –заготовки и расписать их сказочными героями. 

Театр марионеток. У этих кукол одни концы нитей закреплены на голове, руках, ногах, 

туловище, а другие- наваге. Вага- инструмент управления куклой: управляя вагой, актёр заставляет 

марионетку двигаться.  

Эти куклы способствуют развитию координации движений, помогают ребёнку научиться, 

концентрировать внимание на одном предмете, развивают гибкость пальцев и кисти. Развивает 

индивидуальные творческие способности детей; развивает воображение, пространственное 

мышление детей; способствует развитию мелкой моторики. 

Настольный театр. В настольном театре можно использовать любые резиновые, 

пластмассовые или деревянные игрушки.  

Театр на ковролине. Самый простой в изготовлении. На картоне рисуем фигурки персонажей, 

на обратной стороне приклеиваем липкую ленту. Экран – это ковролин, натянутый на фанеру. 

Пальчиковый театр. Пальчиковые куклы можно купить в магазине или сшить самим. Работа 

сними способствует укреплению мышц пальцев рук, развитию мелкой моторики, помогает в 

координации движений.  

Теневой театр. Для этого вида театра нужен источник света (это может быть фильмоскоп, с 

помощью которого раньше показывали диафильмы или просто настольная лампа) и экран (белая 

ткань, на которую будет проецироваться тень). Для теневого театра вырезается из картона силуэт 

персонажа. В деталях (например- глаза, рот) делаются проколы и разрезы. Лучше если у фигурок 

будут двигаться голова, конечности, хвосты. Для этого используют проволоку. Кроме того, важно 

изготовить верхнюю декорацию-падугу, которая на протяжении всего спектакля висит на рабочей 

раме в качестве основного художественного обрамления. Падуга задаёт тему и отражает время года, 

место действия.  

Театр из носков. Сделать такие игрушки легко, нужен только старый носок и немного 

фантазии и дети превращают носочек в нужного им героя. 

Театр из бутылочек. Изготавливается из бросового материала – бутылочек одинакового или 

разного размера. На них приклеивается картинки персонажей сказок. Либо на оклеенные бутылочки 

прикрепляют сшитые игрушки-персонажи, либо бутылочка изображает только голову. В таком 

случае на руку сначала надевается юбочка из ткани. 

Театр на камнях. Для изготовления героев театра и атрибутов, необходимы камни различной 

величины. Камешки должны быть гладкими. Тогда краска будет ложиться ровным слоем и не так 

сильно впитываться. Для работы нужны кисти разных размеров, в зависимости от того, какие 

элементы вы будете рисовать. Краски можно брать любые, но перед рисованием нужно камень 

загрунтовать. 

Театр ложек, представляет собой основу ложку (деревянную или пластмассовую) и на неё при 

помощи клея крепятся атрибуты костюма героя сказки. 

Театр на прищепках. Суть театра заключается в том, что каждая прищепка превращена в героя 

сказки. Герои могут быть вырезаны из старых использованных книг и приклеены на прищепку. 

Чтобы поддержать интерес детей, к созданию новых нетрадиционных видов театра, были 

вовлечены родители. Наша задача заинтересовать родителей воспитанников перспективами 

формирования театрализованной деятельности в ДОУ, приобщать их к жизни детского сада и делая 

их полноправными партнёрами через активное и непосредственное участие в мероприятиях, 

совместных детско-родительских конкурсах, создание и обогащение развивающей предметно- 

пространственной среды. 
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В заключении можно ещё раз повторить, что театральная деятельность помогает решать 

многие проблемы. Театр доставляет детям большую радость.  

Психологи отмечают, что ребёнок, погружённый в атмосферу радости, вырастает более 

устойчивым ко многим неожиданным ситуациям и будет менее подвержен стрессам и 

разочарованиям. Большое влияние театра на личность ребёнка позволяет использовать его как 

сильное, ненавязчивое средство. 

В процессе театрализованной игры- расширяются и углубляются знания об окружающем 

мире; развиваются психологические процессы; активизируется и совершенствуется словарный запас, 

звукопроизношение, навыки связной речи, мелодико- интонационная сторона речи, темп и 

выразительность речи; совершенствуется моторика, координация, плавность и целенаправленность 

движений; развивается эмоционально-волевая сфера; происходит коррекция поведения; развиваются 

коллективные чувства, ответственность друг за друга, формируется опыт нравственного поведения; 

стимулируется развитие творческой, поисковой активности, самостоятельности.  

Участие в театрализованных играх, доставляют детям радость, вызывают активный интерес и 

увлекают их. 
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Аннотация: в статье раскрываются вопросы развития мелкой моторики дошкольников. 

Речевая способность ребёнка зависит не только от тренировки артикулярного аппарата, но и от 

движения рук. В данном материале показаны примеры развития мелкой моторики, а также способы 

их осуществления. 

Ключевые слова: мелкая моторика, развитие, изготовление, самовыражение. 

В быту нам ежеминутно приходится совершать действия мелкой моторики: застегивать 

пуговицы, завязывать шнурки, держать столовые приборы. Навыки мелкой моторики важны при 

обучении письму и рисованию: от степени развития этих навыков будет, в частности, зависеть 

почерк человека. Кроме того, развитие мелкой моторики тесно связано с развитием речи, так как 

зоны коры головного мозга, отвечающие за эти функции, расположены очень близко друг от друга. 

Именно в дошкольном возрасте на развитие мелкой моторики следует обращать особое внимание: к 

тому моменту, когда ребенок пойдет в школу, его моторные навыки должны быть развиты на 

достаточном уровне, иначе обучение в школе будет представлять для него сложности. 

Работая с детьми дошкольного возраста, мы сталкиваемся с такими проблемами детей, как 

слабое развитие кисти рук, слабое запоминание цвета, формы, нарушение моторики рук, у таких 

детей преобладает медлительность выполнения движений, наблюдается скованность. Понимая 

важность этой проблемы, мы поставили перед собой цель: развивать мелкую моторику и 

координацию движений рук у детей дошкольного возраста через различные виды деятельности, 

посредством дидактических игр и игрушек. В группе создана необходимая предметно-развивающая 

среда, приобретены игры и пособия для развития мелкой моторики, многие сделаны своими руками. 

На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как развивается ребенок, 

свидетельствует о его интеллектуальных способностях. Дети часто чувствуют себя 

https://portalobrazovaniya.ru/
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несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. Это влияет на эмоциональное 

благополучие ребенка, на его самооценку. С течением времени уровень развития формирует 

школьные трудности. И, конечно, в дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и 

координации движений руки должна стать важной частью развития детской речи, формирования 

навыков самообслуживания и подготовки к письму. От того, насколько ловко научится ребенок 

управлять своими пальчиками, зависит его дальнейшее развитие. Наряду с развитием мелкой 

моторики развиваются память, внимание, а также словарный запас. 

В образовательной деятельности для развития мелкой моторики мы используем: 

• Пластилин, при помощи которого ребёнок самовыражается не только творчески, но и 

развивает гибкость и подвижность своих пальцев, что, в свою очередь, способствует улучшению 

речи; 

• Рисунок из фасоли. На кусочке картона ребенок рисует простое изображение, например, 

человечка. После этого наносит клей на линии от карандаша и наклеивает фасоль. Работа с такими 

мелкими предметами как фасоль тренирует мышцы кисти и пальцев. 

• Мозаика. Мы заранее готовим тонкие полоски цветной бумаги. Ребенок рвет их руками на 

мелкие кусочки и выкладывает из них мозаику, предварительно смазав их клеем. Это упражнение 

особенно хорошо подходит детям, которые еще не умеют пользоваться ножницами. 

• Цветная манная крупа 

Ребенок рисует простой контурный рисунок на листе бумаги и мажет его клеем. После этого, 

захватывая пальцами крупу, заполняет ей рисунок.  

• Лепка из глины и пластилина. 

• Изготовление поделок из бумаги.  

• Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы и других 

доступных материалов. Кроме развития мелкой моторики рук эти занятия развивают также и 

воображение, фантазию ребенка. 

• Нетрадиционные техники рисования: кистью, пальцем, зубной щеткой, свечкой и т. д. 

Важной работой по развитию ручной умелости являются пальчиковые игры, они 

эмоциональны, понятны, доступны и очень увлекают детей. Эти игры способствуют развитию речи, 

творческой деятельности и укреплению здоровья. Игры с пальчиками и ладошками, которые 

сопровождаются стихами, положительно влияют на развитие речи, развития ритма у ребенка. Важно 

все игры проводить и на правой руке, и на левой. Для детей такие игры остаются хорошей забавой. В 

процессе игры дети легко заучивали движения и стихи. 

Нами созданы игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук, которые очень 

популярны в нашей группе и дети с большим удовольствием играют в них. 

К нетрадиционным методам развития мелкой моторики рук относятся: массаж с помощью 

мячика Су-джок, прищепок, губок, пластиковых крышек, аппликатора Кузнецова или игольчатых 

ковриков Ляпко (иглотерапия, пуговичная терапия.). Нетрадиционный материал предоставляет 

широкие возможности для тренировки мелких мышц кисти в различных видах деятельности, 

носящих игровой характер.  

Массажер «Су-Джок» – это уникальная тактильная гимнастика, которая оказывает тотальное 

воздействие на кору головного мозга, что предохраняет отдельные ее зоны от переутомления, 

равномерно распределяя нагрузку на мозг. Игровой самомассаж с массажером проводится в виде 5-

ти минутных упражнений между основными частями занятия (динамических пауз). 

Любой педагог знает: чтобы завоевать доверие ребенка, надо обладать чем-то сокровенным и 

недоступным для него в обычной жизни. И таким предметом в нашей группе стала обыкновенная 

пуговица. Большое разнообразие пуговиц позволяет нам использовать их для коррекционных и 

развивающих игр по ознакомлению и закреплению таких понятий, как цвет, форма, величина. 

Упражняясь с пуговицами, ребенок развивает координацию движений, добиваясь точного 

выполнения; развивает усидчивость и произвольность психических процессов, развивает 

аудиальный, визуальный и кинестетический каналы восприятия, так как упражнения выполняются в 

режиме: услышал, увидел, сделай. 

Криотерапия. Криотерапия дословно — это лечение холодом. Но в нашем случае, 

положительный эффект дает не столько холод, сколько контраст температур, т.е. воздействие на 

кисти рук холода и тепла попеременно, контрастная терапия. От холода происходит сокращение 

мышц, а от тепла – расслабление. Нормализуется мышечный тонус, сократительная способность 
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мелких мышц кисти возрастает. Всё это способствует совершенствованию более тонких движений 

кисти руки, ведёт к выполнению чётких дифференцированных движений, соответственно 

развивается двигательная зона коры головного мозга и, как следствие, улучшает процесс развития 

речи. Проведение криотерапии не требует специального оборудования. Необходимы кусочки льда, 

которые заранее готовят. Проведение криотерапии с детьми имеет свои противопоказания и свою 

методику. 

Мы представили вашему вниманию совсем малую часть игр, которые используем в своей 

работе. 

Таким образом, развивая мелкую моторику и координацию движений рук у детей 

дошкольного возраста через различные виды деятельности, совершенствуя условия для развития 

мелкой моторики пальцев рук детей дошкольного возраста, мы добились следующих результатов: 

улучшилась координация и точность движений руки и глаза, гибкость рук, ритмичность; мелкая 

моторика пальцев, кистей рук; улучшилось развитие воображения, логического мышления, 

произвольного внимания, зрительного и слухового восприятия, творческая активность; создана 

эмоционально-комфортная обстановка в общении со сверстниками и взрослыми. 
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Аннотация: в статье отражены возможности использования Lego-конструирование в 

работе с детьми среднего дошкольного возраста. 
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На современном этапе среди приоритетных целей в работе ДОО обращает на себя особое 

внимание развитие мышления и формирование познавательных процессов. 

В современной практической педагогике накоплен немалый опыт по развитию мышления при 

помощи разных видов детской деятельности. Одной из эффективных, по мнению многих 

специалистов, является конструирование. LEGO-конструирование специалисты относят к особому 

виду детской деятельности, к базовому виду творческой деятельности, в ходе которой у 

дошкольников развиваются все основные мыслительные процессы. Любой конструктор «LEGO» 

обладает очень важными для развития ребёнка дошкольника возможностями. 

Любой конструктор «LEGO» обладает очень важными для развития ребёнка-дошкольника 

возможностями. Лавкина Н.Ю. выделяет следующие преимущества LEGO-конструкторов: широкие 

технические характеристики; многофункциональность; эстетический внешний вид; возможность при 

конструировании совмещать игровую и образовательную деятельность. 

Все вышеперечисленные возможности говорят об универсальности LEGO-конструкторов. 

Кроме того, они позволяют каждому ребёнку проявить свою индивидуальность.  

Все конструкторы «LEGO» имеют возрастные характеристики, поэтому их легко применять в 

образовательном процессе. С LEGO-конструированием детей желательно начинать знакомить со 

средней группы. Включение детей в систематическую конструкторскую деятельность на данном 

этапе можно считать одним из важных условий формирования способности воспринимать внешние 

свойства предметного мира (величина, форма, пространственные и размерные отношения). С детьми 

4–5 лет конструирование усложняется, используются элементы среднего размера, применяются 

более сложные варианты соединения деталей. В средней группе используются цветные фото и 

картинки с изображениями моделей, по которым дети должны выполнить постройку. Созидательная 

деятельность осуществляется по теме, образцу, замыслу и простейшим условиям.  

Для дошкольников средней группы существует несколько LEGO-конструкторов. Среди них: − 

LEGO Duplo. Эта серия разработана для детей от двух до шести лет, в каждом наборе учитываются 
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возрастные особенности детей каждой группы, что отражается и в количестве деталей, и в их 

размере, а также в цветовой гамме и тематической направленности. Для среднего дошкольного 

возраста конструктор выпускается в усложненной версии − LEGO Classic. Например, уменьшается 

размер деталей, что способствует развитию мелкой моторики рук, а это положительно влияет на 

общее мыслительное развитие ребёнка. − LEGO Juniors или LEGO City. Данные конструкторы 

предназначены для детей с четырёх лет и содержат стандартные блоки для строительства, так как 

дети среднего дошкольного возраста уже могут оперировать с подобными деталями.  

Для развития мышления детей среднего дошкольного возраста большую роль играет 

практическая значимость LEGO-конструкторов, которая основана на том, что дети учатся строить по 

схемам. Кроме того, при обучении с опорой на LEGO-конструирование можно решать и другие 

образовательные задачи, предусмотренные ФГОС ДО. Используя конструкторы серии «LEGO», 

педагог может ставить перед дошкольниками понятные для них цели и в то же время интересные им. 

Таким образом, в игре, не замечая того, они обучаются, приобретают необходимые знания, умения и 

навыки. Однако главное, на что направлено LEGO-конструирование − это развитие мышления, 

развитие интеллектуальных способностей детей. А работа с конструктором одновременно и 

пробуждает интерес детей к новому, к творчеству, к решению задач, а также развивает 

изобретательность, инициативность, познавательный интерес и целеустремленность. 

LEGO-конструирование помогает воспитателям решить вопрос с личностно-ориентированным 

подходом к каждому ребёнку. Ведь каждый дошкольник индивидуален в своём развитии: кто-то 

строит точно и быстро, кому-то надо помочь, кого-то стоит направить. LEGO-конструирование 

поможет построить работу с дошкольниками таким образом, чтобы все дети справились с 

поставленной задачей, чтобы каждый ребёнок получил свой результат. Это очень важно для 

дальнейшей мотивации детей к подобной деятельности. 

Очень важный момент при LEGO-конструировании − это завершающий этап деятельности. 

Дошкольники обязательно должны презентовать продукт своего строительства, показать его 

сверстникам, воспитателю, родителям, рассказать о своей поделке. С этой целью можно 

организовать и выставку детских конструкторов, необходимо провести рефлексию LEGO-

конструирования. Вторым, не менее важным, условием развития интеллектуальных и 

конструктивных способностей детей дошкольного возраста при LEGO-конструировании является его 

включение в различные виды деятельности.  

LEGO-конструирование как средство развития мышления дошкольников всегда должно 

проходить под руководством воспитателя, которое может быть, как непосредственным, так и 

опосредованным. Это зависит от образовательных задач и от уровня развития дошкольников. В 

основном, это касается образовательной деятельности. Но и в самостоятельной деятельности 

дошкольников необходимо присутствие воспитателя, который может предложить детям 

дидактические игры с использованием LEGO-конструкторов, например: «Волшебный мешочек» 

(найти одинаковые детали, определить, откуда деталь, построить модель из полученных деталей); 

«Найди пару» (задания на умение детей распределять соответствующие детали по группам в 

зависимости от их отличительных признаков); «На что похож?» (развитие воображения 

дошкольников). Широкое применение LEGO-конструкторы находят и в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх. Они могут выступать как заместители, что тоже способствует развитию 

мыслительных способностей дошкольников.  

Третьим условием развития интеллектуальных и конструктивных способностей детей 

дошкольного возраста при LEGO-конструировании является организация детской деятельности на 

условиях равенства и партнерства. 

 Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что LEGO-конструирование по праву можно 

назвать не просто средством развития мышления дошкольников, а многофункциональным 

средством, которое позволяет воспитателю решить важнейшие задачи: обучить детей создавать что-

то новое и полезное; развить у дошкольников конструктивные способности; научить детей 

применять и преобразовывать модели и схемы; привить детям навыки совместной работы со 

сверстниками и взрослыми; научить детей добиваться конечного результата; развить воображение и 

творческое мышление. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема развития речи детей, освещены вопросы 

влияния устного народного творчества на развитие речи младших дошкольников, показаны 

возможности использования фольклорных произведений уже на ранних этапах жизни детей для 

приобщения к народной поэзии, представлен опыт работы по использованию малых форм фольклора 

для развития мелкой моторики кистей рук и пальцев, а также комплекса закаливающей гимнастики.  
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Русское народное творчество не перестает восхищать и удивлять своим глубоким 

содержанием и совершенной формой. Оно постоянно изучается, и к нему обращены взоры 

историков, искусствоведов, педагогов. Еще великий русский педагог К.Д. Ушинский 

охарактеризовал русское народное творчество как проявление педагогического гения народа. Он 

подчеркивал, что литература, с которой впервые встречается ребенок, должна вводить его «в мир 

народной мысли, народного чувства, народной жизни, в область народного духа». Такой 

литературой, приобщающей ребенка к духовной жизни своего народа, прежде всего, являются 

произведения устного народного творчества во всем его жанровом многообразии. 

Произведения фольклора своим содержанием и формой наилучшим образом отвечают 

задачам воспитания и развития ребенка, приспособлены к детским потребностям. Исподволь, 

незаметно они вводят малыша в стихию народного слова, раскрывают его богатство и красоту. 

Являются образцом речи. Но еще К.Д. Ушинским было замечено, что в семьях знают все меньше 

обрядов, забывают песни, в том числе и колыбельные. «Народные сказки, способствуют усвоению 

всех форм языка, которые дают возможность выработки у детей собственных речевых навыков при 

рассказывании» – писал К.Д. Ушинский.  

Огромное влияние на развитие речи младших дошкольников оказывают произведения устного 

народного творчества. Это целая система поэтических и музыкально-поэтических жанров фольклора. 

Устное народное творчество – величайшее достояние национальной культуры каждого народа. Ему 

отведено почётное место среди произведений, предназначенных для воспитания детей. Высокое 

художественное совершенство и доступность восприятию ребёнка дошкольного возраста сделали 

фольклор важным средством воспитания и обучения. 

Одним из действенных средств воспитания человека и его полноценного развития является 

устное народное творчество. Возможность использования устного народного творчества в 

дошкольном учреждении для развития речи детей дошкольного возраста обусловлена спецификой 

содержания и форм произведений словесного творчества русского народа, характером знакомства с 

ними и речевым развитием дошкольников. Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения 

благодаря их мягкому юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным ситуациям. 

Речь – это важнейшая творческая психическая функция человека, область проявления 

присущей всем людям способности к познанию, самоорганизации, саморазвитию, к построению 

своей личности, своего внутреннего мира через диалог с другими личностями, другими мирами, 

другими культурами. Давно известно, что с малышом необходимо общаться, начиная с самого его 

рождения. Однако многие родители, к сожалению, недооценивают этот факт, и поэтому дети, с 

которыми мало общаются, имеют отставания в речевом развитии. А ведь речь является главным 

средством общения людей. Известно, что интеллектуальное развитие ребенка зависит от уровня его 

речевого развития. А уровень развития речи прямо пропорционально влияет на формирование 

личности и характера ребенка. Начиная обучать речи ребёнка – дошкольника, прежде всего надо 

понимать, что существует педагогическая наука, как «Методика развития речи». Она является 

отраслью в «Методике обучения родному языку». Методика развития речи в дошкольном возрасте – 

основа, фундамент для ребёнка. 

В наше время развития информационной техники, проблема развития речи становится еще 

более актуальной. 
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Дети умеют пользоваться этой техникой, проявлять же своё речевое творчество – нет. Легче 

скачать в Интернете, чем показать свой словесный потенциал. Мало дети посещают библиотеки, 

читают книги, рассматривают иллюстрации и рассказывают об этом. Свой личный опыт 

впечатлений, ощущений не могут описать хотя бы в 2-3 фразах. Встречные вопросы, они же 

наводящие ставят в тупик даже родителей. Элементарное описание увиденного вызывает 

недоумение: зачем? Живое общение, обмен впечатлениями переходит в краткий сленг или общение в 

чате, смс по телефону. Вот почему так необходимо, прежде всего, живое общение с ребёнком.  

При обследовании детей, поступающих в дошкольное учреждение, у большинства из них 

выявляется неблагополучное речевое развитие. 

Отсутствие или нехватка времени у родителей на развивающие общение с детьми, а также не 

внимание к содержанию речи малыша, отсутствие её активизации со стороны родителей – приводит 

проблемам в развитии речи детей. 

К сожалению, ребенок больше времени проводит за компьютером, чем в живом окружении. 

Вследствие этого, произведения народного творчества практически не используются даже в младшем 

возрасте. Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребёнком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием 

решения задач умственного, эстетического, нравственного воспитания детей. Чем раньше будет 

начато обучение родному языку, тем свободнее ребёнок будет им пользоваться в дальнейшем. 

Педагог детского сада имеет больше возможностей для воспитания детей в духе родной 

культуры, нежели школьный учитель, потому что он именно живет с детьми, и фольклор может стать 

не предметом изучения, а частью этой естественной бытовой жизни, украсив и одухотворив ее. 

Детский фольклор дает нам возможность уже на ранних этапах жизни ребенка приобщать его 

к народной поэзии. 

С помощью малых форм фольклора можно решать практически все задачи методики развития 

речи, поэтому наряду с основными приемами и средствами речевого развития дошкольников я 

использую этот богатейший материал словесного творчества народа. 

Ознакомление детей с устным народным творчеством и каждодневное использование его как 

в режимных моментах, так и в игровой деятельности развивает устную речь ребенка, его фантазию и 

воображение, влияет на духовное развитие, учит определенным нравственным нормам. 

С колыбельными песнями начинают знакомить детей еще в раннем возрасте, что позволяет 

малышам запоминать слова и формы слов, словосочетаний, осваивать лексическую и 

грамматическую стороны речи. 

Потешки, считалки, заклички являются богатейшим материалом для развития звуковой 

культуры речи. Развивая чувство ритма и рифмы, мы готовим ребенка к дальнейшему восприятию 

поэтической речи и формируем у него интонационную выразительность. 

Актуальной задачей речевого развития в дошкольном возрасте является и выработка дикции. 

Известно, что у детей еще недостаточно координировано и четко работают органы 

речедвигательного аппарата. 

Малые формы фольклора лаконичны и четки по форме, глубоки и ритмичны. С их помощью 

дети учатся четкому и звонкому произношению, проходят школу художественной фонетики. По 

меткому определению Ушинского К. Д., пословицы и поговорки помогают «выломать язык ребенка 

на русский лад». 

Сказка имеет большое познавательное значение – она знакомит детей с окружающим миром. 

Народная сказка отражает быт народа, его обычаи, традиции, язык, через сказку дети приобщаются к 

истории своего народа, знакомится с богатством его культуры. Сказка способствует развитию 

мышления, так как заставляет ребенка задумываться, размышлять. 

Мною отмечено, что в процессе ознакомления детей с фольклорными подвижными и 

пальчиковыми играми не только формируется речь, но и развивается мелкая моторика кистей и 

пальцев, что готовит руку ребенка к письму, дает возможность импровизировать, сочетать слово с 

действием. А самое главное - уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений кистей и пальцев рук. 

На основе фольклорных произведений составила комплекс закаливающей гимнастики после 

дневного сна для детей младшего дошкольного возраста, который применяется каждый день для 
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укрепления и сохранения здоровья детей, поддержания интереса к занятиям физическими 

упражнениями. 

Одной из эффективных форм работы с детьми по речевому развитию считаю различные 

досуги и развлечения. В соответствии с этим разработала цикл развлечений художественно-

эстетического цикла. 

Таким образом, систематическое и планомерное ознакомление с фольклором младших 

дошкольников является предпосылкой полноценного овладение ребёнком родным языком, создает 

фундамент для формирования эстетического восприятия художественной литературы; фундамент 

психофизического благополучия, которое определяется успешностью общего развития и фундамент 

познавательной деятельности. 
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Правила дорожного движения появились, когда был изобретен первый автомобиль. Он 

создавался, чтобы облегчить жизнь человека, а правила дорожного движения – для того, чтобы 

обезопасить её. Мы нечасто задумываемся о ценности человеческой жизни. В нашей стране каждый 

год гибнут тысячи людей под колесами автомобилей, а все потому, что не соблюдаются 

элементарные правила дорожного движения. 

Многие водители не соблюдают правила дорожного движения, но и пешеходы тоже не делают 

этого, а многие из них даже не знают их. Часто причинами дорожно-транспортных происшествий 

являются дети. Дети-пешеходы попадают в аварии, переходя проезжую часть на красный сигнал 

светофора, выходя из припаркованного транспорта, потеря бдительности во время перехода на 

зеленый сигнал светофора и многое другое. Причиной нарушений детьми правил дорожного 

движения является их незнание.   

Смотря статистику России, каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие 

происходит с участием детей. В прошлом году с участием несовершеннолетних было 

зарегистрировано 15849 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 554 и 

получили ранения 17289 детей. Это почти 12 процентов от общего количества дорожно-

транспортных происшествий.  

Решением этой проблемы видится в обучении дошкольников правилам дорожного движения. 

На наш взгляд эффективным средством будет дидактическая игра.  

Всё выше сказанное позволяет определить проблему исследования, а именно – какова роль 

дидактической игры в формировании знаний старших дошкольников о правилах дорожного 

движения. 

Цель исследования - теоретически обосновать и опытно-экспериментальным путём доказать 

эффективность влияния дидактических игр на формирование знаний о правилах дорожного 

движения у детей старшего дошкольного возраста.  

В данном исследовании мы выдвигаем гипотезу о том, что если в план воспитательно-

образовательной работы включить дидактические игры с определённым содержанием и проводить 
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их систематически и целенаправленно, то формирование знаний о правилах дорожного движения у 

детей старшего дошкольного возраста будет проходить наиболее эффективно. 

На основе теоретического анализа данной проблемы нами была запланирована и частично 

проведена опытно-экспериментальная работа, которая включила в себя три этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный. 

На настоящий момент мы провели уже констатирующий этап, находимся на формирующем 

этапе и контрольный этап планируем на апрель этого года. 

Исследование проходило на базе Филиал ЧДОУ «ЦРР - д/с «Мир детства» детский сад № 128 

«Улыбка» в старшей группе, в исследовании участвовало 20 детей 5-6 лет. 

Цель констатирующего этапа эксперимента: выявление уровня знаний о правилах дорожного 

движения детей старшей группы на начальном этапе эксперимента. Для реализации данной цели 

исследования мы провели диагностику по выявлению уровня знаний о правилах дорожного 

движения у детей старшей группы по методике Манюровой Г. Х, предложенной в пособии 

«Методические рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения в условиях 

детского сада».  

Знания о правилах дорожного движения выявлялись по следующим показателям: поведение 

на дороге. Детям были предложены вопросы и картинки, на которых были изображены возможные 

варианты ответов. Описывая содержание картинок, дети могли ответить на вопросы. Всего детям 

было предложено 18 вопросов. 

Результаты первоначальной диагностики показывают достаточно низкий уровень знаний 

детей о правилах дорожного движения, что указывает на необходимость проведения планомерной и 

целенаправленной работы. 

Целью формирующего этапа исследования стал подбор и проведение дидактических игр с 

целью формирования знаний о правилах дорожного движения детей старшей группы. 

Для реализации данной цели нами были подобраны разнообразные дидактические игры и 

составлен план, которым мы руководствовались в нашей практической работе. 

В основу плана вошло содержание методических пособий «Три сигнала светофора» автора В. 

А. Добрякова и «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» автора Артемова Л. В. 

Мы проводили с детьми такие дидактические игры: «Пешеходы и транспорт», «Дорожные 

знаки», «Виды перекрестков», «Улица города», «Угадай, какой знак», «Какой это знак?», «Поставь 

дорожный знак», «Наша улица». Эти игры направлены на формирование знаний о правилах 

дорожного движения. В них мы учили детей различать дорожные знаки, развивали навыки 

правильной и безопасной ориентации на улице, воспитывали культуру поведения в общественном 

транспорте, а также развивали дисциплину и сознательное соблюдение правил поведения на дороге. 

Таким образом, на протяжении двух месяцев мы проводили работу по формированию знаний 

о правилах дорожного движения у детей старшей группы с использованием дидактических игр. 

После проведения практической работы мы заметили положительные изменения в знаниях детей.  

Это было выражено в отзывах родителей, которым мы дали задание, во время прогулок, по 

дороге в детский сад и обратно, наблюдать за детьми как они соблюдают правила дорожного 

движения. В большинстве случаев родители отметили положительную динамику в знаниях детей о 

правилах дорожного движения. 

В апреле мы будем проводить повторную диагностику, которая покажет нам динамику знаний 

детей о правилах дорожного движения. Но на данный момент мы отмечаем положительные 

изменения. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что дидактическая игра является 

эффективным средством формирования знаний о правилах дорожного движения у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Огромную роль в развитии ребенка – дошкольника имеет, грамотно организованная вокруг 

него, предметно-развивающая среда. Согласно требованиям ФГОС ДО «развивающая предметно-

развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации» [1, с. 19]. 

Грамотно организованная предметно-развивающая среда в нашем ДОУ несет на себе ряд 

основных функций: организующую, воспитательную и развивающую.  

Организующая функция – ребенку предлагается всевозможный материал для его активного 

участия в разнообразных видах деятельности. В определенном смысле содержание и вид предметно – 

развивающей среды служат толчком для выбора ребенком того вида самостоятельной деятельности, 

который будет отвечать его потребностям, предпочтениям и формировать интересы. 

При создании предметно-развивающей среды мы отталкиваемся от эргономических 

требований к жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и психологических 

особенностей детей; стараемся максимально избавиться от малофункционального и несочетаемого 

друг с другом оборудования; создаем для ребенка три предметных пространства, отвечающих 

масштабам действий его рук (масштаб «глаз – рука»), роста и предметного мира взрослых.  

Воспитательная функция – это наполнение и построение предметно-развивающей среды, 

ориентированное на создание ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором: предложить 

помощь или пройти мимо проблемы, уступить или взять себе, поделиться или действовать самому, 

Среда является центром, где зарождается основа для сотрудничества, положительных 

взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения, нравственного и 

патриотического воспитания. 

Развивающая функция – содержание среды каждой деятельности должно соответствовать 

«зоне актуального развития» самого слабого и находиться в «зоне ближайшего развития» самого 

сильного в группе ребенка. 

 «Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной, безопасной, здоровьесберегающей, эстетически-привлекательной» [2, с. 212]. 

Мы стараемся обогатить предметно-развивающую среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную и двигательную деятельность детей. Предметно-развивающая среда 

нами организуется так, чтобы каждый ребенок имел свободный доступ к дидактическим играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все виды деятельности, а также возможность 

свободно заниматься любимым делом, играть в любимые игры. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

дидактические игры, технические устройства и игрушки, модели; предметы для опытно-поисковой 

работы – магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, игры с водой и песком; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, создания коллекций. 

Предметно-развивающая среда в группах делится на сектора: активный, спокойный, рабочий. 

В активном секторе мы располагаем центр игры, центр двигательной деятельности, центр 

конструирования, центр музыкально театрализованной деятельности. В спокойном секторе 

располагается центр чтения, центр психологической разгрузки, центр природы. В рабочем секторе 
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мы размещаем оборудование для организации совместной деятельности: центр познавательной и 

опытно-экспериментальной деятельности; центр продуктивной и творческой деятельности; центр 

правильной речи и моторики.  Все части группового пространства имеют условные границы в 

зависимости от конкретных задач текущего момента, при необходимости можно вместить всех 

желающих, так как дошкольники «заражаются» текущими интересами сверстников и 

присоединяются к ним.  Особое внимание мы обращаем на гендерные различия - интересы 

мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны всевозможные инструменты, 

гаражи, машинки, конструкторы. Девочки охотнее играют с куклами, кухней, посудой, 

парикмахерской, больницей, элементами рукоделия. Для развития творческого замысла в игре 

девочкам потребуются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, 

зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения 

рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. В группах всегда имеется 

большое количество «подручных» материалов – проволочек, веревок, коробочек, колес, ленточек, 

которые творчески используются для решения различных игровых проблем. 

В группах старших дошкольников необходимы так же различные материалы, по подготовке 

руки к письму, способствующие овладению чтением, математикой, финансовой грамотностью. Это 

развивающие тетради для подготовки руки к письму, графические диктанты, печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и 

буквами, ребусами, а также материалами, отражающими школьную тему, тему финансов: школьные 

принадлежности, картинки о жизни школьников, фотографии школьников-старших братьев или 

сестер, атрибуты для игр в школу и по различным профессиям, денежные купюры, платежные карты 

и др. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это 

детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты, интерактивные игры. 

«Организация предметно-развивающей среды в детском саду строится так, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности» [3, с. 89]. Насыщенная предметно-развивающая и 

образовательная среда является для нас основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Созданная нами предметно-развивающая среда 

активно способствует формированию личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта. 

Всё, что окружает детей в группе обеспечивает безопасность их жизни, способствует 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. В ходе реализации воспитательно - 

образовательного процесса мы интегрируем образовательные области с помощью предметно-

развивающей среды группы и детского сада в целом. Организуя предметную среду в группе, мы 

учитываем закономерности психологического развития детей, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития. 

Предметно-развивающая среда группы постоянно изменяется в зависимости от возрастных 

особенностей и индивидуальных предпочтений детей в группе. 

Предметная - развивающая среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной 

к корректировке и развитию. Предметный мир, окружающий ребенка постоянно пополняется и 

обновляется, приспосабливается к новообразованиям определенного возрастного периода. 

Таким образом, созданная нами предметно-развивающая среда любой возрастной группы в 

МБДОУ, учитывает психологические основы конструктивного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. Дизайн и эргономика современной среды дошкольной 

образовательной организации направлена на развитие психологических особенностей возрастной 

группы в целом, а также и личности каждого ребенка в отдельности. 
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МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ В ДЕТСКОМ САДУ КАК НАПРАВЛЕНИЕ АНИМАЦИОННОЙ 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности создания анимационных фильмов с детьми 

дошкольного возраста, рассматриваются этапы мультипликации и образовательные результаты. 

Ключевые слова: мультипликация, анимация, анимационная педагогика, дошкольники.  

В век информационного прогресса компьютерные технологии быстрым темпом входят в нашу 

повседневную и профессиональную жизнь. Это дает огромные возможности для создания различных 

инновационных проектов, которые широко используются в работе с детьми. 

В последнее время в детских садах активно развивается использование анимации как метода 

развития воображения детей, мелкой моторики, логического мышления, речи и так далее. 

Анимационная педагогика – это современная сфера педагогики, которая помогает детям не 

только приобщиться к любимому жанру, но и самим стать создателями мультфильмов, при этом 

развивая способности во всех видах детской деятельности. Иными словами, это система 

комплексного развития детей дошкольного возраста средствами анимационного кино. Искусство 

анимации позволяет интегрировать в единый педагогический комплекс неограниченное число видов 

деятельности, учитывая при этом имеющиеся индивидуальные особенности и наклонности детей, как 

например дети с ОВЗ. Практика доказывает, что анимационная педагогика – очень актуальная сфера.  

Ведь не секрет, что у современных дошкольников, которые живут в эпоху визуальной культуры, 

особый интерес вызывают именно экранные искусства (в том числе анимационное кино) и благодаря 

этому преимуществу, педагоги ДОО могут более эффективно решать поставленные основной 

общеобразовательной и адаптированной общеобразовательной программой цели и задачи. При этом, 

особенно важно использовать анимацию как средство духовного развития, формирования личности 

ребенка. 

Данный метод заключается в том, что дети совместно с педагогом создают собственный 

мультфильм. Материалом для создания мультфильма могут служить абсолютно разные вещи: от 

сюжетных игрушек, пластилина и бумаги, до подручных средств и бросового материала. В создании 

мультфильмов можно использовать удивительные приемы и техники – рисование песком или 

манкой, рисование на воде, даже обычный кусок проволоки можно превратить в характерного 

мультипликационного героя. Выбор материала желательно предоставлять ребенку. Из технических 

устройств обязательным условием является наличие фотоаппарата, компьютера с программой для 

создания мультфильмов, штатива и дополнительных источников света.  

Для создания мультфильмов традиционно используют несколько техник: 

 Перекладка (плоские персонажи передвигаются на анимационном станке). 

 Оживающий фон (рисование красками на мокрой бумаге, рисование карандашами, фломастерами, 

использование рваной бумаги и т.д.). 

 Сыпучая анимация (использование сыпучих материалов: манка, сахар, гречка, горох, можно 

использовать песок и др.). 

 Объемная пластилиновая анимация (персонажи делаются объемными, их можно поворачивать на 

360о, делаются сложно и в детской анимации практически не используются). 

Дети непосредственно участвуют в создании сюжета и его инсценировке, и озвучивании 

готового мультфильма. Задача педагога выслушать детей, их предложения по развитию сюжета и 

составить логический сценарий будущего мультфильма. Затем педагог фотографирует каждый кадр 

будущего мультфильма, которые составляют дети с его помощью и в компьютерной программе 

собирает из фотографий один ролик, добавляет звук и можно наслаждаться своим произведением. 

Можно выделить следующие этапы мультипликации: 

 Разработка сюжета. 

 Подбор необходимого материала. 

 Изготовление декораций, персонажей и т.д. 

 Выбор места съемки. 

 Покадровая фотосъемка. 



156 

 

 Обработка фотографий в компьютерной программе. 

 Наложение звука. 

 Монтаж изображений и звука. 

 Просмотр готового мультфильма. 

Реализация анимационной деятельности в детском саду нацелена на получение следующих 

результатов: 

1. У детей формируются социально-коммуникативные навыки посредством активной 

мультипликации; 

2. Повышается мотивационная активность дошкольников; 

3. Личностное развитие детей становится гармоничным и проходит своевременно, согласно 

возрастным рамкам развития; 

4.У дошкольников развиваются высшие психические функции (память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие); 

5.Активно развивается монологическая и диалогическая речь; 

6. Ребенок проходит успешную социализацию и адаптацию к школе; 

7. Дети приобретают навыки мультипликации и анимации. 

Обычно мультфильмы создаются в профессиональных мультипликационных студиях, это 

непростая работа, в которой принимают участие множество людей (сценаристы, режиссеры, 

художники, операторы, аниматоры, монтажеры, звукооператоры), у каждого члена 

мультипликационного коллектива свои задачи. На создание одного полноценного мультфильма, 

длительностью 30 минут у профессионалов уходит несколько месяцев. В детской мультипликации 

дело обстоит иначе. Нет задачи – создать 30-минутный мультфильм, достаточно – 2–3х минутный. 

Здесь важна работа в команде, реакция ребенка, динамика его психической деятельности, будь то 

эмоциональная сфера, личностная или познавательная. Оценивается то, что ребенок приобрел для 

себя в процессе занятия в духовном, психическом, субъективном отношении. Создание 

мультипликационного фильма – это и работа по одушевлению персонажей, и работа души автора. 

Так как мультфильм редко делается за одно занятие и требует продолжения, у ребенка формируется 

ожидание будущего и радость от встречи с ним. 

Самым долгожданным моментом для юных дарований является то, когда на экране монитора 

появляются самые первые кадры фильма. Демонстрируя свою работу родителям, воспитателям, 

другим ребятам в саду, ребенок делится плодами своего труда, что играет важную воспитательную 

роль. Это их первый и важный «показ» перед настоящими зрителями! Делая выводы, создание 

анимационного фильма – это многогранность во всестороннем развитии детей как создателей 

инновационного вида творческой деятельности. Продолжая пребывать в мире детства, дети 

приобретают взрослые профессиональные навыки, реализуют многие свои творческие потенциалы. 
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Главная задача педагога в области развития речи детей младшего дошкольного возраста – 

помочь им в освоении разговорной речи, родного языка. Возраст от 3 до 4 лет имеет особое значение 

для речевого развития ребенка.  

Важнейшим источником развития выразительности детской речи – является русский 

народный фольклор: сказки, загадки, заклички, потешки, прибаутки, песенки, скороговорки, 

пословицы, поговорки, считалки, колыбельные. 

Устное народное творчество представляют собой прекрасный речевой материал, который 

можно использовать, как в организованной образовательной деятельности, так и в совместно-

партнерской деятельности детей младшего возраста. 

Устное народное творчество– величайшее достояние национальной культуры каждого народа. 

Ему отведено почётное место среди произведений, предназначенных для воспитания детей. Высокое 

художественное совершенство и доступность восприятию ребёнка дошкольного возраста сделали 

фольклор важным средством воспитания и обучения. 

Устное народное творчество – неоценимое богатство каждого народа, выработанный веками 

взгляд на жизнь, общество, природу, показатель его способностей и таланта. Через устное народное 

творчество ребёнок не только овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, лаконичность 

приобщается к культуре своего народа, получает первые впечатления о ней. 

Устное народное творчество, включающее в себя большое количество жанров: сказки, 

пословицы и поговорки, потешки, частушки, колыбельные песни и т.д. – это неоценимое богатство 

каждого народа, громаднейший пласт культуры как национальной, так и мировой, показатель 

способностей и таланта народа. 

Большую роль устное народное творчество играет в развитии звуковой культуры речи, так как 

учит детей правильно четко и отчетливо произносить звуки и слова, переносить эти навыки в 

обычную разговорную речь. Этому способствуют чистоговорки, скороговорки. Заучивание стихов, 

потешек, считалок совершенствует речевой слух, вырабатывает правильное речевое дыхание. 

Усова Александра Платоновна — советский учёный в области педагогики, специалист по 

дошкольному воспитанию, основоположник современной дидактики детского сада, считает: 

«Потешки, сказки, загадки и пословицы являются богатейшим материалом для развития культуры 

речи». 

Как отмечает Наталья Васильевна Гавриш – доктор педагогических наук, профессор: «В 

младшем возрасте очень важно ускорить «рождение» первых сознательных слов у ребенка. 

Увеличить запас слов помогут малые формы фольклора, в которых привлекается его внимание к 

предметам, животным, людям. Звучность, ритмичность, напевность, занимательность потешек 

привлекает детей, вызывают желание повторить, запомнить, что, в свою очередь, способствует 

развитию разговорной речи». 

Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так как он 

расширяет знания ребенка об окружающей действительности, развивает умение чувствовать 

художественную форму, мелодику и ритм родного языка. 

Возможность использования устного народного творчества в дошкольном учреждении для 

развития речи детей дошкольного возраста обусловлена спецификой содержания и форм 

произведений словесного творчества русского народа, характером знакомства с ними и речевым 

развитием дошкольников. 

Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их мягкому юмору, 

ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным ситуациям. Знакомство с народным творчеством 

начинается для малышей с потешек, колыбельных песенок. Используя их в своей работе, можно 

многократно обогатить речь детей. Если в младших группах малыши просто слушают потешку, то, 

повзрослев, они могут уже обыграть, инсценировать её. Простота и мелодичность звучания потешек 

помогают детям запоминать их. Они начинают вводить потешки в свои игры. Очень большое 

значение имеют потешки для воспитания у детей дружелюбия, доброжелательности. 

Далее нужно подбирать для них потешки с более сложным смыслом. Перед дошколятами 

нужно ставить задачу не только запомнить потешку, эмоционально прочитать её, но и самим 

обыграть. Малыши учатся двигаться, говорить, как лисичка, заяц, медведь, курочка, ёжик и т. д., в 

зависимости от того, о ком потешка. 



158 

 

Как правило, в начале жизни ребёнок знакомится с малыми жанрами фольклора, доступными 

его восприятию. Сказки, песни, пословицы, считалки, потешки, жеребьёвки скороговорки и так 

далее, всегда были неразрывно связаны с опытом народной педагогики. 

Жизненные процессы, такие как одевание, купание, сопровождающиеся словами очень 

помогают малышу. В эти моменты он запоминает и откликается, сопровождает слова действиями –  

играет в ладушки, притоптывает ногами, приплясывает, двигаясь в такт. 

Это не только забавляет, но и радует ребенка. При прослушивании малых фольклорных 

форм у детей снижается агрессивность. Потешки, прибаутки, заклички звучат ласково, выражая 

заботу, нежность, веру, благополучие. 

Малую форму фольклора можно обыграть разными способами. При этом можно использовать 

театр (пальчиковый, маски и т. д.). Так же могут быть использованы разные игрушки. Играя в театр и 

игрушки, дети быстро представляют и запоминают сказки, потешки и т. д. Надевая костюм, ребенок 

представляет себя тем или иным персонажем. 

Фольклор способствует развитию образного мышления, обогащает речь детей, дает 

прекрасные образцы русской речи, подражание которым позволяет ребенку успешнее овладевать 

родным языком. Поэтому, одной из самых актуальных задач является показ красоты русского языка 

через устное народное творчество, выраженное в песнях, припевках, потешках, играх-забавах, 

сказках, загадках, пословицах и поговорках; обогащению словарного запаса детей. 

Значительный нравственный, этический потенциал заложен в русских народных пословицах и 

поговорках. Их можно назвать своеобразной энциклопедией этических представлений русского 

народа. В них, как и в других видах народного творчества, заключен практический опыт народа, его 

миропонимание и всевозможные знания в красочной лаконичной форме. Воздействие на развитие 

речи у детей оказывает отгадывание и придумывание загадок. Употребление метафорического образа 

(олицетворение, сравнение, ритмическая организация) способствует формированию образной речи. 

Не меньшую роль в развитии речи дошкольников играют русские народные песни, потешки, 

колыбельные песни. Их разнообразие способствует освоению грамматического строя речи, позволяет 

запоминать слова и формы слов, словосочетаний, осваивать лексическую сторону. Фонематическое 

восприятие развивается за счет особой интонационной организации. 

Таким образом, использование детьми в речи разнообразных форм устного народного 

творчества – важнейшее условие своевременного речевого, литературного, художественного и 

интеллектуального развития. 

Актуальной задачей речевого развития в дошкольном возрасте является и выработка дикции. 

Известно, что у детей еще недостаточно координировано и четко работают органы 

речедвигательного аппарата. 

Малые формы фольклора лаконичны и четки по форме, глубоки и ритмичны. С их помощью 

дети учатся четкому и звонкому произношению, проходят школу художественной фонетики. По 

меткому определению Ушинского К. Д., пословицы и поговорки помогают «выломать язык ребенка 

на русский лад». 

Таким образом, устное народное творчество– это своеобразная кладовая народа, в ней 

хранятся и образы творчества взрослых, и то, что создано выдумкой детей. Благодаря устному 

народному творчеству обогащается эмоциональная сфера, развивается яркая мимика и жесты, дети 

выражают свои эмоции. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы развития любознательности у 

воспитанников ДОУ, а также приводятся эффективные методы стимулирования интеллектуальной и 

познавательной деятельности младших дошкольников. 

Ключевые слова: младшие дошкольники, любознательность, педагогические условия, 

предметно-познавательная среда. 

 

«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка  

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.  

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» 

К. Д. Ушинский 

Неотъемлемая черта поведения детей младшего дошкольного возраста – любознательность. 

Жажда познания окружающего мира и поиска новых впечатлений не только расширяет кругозор 

ребенка, но и способствует его интеллектуальному развитию. 

Любознательность – это поиск, обнаружение и усвоения новой информации. Кроме того, это 

один из важных этапов развития личности ребенка, влияющий на становление его личности. Поэтому 

перед воспитателями стоит особая задача – сформировать у детей ясные и четкие знания, а также 

расширить границы познания. 

В младшем дошкольном возрасте в жизнь детей входит поток информации, различные 

сведения о явлениях, которые ребенок может не понимать или же они совершенно не предназначены 

для малышей. В основном данная проблема возникаем у ребят, воспитывающихся в закрытых 

детских учреждениях, которым пришлось столкнуться со сложными жизненными обстоятельствами. 

Задача воспитателей и педагогов, работающих с такими детьми, направить их интересы по 

правильному пути. 

Изучением данной темы занимались многие известные ученые: Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Новоселова, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин. Во всех научных исследованиях отмечается, что 

развитие любознательности в дошкольном возрасте побуждает детей к пытливому поиску нового 

ответа на свои вопросы, к выдвижению гипотез, а также к их подтверждению или опровержению. 

Именно в этом возрасте у ребят преобладают вопросы «Почему?» и «Зачем?». 

К тому же, любознательность дошкольников проявляется во всех видах творческой 

деятельности: играх, рассказах, рисунках. Важная роль в развитии данного качества отводится 

экспериментированию. Детям в этом возрасте любопытно узнать об образе жизни человека, о 

животных, природе, планете, окружающих их вещах и явлениях. 

В связи с этим педагогу необходимо организовать работу так, чтобы в процессе обучения у 

ребят возникало больше вопросов, и чтобы они направляли их на постановку новых задач, которые 

не ограничиваются одним видом деятельности. Например, на занятиях по рисованию детей может 

интересовать не только рисунок, но и из чего состоят краски, бумага, почему изображаемый предмет 

того или иного цвета. Другими словами, воспитатель должен создать определенные условия. 

Одно из их – предметно-развивающая среда группы дошкольного учреждения. Она должна 

быть информативной, настраивающей детей на положительный эмоциональный лад, дающей 

ребятам свободу самовыражения и взаимодействия со сверстниками, а самое главное – 

целесообразной. 

Для эффективного развития любознательности у детей младшего дошкольного возраста 

рекомендуется использовать различные дидактические игры, способствующие развитию внимания, 

памяти и логического мышления. Кроме того, все занятия, которые проводит педагог, должны 

включать в себя элемент новизны, чтобы активизировать интеллектуальный и познавательный 

интерес ребят. 

Большое воздействие на развитие любознательности производит взаимодействие с людьми 

разных возрастных групп. Например, умение взрослого человека подать информацию и правильно 
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сформулировать проблемные вопросы стимулирует познавательные и интеллектуальные интересы у 

детей. При этом, чем глубже исследовательская деятельность, тем насыщенней любознательность 

дошкольника. 

Именно в этот период малыша привлекают не игрушки, а шкафчики с открывающимися и 

закрывающимися дверцами, сковородки, кастрюли, электрические розетки, папины дискеты, мамина 

косметика, бабушкино вязание, кошкины миски. Для успешного образовательного процесса, 

направленного на всестороннее развитие детей, в том числе любознательности, необходимо 

оборудовать в группе уголок юных экспериментаторов. В него могут входить карточки с разными 

изображениями, серии картинок, наборы букв и цифр и многое другое. 

Таким образом, организация предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении – сложная, многоплановая и творческая работа. Ведь полноценному 

развитию детей способствуют не только разнообразие игрушек. Также для этого необходимо 

систематическое повышение компетентности педагогов, организация постоянной исследовательской 

деятельности воспитанников и формирование позитивного отношения деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Мисюрина С.А., 

МБДОУ г.Астрахани «Детский сад №28 «Чайка» 

 

Аннотация: в статье раскрывается роль развития музыкальных способностей, что позволяет 

дошкольникам успешно проявлять себя в различных видах музыкальной деятельности и 

обеспечивает осознание особенностей музыкального языка, что является основой для формирования 

музыкального вкуса, интересов, потребностей детей. 

Ключевые слова: музыкальные способности, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления, чувство ритма, музыкальные упражнения. 

Развитие музыкальных способностей всегда являлось одной из важных задач, стоящих перед 

педагогами дошкольных учреждений, потому что именно дошкольный возраст является сензитивным 

для развития всех остальных психических процессов, способностей, в том числе и музыкальных. 

Изучение и решение проблемы развития основных музыкальных способностей дошкольников в 

различных видах музыкальной деятельности может способствовать решению задач музыкального 

воспитания в детском дошкольном учреждении. 

Б.М. Теплов определяет способности как индивидуально-психологические особенности 

человека, имеющие отношение к успешности выполнения какой-либо одной деятельности или 

многих. Они не сводятся к наличию навыков, умений или знаний, но могут объяснить легкость и 

быстроту их приобретения. Музыкальные способности, необходимые для успешного осуществления 

музыкальной деятельности, объединяются в понятие «музыкальность». Музыкальность, по мнению 

Б.М. Теплова, представляет собой комплекс способностей, требующих для занятий именно 

музыкальной деятельностью в отличие от всякой другой, но, в то же время связанных с любым видом 

музыкальной деятельности [3]. 

У каждого человека имеется оригинальное сочетание способностей, определяющее успех 

протекания той или иной деятельности. «Проблема музыкальности, –  подчеркивает Б.М. Теплов, –  
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это проблема, прежде всего качественная, а не количественная» [3]. У всякого нормального человека 

есть некоторая музыкальность. Основное, что должно интересовать педагога, не вопрос о том, 

насколько музыкален тот или другой ученик, а вопрос о том, какова его музыкальность и каковы, 

следовательно, должны быть пути ее развития. 

Музыкальность определяется как комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных 

задатков в музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления, выделяют три 

основные музыкальные способности, составляющие ядро музыкальности: ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления и чувство ритма [1]. 

Музыкальные способности у всех детей выявляются по-разному. У кого-то все три основные 

способности проявляются достаточно ярко, развиваются быстро и легко. Это свидетельствует о 

музыкальности детей. У других способности обнаруживаются позже, развиваются труднее. 

Наиболее сложно развиваются у детей музыкально-слуховые представления- способность 

воспроизводить мелодию голосом, точно интонируя, или подбирать ее по слуху на музыкальном 

инструменте. Но отсутствие раннего проявления способностей не является показателем слабости или 

тем более отсутствием способностей [3]. 

Реализуются следующие задачи: 

1. Побуждать активный интерес к музыке, развивать правильное ее восприятие, 

формировать чувства и представления детей, стимулировать их нравственно-эстетические 

переживания, способность к эмоциональной отзывчивости. 

2. Побуждать к самостоятельным действиям: высказывать свои впечатления о музыке, 

исполнять (без помощи взрослых) знакомые песни, применять их в самостоятельной деятельности. 

3. Воспитывать музыкальный вкус детей, оценочное отношение к прослушанным 

произведениям, к собственному исполнению песен, танцев, хороводов и т.д. 

Если рассмотреть требования к результатам освоения дошкольной программы, то можно 

заметить, что многие целевые ориентиры ФГОС ДО напрямую связаны с задачами музыкальной 

деятельности: развитие воображения, фантазии, умения контролировать свои движения, выражать 

эмоции и желания, творческие способности, экспериментировать со звуками. 

Успешное развитие музыкальных способностей дошкольников, как одной из задач 

музыкального воспитания зависит от содержания музыкального воспитания, от качества 

используемого репертуара, эффективности использования методов   приемов обучения, видов 

музыкальной деятельности и форм ее организации [2]. 

Использование педагогом в работе с детьми разнообразных видов музыкальной деятельности 

способствует музыкальному развитию дошкольников и вызывает у них интерес к музыке верно, так 

как музыкальность представляет собой комплекс способностей, необходимых для занятий 

музыкальной деятельностью. 

Для развития у детей основных музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений и чувства ритма –  я рекомендую: 

– отбирать такой музыкальный материал, который может являться основой формирования 

конкретных творческих навыков и в то же время отвечать дидактическим требованиям; 

– использовать приемы, методы и формы работы, способствующие созданию на занятиях 

атмосферы творческой активности, заинтересованности, непринужденности; 

– разрабатывать и проводить серии творческих заданий; 

– устанавливать наиболее рациональные пути взаимодействия видов музыкальной 

деятельности на каждом занятии. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В КРУЖКЕ «ГОВОРУША»  
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Аннотация: в статье раскрываются особенности организации по развитию речи в кружке 

«Говоруша» с детьми раннего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: запуск речи, кружок, ИКТ-технологии  

Роль развития речи ребенка в первые годы жизни трудно переоценить. Овладение речью 

перестраивает процессы восприятия, памяти, мышления, совершенствует все виды детской 

деятельности и «социализацию» ребенка. Любое нарушение в ходе развития речи отражается на 

деятельности и поведении детей. В связи с тем, что возросло количество детей с нарушениями речи, 

в том числе и тяжелыми нарушениями речи, возникает необходимость в ранней профилактике 

данных нарушений. Оказанная ребенку раннего возраста помощь во многих случаях способна 

предупредить тяжелые формы общего недоразвития речи, в значительной степени ускорить ход 

речевого и умственного развития ребенка. Необходимо формировать устную речь детей на таком 

уровне, чтобы они не испытывали трудностей в установлении контактов со сверстниками и 

взрослыми, чтобы их речь была понятна окружающим. 

Задача педагога – помочь детям развивать речь различными способами: использование малых 

фольклорных форм, опосредованного общения, развитие мелкой моторики, а также при помощи 

игры, оказывая своевременную помощь в формировании последовательной координации движений 

пальцев рук и речевого аппарата. Развитие мелкой моторики малыша - наиболее интенсивный и 

самый адекватный младшему возрасту способ развития интеллекта. Одним из видов ведущей игры в 

младшем дошкольном возрасте являются пальчиковые игры. Движения рук, в частности упражнения 

для пальцев, является хорошим стимулом не только для своевременного возникновения речи, но и, в 

дальнейшем, её совершенствования. Двигательная активность увеличивает запас слов, способствует 

осмысленному их использованию. 

Нами была разработана программа Дополнительная общеобразовательная программа 

«ГОВОРУША», которая построена в соответствии с требованиями ФГОС, рассчитана для детей 

раннего возраста (2-3 года) и направлена на развитие коммуникативных навыков, правильному 

развитию мелкой и артикуляционной моторики. 

Актуальность программы заключается в создании условий для всестороннего развития 

ребёнка. Методика позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет постоянной 

смены видов деятельности и переключения внимания. Развивать речь, мелкую моторику, 

познавательные процессы, коммуникативные навыки, эмоционально- волевую сферы. 

Цели реализации программы: 

Создать условия для развития речи и коммуникативных навыков детей раннего возраста 

посредством дидактической игры, и использования нетрадиционных различных предметов в играх, 

упражнениях. 

Задачи программы: 

1. Развивать артикуляционную и мелкую моторики. 

2. Развить познавательные психические процессы: произвольное внимание, логическое 

мышление, зрительное и слуховое восприятие, память. 

3. Способствовать развитию речи детей. 

4. Развитие просодической стороны речи: чувства темпа, ритма, силы голоса, дикции, 

выразительности речи. 

5. Формировать умение радоваться, достигая цели. 

6. Формировать коммуникативные навыки 

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности: Формы 

познавательных занятий с детьми – речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение). Беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на 

него. Хороводные игры, пальчиковые игры. Эмоционально- практическое взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными игрушками, продуктивная деятельность). Разучивание стихов, 
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имитационные упражнения, разучивание скороговорок, чистоговорок, тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

Методы: игровые, наглядные, словесные, практические. 

Средства: нестандартное оборудование (су-джок шарики, карандаши, щеточки, платочки, 

прищепки), стихи и схемы жестов к ним, схемы с артикуляционными упражнениями. 

Технологии: ИКТ, технологии игрового обучения, здоровьесберегающие (физкультминутка, 

подвижная игра, пальчиковая гимнастика). 

Условия реализации программы: формирование учебных групп осуществляется на 

добровольной основе по заявлению родителей. Специальный отбор не проводится. Пол детей, 

участвующих в усвоении программы, не учитывается. Наличие базовых знаний и специальных 

способностей не требуется. 

Планируемые результаты освоения программы: 

• развитие мелкой моторики и координации пальцев рук детей до уровня, соответствующего 

данному возрасту; 

• овладение навыками артикуляционной гимнастики; 

• овладение навыками дыхательной гимнастики; 

• развитие активного и пассивного словаря; 

• называет предметы и объекты ближайшего окружения; 

• ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя распространенные предложения. 

• формирование фонематического слуха и восприятия; 

• развитие психологической базы речи (восприятие, внимание, память, мышление) 

• развитие коммуникативных навыков и умений. 

Хочется привести пример запоминающегося для детей занятия с использованием ИКТ 

технологий (Интерактивной доской). Тема нашего занятия была: «Дикие и домашние животные». 

Была изготовлена игра, в которой нужно было разделить диких и домашних животных. Раннее на 

занятиях мы знакомили детей с этой темой. Дети, подходя по одному, называли звук, который издаёт 

дикое или же домашнее животное, и переносили в ту сторону, куда они считали нужным. После, если 

они сделали правильно, то животные издавали звук. Если же выбор был неправильный, то было 

молчание. Все происходит под наблюдением руководителя кружка. При необходимости была 

оказана помощь. С помощью этой игры на интерактивной доске дети лучше запоминают, кто какой 

звук издаёт. Развивается речь, ставятся звуки. В целом для детей такие занятия больше 

запоминаются, и они погружаются в работу. 

В заключение хочется сказать, что наш кружок способствует развитию речи детей раннего 

дошкольного возраста. Благодаря кружку у детей развивается артикуляционная и мелкая моторика; 

развиваются познавательные психические процессы: произвольное внимание, логическое мышление, 

зрительное и слуховое восприятие, память; развивается просодические стороны речи: чувства темпа, 

ритма, силы голоса, дикции, выразительности речи; формируется умение радоваться, достигая цели; 

формируются коммуникативные навыки.  
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Аннотация: в статье раскрываются особенности применения квест-технологии в детском 

саду, показаны возможности использования квестов с детьми дошкольного возраста, рассмотрены 

виды квестов.  

Ключевые слова: квест, технология, дети дошкольного возраста, познавательный интерес. 

Сегодня миссия дошкольного образования звучит как, создание условий развития ребенка, 

применяя наиболее эффективные методики и образовательные технологии. Одной их таких 

технологий и является Квест-игра. 

Квест – это форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует формированию 

умений решать определенные задачи на основе выбора вариантов, через реализацию определенного 

сюжета. Квест-игра предполагает интеграцию различных видов детской деятельности, что является 

одним из требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к структуре образовательной программы дошкольного образования и её объёму. 

Данный вид деятельности был разработан в 1995 году в государственном университете Сан-

Диего исследователями Берни Додж и Томом Марч. Прародителями «реальных» квестов являются 

компьютерные игры. Впервые попытку перенести виртуальный компьютерный квест в реальность, 

предприняли в азиатских странах в 2007 году, вслед за ними его стали внедрять и в Европе, а затем и 

в России в 2013 году. 

По мнению многих ученых (Быховский Я.С., Бовтенко М.А., Сысоев П.В., Б. Додж, Т. Марч и 

др.), в основе квест-технологий лежит деятельность по формированию информационных и 

коммуникативных компетентностей дошкольников. 

При применении квест-технологии дети проходят полный цикл мотивации: от внимания до 

удовлетворения, знакомятся с аутентичным материалом, который позволяет им исследовать, 

обсуждать и осознанно строить новые концепции и отношения в контексте проблем реального мира, 

создавая проекты, имеющие практическую значимость. Квест, как недавно определившаяся 

педагогическая технология, совмещает в себе элементы мозгового штурма, тренинга, игры, и 

соответственно, решает ряд задач, возложенных на вышеперечисленные технологии. 

У квестов можно выделить большое количество достоинств для детей дошкольного возраста, 

которые по многим направлениям полностью соответствуют ФГОС ДО: квесты естественным 

образом осуществляют интеграцию образовательных областей, комбинируют разные виды детской 

деятельности и формы работы с детьми. Квесты позволяют объединить всех участников 

образовательного процесса (детей, родителей воспитанников и педагогов) в решении 

образовательных задач в игровой сюжетной и занимательной форме. 

Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации образовательной 

деятельности ненавязчиво в игровом занимательном виде способствует активизация познавательных 

и мыслительных процессов участников. С помощью такой игры можно достичь образовательных 

целей: реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой информацией, 

закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения детей. 

Таким образом, детские квесты помогают реализовать следующие задачи: 

Образовательные: участники усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся; 

Развивающие: в процессе игры у детей происходит повышение образовательной мотивации, 

развитие инициативы и самостоятельности, творческих способностей и индивидуальных 

положительных психологических качеств, формирование исследовательских навыков, 

самореализация детей; 

Воспитательные: формируются навыки взаимодействия со сверстниками, 

доброжелательность, взаимопомощь и другие. 

Среди квестов для детей дошкольного возраста выделяют следующие виды: 

- линейные, когда задачи решаются по цепочке, одна за другой; 
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- штурмовые, когда участники получают задачу, подсказки для её решения, но пути решения 

выбирают сами; 

- кольцевые, когда это тот же линейный квест, но заключены в круг. В этом случае команды 

участников стартуют с разных точек, и каждая идет по своему пути к финишу. 

Любой квест требует тщательной подготовки педагога. Подготовка осуществляется в 3 этапа: 

- подготовка условий, оборудования, материала квеста; 

- разработка маршрута и карты, сценария квеста; 

- подготовка детей (знакомство с темой, погружение в тему, обучение, игра). 

Квест игры в образовательном процессе выстраиваются системно и поэтапно в четырёх 

направлениях: 

 работа с детьми, 

 работа с родителями воспитанников, 

 методическое сопровождение, 

 создание развивающей предметно-пространственной среды.  

Проводятся квесты в самых разных местах: в группе, в зале, в музее, квесты на природе, на 

участке, на экскурсии. Квест игры используются в рамках организованной образовательной 

деятельности с детьми. Квест - игра активирует активное включение родителей воспитанников в 

образовательный процесс. Родители являются активными партнерами, а в некоторых квест – играх и 

участниками, а это является одной из главных задач, которая прописана в законе РФ «Об 

образованиив в РФ» и федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования.  

В процессе внедрения в практику квест-технологии в детском саду: создаётся атмосфера 

эмоционального подъёма и раскрепощённости у всех участников образовательного процесса; 

воспитатели и специалисты проявляют искреннюю заинтересованность в достижениях детей; в детях 

развивается уверенность в себе и своих товарищах; старшие дошкольники умеют слушать и слышать 

друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию; у детей развито речевое 

взаимодействие; сформировано позитивное отношение к окружающему миру, другим людям, самому 

себе, к сверстникам; дети умеют отстаивать свою позицию, разумно и доброжелательно возражать 

взрослым. 

Таким образом, квест становится отличной возможностью для педагога и детей увлекательно 

и оригинально организовать жизнь в детском саду. Квест, с его почти безграничными 

возможностями, оказывает неоценимую помощь педагогу, предоставляя возможность разнообразить 

воспитательно- образовательный процесс, сделать его необычным, запоминающимся, 

увлекательным, весёлым, игровым. 
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Аннотация: в статье обозначена актуальность проблемы реализации здоровьесберегающих 

технологий в дошкольных образовательных учреждениях на современном этапе развития 

российского образования. Определены основные направления деятельности по здоровьесбережению 

в дошкольных учреждениях, которые реализуются через блоки системы здоровьесбережения: 

физкультурно-оздоровительный, социально-психологический, валеологическое просвещение всех 

участников педагогического процесса 
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В дошкольном возрасте закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития 

физических качеств, необходимых для эффективного участия в различных формах двигательной 

активности, что, в свою очередь, создаёт условия для активного и направленного формирования и 

развития психических функций и интеллектуальных способностей дошкольника 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова здоровье трактуется как правильная, нормальная 

деятельность организма. В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) говорится, что 

здоровье – это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, 

психическое и социальное благополучие. Именно поэтому проблему здоровья следует рассматривать 

в широком социальном аспекте. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании-  направленные на решение 

приоритетной задачи современного дошкольного образования- задачи сохранения, поддержания и 

обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и 

родителей. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании применительно к ребенку 

– обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание 

валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 

человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валелогической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового 

образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской , 

психологической самопомощи и помощи. Применительно к взрослым – содействие становлению 

культуры здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОО и 

валеологическому просвещению родителей.  

Рассмотрим пример реализации технологии валеологического просвещения родителей. 

Главными воспитателями являются родители. От того, как правильно организован режим дня 

ребенка, какое внимание уделяют родители здоровью ребенка, зависит его настроение, состояние 

физического комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к которому его приучают в образовательном 

учреждении, может или находить каждодневную поддержку дома, и тогда закрепляться, или не 

находить, и тогда полученная информация будет лишней и тягостной для ребенка. 

Информационно-просветительская деятельность выражается в формировании у родителей 

здорового образа жизни как ценности, а также в знакомстве родителей с различными формами 

работы по физическому воспитанию в дошкольной организации, информировании о состоянии 

здоровья и физическом развитии, об уровне двигательной подготовленности их ребёнка; 

привлечении родителей к участию в различных совместных физкультурных досугах и праздниках. 

В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа жизни у детей 

реализует следующие мероприятия: родительские собрания, консультации, конференции, конкурсы, 

спортивные праздники, праздники здоровья, семейный клуб, папки- передвижки, беседы, личный 

пример педагога, нетрадиционные формы работы с родителями, практические показы (практикумы). 

Здоровьесберегающие образовательные технологии предполагают воспитание 

валеологической культуры, или культуры здоровья, дошкольников. Цель её – сформировать у детей 

осознанное отношение ребёнка к здоровью и жизни, накопление знаний о здоровье и развитие 

умений оберегать его. Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди 

всех известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак – 

использование психолого- педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих 

проблем. 

Особое внимание в режиме дня в детском саду уделяется проведению закаливающих 

процедур, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Закаливающие 

мероприятия, как важная составная часть физической культуры, содействует созданию 

обязательных условий и привычек здорового образа жизни. Используемая система закаливаний 

предусматривает разнообразные формы и методы, а также изменения в связи с временами года, 

возрастом и индивидуальными особенностями состояния здоровья детей. 

Одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни является 

прогулка. Для того, чтобы прогулка давала эффект, меняется последовательность видов 

деятельности детей, в зависимости от характера предыдущего занятия и погодных условий. Так, в 
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холодное время года и после занятия, на котором дети сидели, прогулка начинается с пробежки, 

подвижной игры; в тёплое время года или после физкультурных и музыкальных занятий – с 

наблюдения, спокойных игр. Прогулка – один из важнейших режимных моментов, во время 

которого дети могут в достаточной степени реализовать свои двигательные потребности. 

Оптимальной формой для этого служат подвижные игры и физические упражнения на улице. 

Наряду с различными оздоровительными мероприятиями в дошкольной организации 

проводится гимнастика после дневного сна, которая помогает улучшить настроение детей, поднять 

мышечный тонус, а также способствует профилактике нарушений осанки и стопы.  

Физкультурно-оздоровительные технологии в детском саду это: 

 Физкультминутки – динамические паузы на занятиях с дошкольниками. Внимание 

детей непроизвольно, они быстро утрачивают интерес к текущей форме работы и нуждаются в 

частой смене видов деятельности. Чрезмерное умственное и/или физическое напряжение может стать 

причиной сильного стресса. Поэтому примерно в середине занятия, требующего продолжительного 

нахождения в положении сидя и затраты интеллектуальных сил, проводится физкультминутка. Это 

комплекс двигательных упражнений длительностью 1,5–3 минуты. Часто проводится под весёлую 

ритмичную музыку. 

 Пальчиковая гимнастика – упражнения и игры для кистей и пальцев рук.Игры для 

пальчиков являются малоподвижными, включаются в структуру занятий, на которых дети работают 

руками (обучение грамоте, рисование, лепка и аппликация), для развития мелкой мускулатуры и 

гибкости сухожилий. Комплексы этих упражнений проводят на досугах и во время прогулок, чтобы 

обогатить игровой опыт детей. Ведь выполнение упражнений пальчиками стимулирует работу 

головного мозга и, соответственно, повышает работоспособность организма. 

 Техники для профилактики плоскостопия и нарушений осанки. Проблемы с опорно-

двигательным аппаратом начинаются в школьном возрасте, когда дети проводят много времени в 

положении сидя (за партой). Однако в ДОУ проводится активная работа по формированию красивой 

осанки и предотвращения плоскостопия – полезные привычки приобретаются с ранних лет. Эти 

задачи реализуются в гимнастике пробуждения и утренней зарядке с использованием бодибара 

(гимнастической палки), в ходьбе по массажным коврикам и дорожкам здоровья. 

 Дыхательная гимнастика – комплекс упражнений для насыщения организма 

кислородом. Казалось бы, мы дышим бессознательно, нас не учат делать в младенчестве вдох и 

выдох. Однако исследования показывают, что дышать можно по-разному, а благодаря правильному 

дыханию укрепляются защитные функции организма и улучшается самочувствие в целом за счёт 

насыщения крови и внутренних органов кислородом. У дошкольников эти упражнения тренируют 

выносливость, развивают речевое дыхание и являются способом релаксации. 

 Офтальмотренаж – система упражнений для глаз. В детском саду глазки воспитанников 

усиленно работают: рассматривают картинки и игрушки, следят за воспитателем, наблюдают за 

явлениями природы, фокусируют взгляд на деталях. Им, конечно, же нужен отдых и грамотно 

организованные тренировки для укрепления мелких мышц и связок. Гимнастика для глаз является 

способом профилактики повышенного внутричерепного давления. С младшими дошкольниками 

офтальмотренаж проводится с игрушками и специальными тренажёрами: дети следят глазками за 

фигуркой или указкой. В старших группах зрительная гимнастика проводится по устным 

инструкциям и с использованием видеозаписей. 

 Самомассаж – тактильная гимнастика, для детей проводится в игровой форме. Малыши 

учатся осознанно относиться к своему телу, заботиться о нём. Ребята старшего возраста осваивают 

способы снятия мышечного напряжения. Тактильные упражнения построены на пробуждении 

множества рецепторов, которые активизируют работу внутренних органов. Самомассажу дети учатся 

под музыкальное и стихотворное сопровождение. Из нетрадиционных техник в ДОУ проводится 

массаж ушных раковин и воздействие на биологически активные точки по методике су-джок. 

Технологии физкультурно-оздоровительного блока активно изучаются и используются 

воспитателями. Важно и в этом направлении соблюдать меру. Эффективными оказываются 

технологии, которые применяются регулярно. Поэтому следует определиться с несколькими 

методиками, составить план занятий с ними на текущий учебный год и подготовить инвентарь. 

Можно «разделить» технологии в педколлективе: логопед проводит дыхательную гимнастику и 

офтальмотренаж, воспитатель обучает самомассажу и ходьбе по сенсорным дорожкам, музыкальный 

руководитель — пальчиковым играм. 
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Как используют в детском саду социально-психологические технологии? 

Технологии социально-психологического блока направлены на укрепление иммунитета через 

создание позитивного настроения и воздействие на различные органы чувств. Учёные всё чаще 

говорят о том, что эмоциональная нестабильность и подверженность стрессам оборачиваются 

ухудшением физического здоровья. 

Элементы психогимнастики и различных видов арт-терапии включаются в структуру занятий 

воспитателем. Педагог-психолог проводит групповые тренинги. Для индивидуальных занятий в 

детском саду рекомендуется организовать «волшебную комнату» – с приглушённым светом, 

магическим фонарём, проигрывателем с мелодиями, игрушками и материалами для расслабления. 

В ДОУ практикуется: 

 Психогимнастика – игровые упражнения, направленные на нормализацию различных 

аспектов психики (снятие агрессии, борьба со страхами, повышение уверенности в себе и т. д.). 

 Музыкотерапия – игровые и танцевальные импровизации, релаксация под 

инструментальные композиции. 

 Сказкотерапия – коррекция психического состояния через прослушивание, 

придумывание и инсценировку волшебных историй. 

 Песочная терапия – рисование и игровые упражнения с сухим, влажным и 

кинетическим песком. Сенсорные ощущения от контакта кожи с песчаными частицами развивают 

мозговые центры. 

 Цветотерапия – просматривание разноцветных картинок и слайдов, продуктивное 

творчество с материалами приятных оттенков (пластилином, тканями, гуашью и акварелью, для 

малышей – с пальчиковыми красками). 

В ДОУ активно используются технологии, которые учат детей здоровому образу жизни: 

дошкольники узнают о правильном питании, полезных привычках, средствах укрепления 

иммунитета. Это: 

 Проведение зарядки и гимнастики пробуждения после тихого часа – привитие детям 

правильного пробуждения организма для продуктивной работы и хорошего настроения. 

 Занятия по валеологии – организованная образовательная деятельность (ООД) по 

вопросам здоровья. 

Воспитатель ДОУ должен обрести компетенцию для использования здоровьесберегающих 

технологий в своей работе. Он изучает методическую литературу о способах здоровьесозидания 

дошкольников, знакомится с практическим опытом коллег, посещая открытые мероприятия, читая 

педагогическую периодику и разработки на интернет-порталах. Освоенные в теории 

здоровьесберегающие технологии внедряются в практику при обязательном взаимодействии с 

администрацией и медперсоналом ДОУ и родителями. 

Технологии по укреплению здоровья внедряются в образовательный процесс через различные 

виды детской активности:  

 предметную, 

 исследовательскую, 

 игровую, 

 творческую. 

Таким образом, следует отметить, что подготовка к здоровому образу жизни ребенка на 

основе здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным направлением в деятельности 

каждой образовательной организации для детей дошкольного возраста. 
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РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ПЕНИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Нурмухамедова С. Н., 

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №129 «Высотка» 

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема состояния здоровья современных детей, 

освещены вопросы необходимости применения здоровьесберегающих технологий при обучении 

детей пению, показаны возможности использования данных технологий в работе музыкального 

руководителя, представлен опыт работы над формированием и развитием певческого голоса детей 

дошкольного возраста. 

Ключевые слова: здоровье, певческий голос, пение, дыхание, голосовой аппарат, 

вокалотерапия. 

Забота о здоровье детей – важнейшая задача всего общества. Данная задача должна 

осуществляться не только родителями, но и педагогами образовательных учреждений начиная с 

дошкольного возраста. 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. Экологические 

проблемы, некачественное питание, эмоциональный дискомфорт – лишь некоторые факторы, 

агрессивно воздействующие на хрупкий детский организм. А ведь именно в дошкольном возрасте 

интенсивно развиваются все органы и системы человека.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
определяет важнейшими задачами: охрану и укрепление здоровья воспитанников, создание условий 

безопасной образовательной среды, осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы. Перед дошкольным образованием в настоящее время   

стоит вопрос о путях совершенствования работы по укреплению  и сохранению здоровья, развитию 

движений и физическому развитию детей. 

Каждый человек, при рождении, получает драгоценный и великий дар –особого качества 

музыкальный инструмент – голос. Некоторые педагоги считают, что именно он способен стать 

основой, фундаментом всей музыкальной культуры человека в будущем. Необходимо лишь 

научиться правильно владеть этим инструментом. Пение – это уникальный вид деятельности и 

основное средство музыкального воспитания. Оно является одним из любимых детьми видов 

музыкальной деятельности. Пение активизирует умственные способности, развивает эстетическое и 

нравственное представление детей, слух, память, чувство ритма, внимание, мышление, укрепляет 

лёгкие и весь дыхательный аппарат, благотворно влияет на нервную систему. Оно представляет 

собой психофизиологический процесс, связанный с работой жизненно важных систем: дыханием, 

кровообращением, эндокринной системой. В пении происходит общее развитие ребенка: 

формируются его высшие психические функции, развивается речь. 

 Поэтому поставила перед собой задачу: формировать физическое здоровье детей через 

вибрационно-вокальную деятельность и дыхательные упражнения на музыкальных занятиях. 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для формирования и развития 

певческого голоса. В нашем регионе значительную часть заболеваний составляют заболевания 

органов дыхания, а использование здоровьесберегающих технологий в вокально-хоровой работе 

особенно эффективно для профилактики данных заболеваний. Поэтому моя задача, как 

музыкального руководителя, создать полноценные условия для сохранения здоровья детей, развить 

интерес к занятиям, включающим здоровьесберегающие технологии, внедрить эти технологии в 

ежедневный образовательный процесс и закрепить навыки и умения детей с целью улучшения 

физического здоровья, голосовых и музыкальных данных, а также здоровья психики ребенка и 

комфортного состояния в образовательном процессе. 

Воздействие пения на физическое развитие детей очевидно. Влияние музыки на организм 

человека установили физиологи В. М. Бехтерев и И. П. Павлов. Пение с движениями формирует 

хорошую осанку, координирует ходьбу. 

Правильно поставленное пение организует деятельность голосового аппарата, укрепляет 

голосовые связки, развивает приятный тембр голоса. Правильная поза влияет на равномерное и более 

глубокое дыхание. Пение, развивая координацию голоса и слуха, улучшает детскую речь. 

https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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Если в повседневной жизни дыхание осуществляется непроизвольно, то певческое дыхание 

требует волевых усилий. Оно состоит из вдоха, задержки дыхания и выдоха. По типу вдоха 

различают верхнереберное, нижнереберное и диафрагмальное дыхание. Для детей характерно 

верхнереберное. Но в певческой практике оно неприемлемо, так как ведет к напряжению мышц шеи. 

К сожалению, большинство детей дышат верхней и средней частями. Это приводит к 

гипервентиляции. Ребенок заглатывает избыток кислорода, тратит на это много лишней энергии.  

Наиболее оптимальным для пения является нижнереберное дыхание. При котором на вдохе 

верхний отдел грудной клетки остается спокойным, нижние ребра раздвигаются, диафрагма 

опускается, живот немного выдается вперед. Вдох производится через нос и рот бесшумно. При 

вдохе нельзя переполнять грудную клетку воздухом. 

Дыхательная гимнастика оказывает на организм комплексное лечебное воздействие. Она 

положительно влияет на обменные процессы, играющие важную роль в кровоснабжении, в том числе 

и легочной ткани, улучшает дренажную функцию бронхов, укрепляет весь аппарат кровообращения, 

повышает общую сопротивляемость организма, тонус. Одна из главных заслуг дыхательной 

гимнастики заключается в том, что она восстанавливает нормальное физиологическое дыхание через 

нос. 

В настоящее время в музыкальном образовании дошкольников перед педагогами стоит задача: 

развивать способность исполнительства, певческий голос, слуховой самоконтроль, выразительность 

пения у детей.  Но проблема изучения методов формирования певческого голоса у детей остаётся 

предметом исследования многих учёных, музыкантов, так как до конца природа этого вопроса не 

раскрыта. Наблюдая за пением детей в процессе музыкальных занятий и в повседневной жизни, я 

обратила внимание на то, что детскому исполнительству присущи форсирование звука во время 

пения, нарушение мелодичности и напевности звучания, нечёткая дикция. Это обуславливается тем, 

что голосовая мышца у дошкольников еще не сформирована. Звук, образующийся в гортани, очень 

слабый. Он усиливается резонаторами. Стимуляция пением этих резонаторов помогает не только 

развить их, но и повысить сопротивляемость различным заболеваниям. 

Работа над дыханием ведется на музыкальных занятиях начиная со второй младшей группы. 

Происходит постепенное и индивидуальное увеличение нагрузки. Но необходимо помнить, что в 

дошкольном возрасте допустимо использовать не более двух упражнений на развитие дыхания на 

одном занятии. Все упражнения на дыхание предшествуют пению. 

На музыкальных занятиях в старших группах я применяю метод «цепного» дыхания. Этот 

метод не только учит непрерывности звука, но и увеличивает длительность выдоха, глубину и 

полноту вдоха. В ходе освоения «цепного» дыхания в работу включается тот тонкий слух, которым 

мы до сего момента практически не пользовались – умение слышать дыхание другого и 

почувствовать, когда ему предстоит сделать вдох, чтобы это не произошло одновременно с тобой и 

не прервало звучание. Восстановление свободного дыхания при таком пении происходит 

подсознательно и проявляется не только в показателях свободы дыхания, но и в улучшении общего 

самочувствия. 

Одной из применяемых мной форм работы по профилактике заболеваний горла и голосового 

аппарата являются фонопедические упражнения. Они развивают носовое, диафрагмальное, брюшное 

дыхание, стимулируют гортанно-глоточный аппарат и деятельность головного мозга. 

Для правильного звукообразования большое значение имеет четкая работа голосового 

аппарата, поэтому для достижения этой цели на каждом занятии провожу разминку – 

артикуляционную гимнастику по системе В. В. Емельянова Эти упражнения не только развивают 

певческий голос, но и способствуют его охране, укрепляют здоровье ребенка. Артикуляционная 

гимнастика не должна быть утомительной и продолжаться более 3-х минут перед пением. 

Упражнения на артикуляцию детям интересны, доступны, проводятся в игровой форме. Игровая 

ситуация усиливает интерес детей к певческой деятельности, делает более осознанным восприятие и 

содержание песни. 

В своей работе я также использую метод вокалотерапии. Этот метод основан на звуковых 

вибрациях, доступных каждому и не требующих специальной подготовки. Он не только помогает в 

профилактике заболеваний органов дыхания, но и оказывает положительный эффект на другие 

органы человека. 

Благодаря использованию здоровьесберегающих методов и приемов работы в певческой 

деятельности снизилась заболеваемость, повысился уровень вокально-хоровых навыков. Применение 
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данных технологий способствует позитивному восприятию музыкальных занятий, складыванию 

положительного образа музыки в целом, а также сохранению физического и духовного здоровья 

воспитанников, что является одной из главнейших задач современного дошкольного образования. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема организации жизни детей в период адаптации 

к условиям дошкольного учреждения. 

Ключевые слова: адаптация, семья, родители, детский сад, воспитатель, ранний возраст. 

Детский сад – это новая ступень в жизни ребенка, первый опыт коллективного общения. 

Начало учебного года – трудная пора для детей раннего возраста, так как это период адаптации к 

новым для них условиям. Малыши тяжело переносят разлуку с мамой, приходят в отчаяние, 

оказавшись в незнакомой обстановке, в окружении чужих людей. Тяжело и родителям, которые 

видят неутешное горе своего всегда жизнерадостного малыша. Нелегко приходится и персоналу 

групп: дети плачут, цепляются, не дают работать, а воспитателю нужно все успеть, все сделать по 

режиму, хоть на время успокоить малыша, дать остальным передохнуть от крика новенького.  

Новая обстановка, незнакомые люди, определенные правила – все это вызывает у ребенка 

определенные реакции, эмоции и вследствие этого период адаптации у каждого происходит по-

разному: кто-то с большим удовольствием идет в детский сад и не испытывает каких-либо 

трудностей, а для кого-то это является большим испытанием и вызывает множество переживаний и 

слез. Трудности адаптации изучались многими отечественными и зарубежными исследователями (Н. 

М Аксарина, Р. В. Тонкова-Ямпольская, В. Манова - Томова, Е. Шмидт - Кольмер).  

Адаптация – процесс приспособления организма к новым условиям жизни, к изменившейся 

обстановке. И детский сад является именно тем местом, где ребенка ждет много нового и 

неизвестного. Адаптация охватывает огромное количество индивидуальных проявлений и реакций 

личности, характер которых зависит от личностных, физических и психических особенностей 

ребенка, от устоявшихся семейных взаимоотношений «папа – мама», «родители – ребенок», от 

возникающих и обновляющихся условий в дошкольном учреждении. Адаптация у детей раннего 

возраста к условиям ДОУ, ее темп проходят по-разному. Залогом легкого вхождения ребенком в 

условия и обстановку детского сада будет являться тесный контакт родителей и воспитателей, 

желание взаимно сотрудничать, умение принимать рекомендации друг друга и контактировать 

между собой [2].  

Воспитатель – это новый человек в жизни каждого ребенка. Задача воспитателя заключается в 

том, чтобы помочь малышу освоиться в новом для него мире, беспроблемно войти в жизнь детского 

сада.  

В раннем возрасте адаптация к условиям детского сада проходит несколько стадий: на первой 

стадии осуществляется сбор необходимой информации об особенностях и потребностях ребенка. На 

начальной стадии родителей знакомят с выбранным ДОУ, его структурой, а также с заведующим, 

педагогами и воспитанниками группы. Проводится сбор сведений о составе семьи, индивидуальных 

особенностях и интересах ребенка, осуществляется первичная диагностика, в первую очередь 

наблюдение за поведением ребенка во время пребывания в группе. На втором этапе проводится 
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заключительное диагностирование особенностей адаптации раннего возраста и сравнительный 

анализ с результатами первичной диагностики [4].  

Условия адаптации детей раннего возраста должны быть согласованными со стороны 

родителей и воспитателей. Если воспитатель обладает необходимыми педагогическими знаниями о 

том, какие условия адаптации детей будут лучше, то в этом случае, родители обязательно должны 

прислушаться, чтобы сделать условия домашнего режима и режима детского сада максимально 

схожими [1].  

Трудности адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ могут возникать в процессе 

общения, которое не вызывает особого интереса у детей. В этом случае требуется немалая работа со 

стороны родителей, которые должны активно разговаривать с детьми, знакомить их со сверстниками, 

то есть готовить детей к интенсивному общению.  

Адаптация детей раннего возраста имеет три фазы:  

1. Острая фаза – характеризуется нестабильным психическим состоянием. Малыши часто 

уменьшаются в весе, болеют разного рода заболеваниями, страдают расстройством сна и снижением 

речевого развития.  

2. Подострая фаза – характеризуется приторможенностью темпов развития (в частности 

психического).  

3. Фаза компенсации – увеличивается темп развития и к окончанию года происходит 

задержка темпа развития [3].  

Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ имеет три степени. Легкая адаптация в 

этом возрасте характеризуется недолгим пребыванием в отрицательном эмоциональном состоянии. 

На этой стадии дети страдают расстройством сна, у них пропадает аппетит, они отказываются играть 

со сверстниками. Адаптация средней тяжести выражается в более медленной нормализации 

эмоционального состояния. На этой стадии адаптации часто случаются болезни, которые длятся 

недолго и не несут за собой каких-либо последствий. Психическое состояние нестабильное, любая 

новизна вызывает негативные реакции. Тяжелая степень адаптации – эмоциональное состояние 

стабилизируется медленно (несколько месяцев), ребенок отличается агрессивным поведением, 

которое негативно сказывается на его здоровье и развитии. Данная степень адаптации обусловлена 

отсутствием режима в семье, неумением играть с игрушкой, неумением общаться с новыми людьми 

и др.  

Важную роль играет социальная адаптация детей, так как ДОУ является первым социальным 

институтом, где они приобретают опыт общения со сверстниками и другими людьми. Социальная 

адаптация зачастую проходит тяжело, так как страх является постоянным спутником в этом возрасте. 

Дети боятся незнакомых для них взрослых, они не понимают, почему они должны слушаться других 

людей, им нравится играть одним, чем с кем-либо. Как правило, другие малыши к такому ребенку 

подходят редко, так как видят, что он не готов на диалог. Если же случается, что ребенок находит 

контакт с другими малышами, то это говорит о том, что адаптационный период для него подошел к 

концу.  

Существует масса причин, вызывающих слезы и страх перед детским садом у ребенка:  

– тревога, которая обусловлена сменой обстановки (из привычной домашней атмосферы, где 

мама всегда рядом, малыш попадает в совершенно незнакомое пространство, окруженный массой 

чужих людей) и режима (ребенку сложно принять и соблюдать нормы и правила жизни группы);  

– негативное первое впечатление у ребенка от посещения детского сада – эта причина 

является одной из ключевых, так как именно первое впечатление зачастую имеет решающее 

значение для дальнейшего пребывания ребенка в ДОУ;  

– психологическая неготовность ребенка к детскому саду - эта проблема является одной из 

ключевых при поступлении ребенка в детский сад и может быть связана с особенностями 

индивидуального развития. Эта проблема возникает при нехватке эмоционального общения ребенка 

с мамой;  

– отсутствие элементарных навыков самообслуживания значительно затрудняет нахождение 

ребенка в детском саду; 

 – избыток впечатлений. В ДОУ ребенок испытывает много негативных и позитивных 

переживаний, в результате чего он может переутомиться и как следствие этого – нервничать, 

капризничать [7].  
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Воспитатель занимает важное место в жизни ребенка, так как именно он является 

проводником в новый для ребенка мир. И для того, чтобы адаптация ребенка к детскому саду прошла 

успешно, воспитателю нужно помнить несколько правил.  

1. При знакомстве с ребенком, его родителями воспитатель должен выяснить: какие 

привычки сложились у ребенка дома в процессе еды, засыпания и т. д.; как называют ребенка дома; 

чем увлекается ребенок; какие особенности поведения радуют и настораживают родителей  

2. Воспитатель должен непременно ознакомить родителей с ДОУ, показать группу, 

ознакомить с режимом дня в детском саду и обратить внимание на то, насколько домашний режим 

ребенка отличается от режима в детском саду.  

3. Дать практические педагогические рекомендации родителям, оказать им 

психологическую, методическую помощь и поддержку по адаптации ребенка к условиям ДОУ.  

4. Необходимо всегда показывать исключительно приветливость и дружелюбие при 

приходе ребенка в группу.  

5. Необходимо обеспечить стабильность педагогического состава на весь период 

пребывания детей в ДОУ.  

6. Воспитатель должен помнить, что для ребенка главное в период адаптации — получать 

максимальное удовольствие от общения с взрослыми и сверстниками, которые его окружают [5].  

Важно помнить, что успешная адаптация ребенка в детском саду зависит как от воспитателя, 

так и от родителей. На сегодняшний день проблема адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада наиболее актуальна, так как полностью изменяются условия жизни для ребенка, 

организму маленького ребенка приходится приспосабливаться к новой температуре, влажности, 

микроклимату, постоянно присутствующим бактериям в группе. Первичная диагностика ребенка, а 

также комплекс медицинских, психолого-педагогических мероприятий способствуют успешному 

привыканию к условиям детского сада для ребенка.  
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Аннотация: в статье показаны возможности использования аппликации для развития мелкой 

моторики 
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Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и 

костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений 

кистями и пальцами рук и ног. 
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Одним из немаловажных аспектов развития дошкольника в период подготовки его к школе, 

является развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук. 

В.А. Сухомлинский писал, что истоки особенностей и дарования детей на кончиках их 

пальцев, от них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 

мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие руки с орудием труда, тем сложнее движения необходимые для этого 

взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума, чем больше мастерства в детской руке, 

тем ребенок умнее. В изобразительной деятельности ребенок самовыражается, пробует свои силы и 

совершенствует свои способности. Она доставляет ему удовольствие, но прежде всего, обогащает его 

представление о мире. 

Проблеме развития мелкой моторики рук у детей уделяется большое внимание, особенно в 

наши дни. Сенсомоторное развитие – один из ведущих факторов развития ребенка. В применении к 

моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин ловкость. К области мелкой моторики 

относится большое разнообразие движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до 

очень мелких движений, от которых, например, может зависеть почерк человека. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. Уже в 

младенческом возрасте можно выполнять массаж пальчиков, воздействуя тем самым на активные 

точки, связанные с корой головного мозга. 

 В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, 

сопровождаемые стихотворным текстом (например, «Сорока»), не забывать о развитии 

элементарных навыков самообслуживания – застегивание и расстегивание пуговиц, завязывание 

шнурков и т.д.  

В старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации 

движений руки должна стать важной частью подготовки к школе. Организация увлекательной и 

содержательной жизни ребенка в дошкольном учреждении, насыщение его яркими впечатлениями, 

обогащение его эмоционально-интеллектуального опыта, который является основой для 

возникновения замыслов и развития воображения. Все это создает предпосылки творческого 

развития дошкольников в изобразительной деятельности. Для детей старшего дошкольного возраста 

характерна определенная потребность в творческой деятельности, что свидетельствует о наличии у 

них способностей, требующих внимания и правильного педагогического руководства. В своем 

творческом развитии дошкольник проходит путь от элементарного наглядно-чувственного 

впечатления до создания оригинального образа адекватными изобразительно-выразительными 

средствами.  

Движение от простого образа – представления к творческому обобщению, от восприятия 

цельного образа к осознанию его внутреннего смысла осуществляется под влиянием взрослого, т.е. 

воспитателя. На занятиях по изобразительной деятельности используются дидактические игры, 

направленные на выделение детьми определенных свойств и отношений предметов. У детей 

формируют восприятие цвета, они ощущают разнообразие материалов (салфетки, крупы, вату, 

шишки), слышат шуршание бумаги, хруст при ее разрезании, ощущают запах краски, клея или 

естественных материалов.  

Специальные дидактические игры направлены на развитие восприятия формы, соотнесение 

плоскостных и объемных предметов, умение использовать при их восприятии различные ощущения: 

зрительные, двигательные, тактильно-двигательные. Характеризуя творчество дошкольников, А.А. 

Волкова писала: «Воспитание творчества – разностороннее и сложное воздействие на ребенка. Мы 

видели, что в творческой деятельности взрослых принимают участие ум (знания, мышление, 

воображение), характер (смелость, настойчивость), чувство (любовь к красоте, увлечение образом, 

мыслью). Эти же стороны личности мы должны воспитывать и у ребенка для того, чтобы успешнее 

развивать в нем творчество. Обогатить ум ребенка разнообразными представлениями, некоторыми 

знаниями – значит дать обильную пищу для творчества детей. Научить их внимательно 

присматриваться, быть наблюдательными – значит сделать их представления ясными, более 

полными. Это поможет детям ярче воспроизводить в своем творчестве виденное ими». 

Основной задачей в старшей группе является овладение разнообразными приемами 

вырезывания, которые необходимы для изображения предметов, имеющих различные очертания. 

Вначале вырезывание прямоугольных и округлых форм продолжается на тех же темах, что и в 

средней группе, но с большим количеством деталей (снеговик в шапке, с лопатой в руках, на голове 
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намечаются глаза, нос; самолет со звездами на крыльях и т. п.). Затем вводятся предметы с более 

мелкими частями (цыплята, кролики и др.). 

Для аппликации используются также матовая и бархатная цветная бумага всевозможных 

цветов и оттенков. В случае отсутствия бумаги нужного оттенка, можно окрасить белую бумагу в 

нужный цвет. 

Помимо цветной бумаги существует множество различных материалов, которые можно 

использовать при аппликации. Природа нам дает непревзойденное разнообразие красок и 

безупречность готовых форм. Применение на занятиях аппликацией различных природных 

материалов поможет обеспечить развитию у детей любви к природе и бережному отношению к ней. 

В настоящие время широкую популярность приобрела аппликация из цветов, травы, листьев, так 

называемая флористика. Работа с природным материалом вполне доступна учащимся и детям 

дошкольного возраста. Увлекательно, интересно и полезно общение с природой. Оно развивает 

творчество, мышление, наблюдательность, трудолюбие, художественный вкус. Какую богатую 

фантазию надо иметь, чтобы из листьев липы сделать яблоки или из осенних листьев осины грибы, 

из листьев тополя – деревья. 

Разнообразные формы работы с бумагой вызывают у детей большой интерес. Для того чтобы 

поделки были яркими и привлекательными используется сочетание разных техник. Система работы с 

бумагой построена по принципу от простого к сложному. Дети выполняют как индивидуальные, так 

и коллективные работы. Вначале работы были одноцветными: осенние листья, фрукты, грибы. 

Постепенно рисунки усложнялись, и расширялась цветовая гамма. Это требовало внимания, 

точности, аккуратности, что больше тренировало мелкую моторику. Комочки становились более 

плотными, при наклеивании аккуратными. Для того чтобы повысить интерес тематика работ была 

тесно связана с тематическим планом логопедической группы, с праздниками: 8 марта, 23 февраля, 9 

мая, Новый год. Такому виду деятельности находится место, как на занятиях, так и в свободное 

время. 

В процессе выполнения работы, у ребёнка совершенствуются наблюдательность, эстетическое 

восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности. Все дети любят 

аппликацию. Творчество для них - это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки - 

инструменты души. Сталкиваясь с красотой и гармонией мира, изведав при этом чувство восторга и 

восхищения, они испытывают желание «остановить прекрасное мгновенье», отобразив свое 

отношение к действительности на листе бумаги. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается тема развития наглядного моделирования в разных 

видах деятельности и его влияние на логическое мышление детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: моделирование, наглядность, модель. 

Дошкольный возраст – важный период в жизни человека, когда закладываются основы 

будущей личности, формируются предпосылки физического, умственного, нравственного развития 

ребёнка. Детям приходится решать всё более сложные и разнообразные задачи, требующие 

выделения и использования связей и отношений между предметами, явлениями, действиями. 
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Известно, что ребенок, использующий разнообразные средства познания, легко адаптируется 

к изменениям среды, активно и адекватно действует, обладает способами получения жизненно 

необходимой информации. 

Одним из эффективных средств, обеспечивающих успешность познания, является 

моделирование (наглядно-практический метод обучения). 

Моделирование– это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, создание 

его заместителя и работа с ним. 

Моделирование помогает ребенку зрительно представить абстрактные понятия (звук, слово, 

предложение, текст, научиться работать с ними, т. к. дошкольники мыслительные задачи решают с 

преобладающей ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше вербального). 

Использование наглядных моделей развивает умственные способности дошкольников. 

Ребенок достаточно рано встречается с символами, моделями, схемами: вывески в магазине, 

транспорте, дорожные знаки и т.п. Все это привлекает ребенка, он быстро и легко запоминает эти 

символы, понимает их значение. Поэтому использование опорных схем только поможет детям 

выделять главное, находить взаимосвязи. 

Для активизации умственной работы детей можно использовать различные виды моделей, 

придерживаясь ряда требований к ним: 

- аналогичность модели предмету познания в знакомых ребёнку признаках; 

- доступность для познания; 

- расчленённость элементов объекта; 

- обобщённость. 

Действия с моделями осуществляются в следующей последовательности: 

- замещение (сначала модели предлагаются в готовом виде, а затем дети придумывают 

условные заместители самостоятельно); 

- использование готовых моделей (начиная с 3-4 лет); 

- построение моделей: по условиям, по собственному замыслу, по реальной ситуации (с 5-6 

лет). 

Преимущества использования наглядного моделирования в работе с дошкольниками состоят в 

том, что: 

- дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для детей с нарушениями речи характерна 

быстрая утомляемость и потеря интереса к занятию, данный метод вызывает интерес и помогает 

решить эту проблему; 

- использование символической аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания и 

усвоения материала, формирует приемы работы с памятью. Ведь одно из правил укрепления памяти 

гласит: «Когда учишь — записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти графики»; 

- применяя графическую аналогию, мы учим детей видеть главное, систематизировать 

полученные знания. 

Дошкольники с различными речевыми нарушениями испытывают значительные трудности в 

усвоении, как программы дошкольного образования, так и в дальнейшем программы обучения 

общеобразовательной школы. Работая с детьми, педагогу приходится искать вспомогательные 

средства, облегчающие, систематизирующие и направляющие процесс усвоения детьми нового 

материала. В работе наглядное моделирование, позволяет предотвратить быструю утомляемость, 

создать интерес к занятиям, научить детей видеть главное, систематизировать полученные знания. 

Многие виды знаний, которые ребенок не может усвоить на основе словесного объяснения 

взрослого или в процессе организованных взрослыми действий с предметами, он легко усваивает, 

если эти знания дают ему в виде действий с моделями, отображающими существенные черты 

изучаемых явлений. Так, в процессе формирования математических представлений у дошкольников 

обнаружено, что чрезвычайно трудно ознакомить детей с отношениями части и целого. Словесные 

объяснения дети не всегда понимают, но при помощи схематического изображения дети легко 

начали понимать, что любой целый предмет может быть разделен и восстановлен из частей. 

В сюжетно-ролевых играх дети моделируют взаимоотношения взрослых людей, выполняют 

игровые действия в соответствии с задуманным сюжетом. 

Моделирование в экологическом воспитании дошкольников обеспечивает успешное усвоение 

детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, 

существующих между ними. 
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Структура трудового процесса является сложным объектом и поэтому применяется сложная 

модель. В такой модели должно быть представлено общее поступательное движение трудового 

процесса (от замысла к результату), которое представлено пятью компонентами: 

1. Постановка цели и мотивация трудового процесса. 

2. Отбор предметов труда. 

3. Трудовое оборудование. 

4. Порядок трудовых действий. 

5. Результат труда. 

Если какой-либо компонент выпадает, то результат не может быть достигнут. 

Еще более явно выступает момент наглядного моделирования в детской конструктивной 

деятельности. Создаваемые детьми конструкции из строительного материала и различных 

конструкторов представляют собой объемные модели предметов и ситуаций и затем используются в 

качестве таковых в процессе сюжетно-ролевых игр. 

Однако, следует заметить то, что в самых разных видах деятельности дети не просто 

«символизируют» или обозначают предметы и ситуации, но создают их наглядные модели, 

устанавливая между отдельными заместителями отношения, адекватные отношениям замещаемых 

объектов. 

Необходимо учитывать, что использование моделей возможно при условии 

сформированности у дошкольников умений анализировать, сравнивать, обобщать, абстрагироваться 

от несущественных признаков при познании предмета. Освоение модели сопряжено с активными 

познавательными обследовательскими действиями. 

Использование моделирования как средства формирования разнообразных знаний и навыков 

оказывают положительное влияние на интеллектуальное развитие детей, с помощью 

пространственных и графических моделей относительно легко и быстро совершенствуется 

ориентировочная деятельность. Дети учатся связно, последовательно, грамматически правильно 

излагать свои мысли, рассказывать о событиях окружающей жизни. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема сохранения и укрепления здоровья детей. Здесь 

вы можете ознакомиться с инновационными методиками оздоровления детей. 

Ключевые слова: здоровье, инновация, здоровьесбережение, технология, нововведение. 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости 

детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,  

прочность знаний, вера в свои силы» 

В.А. Сухомлинский. 

Проблема сохранения здоровья особенно остро стоит в образовательной области, где любая 

практическая работа направлена на укрепление здоровья детей. 

Здоровье ребенка является важнейшим показателем, поскольку определяет не только 

физические возможности, но и перспективы всестороннего развития. 

Здоровье - это состояние физического, психологического и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней или физических дефектов. 

Проблемы воспитания здорового ребёнка были и остаются наиболее актуальными в практике 

общественного и семейного воспитания, они диктуют необходимость поисков эффективных 

инновационных подходов их реализации. 

Инновация (от лат. in – в и nowus – новое, в переводе означает «обновление, новинка, 

изменение»)– нововведение. Инновация — это содержание и организация нового. Нововведение – 

https://www.maam.ru/detskijsad/metody-nagljadnogo-modelirovanija-v-detskom-sadu.html
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fnaglyadnoe-modelirovanie-v-rabote-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-4513837.html
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целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые стабильные элементы (новшества), 

вызывающие переход системы из одного состояния в другое. 

 Внедряя в работу комплексное сочетание программ и технологий в системе занятий 

физической культурой, мы пришли к выводу: 

 у детей повышается интерес к таким занятиям; 

 увеличивается уровень их физической подготовленности, развитие физических качеств: 

мышечной силы, ловкости, выносливости, гибкости; 

 развиваются психические качества: внимание, память, воображение, умственные 

способности; 

 происходит воспитание нравственных качеств, коммуникабельности; 

 укрепление костно-мышечной системы, повышение функциональной деятельности 

органов и систем организма; 

 создаются условия положительного психоэмоционального состояния детей, а значит, 

благоприятно сказывается на здоровье каждого ребенка. 

Эффективность работы по укреплению здоровья детей зависит от четкой слаженной работы с 

родителями. Опыт показывает, что ни одна даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная 

программа не сможет дать полноценных результатов, если она не решается совместно с семьёй, если 

в дошкольном учреждении не создано детско-взрослое общество (дети – родители – педагоги), для 

которого характерно содействие друг другу, учет возможностей и интересов каждого, его прав и 

обязанностей. 

На фоне экологической и социальной напряженности в стране, на фоне небывалого роста 

болезней «цивилизации», чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и 

укрепления. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – это, прежде всего, 

технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. 

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе дошкольного образования, 

отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: 

 приобщение детей к физической культуре; 

 использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Так в работе с детьми мы применяем инновационные «здоровьесберегающие» технологии. 

Здоровьесберегающая деятельность, или ее синоним «здоровьесбережение», большинством 

исследователей понимается как целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья 

субъектов образовательного процесса, предполагающая определенные преобразования, прежде всего 

интеллектуально-эмоциональных сфер личности, и направленная на повышение ценностного 

отношения как к собственному здоровью, так и к здоровью окружающих. 

Слово «технология» происходит от греческих слов: «techne» – искусство, мастерство, умение 

и «logos» – наука, закон. Дословно «технология» – наука о мастерстве. 

Суть термина «технология» состоит в следующем: это процесс достижения определенных 

результатов по изменению исходного состояния объекта посредством использования совокупности 

методов, средств, способов, свойственной конкретной области деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии – предполагают совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, 

формирование ценного отношения к своему здоровью. 

Одним из традиционных общепринятых методов профилактики и оздоровления является 

закаливание.  

Закаливание – систематические мероприятия способствуют формированию у детского 

организма умения безболезненно переносить изменения окружающей среды, повышает 

сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям. Оказывает влияние на общее 

психосоматическое состояние и поведение ребенка (умывание после физкультурных занятий, 

полоскание рта теплой водой, босохождение, воздушные ванны, ходьба по массажным дорожкам). 

Дыхательная и звуковая гимнастика (по А.Н. Стрельниковой, М.Л. Лазаревой, Лобанова) учит 

правильно дышать, а значит оберегает в какой-то мере от простудных заболеваний, улучшает лимфо- 

и кровообращение в легких, а также деятельности сердечно-сосудистой системы. Основу 

дыхательной гимнастики составляют упражнения с удлинённым и усиленным выдохом с 

произнесением гласных звуков, шипящих согласных, сочетании звуков (ах, ох). Комплекс звукового 
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дыхания направлен на стимуляцию обменных процессов в клетках за счет звуковой вибрации. При 

ларингитах произносятся только глухие согласные, чтобы не травмировать связочный аппарат: звук 

«В» для гайморовых пазух, ринитах, синуситах, звук «3» при трахеитах; звук «Ж» при бронхитах. 

Для звуковой гимнастики характерны следующие особенности дыхания: вдох через нос (1-2 сек) 

пауза, активный выдох через рот (2-4 сек), пауза. 

Гимнастика после сна заряжает положительными эмоциями, нормализует кровообращение, 

снижает вялость, сонливость, повышает настроение. Можно проводить с использованием форм 

самовнушения «у меня хорошее настроение», «все будет хорошо», «я могу быть приветливым, 

добрым…». Главное – улыбайтесь. 

Игровой массаж (по методике А.У. Уманской) укрепляет весь дыхательный тракт. Суть 

заключается в выполнении комплекса игровых упражнений носом. Рекомендован для младшего 

возраста, но может быть использован в работе со старшими детьми. Массаж рук–интенсивное 

воздействие на кончики пальцев, стимулирует приток крови к рукам. Это благоприятствует 

психоэмоциональной устойчивости и физическому здоровью, повышает функциональную 

деятельность головного мозга, тонизирует весь организм. Массаж волшебных точек ушек – это вид 

закаливания основан на стимуляции биологически активных точек (БАТ), расположенных на ушной 

раковине и связанных почти со всеми органами тела. Массаж полезен для улучшения работы органов 

дыхания  и для защиты организма от простудных заболеваний. Доступен для всех возрастов. 

Хатха-йога – сочетание физических упражнений на расслабление и дыхательной гимнастики. 

Доступность системы в том, что выполнение физических упражнений не требует никаких снарядов и 

подготовки. Занятие хатха-йогой для детей – это профилактика сколиоза, астмы, простудных 

заболеваний. Дети становятся спокойнее, у них появляется уверенность в своих силах. Упражнения 

йогой требуют особую сосредоточенность, это развивает у детей внимание, усидчивость, 

организованность, воображение, волевые качества. Улучшается кровообращение, нормализуется 

работа внутренних органов, организм очищается от шлаков, снимается усталость, укрепляются 

слабые мышцы, развивается гибкость, улучшается осанка. Хатха-йога проводится на основе 

взаимного доверия, понимания и интереса с учетом индивидуальных особенностей, и возможностей 

детей. Главная задача оздоровительной гимнастики – формирование навыков здорового образа 

жизни и укрепления здоровья детей. 

Кинезиологические упражнения повышают умственную работоспособность и оптимизацию 

интеллектуальных процессов. Кинезиология – это перспективное научное направление, 

синтезирующее в себе знания и методы из многих отраслей наук, таких как медицина, педагогика, 

психология, коррекционная и специальная педагогика, логопедия и многие другие. Истоки 

кинезиологии следует искать почти во всех известных философских системах древности и 

прогрессивных течениях современности. Данную методическую разработку могут использовать 

воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, а также родители в работе с детьми. 

Оптимально проводить занятия с небольшой подгруппой детей или индивидуально. 

Кинезиологические упражнения дают как немедленный, так и кумулятивный (накапливающийся) 

эффект для повышения умственной работоспособности и оптимизации интеллектуальных процессов. 

Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять от 10-15 до 20-35 минут в день. 

Самомассаж. Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком. Он улучшает 

кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов, улучшить осанку. Он 

способствует не только физическому укреплению человека, но и оздоровлению его психики. 

Обязательно объяснять ребенку серьезность процедуры и дать им элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму. Самомассаж проводится в игровой форме во время ООД. Весёлые 

стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные движения, их простота, доступность, возможность 

использования в различной обстановке и в любое время способствуют изменению позиции ребенка 

из объекта в субъект педагогического воздействия, а это – гарантия успеха реабилитационной, 

коррекционной и развивающей работы. 

Оздоровительный бег – бег со скоростью 6-8 км/ч для старших дошкольников, благотворно 

воздействует на все физиологические системы и психические функции. Дает возможность каждому 

человеку не только задержать наступление старости со всеми ее болезнями и недугами, но даже дает 

возможность повысить функциональные возможности организма. Организм ребенка в отличие от 

взрослого очень пластичен и легче поддается воздействию, нежели организм взрослого человека. И 

бегать ребенок начинает, не спрашивая рекомендаций у специалиста. И пусть себе бегает. Так он 
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быстро укрепляет сердечную мышцу, активизирует все системы своего организма, ускоряет 

обменные процессы. 

Приобщение детей к оздоровительному бегу возможно уже с 3 лет. В этом возрасте 

рекомендуется проводить игры, в которых в большом объеме присутствует медленный бег. 

Целесообразно чередовать его с ходьбой, прыжками на одной и двух ногах, дыхательными и 

гимнастическими упражнениями. Дистанция первых пробежек не более 40-50 м. За одно занятие 

рекомендуется повторять ее несколько раз, не допуская стремления к ускорению. Нагрузку 

увеличивать постепенно, за счет повторения пробегаемой ребенком дистанции. К концу года 

дистанцию можно увеличить до 80-100 м за одну пробежку. 

Циклические беговые упражнения для детей 4-5 лет рекомендуется включать в утреннюю 

гимнастику, где после разминки, дети бегут в медленном темпе дистанцию около 100 м, а затем 

увеличивается до 200 м. Бег чередуют с ходьбой и прыжками. У старших дошкольников (5-6 лет) 

можно переходить постепенно от пробежек в 150-200 м к дистанциям в 400-500 м. 

 Оздоровительные занятия разных типов:  

 занятия обычного типа, так называемый «классический вариант»; 

 игровые занятия, построенные на основе подвижных игр; 

 прогулки-походы; 

 сюжетно-игровые занятия; 

 занятия на спортивных комплексах и тренажерах; 

 занятия, построенные на танцевальном материале; 

 самостоятельные физкультурные занятия; 

 занятия-тренировки. 

Таким образом, проблема оздоровления детей не кампания одного дня, а целенаправленная 

систематически спланированная работа всего коллектива образовательного учреждения на 

длительный период, независимо от того, какие методики мы будем применять. Используемые в 

комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни. Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды 

деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. 

Это залог успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль трудового воспитания в формировании 

экономических представлений у дошкольников. 

Ключевые слова: экономическое образование, трудовое воспитание. 

В настоящее время одной из актуальных задач дошкольного образования является труд 

взрослых, как средство экономического воспитания дошкольников.  

Трудовое воспитание служит фундаментом для формирования основ экономического 

воспитания. Об экономическом воспитании дошкольников в прежние времена речи не было. И лишь 
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в последнее десятилетие встал вопрос о том, что современный человек должен обладать 

экономическим мышлением, деловыми качествами, способностью к предпринимательству. Эти 

требования общества сделали проблему экономического воспитания уже и применительно к 

дошкольному возрасту, поскольку ребенок с малых лет соприкасается с экономическими 

категориями, такими, как деньги, вещи, труд, стоимость. В процессе работы по формированию у 

детей экономического образа мышления уточняется представление о том, что в основе благополучия 

жизни человека лежит труд. Человек своим трудом создает вещи не только для себя, но и для всех. 

Создавая что-то, люди получают деньги, чтобы покупать на них вещи, созданные другими людьми.  

Экономическое образование дошкольников построено на нескольких важных теоретических 

положениях, связанных с развитием личности ребенка:  

- каждая личность развивается в деятельности;  

- базовой деятельностью человека является труд;  

- сущность экономического воспитания заключается в формировании разумных 

потребностей и бережного отношения к окружающей природе и к миру вещей. 

Трудовое воспитание – воспитание сознательного отношения и склонности к труду как 

основной жизненной потребности. Труд понимается как целенаправленная деятельность человека по 

преобразованию предметов труда с помощью средств труда, и трудовых действий в результате 

удовлетворяющий какие-либо потребности человека. 

Каждый человек, находясь в обществе, руководствуется моральными нормами, которые 

отражают общий тип поведения, регулирующий отношения человека к обществу, труду, людям, к 

самому себе, к природе. В современном мире эти отношения проявляются в гуманизме, трудовой 

направленности, экологической и экономической культуре. 

Повышение интереса к экономическому воспитанию дошкольников в новых и весьма 

противоречивых условиях социальной жизни закономерно, т.к. от экономической культуры во 

многом зависит преодоление трудностей в политической, социальной и культурной жизни общества. 

Экономическое воспитание дошкольников предусматривает наличие тесного контакта между детьми, 

педагогами и родителями, что способствует преодолению социально – психологических барьеров 

между взрослым и ребёнком. 

Результат экономического воспитания подразумевает сформированные экономически 

значимые качества личности, ценностные ориентации, положительные мотивы, находящие 

отражения в процессе практической деятельности, умении, игре при выборе способов достижения 

поставленных целей. Следует воспитывать у дошкольников экономически осознанное отношение к 

труду и его результатам. Экономическое воспитание дошкольника, это то, как родители ведут 

домашнее хозяйство: чем занимаются, какие у них профессии, как распределяется семейный бюджет, 

на что необходимо потратить деньги в первую очередь, и почему каждый раз нельзя выпрашивать 

купить игрушку в магазине? 

Важное значение трудовому воспитанию придавал К.Д. Ушинский, который во многих своих 

работах определил теоретический и методологический взгляд на труд детей. Он писал: «Воспитание 

не только должно развивать ум, вооружать знаниями, но и зажечь в человеке жажду серьёзного 

труда, без которого жизнь его не может быть, ни достойной, ни счастливой». 

Педагог В.А. Сухомлинский писал, что «труд становится великим воспитателем, когда он 

входит в духовную жизнь наших воспитанников, дает радость дружбы и товарищества, развивает 

пытливость и любознательность, рождает волнующую радость преодоления трудностей, открывает 

все новую и новую красоту в окружающем мир, пробуждает первое гражданское чувство — чувство 

созидателя материальных благ, без которых невозможна жизнь человека». В своих трудах он 

подчеркивал, что в младшем дошкольном возрасте труд чаще всего возникает в игре, так как именно 

в ней дети подражают трудовым действиям взрослых. 

У дошкольников формируется понимание общественной ценности труда родителей, он 

открывает понятие «бюджет семьи», осознаёт зависимость расходов в семье от доходов. Им 

воспринимается любой окружающий его предмет как результат труда людей разных профессий, 

всего общества. Бережное отношение к предмету — уважение к людям, создающим его для 

удовлетворения каких-либо потребностей человека. Это понимание обусловливает уважительное 

отношение ребёнка данного возраста к материальным и духовным ценностям, вызывает у него 

чувство гордости, сопричастности к соотечественникам, создающим эти ценности не только для 

россиян, но и для других людей мира. У дошкольника воспитываются трудолюбие и другие 
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нравственные качества: ответственность, бережливость, самостоятельность. Выполнение любого 

вида деятельности требует от него настойчивости, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости, привычки к волевым усилиям. Имеющиеся трудовые умения 

совершенствуются, их объём при открытии нового содержания труда расширяется. 

Таким образом, трудовое воспитание является фундаментом для формирования основ 

экономического воспитания. В процессе работы по формированию у детей экономического образа, 

уточняется представление о том, что в основе благополучия жизни человека лежит труд. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДОУ С СЕМЬЁЙ  
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ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г. Астрахань 

 

Аннотация. в статье раскрыты особенности использования проектной деятельности в работе 

с семьей. 

Ключевые слова: традиционные и нетрадиционные формы, взаимодействие, проектная 

деятельность. 

В ФГОС ДО говорится о том, что «одним из основных принципов дошкольного 

образования является сотрудничество с семьёй». Взаимодействие педагогов с родителями всегда 

было и остаётся актуальным вопросом и невозможно без учёта интересов и запросов семьи. Именно 

сегодня нужно ориентироваться на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть 

актуальные потребности родителей, способствующих формированию активной родительской 

позиции. Формы взаимодействия педагогов с родителями – это способы организации их совместной 

деятельности и общения. 

Основная цель – установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться своими проблемами 

и совместно их решать. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное – донести 

до родителей знания. Существуют традиционные и нетрадиционные формы, суть которых – 

обогатить их педагогическими знаниями. Традиционные формы подразделяются на коллективные 

(родительские собрания, конференции, «Круглые столы» и др.), индивидуальные (педагогические 

беседы) и наглядно-информационные (записи на магнитофон бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов, занятий, фотографии, выставки 

детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки). 

В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у родителей пользуются 

нетрадиционные формы общения с родителями. Под нетрадиционными формами подразумевается 

использование элементов развлечений, игровое моделирование, совместные с родителями 

практикумы, направленные на установление не формальных контактов с родителями, привлечение 

их внимания к детскому саду. 

В настоящее время помимо поиска новых форм педагогического просвещения меняется и его 

содержание. 

Цель нетрадиционных форм – заинтересовать родителей проблемами воспитания своего 

ребёнка, сформировать у них уважительное отношение к труду воспитателей, приобщить к жизни 

детского сада. Принимая активное участие в совместных мероприятиях, родители меняют своё 

отношение к детскому саду. 

В последнее время в ДОУ внедрена и активно используется новая форма работы –проектная 

деятельность. Участвуя в проектах, ребёнок привыкает находить выход из трудной ситуации. В 

детском саду проекты взросло-детские. В таких проектах принимают участие и дети, и родители, и 

воспитатели, и специалисты ДОУ. 
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Проектная деятельность – форма учебно-познавательной активности учащихся, 

заключающейся в мотивационном достижении сознательно поставленной цели. 

Проектная деятельность – это осознанная, рефлексируемая добыча новых знаний, в ней 

проявляются творческие способности, которые, в свою очередь, успешно развиваются в ходе 

самостоятельного поиска. 

Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно-технического 

прогресса во все её сферы диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные средства 

обучения и воспитания на основе интегрированных технологий, каковым является проектный метод. 

Он направлен на развитие личности ребёнка, его познавательных и творческих способностей. 

Проектная деятельность развивает познавательную активность, самостоятельность, 

творчество, умение планировать, ориентироваться в информационном пространстве, работать в 

коллективе, организовывать процесс познания, который должен завершиться реальным результатом. 

Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной, практической жизни. 

Для того чтобы добиться такого результата, необходимо всем участникам проекта научиться: 

- самостоятельно мыслить, решать проблемы, привлекая знания из разных областей; 

- ставить цели и задачи и прогнозировать результат, планировать содержание деятельности. 

Обычно замысел дошкольника опережает его возможности и ребёнку необходима помощь 

взрослого, поэтому к реализации проектной деятельности привлекаются родители. Совместное 

выполнение замысла ребёнком и его родителями укрепляет детско-родительские отношения. 

Ещё одна важная особенность проектной деятельности – она носит адресный характер, как в 

процессе общения, так и в конечном результате. 

Проектная деятельность приучает дошкольника к ответственности за проделанную работу, 

повышает его авторитет перед сверстниками и собственную самооценку. 

Выделяют три основных вида проектной деятельности: творческую, исследовательскую и 

нормативную. Проекты могут иметь разную тематику, и в процессе их реализации решаются 

творческие, образовательные, психологические и воспитательные задачи. 

В детских садах чаще планируются и организуются исследовательские и творческие проекты, 

направленные на развитие познавательных и коммуникативных способностей дошкольников. 

Проектная деятельность способствует также развитию разнообразной игровой деятельности, 

формированию и укреплению дружеского взаимодействия между детьми, развитию и 

совершенствованию детско-родительских отношений. 

В ходе осуществления проекта между родителями и детьми происходит одновременно и 

взаимодействие, и творческое соревнование. Атмосфера игры и фантазии позволяет сбросить 

механизмы самоконтроля и показать себя с неожиданной стороны. Лучше узнавая своих родных, 

дети и родители становятся ближе друг к другу. 

А. Густомясова выделяет следующие преимущества совместной проектной деятельности: 

1. Обеспечение личностно ориентированного взаимодействия педагога и ребёнка. 

2. Формирование компетентности родителей в вопросах воспитания их детей. 

3. Установление партнёрского взаимодействия с родителями. 

Совместная проектная деятельность имеет развивающий потенциал, который заключается в 

развитии коммуникативной и эмоционально-мотивационной сфер всех участников проекта. 

Благодаря этому возникает общее настроение энтузиазма всех участников проекта. 

Взаимодействие воспитывающих взрослых позитивно отражается на физическом, 

психическом и социальном здоровье ребёнка. 

Основным ориентиром при организации проектной деятельности являются важнейшие 

психологические потребности детей, в т. ч.: 

- потребность в любви, нужности другому; 

-потребность в понимании, уважении своих уникальных чувств, желаний, мыслей, действий; 

- потребность в доверии к окружающему миру, другим людям; 

- потребность в новых впечатлениях, притоке информации; 

- потребность детей в самостоятельности. 

Для эффективности работы существует алгоритм реализации проектов. 

1 этап – подготовительный. Основные задачи: мотивация родителей и их детей на 

предстоящую деятельность; накопление у детей необходимых знаний; знакомство родителей с 
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условиями и задачами проектной деятельности, с её возможными вариантами; подготовка 

методической и материально-технической базы, разработка сценария финала. 

2 этап – исполнительский, собственно проектная деятельность родителей и детей. Основные 

задачи: развитие социальной компетентности ребёнка в различных видах познавательной 

деятельности, интересной и эмоционально-значимой для ребёнка; формирование привычки у 

родителей в содержательном проведении семейного досуга. 

Педагог выступает в роли консультанта, советника или непосредственного участника проекта 

семьи. 

3 этап – презентация проектов. Основная задача: получение чувства удовлетворения от 

проделанной совместно работы. Форма проведения: досуг, праздник, марафон. 

Родители и дети рассказывают, как они работали над темой проекта, демонстрируют 

результат совместной деятельности, делятся наблюдениями и переживаниями, оценивают свои 

достижения, успехи, открытия. 

Совместную проектную деятельность мы определяем, как важный способ гармонизации 

социального пространства жизни детей, педагогически целесообразного влияния на семейную среду, 

интеграции деятельности дошкольного учреждения и семьи по вопросам воспитания социально 

компетентного ребёнка. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема музыкального развития детей дошкольного 

возраста, предложена парциальная программа работы с детьми 3,5-6 лет в указанном направлении. 

Ключевые слова: музыкальное развитие, формы работы с детьми дошкольного возраста на 

подготовительном отделении детской музыкальной школы, виды контроля. 

В процессе обучения музыке начальный период имеет особое значение. Именно в это время 

закладываются основные навыки, которые должны обеспечить развитие юного музыканта.  Перед 

преподавателем стоит важная задача – увлечь ученика музыкальными впечатлениями, заложить 

основы для развития подлинной любви и глубокого интереса к музыке.  Размышления по поводу 

услышанной музыки, импровизации (вокальные, ритмические), творческие задания, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений – все эти формы способствуют развитию ученика, 

формированию его как творческой и музыкальной личности. Современное музыкальное образование 

призвано решить ответственные задачи музыкального воспитания детей, расширения их общего 

кругозора, формирования музыкального вкуса. 

Раннее приобщение детей к музыке создает необходимые условия для всестороннего 

гармонического развития личности ребенка, а также помогает выявлению детей, обладающих 

профессиональными музыкальными данными. 

Для реализации вышеперечисленных задач нами и была составлена парциальная программа 

музыкального развития детей «Знайка». Программа рассчитана на детей от 3,5 до 6 лет, поступивших 

на подготовительное отделение детской музыкальной школы. 

В программе учтены основные ценности и цели дополнительного образования по 

эстетическому развитию детей, которые способствуют более рациональному и сбалансированному 

распределению учебной нагрузки.  Целью программы является разностороннее музыкально-

художественное развитие детей от 3,5 до 6 лет, соответствующее их возрастным возможностям.    
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Срок реализации данной программы для детей, поступивших в образовательное учреждение 

дополнительного образования с 3,5 лет, составляет 3 учебных года.  Объем учебного времени, 

предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета, 

составляет 6 часов в неделю. Количество аудиторных часов состоит из инвариантной и вариативной 

частей учебного плана.   Предусмотрены мелкогрупповые занятия от 3 человек, продолжительность 

урока составляет от 15 до 35 минут в соответствии с возрастными нормативами обучения детей 

дошкольного возраста. 

Занятия проводятся в соответствии с установленным в детской музыкальной школе 

расписанием. 

Состав группы может изменяться в связи с отчислением обучающихся по следующим 

причинам: 

– смена места жительства;  

– противопоказания по здоровью; 

– отчисление обучающихся при условии систематического непосещения учебных 

занятий и в других случаях. 

В качестве методов обучения рекомендуется использовать традиционные методы, принятые 

 в дошкольной педагогике: игровые ситуации, сюжетные игры, игры с правилами, 

пальчиковые игры, игровая беседа с элементами упражнений, игровые ситуации, ритмика, 

реализация проектов, создание творческой группы, слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-дидактические игры, муз-ритмические движения, элементарное 

музицирование, элементарное музыкальное творчество, рассматривание картин художников, 

импровизация, подвижные игры с музыкальным сопровождением и многое другое.  

При планировании содержания занятий учитывается, что гармоничное иэффективное развитие 

музыкального слуха, музыкальной памяти, музыкального мышления возможно лишь в случае 

регулярного обращения на каждом уроке к различным его формам, независимо от изучаемой в 

данный момент темы. Основные формы работы и виды заданий на занятиях служат для развития 

музыкального слуха, памяти, чувства ритма, творческой инициативы, помогают практическому 

освоению теоретического материала. Теоретические знания, получаемые обучающимися в процессе 

занятий, должны быть связаны с практическими навыками. Знание теоретических основ 

способствует воспитанию музыкального мышления учащихся, вырабатывает сознательное 

отношение к изучаемым музыкальным явлениям. Но любое явление в музыке не может быть 

осмыслено вне связи с его конкретным звуковым выражением. Поэтому одной из важнейших задач 

педагога   является выработка у учащихся слуховых представлений. Вся теоретическая работа 

должна опираться на внутренние слуховые представления, наличие которых играет огромную роль в 

процессе обучения музыке. Они необходимы для успешной исполнительской практики учащегося, а 

также для дальнейшей деятельности как музыканта – профессионала, так и любителя.  

По окончании 3-летнего обучения ученик должен знать основы нотной грамоты, уметь спеть 

несложную диатоническую мелодию, а также попевки и песни, выученные в течение года; 

простучать ритмический рисунок, прочесть незнакомый нотный текст ритмо-слогами; определить на 

слух в услышанном произведении лад, характер, другие средства музыкальной выразительности; 

определить на слух мажорное, минорное трезвучия, количество фраз; размер; темп; динамические 

оттенки. 

Контроль знаний и умений обучающихся – важнейший элемент учебного процесса, 

позволяющий установить между преподавателем и учеником «обратную связь», что дает 

возможность оценивать динамику освоения учебного материала, уровень знаний, умений и навыков, 

анализировать и корректировать методику преподавания. 

В программе обучения используются три основных формы контроля успеваемости – текущий, 

промежуточный (периодический) и итоговый контроль. Текущий контроль стимулирует регулярную 

работу обучающихся, активизирует их познавательную деятельность, определяет уровень овладения 

умениями. Осуществляется на каждом уроке путём словесной оценки (комментария) за работу на 

уроке. Промежуточный(периодический) контроль по предмету позволяет выявить уровень освоения 

детьми пройденного материала за четверть и по большому разделу. 

Виды промежуточного (периодического) контроля:  

- исполнение выученной песни наизусть; 

-   рисование или раскрашивание соответствующей картинки и т.д.  
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Педагог не выставляет оценок, а использует систему поощрений: поощрение выражается 

словесно, а также в виде призов (наклейки, открытки, картинки). 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

– открытые итоговые уроки для родителей и преподавателей — в конце I полугодия 

(декабрь) и II полугодия (апрель). Вступительное прослушивание в конце учебного года (май) для 

детей, поступающих в музыкальную школу на основное отделение. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ДОСКА «БИЗИБОРД» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 3-4 

ЛЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНАХ 
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ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема формирования представлений о сенсорных 

эталонах у детей дошкольного возраста, показаны возможности использования развивающей доски 

«Бизиборд». 

Ключевые слова: сенсорные эталоны, сенсорное развитие дошкольников, доска бизиборд. 

Сенсорное восприятие мира ребенком является наиболее актуальной проблемой на 

современном этапе развития дошкольного образования. Умение воспринимать и осознавать 

предметы, объекты, их свойства является важным навыком в жизни человека, так как напрямую 

сказывается на познавательном развитии дошкольника.  

Именно в младшем дошкольном возрасте особое место занимает сенсорное развитие ребенка. 

Младший дошкольный возраст является периодом наиболее интенсивного физического и 

психического развития детей. В этом возрасте при соответствующих условиях у ребенка развивается 

речь и совершенствуются движения. Начинают формироваться нравственные качества, складываться 

черты характера. Обогащается сенсорный опыт ребенка посредством осязания, мышечного чувства, 

зрения, ребенок начинает различать величину, форму и цвет предмета. Познавательное развитие 

дошкольников происходит с помощью развития чувств, восприятия, ощущений и представлений.  

Стоит понимать, что низкий уровень сенсорного развития детей младшего дошкольного 

возраста сказывается не только на будущей способности ребенка к обучению, но и имеет влияние на 

общую способность человека к любому виду деятельности. Именно сенсорные способности 

предполагают умение ребенка взаимодействовать с окружением, воспринимать и анализировать 

информацию для достижения каких-либо целей и решения задач в ходе деятельности.  

Сенсорное развитие дошкольников всегда привлекает к себе внимание психологов, педагогов, 

физиологов. Вопросами особенностей сенсорного развития занимались такие ученые, как Б.Г. 

Ананьев, В.П. Вартан, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Е.И. Тихеева, А.П. Усова и другие ученые. 

Значимость сенсорного развития детей дошкольного возраста описывается в работах таких 

педагогов, как Я.А. Коменский, Е.И. Тихеева, Ф. Фребель.  

Профессор Н.М. Щелованов называл младший дошкольный возраст «золотой порой» 

сенсорного развития, так как именно в этом возрасте у ребенка закладываются мироощущение, 

способности к восприятию окружения.  
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В настоящее время на практике педагоги все чаще стали применять развивающие доски 

«Бизиборд». Данное приспособление было предложено Марией Монтессори, для развития мелкой 

моторики и сенсорных эталонов у младших дошкольников.  

Развитие мелкой моторики у детей 3-4 лет посредством развивающей доски «Бизиборд» 

изучалось М.Н. Салдускиной и С.Е. Анфисовой.  

Дети начинают познавать мир с самого рождения – сначала посредством образов, звуков и 

телесного контакта, потом начинается этап сенсорного развития. И чем больше предметов с 

различными фактурами и текстурами будет окружать ребенка, тем гармоничнее будет его развитие 

[31].  

Большое значение в изучении детьми особенностей окружающего мира играют развивающие 

игры. Для детей они являются способам получения новых знаний и навыков. Все большую 

популярность среди развивающих игр приобретает «Бизиборд».  

«Бизиборд» в переводе с английского языка означает «занимательная доска». «Бизиборд» – 

это развивающие игровые доски для детей, созданные по методике М. Монтессори, на которых 

закреплены различные игрушки и мелкие детали. На них закреплены различные предметы, с 

действиями которых ребенок будет знакомиться. Набор элементов такой, который дает возможность 

ребенку их трогать, дергать, закрывать, вертеть, нажимать, тянуть, открывать. 

Обычно на доске размещают предметы: дверцы на замочках, колесики, винтики, кнопки, 

застежки молнии, липучки, пуговицы, шнурки, трещотки, колокольчики, счеты, часы и другие 

предметы. Набор элементов при необходимости можно менять.  

Большинство современных досок «Бизиборд» оснащено разными видами элементов, поэтому 

они помогают ребенку освоить разноплановые умения, от включения света до запирания замка. 

Существуют варианты, предназначенные для обучения детей определенным навыкам: застегивать 

одежду и зашнуровывать обувь, пользоваться аналоговыми часами и электроприборами.  

Также в продаже представлены доски «Бизиборд», помогающие детям быстрее научиться 

писать, читать, считать, запомнить названия основных геометрических фигур и оттенков. Такие 

модели оснащены буквами, цифрами, сортерами.  

В зависимости от особенностей дизайна существуют следующие виды «Бизиборд»: 

 – доски – классические развивающие игры, очень удобные в использовании. Бизидоску 

можно прикрепить на стену или кроватку, поставить на пол или положить на стол;  

– складные – самые компактные модели с двумя игровыми полями. Их удобно брать с собой 

на море, на дачу или в гости;  

– домики – наиболее функциональные развивающие игрушки с шестью активными сторонами. 

В продаже есть бизидомики разных размеров, от миниатюрных до больших. Также производители 

предлагают различные модификации домиков: с подсветкой, с местом внутри для хранения игрушек;  

– кубики – легкие и современные модели с четырьмя игровыми полями. На «Бизиборд» дети 

учатся манипулировать разными по фактуре и форме предметами: металлическими, деревянными, 

пластмассовыми и тканевыми. Так они запоминают ощущения от прикосновений к различным 

предметам и поверхностям, у малышей оттачиваются разные захваты пальцами и руками. 

«Бизиборд» можно использовать в совместной деятельности педагога с детьми, в самостоятельной 

деятельности детей, а также в индивидуальной работе с ребёнком. Их можно применять как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в самостоятельных играх детей младшего 

школьного возраста в течение дня, а также в различных организационных формах деятельности, 

праздниках и соревнованиях.  

Дидактическое пособие находит применение во всех образовательных областях. Прежде 

всего, с помощью «Бизиборд» решаем задачи, направленные на познавательное развитие» [5]. Цель 

игры – не сама игра, а обучение через игру. С помощью продуманных элементов и предметов на 

«Бизиборд», в игре, в процессе занятия ребенок пробует абсолютно самостоятельно решать задачи 

различной сложности, находить свои ошибки, вносить исправления.  

В процессе игровых действий у ребенка развивается мышление, связная речь, воображение и 

мелкая пальчиковая моторика, формируется понятия цвета, размера, формы.  

Доска «Бизиборд» не имеет каких-то возрастных ограничений. Заниматься бизибордом можно 

до самой школы, так как это – тренажёр, благодаря которому можно тренировать свой мозг, 

выстраивать логические цепочки и понимать причинно-следственные связи, развивать навыки, 

которые пригодятся в быту, развивать зоны мозга, отвечающие за речь.  
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Таким образом, рассматривая игровую деятельность с «Бизиборд», как возможность 

формирования у детей 3-4 лет представлений о сенсорных эталонах, можно сделать вывод, что это 

наиболее интересное игровое средство для детей младшего дошкольного возраста. «Бизиборд» 

является эффективным средством для сенсорного развития детей младшего дошкольного возраста, 

помогает развивать тактильные, зрительные, ощущения, восприятия цвета, формы, величины, 

стимулирует устойчивость и концентрацию внимания, развивает память, воображение, наглядно-

действенное мышление, удовлетворяет любопытство ребенка, а также формирует бытовые навыки. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема состояния здоровья и физического развития 

детей дошкольного возраста, показаны возможности использования здоровьесберегающих 

технологий в детском саду, освещены взгляды на основные подходы в использовании методов по 

поддержанию здоровья детей, представлен опыт работы с детьми дошкольного возраста по 

использованию здоровьесберегающих технологий в детском саду.  

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, физическое развитие.  

В настоящее время особую актуальность имеет проблема состояния здоровья и физического 

развития детей дошкольного возраста. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения 

превращается сейчас в первоочередную социальную проблему. За последние десятилетия состояние 

здоровья дошкольников резко ухудшилось. Проблемы детского здоровья нуждаются в новых 

подходах, доверительных партнерских отношениях между сотрудниками ДОУ с родителями и 

узкими специалистами. 

Главная задача детского сада – содействовать сохранности физического и психического 

здоровья воспитанников. А комплекс здоровьесберегающих мероприятий, правильно оформленная 

здоровьесберегающая среда поможет нам укрепить здоровье наших детей. 

В МБОУ г. Астрахани «Лицей № 1» ОП «Детский сад» мы создаем благоприятную 

материальную среду, обеспечиваем ребенку безопасность жизнедеятельности, питание, 

оздоровление, способствуем двигательной активности, планируем профилактические 

лечебно‐оздоровительные мероприятия, витаминотерапия, фиточай.  

Систематическое посещение спортивных занятий развивают у детей двигательную 

активность, формируют правильную осанку, а также формируют основу правильного здорового 

образа жизни;  

Проводится анкетирование родителей с целью сбора информации о семье, детях, об 

отношении к физкультурно‐оздоровительной работе в семье, традициях, для осуществления 

дальнейшей работы с родителями и детьми. 

Организованные физкультурные занятия, а также свободная двигательная деятельность, 

улучшают деятельность сердечно‐сосудистой, дыхательной и нервной систем, укрепляют 

опорно‐двигательный аппарат, улучшают обмен веществ. Они повышают устойчивость ребенка к 

заболеваниям, мобилизуют защитные силы организма. Чем большим количеством разнообразных 

движений овладеет ребенок, тем шире возможности для развития ощущения, восприятия и других 

психических процессов, тем полноценнее осуществляется его развитие. Таким образом, мы 

стараемся сформировать предпосылки здорового образа жизни. Поиск инновационных средств, 
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создание условий для реализации системной работы в оздоровлении и физическом развитии детей 

оказывают положительное воздействие на физическое и психическое состояние ребенка, и позволяет 

ребенку расти в гармонии с природой и самим собой. 

В нашем детском саду, помимо воспитательных и образовательных задач, воспитатель ставит 

обязательной целью сохранение и укрепление здоровья детей. Педагог следит за состоянием своих 

подопечных. Здоровые дети эффективнее усваивают знания и совершенствуют все виды умений. 

Поэтому педагоги ДОУ не только занимаются с детьми общеукрепляющими техниками, но и 

стремятся привить навыки здорового образа жизни. Воспитатель является для детей примером, 

прививает привычку к здоровому образу жизни и спорту. Воспитатель планирует каждый режимный 

момент с учётом потребностей дошкольников. Среда в ДОУ благотворно влияет на воспитанников, в 

ней раскрываются их интересы, формируются и совершенствуются способности. Это те условия, в 

которых здоровье ребёнка не страдает. А чтобы оно укреплялось и у дошкольников формировались 

привычки здорового образа жизни, педагог использует специальные технологии, делится с 

родителями на консультациях и мастер-классах. Здоровьесберегающие технологии — комплекс 

инструментов и методов по охране и стимулированию здоровья детей. Забота о здоровье детей — 

общая задача работников ДОУ. Здоровьесберегающие технологии внедряют воспитатели, 

музыкальный руководитель, медицинский работник. Технологии в детском саду направлены на 

здоровое развитие детей. По характеру применяемых инструментов и способов воздействия на 

воспитанников ДОУ здоровьесберегающие технологии делятся на: 

 медико-профилактические – укрепление иммунитета, коррекция здоровья, 

профилактика заболеваний под контролем медицинских работников; 

 физкультурно-оздоровительные – созидание здоровья через различные формы 

двигательной активности; 

 социально-психологические – поддержка эмоционального благополучия; 

 образовательные – просвещение детей на тему здорового образа жизни. 

Медико-профилактические технологии. 

К таким технологиям в ДОУ относят: 

 Мониторинг здоровья воспитанников – непрерывное наблюдение за состоянием детей. 

Ежедневно медсестра осматривает ребят после приёма в группу. Ежегодно проводятся медицинские 

обследования (анализы крови и мочи), комплексный осмотр специалистами (диспансеризация). По 

результатам мониторинга медсестра совместно с педиатром подготавливает план по оптимизации 

здоровья детей, проводит консультации для родителей и педагогов. 

 Закаливание – организация физиотерапевтических мер, направленных на повышение 

устойчивости организма к неблагоприятным факторам (холоду, жаре, сырости, ветру). Крепкий 

иммунитет формируется при систематических занятиях и совершенствовании способов привыкания. 

Закаливаются дошкольники при помощи воздушного, водного, солнечного воздействия. Формы 

закаливания в детском саду: 

o воздушные и солнечные ванны на прогулках; 

o обтирание, реже – контрастное обливание; 

o ходьба босиком, в том числе по коврикам. 

В младшей группе организуется закаливание прохладной водой во время умывания. 

 Фитотерапия – технология профилактики заболеваний и лечения при помощи трав. В 

детской практике фитотерапия часто применяется благодаря мягкому воздействию на организм. В 

ДОУ устраиваются уголки фитотерапии, где дети знакомятся с целебной силой растений, ребята 

принимают витаминные чаи с целью профилактики простудных заболеваний (из шиповника, 

ромашки, липы, мелиссы). 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 Физкультминутки – динамические паузы на занятиях с дошкольниками. Внимание 

детей непроизвольно, они быстро утрачивают интерес к текущей форме работы и нуждаются в 

частой смене видов деятельности. Чрезмерное умственное и/или физическое напряжение может стать 

причиной сильного стресса. Поэтому примерно в середине занятия, требующего продолжительного 

нахождения в положении сидя и затраты интеллектуальных сил, проводится физкультминутка. Это 

комплекс двигательных упражнений длительностью 1,5–3 минуты. Часто проводится под весёлую 

ритмичную музыку. Физкультминутки необходимы для хорошего самочувствия во время занятий. 
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 Пальчиковая гимнастика – упражнения и игры для кистей и пальцев рук. Игры для 

пальчиков являются малоподвижными, включаются в структуру занятий, на которых дети работают 

руками (обучение грамоте, рисование, лепка и аппликация) для развития мелкой мускулатуры и 

гибкости сухожилий. Комплексы этих упражнений проводят на досугах и во время прогулок, чтобы 

обогатить игровой опыт детей. Ведь выполнение упражнений пальчиками стимулирует работу 

головного мозга и, соответственно, повышает работоспособность организма. 

 Дыхательная гимнастика – комплекс упражнений для насыщения организма 

кислородом. Исследования показывают, что дышать можно по-разному, а благодаря правильному 

дыханию укрепляются защитные функции организма и улучшается самочувствие в целом за счёт 

насыщения крови и внутренних органов кислородом. У дошкольников эти упражнения тренируют 

выносливость, развивают речевое дыхание и являются способом релаксации. Правильно дышать – 

значит меньше уставать во время физической активности и говорить стройными фразами. 

 Самомассаж – тактильная гимнастика, проводится для детей в игровой форме. Малыши 

учатся осознанно относиться к своему телу, заботиться о нём. Ребята старшего возраста осваивают 

способы снятия мышечного напряжения. Тактильные упражнения построены на пробуждении 

множества рецепторов, которые активизируют работу внутренних органов. Самомассажу дети учатся 

под музыкальное и стихотворное сопровождение. Из нетрадиционных техник в ДОУ проводится 

массаж ушных раковин и воздействие на биологически активные точки. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема развития речи детей 3-4 лет.  

Ключевые слова: связная речь, разговорная речь, словесные игры. 

Развитие речи – это целенаправленная и последовательная педагогическая работа, 

предполагающая использование арсенала специальных педагогических методов и собственные 

речевые упражнения ребенка. К.Д.Ушинский говорил, что «родное слово является основой всякого 

умственного развития и сокровищницей всех знаний». Своевременное и правильное овладение 

ребенком речью является важнейшим условием полноценного психического развития и одним из 

направлений в педагогической работе дошкольного учреждения. Без хорошо развитой речи нет 

настоящего общения, нет подлинных успехов в учении. 

Развитие культуры речи становится всё более актуальной проблемой в нашем обществе. 

Снижающийся уровень культуры, широкое распространение низкопробной литературы, бедное, 

безграмотное «говорение» с экранов телевизоров, агрессивно-примитивная речь, насаждаемая 

телевизионной рекламой, западными фильмами и мультфильмами – всё это способствует 

приближению языковой катастрофы, которая является не менее опасной, чем экологическая.  

Именно поэтому огромная ответственность лежит на педагогах, занимающихся развитием 

речи подрастающего поколения, и педагогах дошкольного образования, формирующих и 

развивающих связную речь малыша. 

Связная речь представляет собой развёрнутое, законченное, композиционно и грамматически 

оформленное, смысловое и эмоциональное высказывание, состоящее из ряда логически связанных 

предложений. 

Развитие связной речи является первым и важным условием полноценного развития ребенка. 
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Речь маленького ребенка ситуативная, преобладает экспрессивное изложение. Первые связные 

высказывания трехлетних детей состоят из двух-трех фраз, однако их необходимо рассматривать 

именно как связное изложение. Обучение разговорной речи в младшем дошкольном возрасте и ее 

дальнейшее развитие является основой формирования монологической речи. 

В среднем дошкольном возрасте большое влияние на развитие связной речи оказывает 

активизация словаря. Высказывания детей становятся более последовательными и развернутыми, 

хотя структура речи еще несовершенна. У детей старшего дошкольного возраста связная речь 

достигает довольно высокого уровня. На вопросы ребенок отвечает достаточно точными, краткими 

или же развернутыми ответами. Развивается умение оценивать высказывания и ответы товарищей, 

дополнять или исправлять их. На шестом году жизни ребенок может довольно последовательно и 

четко составить описательный и сюжетный рассказы на предложенную ему тему.  

Также в старшем дошкольном возрасте дети овладевают основными типами монологической 

и диалогической речи.  

Большое значение в развитии связной речи дошкольников отводится играм. В игровой 

деятельности старших дошкольников существует двусторонняя связь между речью и игрой. С одной 

стороны, речь развивается и активизируется в игре, а с другой – сама игра развивается под влиянием 

развития речи. Чем больше знаний имеют наши дети, чем шире их духовный мир, тем игра 

становится интересней, самодеятельной. Играя, дети проявляют дружеские отношения друг к другу, 

а речь помогает проявить своё отношение, чувства, мысли, переживания к выполняемому действию. 

В словесной игре дети учатся думать о вещах, которые они в данное время непосредственно 

не воспринимают.  

Словесная дидактическая игра – доступный, полезный, эффективный метод воспитания 

самостоятельности мышления у детей, «самое важное для развития мышления – уметь пользоваться 

знаниями. Это значит – отбирать из своего умственного багажа в каждом случае те знания, которые 

нужны для решения стоящей задачи» (А.А.Люблинская).  

Словесная игра не требует специального материала, определенных условий, а требует лишь 

знания педагогом самой игры. При проведении игр необходимо учитывать, что предлагаемые игры 

будут способствовать развитию самостоятельности, мышления лишь в том случае, если они будут 

проводиться в определенной системе, последовательности. Правильно организованная игра 

способствует развитию связной, диалогической речи, учит менять тембр, ритм речи, учит 

согласовывать движения со словами, учит слушать своего собеседника – участника игры. Именно в 

процессе игры у ребенка активно происходит психическое развитие — развитие воли, памяти, 

внимания, воображения. 
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Аннотация: в статье раскрыты вопросы по проблеме воспитания самостоятельности у 

дошкольников в игровой деятельности.  

Ключевые слова: самостоятельность, игровая деятельность. 

Ответственная и серьёзная работа каждого педагога – это организация самостоятельной 

деятельности ребенка. Данная задача встаёт перед каждым воспитателем в числе задач 
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первоочередного значения. Заинтересованность к исследуемому вопросу формируется и в настоящее 

время, гуманистическими вопросами наиболее глубокого выявления индивидуальности созревающей 

личности, ее творческого потенциала. Детская самостоятельность выступает в роли объекта 

повышенного интереса ученых и педагогов. Данный факт имеет связь с потребностью поиска 

решения проблемного вопроса подготовки растущего поколения, и приспособленности его к 

условиям современной жизни в обществе, также обусловлен практико-ориентированным подходом. 

Дети в рамках данного подхода, в процессе обучения и воспитания в детском саду, должны 

научиться самостоятельно и независимо ставить цель, а также задачи собственной деятельности, 

анализировать её условия, выполнять формулировку проблемы, выдвигать версии о вариантах 

решения различных проблемных ситуаций, обнаруживать для этого средства и ресурсы, 

преодолевать разногласия, создавать и вносить свои правки в ходе как персональной, так и 

совместной деятельности, достигая позитивного результата. Самостоятельность в современной 

жизненной ситуации приобретает особую важность и является одним из качеств личности.  

Формирование данного качества приводит к созреванию личности дошкольника. 

Необходимость формирования самостоятельности у детей вызывается потребностями общества в 

людях, которые умеют творчески размышлять. Решение данного вопроса содержит собственное 

отражение в ходе развития самостоятельности и самодостаточности, дающие человеку возможность 

устанавливать новые сложности, обнаруживать новые решения. Самостоятельность – это 

способность к независимым действиям, суждениям, решительность, обладание инициативой. 

Самостоятельность является свободой от внешних влияний, принуждений, от посторонней помощи.  

Данные определения дает «Толковый словарь русского языка». Это одна из волевых сфер 

личности в педагогике. Это способность не уступать воздействию разных факторов, действовать на 

основе своих представлений и побуждений. Понятие самостоятельности рассмотрено и изучено в 

трудах А.К.Осницкого, Л.Ф. Островской, С. Теплюк., И.С. Кона, Т. Гуськовой, Е. О. Смирновой, А. 

А. Люблинской, Д.Б. Эльконина. Согласно мнению С. Теплюк зарождение самостоятельности 

происходит в раннем возрасте, на стыке первого и второго годов жизни ребенка.  

Непосредственно в данном периоде времени берут начало пути и направления формирования 

действий и умений, происходящих самостоятельно, которые со временем, постепенно в игре и 

занятиях усложняются, тут же берѐт начало изменение восприятия окружающего, а также в общении. 

С поддержкой и помощью взрослого самостоятельные умения ребенка фиксируются, имеют 

проявление в различных видах деятельности, со временем приобретая статус свойства и качеств 

личности. А.А. Люблинская говорит о том, что самостоятельность формируется с самого раннего 

детства на базе простейших навыков и привычек, которые укрепляются. М. Монтессори 

анализировала независимость и самостоятельность как биологическое качество человека. Она 

считает, что природа дала людям возможность совершенствовать и развивать независимость и 

самостоятельность для формирования всех необходимых умений, реализации способностей, 

освоения знаниями. Все шаги развития ребенка происходят от умелости, которая приобретается в 

движениях, научения ходить, сидеть, переворачиваться до создаваемых социально-коммуникативных 

реакций и умений (речь, жесты, поведенческие аспекты, интонации) –это этап и шаг ребенка к 

отделению и независимости от взрослых. 

Согласно суждению Е. О. Смирновой, самостоятельность – это способность постоянно 

вырываться за границы собственных возможностей, устанавливать перед собой новейшие задачи и 

осуществлять нахождение их решений. Самостоятельность всегда заключена в границы норм, 

которые приняты в обществе.  

Каждому ребенку значима оценка его действий взрослым, который ему важен. В 

исследованиях Эльконина Д.Б. проявляется подход к самостоятельности как интегральным 

качествам личности, которые объединяют в себе интеллектуальные, нравственно-волевые, 

эмоциональные стороны человека. Как говорят специалисты педагоги и психологи, 

самостоятельность является психическим состоянием личности, содержащим в себе: способность 

устанавливать перед собой задачу; способность совершать действия без посторонней помощи любой 

сложности; способность удерживать в памяти конечную цель действия и создавать, и организовывать 

собственные действия в направлении её свершения; сопоставлять полученный результат с начальным 

намерением. 

В педагогической литературе понятие «самостоятельность» рассматривается с самых разных 

позиций. Одни склонны считать самостоятельным ребенка, способного действовать своими 
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собственными силами, умеющего преодолевать посильные препятствия без обращения за помощью к 

взрослым. Другие полагают, что самостоятельный — это тот малыш, который владеет собственной 

инициативой, творчески относится к окружающей действительности. Многочисленные исследования 

советских педагогов и психологов, которые посвящены проблеме самостоятельности детей 

дошкольного возраста в их трудовой и игровой деятельности, в повседневном поведении, дают 

возможность более точно определить несколько признаков самостоятельности ребенка. 

П.А. Рудик указывает и на ряд эмоциональных отличительных черт игры, вскрывая как бы 

второй, наиболее полный слой формирования. Согласно данной взаимосвязи подчеркнем 

обозначение автора в формирование мотивов игры, которые в младшем возрасте носят 

процессуальный характер. Согласно размышлению П.А. Рудика, в этих простых по своему 

содержанию играх значение их для ребенка непосредственно в самом процессе действия, а никак не в 

том результате, к которому это действие обязано привести. В среднем дошкольном возрасте роли 

обладают в этих играх главным значением, и заинтересованность игры для ребенка заключается в 

выполнении этой или другой роли; в старшем возрасте ребенка интересует не просто та или иная 

роль, а то, в какой степени хорошо она исполняется, увеличивается требовательность к 

достоверности и доказательности исполнения роли.  

Эти характерные черты, по взгляду автора, считаются значимыми и характеризуют собой все 

иные. (25,30) Д.В. Менджерицкая (1946) расширяет перечень особенностей детской игры, указывая 

ряд новых: во-первых – развитие применения ребенком разнообразных предметов в игре, которое 

при смене истинного предмета игровым выступает (15) от отдаленного сходства к всё большей 

требовательности в отношении сходства; во-вторых – смягчение с возрастом противоречий между 

придумыванием сюжета и перспективой его осуществления; в-третьих – формирование сюжета, 

которое вытекает от изображения внешней стороны явлений к передаче их значения; в-четвертых – 

возникновение в старшем возрасте плана, хотя схематичного и неправильного, подающего 

перспективу и уточняющего действия любого игрока; в-пятых – повышение и изменение роли 

инициаторов игры к старшему возрасту (24,58). 

 Игровая деятельность дошкольника достаточно разнопланова. По данным Д.Б. Эльконина и 

Л.П. Усовой дети могут усвоить основные способы игры и начинают пользоваться ими 

самостоятельно, без прямого действия взрослых к 4-5 годам. Тогда игра становится формой детской 

самостоятельной жизни. Особенность детской игры требует от старшего большой деликатности в 

педагогическом руководстве этой деятельностью.  

Особое место самостоятельности как базовому качеству отводится в психолого-

педагогических исследованиях. Анализ исследований и публикаций показал, что основы воспитания 

самостоятельности закладываются на этапе дошкольного детства (Ф. Изотова, В. Котырло, М. 

Крулехт, М. Кухарева, В. Кузьменко, Е. Кульчицкая, М. Лисина, А. Люблинская, Л. Порембская, Г. 

Цукерман и др.). Особенности развития мотивационной сферы, формирование волевых и моральных 

аспектов поведения детей дошкольного возраста в связи с включением в сферу коллективной 

деятельности, расширение опыта создают условия для развития самостоятельности. Это влияет на 

содержание общения дошкольников с окружающим миром, меняет их направленность и характер 

проявления. Одним из ведущих средств воспитания самостоятельности выступает игра. 

Воспитательные возможности игры отмечали в своих работах Л. Выготский, А. Запорожец, Д. 

Эльконин, С. Рубинштейн и др. Исследованию особенностей игры на этапе раннего и дошкольного 

детства были посвящены работы Л. Артѐмовой, Р. Жуковской, С. Марутян, Д. Менджерицкой, А. 

Усовой и др. Именно в игре создаются условия для самостоятельной деятельности детей, проявления 

ими целеустремленности, инициативности, независимости, творчества, под ним из заданий 

экспериментального исследования, посвященного проблеме воспитания у дошкольников 

самостоятельности в игровой деятельности, является определение критериев, показателей и уровней 

самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. В процессе 

построения методической системы исследования мы руководствовались общепринятыми 

методиками: изучение критериев развития игровой деятельности Д. Эльконина. Для сбора 

объективных данных о состоянии и характере самостоятельности детей в сюжетно-ролевых играх 

использовали метод стандартизированного наблюдения. Наблюдение проводилось по специально 

разработанной схеме, в которой отображались показатели самостоятельности детей в игровой 

деятельности, их содержание, степень проявления, оценка, количество сеансов наблюдения.  

На формирующем этапе проводилась игровая деятельность: «Магазин», «Семья», «Больница». 
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Для результатов педагогического эксперимента были проведены методики «Лесенка» Д.Г. 

Щур и «Догадайся, что это за предмет», те же методики что и в начале. 

Анализ проведения показал, что формирование самостоятельности у детей дошкольного 

возраста станет реализовываться более благополучно, если:  

- создана предметно-развивающая среда, которая побуждает ребенка к проявлению 

самостоятельности в игровой деятельности; 

- родители выполняют роль субъекта данного процесса. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема обогащения предметно-пространственной 

среды, показаны возможности использования пособий из фетра в работе с детьми, дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: предметно-пространственная среда, наглядно-игровые пособия, фетр.  

После введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, вопрос организации предметно-развивающей среды стал особо актуальным. В детском 

саду дети проводят большую часть времени, поэтому окружающая среда должна развивать 

индивидуальность каждого ребенка, давать возможность свободно общаться со сверстниками и 

играть, обеспечивать образовательную, развивающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную функции.  

Основными линиями в современном дошкольном образовании являются развитие детского 

положительного самоощущения, самостоятельности, инициативы и творчества через различные виды 

деятельности, позволяющее ребенку быть полноценным участником образовательных отношений, то 

есть активным, полностью вовлечённым в деятельность, проявляющим желание предметно общаться 

со сверстниками и педагогом и взрослыми.  

Очень важно обеспечить эмоциональный комфорт и благополучие для каждого воспитанника, 

поэтому необходимо, как можно раньше, окружить ребенка такой средой, которая будет 

стимулировать его игровую, познавательно-исследовательскую, двигательную деятельность.  

Педагогу дано право на самостоятельный выбор, творчество при создании среды своей 

группы, и она всегда будет неповторима и индивидуальна. Именно поэтому не теряет своей 

актуальности вопрос о выборе стимулирующих развитие детей дошкольного возраста средств.  

В педагогической среде умение делать что-то своими руками чуть ли не обязательное условие 

успешной работы. Коллеги меня поймут, сколько игр и пособий нам приходится вырезать, клеить, 

собирать... Это вовсе не связано с недостатком средств, зачастую в продаже просто нет нужных 

игрушек.  

Фетр является универсальным материалом. Это приятный на ощупь материал, разнообразный 

по цвету, толщине. Пособия из фетра не требуют дополнительной обработки краев, их можно 

стирать, гладить, их сложно помять или порвать. Именно из него получаются самые оригинальные и 

симпатичные дидактические игры, и игрушки.  
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В практике образовательного взаимодействия с детьми, пособия из фетра используются по 

следующим направлениям:  

Во-первых, пособия из фетра применяются в качестве наглядного и практического материала 

во всех образовательных областях, в театрализованной деятельности.  

Во-вторых, так как дети в моей группе имеют проблемы в речевом развитии, то одним из 

важных условий коррекционной работы с такими детьми, является использование широкого спектра 

игрового дидактического материала, что в свою очередь создаст благоприятные условия для игровой, 

познавательной, исследовательской и речевой активности воспитанников.  

В-третьих, игрушки и атрибуты из фетра используются детьми в процессе самостоятельной 

игровой деятельности.  

Фетровые пособия, как элемент развивающей предметно-пространственной среды группы, 

соответствует требованиям ФГОС. Они содержательно насыщены, трансформируемы, 

полифункциональны, вариативны, доступны, безопасны и обеспечивают возможность совместной 

деятельности и общения детей и взрослых.  

Данные пособия, сочетают в себе различные интересные элементы, и позволяют решать 

воспитательные, развивающие и обучающие задачи. Все игры продумываются и создаются с учетом 

принципа индивидуального подхода. С целью максимального развития всех имеющихся у детей 

способностей, во внимание берутся не только их возрастные, но и личные возможности и интересы. 

Для получения положительного результата, можно менять игровые задачи, усложнять задания, 

комбинировать различные съемные элементы из разных пособий или вносить новые.  

Создание подобных пособий очень трудоемко, но достаточно продуктивно. Требуется не мало 

времени на выбор материала, оформление, изготовление, создание идеи. Но все сложности 

оправдываются, т.к. это отличный материал для индивидуальной и коррекционной работы с детьми, 

образовательной деятельности и по различным тематическим направлениям.  

Данные пособия способствуют улучшению речи, мыслительных операций, памяти, 

произвольного внимания. Поскольку все игры самостоятельны и имеют свои учебные задачи, то я 

включаю их в любое занятие и постоянно пополняю.  

Результатом использования пособия «Фетровые шедевры», по моим наблюдениям, стало:  

- Повышение мотивации к самостоятельной и экспериментальной деятельности 

дошкольников; 

- Создание положительного, эмоционального фона у воспитанников;  

- Активизации когнитивных процессов (мышления, внимания, восприятия, памяти);  

- Способствовало развитию усидчивости, мелкой моторики, зрительного внимания, мышления 

и пространственных представлений;  

- Развитию творчества, фантазии;  

- Воспитанию у ребенка уверенности в своих силах.  

В заключении хотелось бы отметить, что дидактические игры и пособия «созданные своими 

руками», могут стать незаменимыми помощниками воспитателя, так как обладают оригинальностью, 

неповторимостью и несут в себе огромный потенциал для развития ребёнка. Такие игрушки 

особенно любимы детьми, потому что в них чувствуется человеческая душа и тепло. А развивающая 

предметно-пространственная среда, благодаря уникальным пособиям, обогащается элементами, 

которые стимулируют познавательную, речевую, двигательную активность детей.  
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Актуальность: математическое развитие является одним из вопросов образования, 

предназначенного для подготовки детей к счету, измерению и решению арифметических задач в 
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Дети – пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность заложена в них от 

рождения. Формирование у дошкольников познавательного интереса является одной из важнейших 

задач обучения ребенка в детском саду.  

Ребенок усваивает только то, что его заинтересовало, удивило или испугало. Поэтому 

основная задача педагогов сделать так, чтобы детям было интересно заниматься математикой. Тогда 

дети и сами не заметят, как научатся математическим представлениям. 

Математика является мощным фактором интеллектуального развития ребенка, формирования 

его познавательных и творческих способностей. 

Занимательный математический материал способствует решению задач всестороннего 

развития и воспитания дошкольников: активизировать умственную деятельность, заинтересовать 

математическим материалом, увлекать и развлекать детей, развивать ум, расширять, углублять 

математические представления, закреплять полученные знания и умения, упражнять. [1, с. 3] 

Из всего многообразия занимательного математического материала в дошкольном возрасте 

наибольшее применение находят дидактические игры. Основное их назначение – обеспечить 

упражняемость детей в различении, назывании множеств предметов, чисел, геометрических фигур, 

направлений и т. д. Благодаря дидактическим играм у детей формируются новые знания. Каждая из 

игр решает конкретную задачу совершенствования математических (количественных, 

пространственных, временных) представлений детей. [2,с. 7] 

Пример: 

1.Самый внимательный. 

Цели игры: способствовать совершенствованию восприятия пространства и цвета. 

Оборудование: картинки с изображением рыб и кругов. 

Ход игры. Воспитатель показывает картинку, на которой изображены разные рыбки, с 

соответствующими кружками. Ребёнок внимательно рассматривает её и отвечает на вопросы: «У 

какого круга нет пары?», «Сколько рыбок плывёт налево?», «Сколько рыбок плывёт направо?» и т.д. 

Блоки Дьенеша – универсальный дидактический материал, который позволяет успешно 

реализовать задачи познавательного развития детей. 

Основная цель использования дидактического материала: научить решать логические задачи 

на разбиение по свойствам; развитие познавательных процессов восприятия памяти, внимания, 

воображения; развитие творческих способностей ознакомить детей с геометрическими фигурами и 

формой предметов, размером; усвоение элементарных навыков алгоритмической культуры 

мышления. [3, с 25] 

Палочки Кюизенера. Цель использования палочек Кюизенера: развитие способности 

группировать предметы по цвету и величине; развитие количественных представлений, способность 

различать количественный и порядковый счет, устанавливать равенство и неравенство двух групп 

предметов; освоение способов измерения с помощью условной мерки; развитие умения различать и 

называть в процессе моделирования геометрические фигуры, силуэты, предметы и другие. 

B комплексном подходе к воспитанию и обучению дошкольников в современной дидактике 

большая роль принадлежит занимательным развивающим играм, задачам, развлечениям. К 

математическим развлечениям относятся: головоломки, лабиринты, ребусы, игры на 

пространственное преобразование и др. Они интересны по содержанию, занимательны по форме, 

отличаются необычностью решения, парадоксальностью результата. 

Например, головоломки могут быть: 

 Арифметическими (угадывание чисел); 
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 Геометрическими (разрезание бумаги, сгибание проволоки). 

Например: 

 Из счетных палочек по образцу составить геометрические фигуры; 

 Из ниток составить последовательно фигуры: круг и овал, большие и маленькие 

квадраты, треугольник и т. д. 

Математические игры – это те игры, в которых смоделированы математические построения, 

отношения, закономерности. Для нахождения ответа (решения), как правило, необходим 

предварительный анализ условий, правил, содержания игры или задачи. По ходу решения требуется 

применение математических методов и умозаключений. [4, с 41] 

В дошкольном возрасте с целью развития мышления детей используют различные виды 

несложных логических задач и упражнений. Это задачи на нахождение пропущенной фигуры, 

продолжения ряда фигур, знаков, на поиск чисел, на поиск недостающих в ряду фигур и т. д. 

В подготовительной к школе группе используется еще один вид логических задач - задачи на 

поиск признака отличия одной группы фигур от другой. Обучение детей решению задач такого типа 

должно быть направлено на формирование у ребят умений осуществлять последовательные 

мыслительные операции. Они заключаются в анализе и сравнении 2 групп фигур, выделении и 

обобщении признаков, свойственных каждой группе, их сопоставлении, установлении на этой основе 

отличия фигур, составляющих ту и другую группу. 

Например, на поиск признака отличия одной группы фигур от другой: 

 Даны три ряда флажков разной формы, цвета. Найти, какого флажка не хватает в 

третьем ряду. Рисунок (треугольный в полоску). 

Особое место среди математических развлечений занимают игры на составление плоскостных 

изображений предметов, животных, птиц, домов из специальных наборов геометрических фигур. 

Наборы фигур при этом подбираются не произвольно, а представляют собой части разрезанной 

определенным образом фигуры: квадрата, прямоугольника, круга или овала. Детей увлекает 

результат – составить увиденное на образце или задуманное. 

Из многообразия математических игр и развлечений наиболее доступными и интересными в 

дошкольном возрасте являются загадки и задачи-шутки. 

В загадках математического содержания анализируется предмет с количественной, 

пространственной, временной точки зрения, подмечены простейшие математические отношения. 

Задачи-шутки – это занимательные игровые задачи с математическим смыслом. Для их 

решения в большей мере надо проявлять находчивость, смекалку, понимание юмора. Назначение 

таких задач состоит в приобщении детей к активной умственной деятельности, выработке умения 

выделять главные свойства, математические отношения, замаскированные внешними 

несущественными данными. 

Например:  

 Если курица стоит на одной ноге, то она весит 2 кг. Сколько будет весить курица, если 

будет стоять на двух ногах?(2 кг). 

Занимательный математический материал является хорошим средством воспитания у детей 

уже в дошкольном возрасте интереса к математике, желания проявлять умственное напряжение 

логике и доказательности рассуждений, сосредоточивать внимание на проблеме, воспитывать 

усидчивость и самостоятельность. 

Таким образом, дидактические игры и игровые упражнения математического содержания – 

наиболее известные и часто применяемые в современной практике дошкольного воспитания. В 

процессе обучения дошкольников математике игра непосредственно включается в занятие, являясь 

средством формирования новых знаний, расширения, уточнения, закрепления учебного материала. 

Дидактические игры оправдывают себя в решении задач индивидуальной работы с детьми, а также 

проводятся со всеми детьми или с подгруппой в свободное от занятия время.  
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«БИЗИБОРД» КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Субботина Т. А., 

 МКДОУ «Детский сад №1 г. Камызяк», Астраханская область 

 

Аннотация: в статье показаны возможности использования одной из инновационных 

технологий в работе с детьми раннего возраста в ДОУ. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, «Бизиборд», игровая деятельность, 

инновационная технология, дошкольники. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. ст. 20. п. 3) 

одним из направлений развития дошкольного воспитания и образования выступает инновационная 

деятельность. Использование инноваций в работе с детьми дошкольного возраста открывает перед 

воспитателем новые возможности преподнесения материала.  

Инновация (англ. innovation) – новшество, нововведение, которое предполагает введение в 

воспитательно-образовательный процесс улучшенных, обновленных и уникальных идей, созданных 

воспитателем.  

Цель инновационной деятельности в дошкольном образовательном учреждении – повышение 

эффективности процесса обучения и получение более качественных результатов. 

При осуществлении инновационной деятельности педагог ДОУ ставит перед собой 

следующие задачи: 

• развивать индивидуальность каждого воспитанника, его инициативность, самостоятельность, 

способность к творческому самовыражению; 

• повышать любознательность, интеллектуальный уровень детей и интерес к 

исследовательской деятельности; 

• стимулировать различные виды активности воспитанников (игровой, познавательной и т. д.); 

• развивать креативность и нестандартность мышления. 

Решение данных задач позволяет малышу познавать окружающий мир и чем больше 

различных предметов и оборудования окружает его, тем гармоничнее его развитие. 

Предметно-деятельный характер мышления ребенка реализуется при помощи рук. Механизмы 

мыслительной деятельности приводятся в действие пальцами рук, при этом ребенок получает 

очередную информацию, изучая понравившуюся вещь или предмет. Малыш сортирует, 

перекладывает, бросает, даже ломает игрушки, но тем самым развивает умения, тактильные 

ощущения, а значит, развивает мышление. 

В связи с этим, важно организовать игровую деятельность малышей, чтобы увлечь детей, 

стимулировать их желание на более совершенную продуктивную деятельность. Это возможно при 

условии координации игровой деятельности с использованием современных инновационных 

возможностей работы. В настоящее время наиболее интересной из таких технологий, применяемой в 

работе с детьми раннего возраста, можно считать развивающие доски —«Бизиборды». 

«Бизиборд» (busy board)—  развивающая доска (стенд, модуль) со всевозможными 

кнопочками, замочками, крючками, шнурками, пуговицами, выключателями и прочими 

«опасностями». Это полезные игры на усидчивость, внимательность, развитие мышления. 
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Поэтому «Бизиборды» еще называют «Волшебная доска», «Чудо–доска», «Доска-стенд для 

мелкой моторики». А ещё звучит такое название как «Развивающая доска Монтессори». 

Известно, что прототип современного «Бизиборда» был изготовлен ещё в 1907 году самой 

Марией Монтессори. Проанализировав поведение малышей, она пришла к выводу, что они познают 

мир и воспринимают информацию в большинстве своём через сенсорные ощущения, таким образом, 

развивая мелкую моторику. Мария Монтессори в рамках своей методики предложила развивать 

мелкую моторику детей через познание сути вещей. Для этого нужно было перенести подручные 

приспособления на стенд для изучения, таким образом, дети смогут изучать функциональность 

каждой мелкой детали, находясь в безопасности. Благодаря ей появился первый бизиборд: на 

деревянной поверхности расположились розетка со штекером, выключатель света, дверные защёлка 

и цепочка, панно со шнуровкой. 

Цель игры с «Бизиборд» — развитие мелкой моторики, координация движений, внимания, 

фантазии, усидчивости, творческого и логического мышления, самостоятельности.  

Задачи:  

• развивать мелкую моторику рук, логику и мышление; 

• способствовать изучению различных цветов; 

• формировать причинно-следственные связи; 

• развивать самостоятельность и познавательную активность. 

Педагогическая ценность дидактического пособия: 

1. «Бизиборды» задают игровой формат образовательному процессу. Ведь для детей это, 

прежде всего, увлекательная игрушка. 

2. Соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования, предъявляемым к 

развивающей предметно-пространственной среде дошкольного образовательного учреждения: 

– Насыщенность. Разнообразие материалов данного пособия обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами. 

– Трансформируемость. Данное пособие эстетично и мобильно. 

– Безопасность. Всё тщательно закреплено, нет предметов, о которые можно пораниться. 

– Вариативность. «Бизиборды» можно использовать в совместной деятельности воспитателя с 

дошкольниками, в самостоятельной деятельности детей, а также в индивидуальной коррекционной 

работе с каждым малышом. Их можно применять как в организованной образовательной 

деятельности, так и в самостоятельных играх детей в течение всего периода пребывания ребенка в 

детском саду. 

– Полифункциональность. Данное пособие не обладает жестко закрепленным способом 

употребления. 

Являясь частью воспитательно-образовательного процесса, бизиборд стимулирует 

умственную деятельность, расширяет кругозор. Этому способствует проведение воспитателем 

дидактических игр и игровых заданий. 

Систематические занятия с использованием «Бизиборд» дают отличные результаты: 

• У детей раннего возрастаповышается любознательность, активность. 

• Дошкольники овладевают необходимыми умениями и навыками. 

• Активизируется речевой центр ребенка. 

• У детей формируется самостоятельность. 

Таким образом, выбранная инновационная технология способствует формированию умения 

самостоятельно решать различные задачи и проблемные ситуации, видеть свои ошибки, стараясь их 

исправить. 
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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Соколова Л.С., 

МКДОУ «Детский сад №1 г. Камызяк», Астраханская область 

 

Аннотация: в статье говорится о важности музыкального образования дошкольников, 

раскрывается вопрос развития нравственных качеств дошкольников средствами музыкальной 

деятельности. 

Ключевые слова: нравственность, нравственное воспитание, музыкальное воспитание. 

 

«Нравственность — это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется 

человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами». 

Ожегов С.И. 

Нравственность не является обычной целью, которую можно достичь в определённый отрезок 

времени с помощью конкретных средств; её скорее можно назвать последней, высшей целью, своего 

рода целью целей, которая делает возможным существование всех прочих целей и находится не 

столько впереди, сколько в основании самой человеческой деятельности. 

Для мыслящих людей разных исторических эпох было очевидным, что качество жизни народа 

зависит от его нравственности. Поэтому проблема нравственного воспитания в детском саду на 

современном этапе жизни общества приобретает особую актуальность и значимость. 

Когда мы говорим о нравственном воспитании дошкольников, мы исходим, прежде всего, из 

потребности сформировать у ребенка ценностные ориентации его жизнедеятельности, приобщить к 

моральным ценностям человечества и конкретного общества. Результатом нравственного воспитания 

являются появление и утверждение в личности определенного набора нравственных качеств. И чем 

прочнее сформированы эти качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных 

устоев наблюдается у дошкольника, тем выше оценка его нравственности со стороны окружающих. 

Проблема нравственного развития дошкольников стояла перед педагогами всегда. Как 

показывают социологические исследования, проведенные среди родителей и воспитателей, самыми 

ценными качествами детей, несмотря на увлечение ранним интеллектуальным развитием, и те, и 

другие считают доброту и отзывчивость. 

Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в 

детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и 

несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности 

морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает». 

Все дело в одной, в очень важной закономерности нравственного воспитания. Если человека 

учат добру – учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень 

редко, но бывает и так) – в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все равно будет зло, 

потому что и человеком его надо сделать. «Нравственное воспитание – процесс формирования 

моральных качеств, черт характера, навыков и привычек поведения». 

Музыка является одним из богатейших и действенных средств нравственного воспитания, она 

обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека. Различные 

виды искусства обладают специфическими средствами воздействия на человека. 

Музыка – это искусство, которое позволяет человеку познавать мир, приобретать новые 

знания и умения, формируя свое мышление и воображение через личное развитие. 

«Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а, прежде всего, человека». 

Музыкальное воспитание имеет огромное значение в нравственном становлении личности ребенка. 

Средствами музыки дети приобщаются к культурной жизни, знакомятся с важными общественными 

событиями. Разнообразные виды музыкальной деятельности оказывают неоценимое воздействие на 

поведенческие реакции ребенка. Музыкальное развитие детей зависит от форм организации 

музыкальной деятельности, каждая из которых обладает своими возможностями. 

Музыка – одно из самых действенных средств эстетического воспитания. Оказывая огромное 

эмоциональное воздействие, она позволяет развивать музыкальные способности и отвечает за 

формирование основ музыкальной культуры. Развивая три основные способности: ладовое чувство, 

http://50ds.ru/music/8135-razvlekatelno-poznavatelnaya-viktorina-pravilno-li-my-govorim.html
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музыкально-слуховое представление и чувство ритма, музыка отвечает за: формирование 

эмоциональной сферы; воспитание чуткости к прекрасному; развитие мышления и интеллекта; 

общее духовное развитие. 

Одним из наиболее доступных и в то же время сильных средств воспитания детей является 

проведение музыкальных занятий. Музыкальные занятия являются основной организационной 

формой систематического обучения детей дошкольного возраста. Музыкальные занятия, с точки 

зрения нравственного развития, способствуют становлению характера, норм поведения, формируют 

нравственные качества личности, обогащают внутренний мир человека яркими переживаниями. 

Основными целями формирования нравственных качеств личности у дошкольников в 

музыкальной деятельности являются: 

 Помочь детям научиться видеть достоинства своих сверстников, радоваться их 

успехам, преодолевать чувство недоброжелательности (зависти) к ним. 

 Воспитывать стремление к выполнению нравственных правил и норм поведения, 

помочь преодолеть свои недостатки. 

 Стимулировать развитие нравственных качеств, правильной самооценки и стремления 

совершать положительные дела и поступки. 

Содержание музыкальных произведений, отбираемых для музыкальных занятий, должно быть 

направлено на формирование этических представлений детей. Музыка является одним из 

богатейших средств нравственного воспитания, она обладает большой силой эмоционального 

воздействия, воспитывает чувства человека. 

Музыка есть часть культуры. Это искусство, отражающее окружающую действительность в 

звуковых художественных образах (всё многообразие жизни, все её стороны и проблемы, любовь к 

родной стране, общение с природой и нравственный мир личности, прошлое всего народа) и сферу 

личностного общения, высокие гражданские чувства и тонкие душевные состояния. 

При отборе музыкальных произведений для музыкальных занятий педагогу следует учитывать 

их педагогическую направленность. Так, песня может воспитывать сочетанием музыкально-

эмоционального воздействия и текста, в котором содержится гражданский или нравственный 

пример. В инструментальном произведении акцент ставится на проясняющем слове педагога. 

Исполнение произведения предстает перед детьми как некий звуковой феномен, эмоционально 

дополняющий и «оправдывающий» свое словесное окружение. Возникает слияние «музыкальности» 

и «нравственности». 

Большую роль в проведении музыкального занятия являются музыкальные игры. Дети водят 

хоровод. Воспитатель снова обращает внимание на правила этикета, но делает это ненавязчиво. 

В играх также присутствуют правила поведения. Воспитатель похвалил. Какими словами и 

интонациями? Какое у него при этом было выражение лица? Рады ли все дети, услышав похвалу 

своему товарищу? Дети наблюдают за воспитателем каждую минуту, даже когда заняты любимым 

делом и учатся у него определенному поведению. 

Огромную роль для формирования культуры поведения играют театрализованные игры. 

Например, с детьми готовят постановку сказки. В ходе ее разбора обращают внимание на культуру 

поведения. 

Ранний возраст является важнейшим периодом жизни человека, когда закладывается наиболее 

важные способности. Ребенок третьего года жизни инициативен в общении с взрослыми и детьми. 

Он проявляет доброжелательность, способность с помощью движения и слов общаться с 

окружающими. Развивается элементарно эстетическое восприятие музыки. Развивается музыкальная 

активность, малыш овладевает некоторыми певческими навыками. 

Задачи музыкального развития в раннем возрасте заключаются в следующем: вызывать у 

детей радость и положительные эмоции, прививать интерес к музыке, развивать музыкальный слух и 

музыкальную память, связывать с музыкой движения. 

Довольно успешно 5-летние дети регулируют свое поведение в соответствии с этическими 

нормами, предписывающими дружно играть, делиться игрушками, справедливо распределять роли, 

говорить правду, контролировать агрессию. Однако, как правило, дети соблюдают такие нормы 

только во взаимодействии с теми, кто им наиболее симпатичен. У некоторых детей, в ситуации, 

резко противоречащей их желаниям, может наблюдаться и несоблюдение этических норм. 

Способность детей этого возраста эмоционально предвосхитить последствия своих действий, их 

способность к сочувствию, повышают возможности проявлять социально одобряемые формы 
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поведения. Надо отметить, что не всегда у 5-летних детей сочувствие помогает верному пониманию 

ими смысла ситуации. Например, видя, как другой напряженно работает над чем-то, не испытывая 

при этом затруднений, ребенок думает, что ему необходима помощь. 

В своем взаимодействии и общении старшие дошкольники в большей мере, чем младшие, 

ориентированы на сверстников: они уже значительную часть свободного времени проводят в 

совместных играх и беседах, для них становятся существенными оценки и мнение товарищей, все 

больше требований они предъявляют друг другу и в своем поведении стараются учитывать их. 

У детей этого возраста повышается избирательность и устойчивость их взаимоотношений: 

постоянные партнеры могут уже сохраняться на протяжении всего года. Объясняя свои 

предпочтения, они отмечают успешность того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть», 

«нравится играть с ней» и т.п.), его положительные качества («он добрый», «она хорошая», «он не 

дерется» и т.п.). 

Дети подготовительной группы не только могут успешно согласовывать свои желания, но и 

оказывать взаимную поддержку и помощь во взаимодействии друг с другом. Они могут более чутко 

относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, проявлять по отношению к нему 

сочувствие и сопереживание. Конечно же, такие качества проявляются во взаимодействии не со 

всеми детьми, а лишь со своими друзьями. К этому возрасту взаимодействие детей, способы 

разрешения конфликтов все больше приобретают социально одобряемые формы (что связано с 

процессом овладения ими нормами взаимодействия между людьми). 

Решению воспитательных задач во многом способствуют коллективное пение, танцы, игры, 

когда дети охвачены общими переживаниями. Пение требует от участников единых усилий. Общие 

переживания создают благотворную почву для индивидуального развития. Пример товарищей, 

общее воодушевление, радость исполнения активизируют робких, нерешительных детей. 

В музыкальной деятельности с детьми считаю необходимым использование детских 

музыкальных инструментов, прежде всего шумовых, поскольку именно эти инструменты просты и 

наиболее доступны детям данного возраста. Но данная форма работы по развитию музыкальности не 

ограничивается использованием только традиционных шумовых инструментов. В современной 

музыкальной методике именно исследование звука и познание детьми мира через звук, создание 

иного образа самых разнообразных бытовых предметов получают всё большее развитие. Именно они 

являются участниками изумительного оркестра! 

Общение детей с примарными инструментами развивает музыкальность, тембровый слух, 

тонкость восприятия, ассоциативность, художественность. 

Учитывая новые требования к взаимодействию ДОУ с семьей, я решила внедрить в свою 

работу новые формы работы с родителями с целью развития музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста. 

Мои воспитанники познают себя и окружающий мир в процессе игрового, радостного и 

естественного общения с музыкой, обучающие задачи осуществляются попутно, преобладающими 

выступают задачи воспитания и развития, как предусмотрено ФГОС ДО. 

Таким образом, музыкальная деятельность влияет и создает необходимые условия для 

формирования нравственных качеств личности ребенка, закладывает первоначальные основы общей 

культуры будущего человека. 

Восприятие музыки тесно связано с умственными процессами, т.е. требует внимания, 

наблюдательности, сообразительности. Дети прислушиваются к звучанию, сравнивают сходные и 

различные звуки, знакомятся с их выразительным значением, отличают характерные смысловые 

особенности художественных образов, учатся разбираться в структуре произведения. Отвечая на 

вопросы педагога, после того как отзвучало произведение, ребенок делает первые обобщения и 

сравнения: определяет общий характер пьес. 

Итак, мы выяснили, что нравственные и музыкальные цели воспитания носят, прежде всего, 

развивающий характер. В процессе музыкального обучения создаются оптимальные условия для 

всестороннего развития детей, и происходит это только через деятельность. 

Музыкальные занятия оказывают влияние на формирование нравственных качеств личности у 

дошкольников. Способствуют становлению характера, норм поведения. Обогащают внутренний мир 

человека яркими переживаниями. 
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Музыкальные занятия не что иное, как познавательный многогранный процесс, который 

развивает художественный вкус детей, воспитывает любовь к музыкальному искусству, формирует 

нравственные качества личности и эстетическое отношение к окружающему. 

Создание условий в ДОУ для нравственного развития позволяет увидеть выпускника детского 

сада самостоятельным, активным, проявляющим инициативу в музыкальной деятельности, имеющим 

яркую индивидуальность, эмоционально отзывчивым на состояние других детей, красоту 

окружающего мира и произведения искусства, имеющим практические умения и навыки для 

внесения изменений в окружающую среду. 

Подводя итог, хочется напомнить о важности музыкального образования дошкольников. 

Музыкальное развитие обеспечивает полноценное развитие ребенка, помогает ему приобщиться к 

ценностям мира современного искусства, а также активизируют у ребенка стремление исследовать 

окружающий мир и развивать эмоциональную составляющую его характера. 
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Аннотация: в статье показаны основные задачи развития речи – воспитание звуковой 

культуры речи, обогащение и активизация словаря, формирование грамматического строя речи, 

обучение связной речи – все они решаются на протяжении всего дошкольного детства, однако, на 

каждом возрастном этапе идет постепенное усложнение содержания речевой работы, меняются и 

методы обучения. У каждой из перечисленных задач есть целый круг проблем, который необходимо 

решать параллельно и своевременно. 

Ключевые слова: общение, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная 

речь, дошкольники. 

Формирование речи детей в дошкольные годы – одна из основных задач воспитания, так как 

овладение родным языком тесным образом связано с развитием сознания ребенка, с познанием 

окружающего мира, с развитием всех сторон его личности. 

Непременным условием для всестороннего развития ребенка является общение его со 

взрослыми. Взрослые – хранители опыта, накопленного человечеством, знаний, умений, культуры. 

Передать этот опыт можно не иначе как с помощью языка. Язык – «важнейшее средство 

человеческого общения». 

Общение с окружающими людьми, социальная среда выступают факторами, определяющими 

речевое развитие. В процессе общения ребенок не пассивно принимает речевые модели взрослого, а 

активно присваивает речь как часть общечеловеческого опыта. В методике развития речи обращается 

особое внимание на роль развивающей социальной среды, общения с окружающими людьми, 

«речевой атмосферы»; предусматривается с самого раннего возраста развитие речи как средства 

общения, предлагаются приемы организации речевого общения. В современной методике усвоение 

детьми всех сторон языка рассматривается с позиций развития у них связной речи, коммуникативной 

целесообразности [2, с. 33].  

Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в детском 

саду обучение родному языку, развитие речи, речевого общения – одна из главных. Эта общая задача 

состоит из ряда специальных, частных задач: воспитания звуковой культуры речи, обогащения, 

закрепления и активизации словаря, совершенствования грамматической правильности речи, 
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формирования разговорной (диалогической) речи, развития связной речи, воспитания интереса к 

художественному слову, подготовки к обучению грамоте.  

Ф.А. Сохин отмечал, что «на каждом возрастном этапе языковые средства, которыми владеет 

ребенок, представляют собой определенную систему, т.е. речь ребенка нужно изучать (и 

разрабатывать методы обучения), рассматривая словарь и грамматику не изолированно, а в единстве, 

во взаимосвязях, в системе» [3, с. 33]. Это является необходимым условием лингвистического 

развития детей дошкольного возраста.  

Закономерности усвоения грамматической стороны речи раскрыты известным лингвистом 

А.Н. Гвоздевым [1, с. 156]. Необходимо подчеркнуть, что в его исследовании содержится огромный 

фактический материал длительных наблюдений за процессом морфологического и синтаксического 

оформления детской речи, позволяющий проследить процесс формирования грамматического строя 

от появления первых, еще неизменяемых аморфных слов до начала школьного возраста, когда 

ребенок овладевает всеми основными формами языка. 

Таким образом, своевременное формирование грамматического строя речи у детей 

дошкольного возраста является важнейшим условием для полноценного речевого и общего 

психического развития. 

Состояние грамматической стороны речи детей в одной и той же группе может быть 

различным, оно зависит от нескольких причин: 

1) общих психофизиологических закономерностей развития ребенка (состояние нервных 

процессов, развитие внимания, мышления и т. д.); 

2) запаса знаний и словаря, состояния фонематического слуха и речедвигательного аппарата; 

3) степени сложности грамматической системы данного языка; 

4) состояния грамматической стороны речи окружающих взрослых (воспитатели, технический 

персонал детского сада, родственники детей), степени педагогического контроля за правильностью 

речи ребенка. 

Грамматический строй усваивается ребенком самостоятельно, путем подражания, в процессе 

разнообразной речевой практики. В живой речи дети замечают постоянные значения грамматических 

элементов-морфем. На этой основе формируется обобщенный образ отношений значимых элементов 

в словах и словоформах, что и приводит к складыванию механизма аналогии, являющегося основой 

языкового чутья, в частности чутья к грамматическому строю языка. 

Обучение звукопроизношению осуществляется в соответствии с этапами работы над звуками, 

принятыми в логопедии. 

I этап–подготовительный, предполагающий подготовку речевого аппарата к овладению 

звуками речи. Он включает подготовку речедвигательного аппарата, его моторики, речевого слуха, 

речевого дыхания. Правильное произношение звуков зависит от деятельности речевого аппарата в 

целом и от деятельности органов артикуляции (языка, губ, мягкого нёба, зубов и т.д.), от их 

подвижности и гибкости, от координации артикуляционных движений, их силы и точности. Так, 

трудный для произнесения звук р требует гибкости движений языка, быстрой вибрации его кончика. 

Шипящие звуки требуют сильной воздушной струи, подъема языка в форме «ковшика», округления 

губ и вытягивания их слегка вперед и т.д. Поэтому необходимо систематически упражнять органы 

артикуляции, проводить упражнения, направленные на тренировку мышц языка с целью придания 

ему нужного положения; на подвижность губ, челюстей, щек, на выработку воздушной струи, 

правильного дыхания. 

II этап– становление звуков речи, или постановка звука. Это создание новой нервной связи 

между звуковыми (восприятие произнесенного звука), двигательно-кинестетическими 

(самостоятельное воспроизведение звука) и зрительными (зрительное восприятие артикуляции звука) 

ощущениями. В большинстве случаев необходимо одновременно затормозить неправильную связь 

между представлением о звуке и его произношением. Постановка звуков начинается с легких по 

артикуляции звуков и кончается более трудными; последовательность их сохраняется как для 

фронтальной, так и для индивидуальной работы (шипящие, свистящие, р, л). 

III этап– закрепление и автоматизация звуков. С точки зрения высшей нервной деятельности, 

автоматизация звука есть введение вновь созданной и закрепленной относительно простой связи – 

речевого звука – в более сложные последовательные речевые структуры –в слова и фразы, в которых 

данный звук или пропускается совсем, или произносится неправильно. Работу на этом этапе можно 

рассматривать как затормаживание старых неправильных динамических стереотипов и выработку 
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новых. Это трудная для нервной системы работа. Она требует большой осторожности и 

постепенности, что обеспечивается доступностью и систематичностью речевого материала (переход 

от изолированно произносимого звука к включению этого звука в звукосочетание, слово, фразу). 

Звук дается в разных звукосочетаниях, в начале слова, в середине, в конце. Вначале создаются 

облегченные условия для произношения звука (звук в открытом слоге, в сочетании с двумя 

гласными, в закрытом слоге), затем они усложняются.  

В этот период полезно сочетание нового материала со старым. Важны контроль за детской 

речью и контрольные упражнения (пересказ рассказов, рассказывание по картине). Большую 

устойчивость звука обеспечивает использование разных анализаторов: слухового – как ведущего, 

зрительного (показ артикуляции), тактильно-вибрационного (ощущение рукой дрожания гортани), 

осязательного (ощущение пальцами вытянутых губ), кинестетического (ощущение дрожания 

кончика языка при звуке р). 

IV этап– этап дифференциации смешиваемых звуков. В основе его лежит 

дифференцировочное торможение. Работа над дифференциацией звуков начинается только тогда, 

когда оба смешиваемых звука могут быть правильно произнесены ребенком в любом сочетании и все 

же употребляются не всегда верно и один звук подменяется другим [4, с. 132]. 

В формировании связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и умственного 

развития детей, развития их мышления, восприятия, наблюдательности. Чтобы хорошо, связно 

рассказать о чем-нибудь, нужно ясно представлять себе объект рассказа (предмет, событие), уметь 

анализировать, отбирать основные (для данной ситуации общения) свойства и качества, 

устанавливать причинно-следственные, временные и другие отношения между предметами и 

явлениями.  

Наряду с традиционными приемами развития связной речи разработаны различные варианты 

предъявления картин для составления коллективного рассказа. 

Детям на каждый стол даются разные серии картин (из уже знакомых серий, использующихся 

в практике работы детского сада).  Предлагается разложить их в такой последовательности, чтобы 

получился рассказ. Затем на доске воспитатель выставляет другой набор картинок, в них заведомо 

нарушена последовательность. Дети должны отыскать ошибку и исправить ее. Далее детям дается 

задание придумать название рассказа и содержание по всем картинам. 

Этот вариант выявляет умение детей выстроить содержание картин в логической 

последовательности и возможности дошкольников в построении связного рассказа по картинам. 

Перед занятием каждый ребенок раскладывает последовательно серию картинок. На занятии 

педагог расставляет картинки заведомо неверно и спрашивает: «Правильно ли поставлены картинки? 

Что надо сделать, чтобы было правильно? Кто из вас разложил картинки не так, как стоят они 

сейчас?». Дети обсуждают, почему надо разложить картинки в той, а не иной последовательности. 

Затем дети составляют рассказ по всей серии (на каждую картинку вызывается один ребенок, дети 

договариваются между собой, кто будет начинать рассказ, кто его продолжит и кто закончит). Все 

рассказы анализируются, подбирается название. 

В таком варианте развивается осознание детьми правильности выполнения задания, это 

повышает их ответственность за свое высказывание. Кроме того, такой прием, как распределение 

обязанностей и коллективное рассказывание по частям, т.е. идет закрепление представлений о 

композиции рассказа (начало – середина – конец). Таким образом, такой вариант рассказывания 

выполняет сразу несколько функций. 

Правильному построению рассказа способствует самостоятельное раскладывание набора 

картинок каждым ребёнком, рассказывание при частью закрытой серии. Это помогает детям 

чувствовать логику изложения, развивает воображение. Название выражает суть рассказа, является 

одним из критериев связанной речи, поэтому детей нужно учить нахождению смыслового заголовка. 

Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием мышления и связано с 

усложнением детской деятельности и формами общения с окружающими людьми. 

Развитая в соответствии с возрастом речь ребенка – одна из важнейших характеристик 

школьной готовности будущего первоклассника. В старшем дошкольном возрасте дети способны 

активно участвовать в беседе, достаточно полно и точно отвечать на вопросы, дополнять и 

поправлять ответы других, подавать уместные реплики, формулировать вопросы. Знание специфики 

связной речи и особенностей ее развития у детей позволяет определить задачи и содержание 

обучения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ 
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МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №31» 

 

Аннотация: в статье раскрываются вопросы применения информационно-коммуникативных 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста в ДОУ. Представлены возможности применения 

ИКТ на занятиях, а также положительные стороны использования данных технологий. Материал 

статьи поможет педагогам спланировать и внедрить ИКТ в образовательный процесс. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), компьютер, 

электронная доска, мультимедийные презентации, 

В условиях динамично меняющегося мира, стремительного роста информационного потока, 

развития новых информационных технологий, информатизация сферы образования приобретает 

фундаментальное значение. 

Актуальность использования информационных технологий обусловлена социальной 

потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, 

практической потребностью в использовании в дошкольных образовательных учреждениях 

современных компьютерных программ. [4] 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании – это комплекс учебно - 

методических материалов, технических и инструментальных средств вычислительной техники в 

учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования деятельности 

специалистов учреждений образования (администрации, воспитателей, специалистов), а также для 

образования (развития, диагностики, коррекции) детей.[2] 

Информатизация образования открывает педагогам новые возможности для широкого 

внедрения в практику новых методических разработок, направленных на реализацию 

инновационных идей воспитательного, образовательного и коррекционного процессов; освобождает 

от рутинной ручной работы; позволяет не только насытить ребенка большим количеством готовых, 

строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности. 

Владение информационно-коммуникационными технологиями помогает педагогу чувствовать 

себя комфортно в новых социально-экономических условиях, а образовательному учреждению – 

перейти на режим функционирования и развития как открытой образовательной системы.[1] 

Использование ИКТ в ДОУ. 

По направлениям использования информационно коммуникационных технологий в системе 

деятельности ДОУ можно поделить на:  

 использование ИКТ при организации воспитательно-образовательного процесса с детьми; 

 использование ИКТ в процессе взаимодействия ДОУ (педагога) с родителями; 

 использование ИКТ в процессе и организации методической работы с педагогическими кадрами. 

Занятия в детском саду имеют свою специфику, они должны быть эмоциональными, яркими, с 

привлечением большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и видео записей. 

Все это может обеспечить нам компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. При 

этом компьютер должен только дополнять воспитателя, а не заменять его. 

Компьютер, обладая огромным потенциалом игровых и обучающих возможностей, оказывает 

значительное воздействие на ребёнка, но, как и любая техника, он не самоценен, и только путем 
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целесообразно организованного взаимодействия педагога, ребёнка и компьютера можно достичь 

положительного результата.  

Правильно подобранные задания и видеоматериалы, демонстрируемые с помощью 

мультимедиа техники, способствуют повышению мотивации детей к занятиям. Общение с ПК 

вызывает у детей живой интерес, сначала как игровая деятельность, а затем и как учебная. 

Одним из основных средств расширения детских представлений являются презентации, слайд-

шоу, мультимедийные фотоальбомы, интерактивные игры.  

Одно из главных условий внедрения информационных технологий в ДОУ – с детьми должны 

работать специалисты, знающие технические возможности компьютера, имеющие навыки работы с 

ними, четко выполняющие санитарные нормы и правила использования компьютеров, владеющие 

методикой приобщения дошкольников к новым информационным технологиям. Применение 

информационных технологий на занятиях в ДОУ позволяет преодолеть интелектуальную 

пассивность детей на занятиях, даёт возможность повысить эффективность образовательной 

деятельности педагога ДОУ.[3] 

Выделяют 2 вида занятий с использованием ИКТ. 

1. Занятие с мультимедийной поддержкой. 

На таком занятии используется только один компьютер в качестве «электронной доски». На 

этапе подготовки анализируются электронные и информационные ресурсы, отбирается необходимый 

материал для занятия. 

Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать занятия эмоционально 

окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности 

занятия. 

Применение интерактивной доски в детском саду позволяет развивать у детей способность 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать практическими 

навыками работы с информацией. Технология работы доски, основанная на принципе резистивной 

матрицы, является самой распространенной в мире и самой безопасной для здоровья.  

Ещё одно преимущество использования интерактивной доски в детском саду – возможность 

совершать виртуальные путешествия, проведение интегрированных занятий. 

Использование ИД в совместной и самостоятельной деятельности ребенка является одним из 

эффективных способов мотивации и индивидуализации обучения, развития творческих способностей 

и создания благоприятного эмоционального фона. 

Таким образом, занятия с мультимедийной поддержкой повышают скорость передачи 

информации детям, улучшают уровень её понимания, что способствует развитию всех форм 

мышления.  

2. Занятие с компьютерной поддержкой. 

Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых обучающих программ. На 

таком занятии используется несколько компьютеров, планшетов, за которыми работают несколько 

воспитанников одновременно. 

Работая с электронным учебником, планшетом, ребенок самостоятельно изучает материал, 

выполняет необходимые задания и после этого проходит проверку компетентности по данной теме. 

[5] 

Специалисты выделяют ряд требований, которым должны удовлетворять развивающие 

программы для детей: 

 исследовательский характер, 

 легкость для самостоятельных занятий ребенка, 

 развитие широкого спектра навыков и представлений, 

 высокий технический уровень, 

 возрастное соответствие, 

 занимательность. 

Существующие на рынке обучающие программы для детей дошкольного возраста можно 

классифицировать следующим образом: 

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 

2. «Говорящие» словари с хорошей анимацией. 

3. АРТ-студии, простейшие графические редакторы, раскраски 
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4. Игры-путешествия, «бродилки». 

5. Простейшие программы по обучение чтению, математике и др. 

Использование таких программ позволяет не только обогащать знания, использовать 

компьютер для более полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за пределами 

собственного опыта ребенка, но и повышать креативность ребенка; умение оперировать символами 

на экране монитора способствует оптимизации перехода от наглядно-образного к абстрактному 

мышлению; использование творческих и режиссерских игр создает дополнительную мотивацию при 

формировании учебной деятельности; индивидуальная работа с компьютером увеличивает число 

ситуаций, решить которые ребенок может самостоятельно. 

При организации занятий такого типа необходимо иметь стационарный или мобильный 

компьютерный класс, соответствующий нормам САНПиН, лицензионное программное обеспечение. 

Признавая, что компьютер – новое мощное средство для интеллектуального развития детей, 

необходимо помнить, что его использование в учебно-воспитательных целях в дошкольных 

учреждениях требует тщательной организации как самих занятий, так и всего режима в целом.  
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УЧЁТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА В РАЗВИТИИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК 

 

Федотова Ю. В., 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема успешности интеллектуального и 

психофизического развития ребёнка с позиции развития мелкой моторики.  

Ключевые слова: мелкая моторика, движение, речь, действия. 

Развитию мелкой моторики уделяется внимание с первых месяцев жизни ребенка. И.М. Сеченов 

писал, что движения руки человека наследственно не предопределены, а возникают в процессе 

воспитания и обучения, как результат образования ассоциативных связей между зрительными 

ощущениями, осязательными и мышечными в процессе активного взаимодействия с окружающей 

средой. Организованные движения рук формируются у ребенка постепенно на протяжении первого и 

второго полугодия жизни, прежде всего, в результате развития действий с предметами.  

Движение, осуществляя практический контакт–реальную встречу руки с внешним объектом, 

подчиняется его свойствам: ощупывая предмет, рука воспроизводит его величину и контур и через 

посредство сигналов, идущих от её двигательного аппарата, формирует «слепок» в мозгу.  

А.Н. Леонтьев писал, что сетчатка обученного глаза–это, собственно говоря, сетчатка глаза, 

первоначально научившегося у руки. В отличие от процесса контактной рецепции формы, величины 

и расстояния, которая осуществляется в движении, как бы принудительно навязываемом объектом, 

жестко не определяется и не контролируется: ведь сам объект не оказывает физического 

сопротивления движению взора, какое он оказывает движущейся по нему руке. Это позволяет понять 

сложность взаимосвязей анализаторов, взаимодействие зрительно-тактильно-кинестических связей. 

Глаз учит руку–рука учит глаз.  

У ребенка умение направлять движения своих ручек к предмету и его ощупывание возникают 

лишь только на 4 месяце. Хватание предмета возникает между 5 и 6 месяцами жизни. Развитие руки 

как анализатора начинается с появления у ребенка ощупывающих движений. Рука движется здесь не 

за предметом, а по предмету.  
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С ощупывания начинается интенсивное развитие движений ребенка. К 5 месяцам у него 

формируется акт хватания, в котором объединяются два движения: направление руки к предмету с 

его ощупыванием и рассматривание своих ручек. Акт хватания связан с образованием зрительно-

двигательных координаций, и он представляет первое направленное действие, также являясь важным 

условием развития разнообразных манипуляций с предметом.  

К 6 месяцу ребенок самостоятельно переходит из лежачего положения в сидячее. Это позволяет 

ребенку следить глазами за движением рук с предметом. В 7 месяцев происходит захватывание 

предмета почти мгновенно. Акт хватания совершается с противопоставлением большого пальца 

остальным.  

В процессе формирования у ребенка повторных и цепных движений складываются 

представления о свойствах предметов и возможном действии с этими предметами. В дальнейшем 

ребенок учится манипулировать двумя предметами одновременно, у него появляются первые 

функциональные действия с этими предметами.  

К концу 1-го года жизни происходят существенные изменения в развитии действий ребенка. 

Дети проделывают с игрушками те действия, которые показывают им взрослые. Эти действия 

происходят сначала в совместной деятельности с взрослым, позже на основе этих действий 

появляются самостоятельные действия. Первые функциональные действия—это еще не собственно 

предметные действия. В усвоении предметных действий важнейшая роль принадлежит речи как 

основному средству общения взрослого с ребенком.  

Формирование действий в раннем детстве тесно связано с изменением характера 

ориентировочной деятельности ребенка.  

I этап—манипулятивная деятельность.  

II этап—зрительная ориентировка. Форма фигурок, основа для ориентиров, по которым ребенок 

устанавливает возможные действия с предметом. Что с этим можно сделать—главный вопрос 

ориентирования в предмете.  

Выделяют 2 вида действий с предметами у детей раннего возраста:  

- действие предметами-орудиями. Действия на основе ориентирования в особенностях самих 

предметов и условиях их использования. Например, в таком движении, как питье молока из чашки. 

Все действия направлены на форму чашки и наличие в ней молока;  

- действия с игрушками, обладающими большей функциональностью, допускающими свободу 

действий с ними. Один и тот же предмет может выступать как предмет-орудие и как игрушка. Кубик 

позволяет производить с ним разные действия, как орудие действия - конструктор, как кружка 

молока.  

В начале второго года жизни большинство детей начинает ходить. Получив относительную 

независимость. Ребёнок пытается взять весь мир в свои руки. Начинается новый этап в развитии руки 

и мозга – ознакомление с окружающим предметным миром. В этот период ребёнок овладевает 

предметными действиями, т.е. использует предмет в соответствии с его функциональным 

назначением. Например, действовать с ним. И хотя ребёнок в течение второго года жизни овладевает 

этими орудиями труда, для него важен сам процесс, а не результат.  

Учёные считают, что наибольшее влияние на развитие мышления ребёнка оказывают 

соотносящие и орудийные действия.  Соотносящие действия–это такие действия, в процессе которых 

один предмет нужно привести в соответствие с другим (либо одну часть предмета в соответствие с 

другой). Например, чтобы закрыть коробочку, следует подобрать крышку (чтобы закрыть матрёшку 

– найти её вторую часть и т.д.), с удовольствием дети откручивают винтовые крышки, как маленькие, 

так и большие, соединяют предметы, например, закручивают бутылку крышкой. Таким образом, 

ребёнок должен соотнести предметы по размеру (величине) и форме. То есть, ребенок совершает 

действия под контролем зрения. К 15 месяцам ребенок способен собирать пирамиды, как с кольцами, 

так и с геометрическими формами вместо круглых колец.  

Орудийные действия–это действия, в процессе которых один предмет – «орудие» (ложка, вилка, 

сачок, карандаш и др.) употребляется для воздействия на другой предмет. Способ использования 

таких «орудий» ребёнок узнаёт от взрослого.  

Самые любимые и важные для развития руки и мозга игры–с песком, водой и глиной. При этом 

важно прививать ребёнку необходимые гигиенические навыки (учить мыть руки с мылом, вытирать, 

поочерёдно массируя все пальцы), превращая каждую процедуру в радостную и полезную игру.  
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В этом возрасте очень важны книжки-раскладушки, так как малышу легче научиться листать 

книгу с твёрдыми картонными страницами. Дело в том, что ребенок переворачивает сразу все 

страницы книги, а не по одной до 17, а то и до 20 месяцев. Взрослый вместе с ребёнком 

рассматривает картинки в книге, называет изображённых персонажей, читает короткие тексты. 

Речевой контакт открывает малышу новый мир. Однако учёными замечено, что в сознании ребёнка 

данного возраста глубоко зафиксированными оказываются только названия тех предметов, которые 

«прошли» через его руку, его действия. Многие дети очень уверенно держат карандаш и с 

удовольствием рисуют каракули, умеют держать чашку и пить из нее, держат ложку и пробуют 

самостоятельно кушать ею, разворачивают завернутые в бумагу предметы.  

К концу второго года жизни, как правило, все дети умеют переворачивать страницы книги по 

одной, даже тонкие бумажные, ставить несколько кубиков друг на друга (строить башню), и 

выстраивать кубики в ряд (строить стену). В этот период дети с удовольствием разрывают бумагу, 

даже плотную, засовывают мелкие предметы в маленькие отверстия, скажем фасоль в бутылку, 

любят выливать жидкость из посуды на пол, а также переливать из одной емкости в другую.  

На третьем году жизни предметная деятельность становится ведущей. Руки ребёнка в 

постоянном движении, в работе. В умственном и познавательном развитии тоже происходят 

изменения. Так к концу 3 года ребенок часто задаёт вопросы взрослым; пользуется двух-, 

трёхсловными предложениями; говоря, высказывает свои впечатления, мысли; договаривает звуки, 

слоги, слова; имеет словарный запас 1000 – 1500 слов; понимает значение простых предлогов и 

множественного числа; знает время суток; называет 2 цвета.  

Так, с 1,5 до 3-хлет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности 

ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в 

этом возрасте–предметно-действенное сотрудничество. Наиболее важное достижение этого возраста 

состоит в том, что действия ребенка приобретают целенаправленный характер. Преобладающей 

формой мышления становится наглядно-образное. Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). В этом же возрасте происходит 

дальнейшее совершенствование мелкомоторных функций рук ребенка, с которыми тесно 

взаимосвязаны процессы мышления.  

Таким образом, ребенок раннего возраста уже имеет достаточный потенциал для перехода на 

следующую возрастную ступень.  
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД АДАПТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
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Аннотация: жизнь каждого человека имеет множество важных для него этапов и одним из 

них является вхождение в детский сад. Малыш привязан к маме и остаться в одиночестве в 

незнакомой обстановке для него является большим страхом. Длительный опыт работы с детьми 

показал, что правильно организованная игровая деятельность является основным из методов 

адаптации дошкольника. 

Ключевые слова: адаптация, игровая деятельность. 

Игровая деятельность – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. Игра – ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста, с 
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развитием которой происходят главнейшие изменения в психике, внутри которой развиваются 

психические процессы, подготавливающие переход ребенка к новой ступени его развития. 

Выделяется три класса игр: 

1.Самостоятельные игры (игра-экспериментирование, сюжетно-отобразительные, сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные). 

2.Игры, возникающие по инициативе взрослого, который внедряет их с образовательной и 

воспитательной целями (игры обучающие: дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные; 

досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, 

театрально-постановочные). 

3.Игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса (народные), которые могут 

возникать по инициативе как взрослого, так и более старших детей: традиционные, или народные 

(исторически они лежат в основе многих игр, относящихся к обучающим и досуговым). 

Педагогическая адаптация — это приспособление к системе образования, обучения и 

воспитания, которые формируют систему ценностных ориентиров индивида. 

В случае адаптации детей к саду мы часто применяем дидактические игры, направленные на 

мелкую моторику рук. Такие игры позволяют отвлечь от ухода мамы, сконцентрировав внимание на 

задании, что так же позволяет успокоить ребенка. 

В своей работе мы используем следующие варианты игр: 

1. «Собери бусы».  

2. Игры с кинетическим и обычным песком «Построй, что любишь», «Раскопки» или «Что 

спрятано?» 

3.Игры с геометрическими фигурами или с мозаикой «Собери картинку по образцу». 

4.Крупные пазлы. 

5.Речевые игры с резиновыми шариками. 

6.Дидактическая игра «Поставь кружок по цвету». 

7.Игры с крупами, например, «Золушка», где требуется смешанные крупы разделить в 

несколько емкостей. Или выкладывание фасоли и гороха по схеме на рисунке. 

8.Игры с прищепками «Мама и малыш», «Домашние и дикие животные», «Кто это ест?». 

В адаптационный период мы так же используем фронтальные игры, чтобы ни один ребенок не 

чувствовал себя обделенным вниманием. Инициатором игры всегда выступает взрослый. Игры 

выбираются с учетом игровых возможностей детей, места проведения. Например: «Пришел 

Мышонок», «Выдувание мыльных пузырьков», «Хоровод», «Догонялки», «Солнечные зайчики», и т. 

д. Также всеми любимые игры с парашютом. Такие игры – не соревновательные: они учат 

согласованности действий и умению чувствовать движения других игроков. Для детей очень важно 

ощутить, что именно в движениях они могут ощутить себя частью команды. 

Во время проведения занятий с использованием дидактических игр наблюдаются 

положительные изменения. У детей значительно повышается общий эмоциональный фон, снижается 

уровень тревожности, повышается познавательная и игровая активность, уровень взаимодействия со 

сверстниками, сокращаются сроки психофизической адаптации, укрепляются адаптивные 

возможности, тем самым способствуя, благоприятной адаптации детей, помогая психологу, 

педагогам ДОУ корректировать эмоциональные нарушения у ребенка. Игры вырабатывают умение 

чувствовать и понимать окружающих, проявлять интерес к сверстникам, помогают создавать в 

группе дружескую атмосферу, взаимопомощь, доверие, сплоченность, доброжелательное и открытое 

общение друг с другом и со взрослыми, облегчая процесс совместного обучения. 

Детки с трудно проходящей адаптацией нуждаются в индивидуальной работе, в повышенном 

внимании, что так же позволяет сформировать у них доверие и избавиться от чувства одиночества. 
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АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Трубаева О.Н., Лукина Л.Ю.,  

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г. Астрахань 

 

Аннотация: данная статья посвящена анатомо-физиологическим особенностям детей, 

лежащим в основе физического развития детей-дошкольников. 

Ключевые слова: физическое развитие, рост и развитие, морфологические и функциональные 

свойства, биологическое развитие, режим жизни, пластичность, гармоничное развитие, 

выносливость, закаливание, активный здоровый образ жизни. 

Физическое развитие – один из ведущих показателей состояния здоровья подрастающего 

поколения. Параметры физического развития, полученные на основании обследования однородных 

групп детей, служат объективными критериями индивидуальной и групповой оценки роста и 

развития. Под физическим развитием понимают состояние морфологических и функциональных 

свойств и качеств, а также уровень биологического развития, отражающие не моментальную 

характеристику состояния, а динамику процесса обусловленных возрастом изменений размеров тела, 

телосложения, внешнего облика, мышечной силы и работоспособности. 

Знание закономерностей физического развития ребенка необходимо для правильной 

организации режима его жизни, для профилактики отклонений в физическом развитии детей. 

 Организм дошкольника значительно отличается от организма детей школьного возраста. 

Детский организм дошкольного возраста обладает большой пластичностью, система регуляции еще 

до конца несовершенна. Все реакции приспособления к условиям новой среды требуют быстрого 

развития мозга, особенно коры больших полушарий. Это выражается в малом функциональном 

резерве дыхательной, сердечно сосудистой и нервной систем. Для НС детей дошкольного возраста 

характерна высокая возбудимость и слабость тормозных процессов. У детей непроизвольный 

характер внимания, они легко отвлекаются. Двигательная сенсорная система созревает у ребенка 

одной из первых. К возрасту 6-7 лет объем подкорковых образований увеличивается до 98%, а 

корковых на 70-80%. 

Ребенок 4-5 лет подрастает за год примерно на 4-6 см. Относительно высокая активность 

процессов роста приходится на так называемый период «вытягивания» - 5-7 лет. Такой бурный рост 

связан с эндокринными сдвигами, происходящими в организме. 

Вес тела, при нормальном развитии, за период от 3 до 6 лет увеличивается на 6-8 кг. У детей 

дошкольного возраста заметно меняются пропорции тела: руки и ноги становятся значительно 

длиннее и растут быстрее, чем туловище. 

Величина окружности грудной клетки также изменяется неравномерно и зависит от 

упитанности ребенка, его физического развития и физической подготовленности (развития мышц, 

функции дыхания, развития сердечно-сосудистой системы). 

 В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, долголетия и гармоничного 

физического развития. И хотя это развитие является закономерным биологическим процессом, 

однако на него можно воздействовать в нужном направлении, исходя из анатомо- физиологических и 

психологических особенностей ребенка. 

Период 4-5 лет характеризуется более значительным развитием двигательных навыков. Дети в 

этом возрасте более активные, больше бегают, координация движений усовершенствуется, начинают 

лазить на более высокие лестницы, сохраняют равновесие. 

Главным условием в правильной физической подготовке является постепенное усложнение 

элементов движений и более целенаправленное освоение новых. 

Для более гармоничного и усовершенствованного развития детского организма очень важным 

показателем является научить ребенка до 6 лет плавать, кататься на 2-х колесном велосипеде, 

выполнять необходимый комплекс утренней гимнастики. 

Главные задачи по воспитанию выносливости в первую очередь определяются в зависимости 

от возрастного изменения и созревания вегетативных функций, отвечающих за работоспособность. 

Необходимым элементов в этой задачи служит закаливание. Оно повышает сопротивляемость 
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организма к воздействию условий внешней среды и способствуют формированию устойчивости 

организма не только к простудным заболеваниям, но и к инфекционным. 

В дошкольный период очень быстро растет скелет и его формирование еще до конца не 

закончено. Вот почему нужно уже в этом возрасте особое внимание уделять правильной осанке и 

упражнениям, способствующим укреплению (расслаблению) мышечного аппарата. К 7-летнему 

возрасту кости детского организма достигают толщины, которая будет обеспечивать высокую 

сопротивляемость механическим воздействиям. Костная система детей до 7 лет характеризуется 

незавершенностью костеобразовательного процесса, что вызывает необходимость тщательно 

оберегать ее. Развитие костной системы скелета тесно связано с развитием мускулатуры, сухожилий, 

связочно-суставного аппарата. 

Мышечная ткань в раннем и дошкольном возрасте претерпевает морфологический рост, 

функциональное совершенствование и дифференцировку. Когда начинается прямостояние и ходьба, 

усиленно развиваются мышцы таза и нижних конечностей. Мускулатура рук начинает быстро 

развиваться в 6-7 лет после структурного оформления костной основы и под влиянием упражнения 

мышц кисти в результате, деятельности ребенка. 

Комплекс упражнений с попеременным напряжением и расслабление мышц меньше будет 

утомлять ребенка, чем тот же комплекс, который будет требовать более статических усилий 

(удержание тела или отдельных его частей в определенном положении). Поэтому при длительном 

стоянии или сидении ребенок устает более быстрее, чем если бы он двигался или бегал. Дети, 

которые более активные и подвижные, как правило, более физически развиты, чем те дети, которые 

ведут малоподвижный образ жизни. 

Дети, в чьих семьях ведется активный здоровый образ жизни: походы, ежедневная утренняя 

гимнастика, занятие спортом, уже сами потом привыкают к этому образу жизни. Совместное 

времяпровождение ребенка с родителями имеет большое значение для формирования доверительных 

отношений, а также приобщение ребенка к регулярным занятиям физическими упражнениями. 

Основные направления деятельности, способствующие гармоничному физическому развитию 

детей 

Занятия физическими упражнениями. Существуют различные комплексы ОРУ для детей 

разных возрастов. Выполняя их 2-3 раза в неделю это способствует укреплению опорно-

двигательного аппарата, усовершенствованию дыхательной и сердечно-сосудистой системы, 

закрепление ранее освоенных элементов. 

Подвижные игры. Эти игры направлены на создание у детей жизне радостного настроения. 

Они оказывают положительное влияние на психику и поведение ребенка. А самое главное они 

выступают как средство психического и физического развития. Одна из более эффективных форм – 

это игры-эстафеты. Более сложными это игры с правилами, так как они требуют более логического 

мышления, согласованности своих движений с движениями других людей. 

Утренняя гимнастика. В детском саду проводится с 3-х летнего возраста. Включает в себя 

комплекс упражнений для различных групп мышц, ходьба и легкий бег вначале занятий. В практике 

применяется катание на санках, передвижение на лыжах. В этом возрасте дети очень легко 

осваивают основные элементы гимнастики, движения. 

Прогулки. На улице дети проводят большую часть времени. Как правило на прогулку в 

среднем отводится 1,5-2 часа. Главное правило при проведении прогулок — это задействовать детей 

в подвижных играх и физических упражнениях, особенно приветствуется индивидуальная работа с 

детьми, чье физическое развитие ниже среднего. 

Если все перечисленные методы проводить регулярно и в комплексе, то через некоторое 

время возможно улучшение как физического, так и умственного развития ребенка. Главная цель 

воспитателя в этом деле —обеспечить высокий уровень самостоятельности, активности и творчества 

в двигательной деятельности детей. Главная задача детского сада — это заложить прочный 

фундамент в обеспечении правильного и гармоничного развития всех форм и функций детского 

организма, укреплять здоровье, повышать умственные, интеллектуальные и физические показатели 

детей 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Филатова А.А., Шапошникова О.К.,  

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж», г. Астрахань 

 

Аннотация: в статье предложены формы и методы формирования дружеских 

взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста.  

Ключевые слова: дружеские взаимоотношения, игра, эмпатия, дружба.  

Формирование дружеских взаимоотношений детей дошкольного возраста является актуальной 

проблемой. В соответствии с ФГОС одним из направлений работы является социально 

коммуникативное развитие, которое направлено на социализацию ребёнка. Его задачами является 

развить общение ребенка как со взрослыми, так и со сверстниками. Потребность в общении со 

сверстниками проявляется у ребенка рано, но её содержание формируется и расширяется с 

возрастом. 

На протяжении дошкольного детства взаимоотношения дошкольников со сверстниками 

развиваются в общении, которое меняется по мере взросления детей: изменяются содержание, 

потребности, мотивы и средства общения. Наибольшего расцвета детские взаимоотношения 

достигают на этапе старшего дошкольного возраста. У старших дошкольников значительно активнее 

и настойчивее, чем на предыдущих ступенях, проявляется стремление к содержательному и 

разнообразному общению со сверстниками. Нарастает интерес к внутреннему миру другого 

человека, его чувствам, переживаниям, развивается эмпатия. Появляется пристальное внимание к 

сверстнику не только как к участнику общения и совместной деятельности, но и как к личности, 

обладающей определёнными индивидуальными особенностями. Это приводит к укреплению 

избирательных отношений между детьми, симпатий и дружбы. 

Дружба– это форма отношений между людьми, которая предполагает заботу, внимание и 

поддержку на бесплатной основе. 

Дружеские отношения – это отношения, в которых ребенку надо быть общительным, 

внимательным, гостеприимным, уважать людей, заботиться о друзьях, делиться всем, что у тебя есть, 

разрешать конфликты мирным путем, уметь находить друзей, проявлять внимание к робким и 

застенчивым, улыбаться людям. 

Отношения современного дошкольника со сверстниками регулируются комплексом личных, 

деловых, познавательных мотивов, имеющих разную индивидуальную выраженность у детей. 

Дошкольники преимущественно оценивают сверстника по его эмоционально-личностным 

проявлениям и качествам и его достижениям в деятельности. Вместе с тем у части детей выявлена 

недостаточная ориентация в комплексе качеств, обеспечивающих дружеское общение в среде 

сверстников, что не в полной мере соответствует возможностям социального развития в старшем 

дошкольном возрасте. 

Одной из приоритетных задач, которую современное общество ставит перед учреждениями 

образования, является необходимость формировать у детей понятия «друг», «дружба», учить 

сочувствию, уважению мнения другого. Решение этой задачи зависит от того насколько сам 

воспитатель понимает роль дружбы, вникает в её мотивы и способствует сплочению детей. 

Понятие «дружеские взаимоотношения» охватывает разные стороны по своему содержанию, 

дружеские взаимоотношения – это отношения, основанные на взаимной симпатии, привязанности. 

Показателями дружеских взаимоотношений выступают проявление человеком сочувствия, 

отзывчивости, взаимопомощи, интереса к деятельности другого человека; забота, известная 

объективность оценок и самооценок, способность поступится личным желанием в пользу товарища, 

получая при этом удовлетворение. 
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Наблюдая за детьми во время общения, было замечено, что не все дети умеют сотрудничать. 

Некоторым тяжело договариваться, отстаивать свою точку зрения без обид, драк, обзывательств и 

скандалов. В совместной деятельности, возникают трудности, когда надо уступить, или, видя 

затруднения другого ребенка, просто подойти и предложить помощь. Детям еще трудно определить 

настроение другого человека, поэтому они не могут оказать поддержку тому ребенку, который в 

настоящий момент в ней нуждается. 

Опираясь на наблюдения педагогов и свои собственные, можно сделать вывод, что в 

последнее время появилось много детей с повышенной агрессивностью, неумением уступать, 

сочувствовать, радоваться успехам сверстника, иногда проявляется жестокость.  

Наблюдая за взаимоотношениями «дошколят» в группе, мы отметили, что ребята нарушают 

правила поведения, поступают часто наперекор требованиям педагога, не знают или не хотят их 

выполнять. Часто не ориентируются на сверстников, не обращают внимание на их состояние, 

возникающие трудности, интересы и, следовательно, нуждаются в формировании дружеских 

взаимоотношений. 

При формировании и укреплении дружеских отношений детей значительная роль отводится 

игре. Никакая другая деятельность, даже самые совершенные в методическом отношении занятия, не 

смогут сделать того, что может сделать игра.  

Игру можно использовать как средство формирования способности к общению, так как 

именно с помощью игры педагог способен помочь ребенку установить контакт с окружающим 

миром, а также со сверстниками и взрослыми. 

Для формирования дружеских взаимоотношений у детей рекомендуется рассматривание 

картин, иллюстраций, показ видеофильмов, чтение художественной литературы, беседы, проектная 

деятельность, развлечения, праздники на темы дружбы и товарищества, инсценировки. 

С целью формирования дружеских взаимоотношений старших дошкольников в разных видах 

деятельности можно использовать игровые упражнения-мирилки, занятия, игровые ситуации и 

сюжеты, ситуативные игры-истории с элементами драматизации, дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, игры-драматизации.  

Игровые ситуации, побуждающие детей к сближению друг с другом и с педагогом на основе 

сопереживания самой ситуации можно включать в занятия, режимные моменты, свободную игровую 

деятельность детей, проводить на прогулке.  

В ходе курсовой работы мы используем: 

 дидактические игры («Поступаем правильно», «Цветок дружбы», «А что сказали бы 

вы?», «Мост дружбы».);  

 серия ситуативных игр-историй «Будем крепко мы дружить» (Ситуативная игра-

история «Машина», Ситуативная игра-история с элементами театрализации «Котик и Ежик на 

качелях»); 

 мирилки («Ссориться не будем», «Наступил мир», «Мы с тобою подружились»);  

 беседы на формирование дружеских взаимоотношений старших дошкольников. 

Хочу привести примеры игр: 

1) Игра «Мост дружбы». 

Цель: развивать ориентацию на поведение и эмоциональное состояние другого, способности 

видеть позитивное в другом, преодоление нерешительности, скованности, оптимизировать 

взаимоотношения. 

Взрослый показывает линейку (кирпичик от Лего-конструктора.) и говорит: «Это мост 

дружбы. Давайте попробуем удержать этот мост лбами, при этом будем говорить друг другу что-

либо хорошее». 

2) Музыкальная игра «Танец в парах». 

Цель: развивать эмпатию (ориентацию на эмоциональное состояние и поведение другого) у 

детей посредством стимулирования зрительного и тактильного контакта, дружеских 

взаимоотношений в группе. 

Воспитатель предлагает детям встать парами лицом друг к другу. Важно, чтобы расстояние 

между парами было достаточное для танцев, чтобы пары распределялись равномерно по всей 

площади ковра. Затем воспитатель дает каждой паре по плотному листу бумаги. Лист бумаги 

кладется на головы партнеров так, чтобы каждой паре было удобно удерживать его во время танца. 
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Затем включается музыка, и дети начинают танцевать, стараясь удержать лист бумаги как можно 

дольше. Выигрывает та пара, которая удержала лист бумаги дольше других. 

3) Игра «Фотографии друзей» 

Цель: развивать способности к познанию другого, формировать позитивное отношение к 

сверстникам, умение выражать свои чувства, отношения в речи. 

На столе разложены фотографии детей в группе. Ребенку предлагается взять 2-3 из них и 

объяснить, почему он выбрал именно их, описать, в какой момент запечатлен сверстник, какое у него 

настроение, с чем оно связано, рассказать, какой это ребенок, почему он с ним дружит. 

Эти игры могут быть рекомендованы для использования на занятиях, в развлечениях, а также 

родителям, которые хотят лучше узнать своего ребенка, ненавязчиво обучая его правилам общения и 

вводя в мир общечеловеческих ценностей. 
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Аннотация: в статье рассматривается развитие речевой активности детей раннего возраста с 

помощью пальчикового театра. 
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Известный педагог В.А.Сухомлинский сказал: «Ум ребёнка находится на кончиках его 

пальцев». «Рука – это инструмент всех инструментов», – заключал Аристотель. «Рука – это своего 

рода внешний мозг», – писал Кант. Эти выводы не случайны. Действительно, рука имеет большое 

«представительство» в коре головного мозга, поэтому пальчиковые игры имеют большое значение 

для развития речи ребенка. Сегодня все педагоги, а также, все мамы и папы без исключения знают, 

что игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, творческие 

способности, фантазию малыша. Простые движения помогают убрать напряжение не только с самих 

рук, но и расслабить мышцы всего тела. Они способны улучшить произношение многих звуков. В 

общем, чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит. 

Дело в том, что рука имеет самое большое «представительство» в коре головного мозга, 

поэтому именно развитию кисти принадлежит важная роль в формировании головного мозга и 

становлении речи. И именно поэтому словесная речь ребенка начинается, когда движения его 

пальчиков достигают достаточной точности. 

Период раннего детства – чрезвычайно интенсивный в плане развития: физического, 

психического, социального. У ребенка формируются фундаментальные личностные новообразования 

в том числе эмоции. Именно в раннем возрасте происходит интенсивное развитие речи, 

формирование словаря детей. Формирование словаря у детей раннего возраста является основой для 

дальнейшего речевого развития ребенка. Формирование словарного запаса занимает важнейшее 

место в дошкольном образовании, а вопрос о его состоянии и методике развития является одним из 

актуальных вопросов.  

Мы педагоги практики считаем, что использование игрушек пальчикового театра вызывает у 

детей раннего возраста наибольший интерес, речевую активность, эмоциональную отзывчивость. В 

своей педагогической практике столкнулась с необходимостью внедрения нетрадиционных форм 

развития речи детей, при этом с недостаточным для этого оснащением предметной среды группы, а 

также с недостаточным методическим обеспечением. Все вышесказанное позволило мне творчески 

отнестись к данной проблеме и своими руками изготовить ряд игрушек для пальчикового театра из 

бросового материала. 
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Пальчиковый театр – показ, инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при 

помощи пальцев рук. Это набор фигурок-персонажей, которые надеваются на отдельный пальчик. 

Это могут быть просто отдельные куколки, животные, какие-то предметы для инсценировки сказки 

или всем известные персонажи наших любимых русских народных сказок. Пальчиковый театр 

представляет уникальную возможность расположить сказку на ладошке у ребенка, в которой он 

сможет занять роль любого героя. Ребенок может одеть любого персонажа себе на пальчик и 

поиграть, или одеть его на специальную подставку и разыгрывать сказку на столе. 

Театр – это еще и прекрасный речевой и сенсорно-двигательный тренажер. Куклы развивают 

подвижность пальцев обеих рук, помогают освоить речь персонажей. Пальчиковый театр 

используется на занятиях по формированию математических представлений у детей (например, 

сказка «Теремок»: лягушка-квакушка и зайчик-побегайчик вдвоем, потом втроем, и т.д.), для 

знакомства с героями и сюжетом сказки, для знакомства с понятиями «Справа-слева», «рядом». В 

ходе игры ребенок, повторяя движения взрослого, активизирует моторику рук. С помощью этого 

вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на 

одном виде деятельности. С их помощью игрушек пальчикового театра можно рассказывать 

любимые стихи, сказки, потешки. Незамысловатая игрушка развивает интонацию, исполнительские 

умения, творческие способности в передаче образа героя из сказки. 

Пальчиковый театр, как дидактический материал имеет множество функций: 

- стимулирует развитие мелкой моторики; 

- знакомит ребенка с такими понятиями как форма, цвет, размер; 

- помогает развивать пространственное восприятие (понятия: справа, слева, рядом, друг за 

другом и т.д.); 

- развивает воображение, память, мышление и внимание; 

- помогает развивать словарный запас и активизирует речевые функции; 

- формирует творческие способности и артистические умения; 

- знакомит с элементарными математическими понятиями. 

Работа с детьми по обыгрыванию сказок, песен, потешек на основе использования игрушек 

пальчикового театра строится следующим образом: 

Чтобы потешка, песенка прочно вошла в жизнь ребенка, надо ему помочь осознать ее 

содержание. Данный вид деятельности включает несколько этапов: 

1 этап. Предварительная работа: знакомство с персонажем, героем, животным предполагаемой 

потешки, песенки (кошка, коза): 

На этом этапе необходимо как можно сильнее воздействовать на чувства ребенка, вызвать 

эмоциональное отношение к персонажам. 

1.Рассматривание игрушки пальчикового тетра; 

2.Дидактические игры с игрушками; 

3.Пропевание песенок, потешек. 

2 этап. Знакомство с песенкой, потешкой: 

 рассказывание потешки, песенки; 

 повторное чтение (2-3 раза) с сопровождением игрушки пальчикового театра; 

 беседа по содержанию; 

 обыгрывание с игрушкой пальчикового театра. 

Здесь большое внимание уделяется выразительности речи воспитателя. Что позволяет понять 

ребенком смысл произведения, поступки героев, овладеть интонационной выразительностью. 

3 этап. Повторение потешек, песенок: повторения необходимы не только на одном и том же 

занятии, необходимо повторять и сами занятия в целом через определенное время, это помогает 

закрепить и расширить знания детей: 

 рассказывание песенок, потешек с использованием игрушек пальчикового театра; 

 рассматривание иллюстраций; 

 чтение без показа иллюстраций; 

 проговаривание отдельным ребенком (с использованием игрушек пальчикового театра); 

 проигрывание диалогов героев. 

Использование этих приемов помогает закрепить навыки интонационной выразительности, 

умение передавать особенности действий различных персонажей. 
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4 этап. Внесение потешек и песенок с использованием игрушек пальчикового театра во все 

виды детской деятельности: 

 использование в режимных процессах; 

 элементы и игры драматизации; 

 использование в режимных процессах; 

 элементы и игры драматизации; 

 дидактические игры «Узнай потешку» (показ игрушки пальчикового театра, а ребенок 

читает потешку); 

 использование игрушек пальчикового театра занятиях. 

В адаптационный период чтобы установить контакт с детьми, вызывать положительные 

эмоции, симпатию к пока еще малознакомому человеку – воспитатель использует в работе 

обыгрывание песенок, потешек с использованием игрушек пальчикового театра. 

Пальчиковые игры с использованием игрушек пальчикового театра. Персонажи и образы 

наших пальчиковых игр (гуси, волк, зайчик) нравятся детям двух лет, они с удовольствием 

повторяют за взрослыми. Детям трудно проговаривать текст, им достаточно выполнить движения 

вместе со взрослым или с его помощью. Пальчиковые игры побуждают к творчеству и в том случае, 

когда ребёнок придумывает к текстам свои, пусть даже не очень удачные движения. 

Рекомендации по проведению пальчиковых игр: 

• Перед игрой педагог обсуждает её содержание, сразу при этом отрабатывая необходимые 

жесты, комбинации пальцев, движения. Это не только позволит подготовить ребенка к правильному 

выполнению упражнения, но и создаст необходимый эмоциональный настрой. 

• Выполняет упражнение вместе с ребёнком, при этом демонстрируя собственную 

увлечённость игрой. При повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст 

частично (особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст разучивает наизусть, дети 

произносят его целиком, соотнося слова с движением. 

• Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяет их новыми. Наиболее понравившиеся 

игры можете оставит в своём репертуаре и возвращаться к ним по желанию малыша. 

• Ставит перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к примеру, показывать движения и 

произносить текст). Объем внимания у детей ограничен, и невыполнимая задача может "отбить" 

интерес к игре. 

• Педагог никогда не принуждает. Пытается разобраться в причинах отказа, если возможно, 

поменяет игру. 

• Стимулирует подпевание детей, «не замечайте», если они поначалу делают что-то 

неправильно, поощряет успехи.[11,c.20]. 

Систематическая работа с использованием игрушек пальчикового театра определила 

следующие результаты: дети стали более активными в общении, начали строить первые 

предложения. Детям нравится взять игрушки в руки и «оживить» собственным голосом. Наблюдаю, 

что замкнутые дети начали принимать активное участие в перевоплощении в персонажей театра. 

Способность детей к такой идентификации позволяет мне как, педагогу, через использование 

игрушек пальчикового театра, формировать у детей положительные качества – доброта, смелость, 

искренность, а также вербально выражать чувства и эмоции персонажей. Удивительно, что встреча с 

игрушками пальчикового театра, особенно в адаптационный период, помогает расслабиться, снять 

напряжение, создает радостную атмосферу пребывания в детском саду. Дети с удовольствием 

манипулируют игрушками пальчикового театра, персонажи которых представляют для них большой 

интерес. 

Пальчиковый театр используется мной в непосредственной образовательной деятельности, 

как игровой и мотивационный момент. Вызывает у детей эмоциональный отклик, повышает 

заинтересованность в предстоящей деятельности. Данный вид театра дети переносят в свободную 

игру, во взаимодействие со сверстниками и родителями. Словесно выражая определенные эмоции 

сказочного персонажа, дети учатся понимать собственное эмоциональное состояние, а также 

понимать окружающих. 
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Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово экономическое образование 

детей, направленное на заложение нравственных основ финансовой культуры и развитие 

нестандартного мышления в области финансов (включающее творчество и воображение). 

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимается воспитание у ребенка 

бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых обменных операций, 

здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также 

формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь 

ему стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные и взвешенные 

решения в будущем. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования главной целью и результатом образования является развитие личности. Формирование 

финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое 

мышление, позволяет приобрести качества, присущие настоящей личности. В дошкольном возрасте 

закладываются не только основы финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образованию 

на протяжении всей жизни. 

Главным приемом развития финансовой грамотности дошкольника является использование 

игровой деятельности. Игровая деятельность является основным в организации воспитательного 

процесса дошкольников. Следовательно, использование игр является самым основным, ключевым и 

результативным приемом обучения. Непосредственно через игры ребенок осваивает и познает мир. 

Потребность применения игры в качестве формирования финансовой грамотности детей в 

дошкольный период определяется рядом причин [2]:  

– игровая деятельность, являясь основной в дошкольном возрасте также продолжает иметь 

свой вес;  

– освоение учебной деятельностью, включение в нее детей идет не быстро;  

– возрастные особенности детей, которые зависят от недостаточной устойчивости, 

произвольности внимания, в большинстве случаях непроизвольного развития памяти, существования 

наглядного типа мышления; 

– нехватка мотивации. Поэтому именно игры дают возможность справиться со всеми 

трудностями и прийти к результату. 

В своей работе «Формирование финансовой грамотности детей дошкольного возраста» Т. И. 

Горная выделяет «два этапа формирования финансовой грамотности у дошкольников:  
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Возраст от 1 до 3 лет. Первые проявления экономических отношений– чувство собственности, 

отношение к «моим игрушкам». Ближе к 4 годам проявляется возможность обмена. В этот период 

производится и первичная оценка благосостояния семьи.  

Возраст от 4 до 7 лет. Дети старшего дошкольного возраста уже могут выступать 

самостоятельными потребителями и покупателями некоторых товаров и услуг, что в ряде случаев не 

одно и тоже, так как дети старшего дошкольного возраста не всегда владеют собственными 

денежными средствами для выполнения роли покупателя». [1, с. 128]. 

В дошкольном детстве детьми осознается направленность труда на заботу о детях, близких 

людях, взаимосвязь труда людей разных профессий, ценность любого труда людей [4, с. 145]. Все это 

способствует формированию основ финансовой грамотности детей. 

Формирование элементарных экономических знаний будет более успешным при 

определенных условиях: включения в образовательный процесс экономического содержания, 

участия детей в сюжетно-ролевых играх на экономические темы, создания развивающего 

пространства экономической направленности.  

Как утверждает Е. В. Губарькова, в процессе формирования финансовой грамотности 

дошкольник должен понять, что: 

«Потребители – отдельные люди, их группы, использующие различные вещи, продукты, 

товары, услуги, идеи в целях их потребления, удовлетворения каких-то интересов и потребностей, 

независимо от того, приобретают ли они объекты потребления, изготавливают сами или находят 

готовыми в природе». [1] 

Приведем примеры нескольких игр.  

ИГРА «Не ошибитесь».  

Цель: закрепить знания детей о последовательности процесса покупки товара; формировать 

умение устанавливать логическую цепочку действий, объединенных одним сюжетом; развивать 

логическое мышление.  

Ход игры. Ребенку предлагаются для рассмотрения картинки (5-6), отличающихся по 

содержанию изображения: мама дает ребенку деньги; ребенок идет по улице с пустой котомкой; 

ребенок входит в магазин; стоит у кассы; берет хлеб у продавца; идет домой с наполненной сумкой.  

Задание 1. Разложить картинки в ряд в такой последовательности, которая соответствует 

логике действий изображенного на них. 

Задание 2. Составить коротенький рассказ по картинкам, соблюдая последовательность 

действий.  

Игра «Оцени поступок» [5].  

Цель: воспитывать бережное отношение к природным ресурсам и другим материальным 

ценностям; на основе логического мышления учить делать самостоятельные выводы. 

Ход игры. Ведущий предлагает детям послушать рассказ, который предусматривает ошибку 

объективно неоправданную для любого героя. 

Задачи: а) найти ошибку в действиях; б) обосновать свой ответ; в) дать оценку действиям.  

Ориентировочные рассказы ведущего. «Рано утром заглянуло солнышко в окошко Вовиной 

комнаты. Проснулся мальчик, сладко зевнул, потянулся, включил свет и начал делать гимнастику.» 

«Решила Маша постирать платье своей куклы. Выбрала она самую большую чашку, налила в 

нее воды доверху, взяла мыло и начала стирать. Очень старалась Машенька, и платьице стало 

чистым и красивым.» 

ИГРА «Реклама чайника».   

Цель: закрепить экономические термины.  

Ход игры.  

Реклама чайника:  

«Чайник красный, весь в горошки, 

Посмотри, какой хороший (демонстрирует).  

Очень яркий от узоров.  

Этот чайник из фарфора.» 

 Представители другой фирмы рекламируют лыжи: 

«Две курортные подружки, не отстали друг от дружки.  

Обе по снегу бегут, обе песенки поют,  

Обе ленты по снегу оставляют на бегу!» 
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Ведущий. Да вы так хорошо разрекламировали свой товар, что мне непременно захотелось 

купить и чайник, лыжи.  

Итог: Вы хорошо поработали, назвали все экономические термины, а вот знаете ли вы 

алфавит? Воспитатель показывает детям карточки-схемы цифр (порядковый номер букв в алфавите), 

и дети по цифрам расшифровывают слова: спрос, предложение, сезон. Детям предлагается ответить, 

какой товар будет иметь большой спрос в зависимости от сезона: летом – мороженое, зимой – чай. С 

детьми ведется беседа о зависимости спроса на товар от сезона года. 

Применение игровых технологий способствует приобщению детей к миру финансов, делает 

экономику доступной для них наукой. Решая ситуации, дошкольники на игровом уровне приобретает 

опыт элементарных экономических отношений, учатся ориентироваться в социально-нравственных 

отношениях, проявлять инициативу, высказывать собственную и принимать чужую позицию. 
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детском саду, как их организовать, какие цели и задачи ставятся. В заключении представлен 

конспект проведения досуга в первой младшей группе. 
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Досуговая деятельность — уникальный ресурс для облегчения социальной адаптации детей, 

введение ребенка в культурную среду, а также дополнительная возможность для самореализации 

личности. Не каждый ребенок может организовать свое свободное время и в этом приходит на 

помощь взрослый. Досуговая деятельность — это время, направленное на удовлетворение 

физической и духовной активности человека. Досуговое пространство детей позволяет раскрыть 

естественные потребности ребенка, специфику его интересов и уровень культурного развития. Для 

того чтобы деятельность детей была более содержательной, интересной, эмоционально насыщенной, 

педагогам следует использовать в своей практике игры-развлечения, танцы, спорт, чтение и прочие 

виды деятельности.  

Тема детского досуга широко освещена в исследованиях отечественных педагогов и 

психологов: H.A. Ветлугиной, Н.К. Крупской, Б.Т. Лихачева, A.C. Макаренко, Н.П. Сакулиной, В.А. 

Сухомлинского, С.Т. Шацкого и др. 

М.Б. Зацепина рассматривает досуговую деятельность как «уникальный ресурс облегчения 

социальной адаптации детей, как дополнительную возможность для самореализации личности, а 

также введение ребенка в культурную среду». [2]. 

Малышам свойственно быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. Если их 

не направлять в нужное русло, то самостоятельность приведет не только к порче имущества, но (!) и 

причинит вред самому ребенку. Задача педагога – найти грань между досуговой самостоятельностью 
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и организованностью, чтобы не утомить ребенка и в то же время найти точки соприкосновения с 

воспитательно-образовательным процессом.  

Ежедневно организованная досуговая деятельность позволяет максимально эффективно 

решить поставленные педагогом задачи. Различают следующие виды досуга в детском саду: отдых, 

развлечения, праздники, самообразование и творческую деятельность. 

Отдыхом называют лежание на диване, а восстановление баланса физической и 

психологической энергии – путем переключения с одного вида деятельности на другой. К примеру, 

прослушивание потешек сменяется активным отдыхом: подвижными или спортивными играми. 

Развлечения призваны компенсировать повседневные действия. Они позволяют получить 

новую информацию в увлекательной форме, способствуют сплоченности коллектива, дают толчок 

творческим началам детей. Развлечение должно соответствовать возрасту детей, регламентировано 

временем, отличаться художественным достоинством. Обязательно чередование номеров, где 

требуется подготовка и номеров, которые в ней не нуждаются. Досуговую деятельность можно 

организовать в форме концертов, различных видов театра, дней рождения воспитанников группы, 

забав (сюрпризы, фокусы), тематических часов и викторин, посещением зрелищных мероприятий 

(цирк, спектакль). 

Праздники могут быть приурочены к календарным датам и отражать связь с общественной 

жизнью, а также без привязки к календарю – спортивные праздники, литературные, фестивали и пр.; 

разработка сценария тщательно прорабатывается, важная роль отводится музыкальному 

(физкультурному) руководителю, в подготовке принимают участие коллектив детского сада, 

родители, воспитанники. Продумывается оформление зала, оно должно быть ярким, 

запоминающимся, тематически обоснованным. 

Самообразование направлено обучить детей самостоятельно устраивать свой досуг. 

Прививается интерес к посещению музеев, театров, коллекционированию и пр. Роль воспитателя 

состоит в организации условий, при которых ребенок сможет увлечься самостоятельным 

творчеством и познавательной деятельностью. 

Творческая деятельность предполагает участие детей в кружках, секциях под руководством 

педагогов узких специализацией.  

Далее мы приводим конспект проведения одного из развлечений в первой младшей группе во 

второй половине дня. 

Цель: приобщение к празднованию русских народных праздников. 

Задачи:  

Формировать представление о празднике Масленица. Создать радостное настроение, желание 

принимать участие в русских народных праздниках, обучать простым танцевальным движениям. 

Развивать внимание, навыки общения, чувство ритма. 

Воспитывать дружеские отношения, терпение. 

Оборудование: чучело Масленицы, лошадки на палках (2 шт.), косынки, кепки, юбки для 

нарядов детей, карусель из лент, круг желтый, прищепки, музыка (подборка из русских народных 

мелодий). 

Ход досуга: 

Воспитатель собирает детей у стола с чучелом Масленицы: 

«Собирайся народ, в гости Масленица идет, мы позовем на праздник тех, кто любит веселье и 

смех. Что за праздник на дворе и блины на столе, все румяные такие, как солнышко золотые? Это 

Масленица пришла, значит зима прошла. Весна приходит, зиму гонит прочь. Все радуются весне, 

водят хороводы, и мы поведем дружный хоровод». 

Хоровод «Ой, блины, блины, блины…», П/И «Карусель».  

Воспитатель: «Будем дружно мы играть, будем солнце зазывать! 

Солнышко, ведрышко, 

Загляни в окошко. 

Приласкай, обогрей 

Наших маленьких детей».  

Игра с прищепками «Соберем солнышко» 

Воспитатель: «Молодцы. А еще на Масленицу люди забавляются, по-разному развлекаются». 

П/И «Лошадки» 

Танец «Самовар». Угощение блинами. 
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Аннотация: в статье раскрывается особенность развития наглядно-образного мышления 

зарубежными и отечественными учеными.  

Ключевые слова: представления, наглядно-образное мышление, визуальное мышление.  

Путь познания, который проходит ребенок до 7 лет, огромен. За это время он много узнает об 

окружающем мире. Его сознание не просто заполнено отдельными образами, представлениями, но 

характеризуется некоторым целостным восприятием и осмыслением окружающей его 

действительности. 

Дошкольное детство является оптимальным периодом в умственном развитии ребенка. В ряде 

психологических исследований установлено, что темп умственного развития детей дошкольного 

возраста очень высок по сравнению с более поздними возрастными периодами. Так оказалось, что 

дети могут успешно познавать не только внешние наглядные свойства предметов и явлений, но и их 

внутренние существенные связи. А это – необходимая основа для развития мышления вообще. 

Важно подчеркнуть, что в жизни ребенка достаточно часто возникают ситуации, в которых 

еще более четко выражена необходимость в образном мышлении и где еще более ясно проявляются 

ограниченные возможности речевого плана мышления. Развитие последнего – важная, но не 

единственная сторона этого развития заключается в формировании легко управляемого плана 

представлений, плана произвольного оперирования образами.   

В настоящее время проблема образного мышления интенсивно разрабатывается рядом 

зарубежных ученых (Р. Архейм, Д. Браун, Д. Хэбб, Р. Хейбер, Г. Хэйк, Р. Хольт и др.). 

Р.Архейм обозначает эту форму мышления как визуальное мышление. Оно выступает как 

оперирование зрительными образами. Р. Арнхейм подчеркивает, что «процессы визуального 

мышления не менее трудны и результативны, чем оперирование понятиями. Однако, в процессе 

школьного обучения (за исключением младших классов) у детей не развивают способность мыслить 

образно, что обедняет их умственное развитие». [37, с. 37] 

Ведущее значение в формировании символической функции Ж. Пиаже придает игровой и 

подражательной деятельности, в которой возникает способность представлять одну вещь 

посредством другой. Такой оперирующий представлениями интеллект принципиально отличается от 

интеллекта сенсомоторного. Появляется возможность выхода за пределы непосредственно 

воспринимаемого и оперирования представлениями, отражающими отсутствующие в данный момент 

предметы. 

По мнению Немова Р.С.: «Мышление является высшим познавательным процессом. Оно 

представляет собой порождение нового знания, активную форму творческого отражения и 

преобразования человеком действительности. Также он считает, что мышление порождает такой 

результат, какого ни в самой действительности, ни у субъекта на данный момент времени не 

существует».  

Отличие мышления от других психологических процессов состоит в том, что оно почти всегда 

связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую нужно решить, и активным изменением 

условий, в которых эта задача задана. В мышлении на основе сенсорной информации делаются 
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определенные теоретические и практические выводы. Оно отражает бытие не только в виде 

отдельных вещей, явлений и их свойств, но и определяет связи, существующие между ним, которые 

чаще всего непосредственно, в самом восприятии человеку не даны. Свойства вещей и явлений, 

связи между ними отражаются в мышлении в обобщенной форме, в виде законов, сущностей. 

Таким образом, мышление не существует как отдельный психический процесс, оно 

присутствует во всех других познавательных процессах: в восприятии, внимании, воображении, 

памяти, речи. Высшие формы этих процессов обязательно связаны с мышлением, и степень его 

участия в этих познавательных процессах определяет их уровень развития. 

«Мышление – это особого рода теоретическая и практическая деятельность, предполагающая 

систему включенных в нее действий и операций ориентировочно-исследовательского, 

преобразовательного и познавательного характера». 

«Мышление – это процесс познания человеком действительности с помощью мыслительных 

процессов – анализа, синтеза, суждений и т.п. (М.Н. Ильина, Л.Г. Парамонова, Н.Я. Головнева). 

Выделяют три вида мышления: 

1. Наглядно-действенное (познание с помощью манипулирования предметами); 

2. Наглядно-образное (познание с помощью представлений предметов, явлений); 

3. Словесно-логическое (познание с помощью понятий, слов, рассуждений). 

В настоящее время, бесспорно, что в умственном развитии дошкольников важное значение 

имеют наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Развитие этих форм мышления в 

значительной мере определяет успешность перехода к более сложным, понятийным формам 

мышления. В связи с этим, в современных психологических исследованиях существенное место 

занимает изучение основных функций этих, более элементарных, форм, определение их роли в 

общем процессе умственного развития ребенка. В ряде исследований показано, что возможности 

этих форм мышления чрезвычайно велики и пока используются далеко не полностью. С возрастом 

существенно изменяется содержание мышления дошкольников усложняются их отношения с 

окружающими людьми, развивается игровая деятельность. Возникают различные формы 

продуктивной деятельности, осуществление которых требуют познания новых свойств предметов. 

Такое изменение содержания мышления требует и более совершенных его форм, обеспечивающих 

возможность преобразовывать ситуацию не только в плане внешней материальной деятельности, но 

и в плане представляемом, идеальном. В процессе наглядно-действенного мышления формируются 

предпосылки для более сложной формы наглядно-образного мышления, которое характеризуется 

тем, что решение определенных задач может быть осуществлено ребенком в плане представлений, 

без участия практических действий. 

Итак, в заключении необходимо сказать, что в старшем дошкольном возрасте на основании 

наглядно-действенного мышления формируется и более сложная форма мышления — наглядно-

образное. Оно характеризуется тем, что ребенок уже ребенок может решать задачи на основе 

представлений, без применения практических действий. 

Особенность развития наглядно-образного мышления состоит в том, что мыслительный 

процесс в нем непосредственно связан с восприятием человека окружающей действительности, и без 

него совершаться не может. Мысля наглядно-образно, человек привязан к действительности, а самые 

необходимые для мышления образы представлены в его кратковременной и оперативной памяти. 

Фактически один и тот же процесс – воспроизведение в представлении исходной формы предметов – 

может быть включен в разные системы познавательной деятельности детей, и выполнять различные 

функции. В одном случае он включен в деятельность восприятия, в другом – в мыслительную 

деятельность. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности организации экономического воспитания 

дошкольников. 
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Экономическое воспитание (финансовая грамотность) является одной из социальных проблем 

общества, которая тесно связана с семьѐй и детьми. Ребёнок рано включается в экономическую 

жизнь семьи, сталкивается с деньгами, рекламой, ходят в магазин с родителями, участвуют в купле-

продаже и других финансово-экономических отношениях, и таким образом овладевают информацией 

в экономике на бытовом уровне. 

Предпосылки экономического воспитания дошкольников закладываются в младшем 

дошкольном возрасте. С раннего возраста ребенка необходимо учить аккуратности, бережному 

отношению к игрушкам и разнообразным предметам. В пяти-шестилетнем возрасте такая работа 

продолжается и приобретает более целенаправленный характер. 

Критерием экономической воспитанности человека, как известно, является его поведение, т.е. 

совокупность поступков, совершаемых им в привычных или изменяющихся условиях. 

Экономическое воспитание личности пронизывает ее эмоционально-мотивационную сферу, развитие 

которой во многом зависит от знаний, суждений (представлений) о том, что значит быть 

экономичным, экономным и добрым, внимательным, вежливым. 

На практике, наблюдая игровую деятельность дошкольников, анализируя задаваемые 

вопросы, мы сталкиваемся с тем, что их интересуют очень серьезные проблемы, связанные с 

экономическим содержанием. Самыми распространенными среди них являются: «Все ли можно 

купить за деньги?», «Почему мама не покупает игрушки как у других детей?» и т.д. Очень часто в 

речи детей мы слышим слова: «реклама», «обмен», «бизнесмен», «банк» и др., значение которых 

многие не знают. Причина «экономической» любознательности дошкольников кроется в 

проникновении экономики во все сферы жизнедеятельности людей и, прежде всего, в быт семьи, где 

ребенок на каждом шагу сталкивается с экономическими проблемами, обсуждаемыми членами своей 

семьи. 

В качестве предпосылок экономического воспитания и образования можно выделить ранее 

полученные знания из области экономики, любознательность и живой интерес, наличие кругозора, 

высокий уровень понятийного мышления, готовность ребенка к овладению экономическими 

знаниями. Причем последние должны быть не только доступны детям, но и отвечать их интересам и 

уровню мышления, качествам личности, необходимым в той или иной экономической деятельности 

и проявляющих себя в игровой и трудовой деятельности дошкольников.  

По мнению А.Д. Шатовой дошкольники должны знать все о труде и обо всем, что с ним 

связано: производстве, средствах производства, средствах обращения, простейших технологиях 

приготовления пищи, изготовления игрушек, денежных единицах и их назначении, стоимости и 

себестоимости, страховании и налогах, различных профессиях и др [3]. 

Использование в работе всего многообразия форм организации образовательного процесса 

поможет педагогу сделать процесс экономического воспитания интересным, творческим, доступным 

для дошкольников.  

Одной из основных форм организации экономического образования дошкольников является 

занятие, нередко объединяющее в себе одновременно математику, развитие речи и окружающий мир, 

так называемое интегрированное занятие. Занятия знакомят детей с основными экономическими 

категориями, приобщают к экономически целесообразному поведению. В процессе решения 

логических и арифметических задач повышается интерес детей к приобретению экономических 

знаний, наблюдается стремление к саморазвитию. Занятия расширяют экономический кругозор, 

уточняют имеющиеся у дошкольников представления, знакомят с новыми престижными 

профессиями, позволяют понять роль труда в жизни человека, специфику товарно-денежных 

отношений и рекламы, учат разумно расходовать деньги, бережно относиться к вещам (игрушкам, 

одежде, обуви) и природным ресурсам.  
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На занятиях по ознакомлению с окружающим миром необходимо планировать решение задач 

экономического воспитания. С детьми важно выяснить условия бережного отношения к природе, 

природным ресурсам, окружающей среде, животному и растительному миру. 

Обучать экономике детей следует не привычными традиционными методами, а через игру, 

соревнование, общение со сказкой, устным народным творчеством.  

Педагогическая ценность сказки как эффективного средства познавательного развития 

дошкольника заключается в возможности формирования у детей знаний, в том числе, экономической 

направленности, в доступной и занимательной форме. Дети любят слушать сказки, и традиционные 

народные, и авторские, и придуманные воспитателем с заранее определенной целью. К слову, любую 

знакомую сказку можно видоизменить, ввести экономические ситуации: купля-продажа, оплата 

труда, денежный заем, рассрочка и др. Развлечения, драматизации экономических сказок, вечера 

досуга, конкурсы, праздники, викторины носят, как правило, обобщающий характер и используются 

для закрепления и систематизации знаний, развития экономического мышления.  

Курак Е. А. рекомендует, помимо занятий с детьми проводить игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, театрализованные) с экономическим содержанием, чтение художественной 

литературы («Муха-Цокотуха», «Три поросенка», «Кот в сапогах» и др.), решение проблемных 

ситуаций, возникающих как в литературных произведениях, так и в реальной жизни, моделирование 

экономических ситуаций, викторины, конкурсы, др. Так, решение проблемно-игровых ситуаций 

упражняет детей в умении решать практические задачи, ориентироваться в окружающей 

действительности, тем самым, способствует формированию экономически грамотного поведения[1]. 

Ханова Т.Г., Прокофьева Н.М. считают, что игра, будучи ведущим видом деятельности 

дошкольника, позволяет приобщить ребенка к миру товарно-денежных отношений, освоить сложные 

экономические категории (цена, спрос, реклама, кредит, бизнес и др.), в занимательной форме 

получить и закрепить новые знания. Одним словом, самостоятельная и творческая игра делает 

экономику доступной для ребенка. Интересны «игры в рекламу», где детям предлагается 

рекламировать различные игрушки и предметы, подчеркивая их функциональность и 

привлекательность[2]. 

Сюжетно-ролевые игры помогают сделать экономику более понятной. Так, играя в сюжетно-

ролевую игру «Профессии», дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы 

взрослых и одновременно «обучаются» экономике. В сюжетно-дидактических играх моделируются 

реальные жизненные ситуации: операции купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции 

и др. Соединение учебно-игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения 

дошкольниками сложных экономических знаний. 

Процесс общения детей друг с другом и со взрослым в совместной игровой деятельности 

сопровождается положительными эмоциями, что стимулирует их познавательную активность, 

способствует развитию мышления. Соединение учебно-игровой и реальной деятельности наиболее 

эффективно для усвоения дошкольниками сложных экономических понятий. 

Представления об экономике и экономических понятиях дети получают и в повседневной 

жизни, осуществляя походы с родителями в магазин, на рынок. Дети видят товар, знают его цену, 

видят, как родители расплачиваются на кассе или с продавцом, слышат слова «дёшево», «дорого», 

«деньги», «цена», «заработать».  

Таким образом, на современном этапе необходимо повышение уровня экономических 

представлений детей старшего дошкольного возраста, поэтому важно начинать формирование 

экономической культуры с раннего возраста, для повышения общей познавательной активности 

детей, воспитание таких качеств, как бережливость, самостоятельность, деловая активность, умение 

отстаивать свою точку зрения. 
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Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. Проблема человеческих 

способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. Современные психолого-

педагогические исследования исходят из необходимости изучать личностное развитие ребенка в его 

тесном взаимодействии с взрослым. Поэтому интересными все чаще оказываются отношения 

воспитателей и детей, как участников повседневного учебно-воспитательного процесса. Особое 

место при изучении этих отношений отводится игре, поскольку игровое творчество понимается как 

обязательная составляющая личностного становления. Этим определяется актуальность 

исследования тех обстоятельств взаимной координации взрослого и ребенка, благодаря которым игра 

приобретает социализирующее значение. 

Успех реальной социализации дошкольника, таким образом, зависит от того, насколько 

взрослый осознает собственную необходимость для развития ребенка в игре. Такую позицию 

взрослого описывает характерный для современной педагогики «личностно – ориентированный» 

подход, в рамках которого игра дошкольников рассматривается не только как подготовка к 

«взрослой» жизни, но и как реальное творческое (так как для ребенка окружающий мир всегда в чем-

то новый) приобретение социального опыта. 

Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет предопределяться тем 

содержанием, которое мы будем вкладывать в это понятие 

Очевидно, что рассматриваемое нами понятие тесным образом связано с понятием 

«творчество», «творческая деятельность». 

Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в результате 

которой создается нечто новое — будь это предмет внешнего мира или построение мышления, 

приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к 

действительности 

Исходя из исследований отечественных и зарубежных авторов творчество, как и способность 

к нему, выраженная понятием креативность, развивается. Развитие осуществляется вместе с 

развитием личности и интеллекта.  

Как показывают исследования Л. С. Выготского, воображение детей беднее, чем у взрослого 

человека, что связано с недостаточным личным опытом. Отсюда автор делает вывод о 

необходимости «расширять опыт ребенка, если мы хотим создать достаточно прочные основы для 

его творческой деятельности. 

Развитие воображения в детском возрасте зависит не только опыта, но и от потребностей и 

интересов (в которых эти потребности выражаются); от комбинаторной способности и упражнения в 

этой деятельности; от воплощения продуктов воображения в материальную форму; от технического 

умения; от традиций (развитие тех образцов творчества, которые влияют на человека), а также от 

окружающей среды («стремление к творчеству всегда бывает обратно пропорционально простоте 

среды») 

Детское воображение имеет образный характер, его функционирование – это особого типа 

переструктурирование образов, которое осуществляется через способность отчленять свойства 

образа от других его свойств и переносить на другой образ  

Воображение проявляется в активной деятельности ребенка по преобразованию, пополнению, 

переструктурированию опыта. Так происходит обобщение опыта деятельности, которое у ребенка 

выражается в способности комбинирования. Важную роль в процессе комбинирования играет 
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основной механизм мышления, анализ через синтез, т.к. преобразование объекта осуществляется на 

основе новых свойств объекта через включение его в новые связи с другими предметами  

В исследованиях О.М. Дьяченко установлено, что воображение у дошкольников имеет два 

компонента: порождение общей идеи и составление плана реализации этой идеи. Автор отмечает, 

что при построении нового образа дети трех-пяти лет используют в основном элементы реальности, в 

отличии от них дети шести-семи лет строят образ уже в процессе свободного оперирования 

представлениями  

Таким образом, обращаясь к характеристике творчества, исследователи характеризуют ее как 

способность, проявление и развитие которой связано с развитием воображения, фантазии.  

О. М. Дьяченко к основным критериям проявления творческого воображения у дошкольников 

относит: 

1. Оригинальность выполнения детьми творческих задач; 

2. Использование такого реструктурирования образов, при котором образы одних объектов 

применяются в качестве деталей для построения других.  

Анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературы позволили нам 

выделить следующие основные критерии творчества, которые являются структурными 

компонентами творческих способностей: 

1) оригинальность, которая проявляется в способности предложить новый замысел для игры; 

2) быстрота – способность быстро адаптироваться в сложной ситуации; 

3) гибкость – способность предложить новое использование для известного объекта; 

4) вариативность — умение предложить различные идеи в той или иной ситуации. 

Для нашего исследования важно не только остановиться на характеристике творчества, но 

также рассмотреть, как развиваются способности к творчеству на этапе дошкольного детства и какую 

роль имеет игровая деятельность в этом развитии 

Одним из важнейших факторов творческого развития детей является создание условий, 

способствующих формированию их творческих способностей. Первым шагом к успешному 

развитию творческих способностей является раннее физическое развитие малыша: раннее плавание, 

гимнастика, раннее ползание и хождение. Затем раннее чтение, счет, раннее знакомство с 

различными инструментами и материалами. 

Вторым важным условием развития творческих способностей ребенка является создание 

обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо насколько это возможно заранее окружить 

ребенка такой средой и такой системой отношений, которые стимулировали бы его самую 

разнообразную творческую деятельность и исподволь развивали бы в нем именно то, что в 

соответствующий момент способно наиболее эффективно развиваться. Например, еще задолго до 

обучения чтению годовалому ребенку можно купить кубики с буквами, повесить азбуку на стене и во 

время игр называть ребенку буквы. Это способствует раннему овладению чтением 

Третье, чрезвычайно важное, условие эффективного развития творческих способностей 

вытекает из самого характера творческого процесса, который требует максимального напряжения 

сил. Дело в том, что способности развиваться тем успешнее, чем чаще в своей деятельности человек 

добирается «до потолка» своих возможностей и постепенно поднимает этот потолок все выше и 

выше. Такое условие максимального напряжения сил легче всего достигается, когда ребенок уже 

ползает, но еще не умеет говорить. Процесс познания мира в это время идет очень интенсивно, но 

воспользоваться опытом взрослых малыш не может, так как объяснить такому маленькому еще 

ничего нельзя. Поэтому в этот период малы вынужден больше, чем когда-либо, заниматься 

творчеством, решать множество совершенно новых для него задач самостоятельно и без 

предварительного обучения (если, разумеется, взрослые позволяют ему это делать, они решают их за 

него). У ребенка закатился далеко под диван мяч.  Родители не должны спешить достать ему эту 

игрушку из-под дивана, если ребенок может решить эту задачу сам. 

Четвертое условие успешного развития творческих способностей заключается в 

предоставлении ребенку большой свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, в 

продолжительности занятий одним каким-либо делом, в выборе способов и т.д. Тогда желание 

ребенка, его интерес, эмоциональный подъём послужат надежной, гарантией того, что уже большее 

напряжение ума не приведет к переутомлению и пойдет ребенку на пользу. 

Но предоставление ребенку такой свободы не исключает, а, наоборот, предполагает 

ненавязчивую, умную, доброжелательную помощь взрослых – это и есть пятое условие успешного 
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развития творческих способностей. Самое главное здесь – не превращать свободу во 

вседозволенность, а помощь в подсказку. К сожалению, подсказка – распространенный среди 

родителей способ «помощи» детям, но она только вредит делу. Нельзя делать что-либо за ребенка, 

если он может сделать сам. Нельзя думать за него, когда он сам может додуматься  

Давно известно, что для творчества необходимо комфортная психологическая обстановка и 

наличие свободного времени, поэтому шестое условие успешного развития творческих способностей 

– тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. 

Взрослые должны создать безопасную психологическую базу для возвращения ребенка из 

творческого поиска и собственных открытий. 

Важно постоянно стимулировать ребенка к творчеству проявлять сочувствие к его неудачам, 

терпеливо относиться даже к странным идеям несвойственным в реальной жизни. Нужно исключить 

из обихода замечания и осуждения. 

Воспитание творческих способностей детей будет эффективным лишь в том случае, если оно 

будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд частных 

педагогических задач, направленных на достижение конечной цели. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы сохранения психофизического здоровья 

детей раннего возраста в период адаптации как необходимого условия полноценного 

функционирования и развития ребенка в процессе его жизнедеятельности. 
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Психофизическое здоровье является одной из малоразработанных проблем психологической 

науки. В настоящее время данная проблема находится на стадии интенсивной научной разработки. 

Исследователи психофизического здоровья Ю.А. Афонькина, Л.В. Кокуева, Т.Г. Карнилова, В.Э. 

Пахальян и другие показали необходимость введение в психологию нового термина «психофизическое 

здоровье». 

Зададимся вопросом, что такое здоровье? По мнению Г.С. Никифорова «здоровье – это 

способность организма приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям существования в 

окружающей среде, способность поддерживать постоянство внутренней среды организма, 

обеспечивая нормальную и разностороннюю жизнедеятельность, сохранение живого начала в 

организме». 

Понятие психофизического здоровья Ю.А. Афонькина определила как «процесс выработки 

новых форм и способов активности, обеспечивающих эффективность деятельности в изменяющихся 

условиях, и сохранение, поддерживание в равновесии организма среды в новых для ребенка 

условиях». Данное понятие для настоящего исследования является базовым.[1]. 

Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова рассматривают психофизическое здоровье как «процесс жизни 

личности, в котором сбалансированы рефлекторные, рефлексивные, эмоциональные, 

интеллектуальные, коммуникативные, поведенческие аспекты». 

А.В. Клочко, О.М. Красноярцева представляют психофизическое здоровье как «нормальное 

становление человека в качестве самоорганизующейся системы; как показатель открытости и 

устойчивости системы на всех уровнях ее функционирования (соматическом, психическом, 
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личностном). Процесс нормального здорового развития человека, осуществляющегося через 

усложнения его системной организации, идет по пути суверенизации его личности». 

С позиции психофизического здоровья основополагающим показателем выступают: 

эмоциональная устойчивость, толерантность к стрессовым факторам, преобладающие 

эмоциональное состояние ребенка, система отношений собой и с другими людьми. Важным 

личностным качеством, по мнению О.С. Васильевой, является открытость ребенка себе, другим 

людям, в плане выражения своих чувств, нахождения адекватных форм для их выражения. 

С первых дней жизни у ребенка формируются привычки, привязанности, определенное 

поведение, в основе которого, лежит динамический стереотип. По мнению У. Кекконена в основе 

адаптации лежат реакции организма, направленные на сохранение постоянства его внутренней 

среды. 

Известный физиолог К. Бернар отмечал, что «постоянство внутренней среды организма 

появляется как условие независимой свободной жизни». Такое динамическое постоянство, 

независимость и свобода становятся возможными при постоянном приспособлении («адаптации») 

организма к различным изменениям окружающей среды. 

Дети переживают адаптационный стресс, общение с новыми людьми и незнакомая обстановка 

лишают детей ощущения защищенности. В результате возможна дефицитарность социальных 

влияний в ранние периоды детства, которая имеет отдаленные отрицательные последствия, 

проявляющиеся в форме социальной дезадаптации ребенка в подростковом и более поздних 

возрастах (О.И. Давыдова). 

У детей раннего возраста происходит стабилизация, упрочнение «Я» ребенка и осознание его 

качественных характеристик: «какой Я– плохой или хороший?» Важнейшее значение для 

стабилизации «Я» играет процесс идентификации с родителем своего пола. Под последним 

понимается не простое подражание, но появление возможности чувствовать себя сильным, 

уверенным, то есть таким, каким хочет себя видеть ребенок. Это происходит за счет того, что 

родитель как «идеальное Я» включается еще достаточно слабое «Я» ребенка, укрепляя его и 

предоставляя силы для развития. 

В раннем возрасте самосознание активно развивается, ребенок осознает себя в целом 

хорошим, но имеющим некоторые недостатки, и начинает понимать, что основное условие, которое 

надо выполнять, чтобы быть хорошим – это соответствовать родительским требованиям. Если же 

ребенок ощущает себя недостаточно хорошим, чтобы получать должное внимание позитивными 

способами, то у него могут складываться и закрепляться различные формы получения негативного 

внимания: нарушение поведения, драки. В этом случае ребенок предпочитает быть наказанным, но 

обязательно замеченным взрослым. 

В раннем возрасте у ребенка проявляется инициатива выполнять действия с опорой на 

наблюдаемости взрослого. Происходит развитие внешней саморегуляции за счет приобретения 

опыта адаптации к детскому саду. Интенсивно начинает развиваться внутренняя саморегуляции, у 

детей слова «надо», «можно», «нельзя» становятся основой для изменения поведения, также 

формируется важнейшее личностное новообразование, как эмоциональная децентрация, то есть 

умение принимать во внимание, учитывать в поведении чувства другого человека. 

Настроение детей раннего возраста во многом определяется внешними факторами. По 

мнению М.Г. Аргайла, хорошее настроение повышает эффективность решения человеческих тех или 

иных проблем и преодоления трудных ситуаций, но настроение детей во многом определяется 

настроением окружающих их взрослых, поэтому особое значение приобретает личность взрослого, 

находящегося с ребенком. 

В практической деятельности дошкольного учреждения при поступлении существует 

необходимость создания оптимальных условии успешной адаптации детей раннего возраста, однако, 

конкретные рекомендации для педагогов недостаточно разработаны.  

Предполагается, что для сохранения психофизического здоровья детей раннего возраста в 

адаптационный период необходимо соблюдать следующие условия: 

‒ предварительная работа с родителями для своевременного воспитания ребенка для 

предметной деятельности, навыков общения, привычки, интересов потребности для их учета в 

воспитательных подходах; 

‒ создание предметно-развивающей среды и эмоционального благополучия. 
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Таким образом, несмотря на многочисленные теоретические и практические разработки 

категории психофизического здоровья, его статус в настоящее время неоднозначен. Проведенный 

анализ теоретических подходов к проблеме психофизического здоровья показал, что 

психофизическое здоровье личности детей раннего возраста можно рассматривать как активность в 

приспособлении к требованиям, нормам и правилам, принятие готовности к коммуникативному 

отклику, инициативности в общении с взрослыми и со сверстниками, положительное отношение к 

поручениям, просьбам взрослого, стремление их выполнять, интерес к действиям взрослого и 

ровесников, стремление к активному подражанию, умение выражать свои желания, намерения, 

стремление демонстрировать свои достижения взрослому, положительное отношение к оценке 

взрослого, адекватная реакция на замечания, запреты, положительный эмоциональный фон и 

разнообразие эмоций и способов их выражения. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАСШИРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ О МИРЕ ПРОФЕССИЙ 

 

Шарова Е.В., Лосева Ю.Н., 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»,  г.Астрахань 

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема формирования представления детей старшего 

дошкольного возраста о мире профессий, показаны возможности использования сюжетно-ролевой 

игры для ознакомления детей с миром различных профессий, представлен опыт организации и 

проведение сюжетно-ролевых игр на различные виды профессий 

Ключевые слова: профессия, сюжетно-ролевая игра, игра. 

Ведущим видом игровой деятельности дошкольников является сюжетно-ролевая игра. 

Сюжетно-ролевые игры– игры, в которых ребенок, в ходе игры, примеряет на себя поведение, 

отношения и действия окружающих взрослых людей. Таких игр невероятно много, потому что 

сюжеты для них ребенок черпает из окружающей его реальности. 

Сюжетно-ролевые игры составляют основной пласт творческих игр, присущих 

дошкольникам. В их состав могут входить элементы строительно-конструктивных, 

театрализованных и других игр. 

Психолог Д.Б. Эльконин дает такое определение сюжетно-ролевой игры: “Ролевая, или так 

называемая творческая, игра детей дошкольного возраста в развитом виде представляет 

деятельность, в которой дети берут на себя роли (функции) взрослых и в обобщенной форме в 

специально создаваемых игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения 

между ними”. 

Л.С. Выготский отмечал, что «основой сюжетно-ролевой игры является мнимая (или 

воображаемая) ситуация, которая заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого и 

выполняет игровые действия в созданной им самим игровой обстановке». 
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Источником сюжетно-ролевых игр является окружающий мир во всем его многообразии. 

Сюжетно-ролевые игры органично включаются в разные виды организованной и самостоятельной 

деятельности детей и имеют важное значение в их развитии и воспитании. 

Сюжетно-ролевые игры играют большую роль в формировании представлений о 

профессиональной деятельности взрослых. Постепенно дети начинают повторять действия людей 

разных профессий, моделируют их профессиональное поведение. В ходе игры дети отражают 

содержание деятельности представителей различных профессий. Для осуществления замысла 

ребёнку необходимы игрушки, но, если нет под рукой нужных игрушек, дети заменяют один предмет 

другим, наделяя его воображаемыми признаками. 

Сюжетными играми в равной мере интересуются и мальчики, и девочки. Бывают заметны 

некоторые отличия, которые нельзя считать абсолютными. Так, девочки с большим удовольствием 

исполняют роли воспитателя, учителя, продавца, повара, врача, портнихи. Мальчики охотно берут на 

себя роль водителя, полицейского, пилота, строителя.  Однако, преобладание подобного 

направленного интереса не означает, что девочки не играют в мальчишечьи игры и наоборот. 

Сюжетно-ролевая игра требует предварительной подготовки детей. Ведь ясно, что ребята, не 

успевшие познакомиться со специальностью, к примеру, полицейского, не смогут разыграть роль 

полицейского. Подготовка к играм в профессии идет везде, где только ребенок может ознакомиться с 

теми или иными качествами специальностей, накопить необходимый объем информации. Приведем 

пример организации сюжетно-ролевой игры с ориентиром на старший дошкольный возраст. 

Этот процесс условно можно представить, как комплекс, состоящий из следующих составных 

компонентов: 

● получения сведений о профессиях от родителей; 

● воспитателей детского сада; 

● от сверстников и детей более старшего возраста; 

● из своих собственных наблюдений за родителями, родственниками, другими взрослыми 

(знакомыми и незнакомыми); 

● приобретение дополнительных навыков, не относящихся непосредственно к теме игры, но 

которые в ней могут быть использованы (изготовление игрушек, лепка, рисование, умение 

делать аппликации и т. д.). 

Чтобы игра получилась увлекательной, дети должны обладать знаниями, детальными 

сведениями о той области деятельности, которую они будут моделировать. Поэтому начальный этап 

работы – это беседа с дошкольниками на выявление интереса к конкретной теме. 

 Например, что нужно делать, если: 

– человек заболел – «Поликлиника», «Аптека»; 

– если семья ждёт прихода гостей – «Новоселье»;  

–хочет поехать отдохнуть в тёплые края – «Туристическое агентство»; – куда человек 

обращается, когда у него ломается автомобиль –«Автосервис» и т. д. 

Следующий этап работы воспитателя с детьми – это обогащение, расширение знаний и 

впечатлений по теме исследования. Здесь используются такие методы, как экскурсии, встречи в 

детском саду с представителями определённых профессий (например, с пожарным, чтение 

соответствующей художественной литературы, инсценировки по произведениям с задействованием 

игрушек, кукольного театра, рассказ воспитателя с обязательной демонстрацией фотографий и 

картинок, индивидуальные беседы с ребятами). 

Затем педагог вместе с дошкольниками занимается подготовкой атрибутов. Воспитанники 

старшей и подготовительной групп уже многое могут сделать своими руками (например, маски для 

игры «Театр», выпечку для «Кафе», нарисовать упаковки таблеток для «Аптеки» и т. д.). Далее 

воспитатель совместно с детьми намечает различные сюжетные линии, которые можно использовать 

(при этом не навязывая ребятам своё мнение, а лишь давая советы). Например, в ходе сюжетно-

ролевой игры «Семья» мама с дочкой могут отправиться на праздник, моряки — перевозить не 

только людей, но и грузы, поликлиника может переквалифицироваться в призывную комиссию. 

Ключевой этап– это непосредственно сам процесс сюжетно-ролевой игры. Если педагог 

видит, что активность ребят ослабевает, то можно разнообразить деятельность новым персонажем 

или неожиданным действием (например, в магазин приехала комиссия по проверке свежести 

продуктов, в больницу доставлен срочный пациент с тяжёлой травмой, автобусу нужно сделать 

остановку, чтобы заправиться). 
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Одной из главных функций воспитателя в процессе игры является поддержание 

определенного «тонуса» игры. Она не должна стать неинтересной. Лучше прекратить игру, чем дать 

ей продолжаться при понижении интереса ребят. 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о труде и профессиональной 

деятельности взрослых – необходимый процесс, которым управляет воспитатель, используя в своей 

деятельности все возможности процесса обучения, разные виды деятельности, свойственные 

дошкольному возрасту, в большей части сюжетно – ролевую игру. 
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В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

 Шишканова Н.А., 

МБДОУ г. Астрахань «Детский сад №85» 

 

Аннотация: статья рассказывает об использовании физкультминуток при работе с детьми с 

общим недоразвитием речи. В статье приводятся примеры авторских физкультминуток к различным 

лексическим темам. 

Ключевые слова: физкультминутки, логопедические занятия, дошкольники. 

 При работе с детьми дошкольного возраста с речевыми нарушениями необходимо применять 

в учебном процессе различные приемы здоровьесберегающих технологий. Одним из наиболее 

значимых приемов этих технологий является включение в занятия динамических пауз, или 

физкультминуток.  

Физкультминутка является обязательным элементом любого логопедического занятия с 

дошкольниками. Особенно важна она для детей с общим недоразвитием речи, так как этим детям 

присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой 

координации движений, снижении скорости и ловкости их выполнения, а также в недоразвитии 

мелкой моторики. 

Использование физкультминуток на занятиях с детьми с общим недоразвитием речи 

позволяет решить ряд важнейших задач. Физкультминутки помогают предотвратить нарушения 

осанки, активизируют дыхание, усиливают кровообращение, снимают усталость и напряжение. Они 

способствуют развитию общей и тонкой моторики, а также координации речи с движением. 

Тематические физкультминутки позволяют в игровой форме закрепить необходимый речевой 

материал, развивают слуховое восприятие, внимание и память, делают речь детей более четкой и 

эмоциональной.  Физкультминутки в стихотворной форме всегда вызывают у детей большой интерес 

и положительные эмоции. 

Несмотря на большое разнообразие материала, предлагаемого в методической литературе, не 

всегда удается подобрать подходящую физкультминутку. В таких случаях придумываю 

физкультминутки, содержащие необходимую для занятий лексику.  Таким образом, в процессе 

педагогической работы с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи был разработан 

цикл физкультминуток, способствующих закреплению лексики и автоматизации звуков. 

Ниже приведены примеры авторских физкультминуток к различным лексическим темам. 

 

Физкультминутки для развития общей моторики 

ПО ГРИБЫ 

В лес идем мы по тропинке                          

И несем в руке корзинку. 

Под деревьями в лесочке                          

 

Маршируют по кругу. 

 

Присаживаются, руки сводят над головой, 
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Растут вкусные грибочки.                              

Мы грибочки собираем            

И в корзинку отправляем. 

Вот лисички, вот опята.                              

Не забудьте их, ребята!                                   

Вот и полная корзинка!                                  

Нас домой ведет тропинка.     

изображая грибы.  

Наклоняются вперед – «собирают грибы».  

 

Поворачиваются вправо, влево.  

Грозят пальчиком.  

Соединяют руки перед собой. 

Маршируют по кругу в обратную сторону. 

НАСЕКОМЫЕ 

Солнце поднимается, утро начинается.    

 Бабочка порхает, нектар собирает.                  

 

Муравей ползет, крошечку несет.                    

Кузнечик скачет, как веселый мячик.               

Стрекоза летает, мошек догоняет.                 

Только жук сидит, усами шевелит.                  

 

 

Медленно встают, разводят руки в стороны.  

Идут по кругу на носочках, плавно машут 

руками. 

Ползут 

Прыгают по кругу.  

Бегут по кругу, вытянув руки в стороны.  

Присаживаются, шевелят пальчиками, как 

усами. 

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Папа мой столяр и плотник,                               

Замечательный работник. 

Он работу начинает -                                          

Инструменты собирает.           

Доски пилит он пилой,                                        

Очень острой и большой. 

А затем рубанком он                                      

Гладит их со всех сторон. 

Молотком он гвоздь забьет,                                  

Шуруп отверткой завернет.                                  

Пригодился и топор -                                       

Вот и новенький забор!  

 

Маршируют по кругу. 

Встают лицом в круг.  

Наклоняются, «поднимают инструменты».  

 

«Пилят». 

 

Имитируют работу рубанком.  

 

«Забивают».  

«Заворачивают».  

Имитируют работу топором. 

Поднимают  руки вверх. 

Физкультминутки для развития пальцевой моторики 

МЕБЕЛЬ 

Вот большой красивый дом                     

Дружно жить мы будем в нем.                

На кровати будем спать,                          

 

На диване – отдыхать.                             

Поедим мы за столом. 

 

 

В шкаф посуду уберем.     

 

Мебель очень нам нужна.      

В доме быть она должна!  

 

Делают «дом» из рук.  

Сцепляют кисти рук.  

Наклоняют голову на сложенные вместе 

ладони. 

Руки складывают на груди. 

Левую ладошку держат «ковшиком», а                                               

правой подносят ко рту воображаемую 

ложку. 

Поднимают сложенные «ковшиком» 

ладошки. 

Ритмично сжимают и разжимают кулачки.  

Делают «дом» из рук. 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 

Наступила осень, стало холодать. 

Перелетным птицам нужно улетать. 

Журавли и лебеди собирают стаи 

Гуси, ласточки, грачи тоже улетают 

До свидания, птички!  

Но уже весной          

Возвращайтесь дружно вы к себе домой. 

 

Ритмично сжимают и разжимают кулачки. 

Машут скрещенными кистями рук. 

Загибают по одному пальчику, начиная с 

большого, на обеих руках. 

Машут рукой «до свидания». 

Делают «дом» из рук.    

ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ 

В зимний парк слетелись птицы:         

Желтогрудые синицы,                            

Дятел, голубь, снегири                             

 

Машут скрещенными кистями рук.  

Загибают пальчики по одному, начиная с 

большого.  



235 

 

И, конечно, воробьи. 

Где же совушка-сова?                    

Днем обычно спит она!              

 

Разводят руками и пожимают плечами.  

Наклоняют голову на сложенные ладони. 

НАША ФЕРМА 

Утром солнце поднимается, 

Наша ферма просыпается. 

Вот выходят погулять,  

Свежей травки пощипать 

Козочка с козленком,  

Лошадь с жеребенком, 

Коровушка с теленком  

И овца с ягненком. 

Только кот и пять котят 

Свежей травки не хотят.   

 

Поднимают скрещенные ладошки с широко 

раздвинутыми пальцами. 

«Идут» четырьмя пальцами по столу, 

средний палец приподнят и закруглен. 

Загибают пальчики по одному, на обеих 

руках, начиная с большого.  

 

 

Отрицательный жест указательным пальцем. 

 

Исследования многих крупнейших ученых доказали, что развитие общей и мелкой моторики 

положительно сказывается на становлении детской речи.  

Включение физкультминуток в логопедические занятия способствует активизации речевой 

деятельности детей, расширению словарного запаса, совершенствованию общей и тонкой моторики, 

а также формированию интереса к учебному процессу.  

Таким образом, использование физкультминуток играет положительную роль в 

коррекционном обучении детей с ОНР.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 
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МБОУ «Кирпичнозаводская СОШ»,  филиал Детский сад «Ручеёк» с.Фунтово. 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста, приобщение к национальной культуре через фольклор. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, воспитание, патриотизм, народные традиции, 

культура. 

Воспитание у подрастающего поколения любви к своей стране, гордости за неё, как бы ни 

менялось общество, необходимо всегда. Какая притягательная сила заключается в том, что окружает 

нас с детства? Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с 

теплотой, он постоянно с гордостью рассказывает о красоте, богатстве своего родного края? 

 «Красота родного края, открывается благодаря сказке, фантазии, творчеству – это источник 

любви к Родине. Понимание и чувствование величия, могущества Родины приходит к человеку 

постепенно и имеет своими истоками красоту», –  эти слова В. А. Сухомлинского как нельзя точно 

отражают работу в дошкольных учреждениях по патриотическому воспитанию. 

Первое чувство гражданственности и патриотизма. Доступно ли оно малышам? Исходя из 

многолетнего опыта работы в этом направлении, можно дать утвердительный ответ: дошкольникам, 

доступно чувство любви к родному городу, родной природе, к своей стране. А это и есть начало  

патриотизма, который рождается в познании, а формируется в процессе целенаправленного 

воспитания. 

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других народов – 

авторитета, достойно завоёванного русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о 

своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи. Народные отличия 

сохранятся и в веке, если мы будем озабочены воспитанием души, а не только передачей знаний». 

(Д.С. Лихачев). 
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Великая культура русского народа складывалась тысячелетиями. Она изобилует своими 

обычаями, традициями и обрядами, но в наше время, когда многое утеряно, позабыто, когда 

неузнаваемо изменились жизненные условия народа, мы очень мало знаем о своих корнях, о жизни 

наших предков. А ведь русский фольклор: песни, былины, сказки, православные праздники, 

проводимые с такой широтой, размахом, весельем – это и есть наша культура, наши традиции, наше 

наследие, представляющее собой неиссякаемый источник красоты, творчества, доброты и мудрости 

народной. 

Патриотическое воспитание через приобщение к национальной культуре очень актуально, оно 

знакомит с увлекательным подходом к народным праздникам, постановкой спектаклей и 

театрализованных игр и многим другим, что делает жизнь воспитанников интересной и 

содержательной, наполненной яркими впечатлениями, радостью творчества. 

В патриотическом воспитании детей дошкольного возраста большой потенциал имеет 

праздник. В соответствии с планом досуговой деятельности мы проводим весенние праздники и 

развлечения, главная тематика которых – зазывание весны, проводы зимы, фольклорные посиделки и 

осенины. По мнению исследователей, праздник представляет собой особый тип социального 

единения людей, утверждающий мировоззрение данного общества, его политические, нравственные 

и эстетические идеалы. Народный праздник обязательно включает в себя ритуальные действия, 

обрядовую кулинарию, народные гуляния с песнями и танцами, игры и состязания. Всё это требует 

от детей определенных знаний, стремления ответственно исполнять отведенную им социальную 

роль, умений и навыков в различных видах праздничной деятельности. В ходе многочисленных 

народных, православных праздников развивается уважительное отношение к обычаям и традициям 

предков, доброжелательность к окружающим, национальное единение, взаимное понимание и 

поддержка. Участники получают необходимые знания об окружающем мире, истории родного края, 

о социальных явлениях жизни, знакомятся с культурой и декоративно-прикладным искусством, 

приобщаются к ним. С педагогами одой из подготовительной к школе групп мы провели 

доминантное занятие в рамках муниципального конкурса методических разработок «Семейные 

ценности». 

 Ставя целью приобщение детей старшего дошкольного возраста к миру народной культуры 

через детский музыкальный фольклор, мы решали следующие задачи: 

 1. Формирование у детей познавательного интереса к быту и традициям русс кого народа. 

 2. Развитие практических исполнительных навыков и умений в процессе исполнения малых 

фольклорных жанров с использованием игровых действий.  

 3. Воспитание уважения и любви к народной песне, как особо значимой области музыкально-

народной культуры. 

На протяжении нескольких лет с воспитателями старших групп мы реализуем проект «Русская 

изба». В рамках этого проекта мы собираем копилку предметов старины участников проекта, 

воспитатели проводят тематические беседы и занятия. С родителями воспитанников посещаем 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Евпраксия» Муниципального образования 

«Приволжский район», создаём мини-центр в группе, проводим развлечения с использованием 

народной музыки, игр, скороговорок, загадок на тему русской избы. В ходе подобной работы 

происходит формирование духовно-нравственных идеалов и ценностей в жизни дошкольника. Дети 

знакомятся с достопримечательностями родного города на примере посещения Музея истории 

города. У них развиваются познавательные способности в ходе знакомства с жилищем, орудиями 

труда, предметами быта и другими элементами русской культуры, воспитывается уважительное 

отношение к историческому прошлому, любовь к родному городу, краю. Привлечение родителей к 

участию в мероприятиях по теме воспитания национальной культуры дошкольников создаёт 

благоприятные условия для более яркого проживания детьми опыта приобщения к народным 

традициям. Родители наших воспитанников выступают на утренниках, совместно с детьми и 

педагогами посещают выставки и экскурсии. В один из субботних дней мы посетили лекцию Музея 

истории города «Вот она какая – русская изба!». Сотрудники музея приложили все усилия для 

формирования у детей четкого представления о жилище, орудиях труда, предметах быта и других 

элементов русской культуры. Запоминающимся событием стало посещение выставки «Ляльки» 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Евпраксия». Дошкольники с родителями 

познакомились с традиционными русскими куклами, выполненными по этнографическим образцам, 

традиционными способами изготовления, а также авторскими куклами, сделанными на 
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конструктивной основе народной тряпичной домодельной куклы. Узнали, какие куклы делались для 

младенцев и детей постарше, какие куклы делали сами дети для игр, какие обрядовые куклы делали 

зимой. Взрослым было интересно увидеть подлинники нескольких кукол, бытовавших в 

Приволжском районе в начале 60-х годов 20 века, а детям – поиграть с экспонатами. Традиционно в 

период летней оздоровительной кампании на базе нашего детского сада проводится фольклорная 

неделя. На её завершающем этапе проводятся тематические развлечения с детьми всех возрастных 

групп. Комплексным традиционным средством патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста являются народные праздники. Подобная работа не только знакомит детей с 

разнообразными формами детского музыкального фольклора, но и способствует формированию 

устойчивого интереса и любви к народному искусству. У детей развиваются творческие и 

познавательные способности, воспитывается чувство причастности к своему народу, к его истории и 

культуре. Анализируя роль народной культуры в патриотическом воспитании старших 

дошкольников, мы видим, что традиции народной культуры имеют огромный педагогический 

потенциал, способный оказать значительное влияние на приобщение подрастающего поколения к 

патриотическим, гражданским и эстетическим ценностям. Использование фольклора в 

целенаправленном процессе взаимодействия педагогов и воспитанников, ориентированном на 

формирование патриотического сознания, патриотической направленности личности ребёнка, 

помогает посеять и взрастить в детских душах семена любви к родному дому, семье, к истории и 

культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

Готовясь к городским конкурсам, посвященным тематическим народным праздникам, совместно с 

родителями воспитанников, было изготовлено большое количество поделок из природного и других 

материалов. 

Участвуя в районных песенно-танцевальных фольклорных конкурсах, дети расширяли свои 

познания о народных традициях. 

Была создана картотека подвижных народных игр по всем возрастным группам, достаточно 

разнообразных по своему содержанию, тематике и организации. Русские народные игры имеют 

многовековую историю, они сохранились и дошли до наших дней из глубины старины, передавались 

из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Для всех народных игр 

характерна любовь русского человека к веселью, удальству. 

Создание картотеки народных примет, расписанных по месяцам, позволяет педагогам 

комплексно подойти к вопросам планирования прогулок по всем возрастам. 

Одновременно с этим создается развивающая среда по обозначенной теме. Первые шаги в 

этом направлении показывают, как велик интерес детей к народной культуре. Им интересно увидеть 

в действии прялку, покачать в зыбке куклу, самим растолочь в ступе зерно. Чтобы доставить эту 

радость детям, помочь им «освоить» необычные для теперешнего быта вещи, подбираются предметы 

старинного русского быта. Большую помощь в патриотическом воспитании оказывают мини-музеи 

на базе старших групп. Материалы экспозиций музеев, систематизированные и представленные для 

детей в доступной форме, дают детям реальную возможность соприкоснуться с историей своего 

народа, своего Отечества. Музей, это обучающая и развивающаяся среда, которая дает самый 

существенный результат в воспитании будущего гражданина. 

Анализируя накопленный опыт, созрела необходимость привести в систему накопленный 

материал. Для этого в сентябре месяце 2022 года была создана творческая группа, которая начала 

работу по разработке проекта «Патриотическое воспитание детей через ознакомление с истоками 

русской народной культуры». 

Проект запущен в сентябре 2022 года и охватит возрастной период от трех до семи лет. 

Цель проекта–воспитание будущего поколения, обладающего духовно-нравственными 

ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое 

прошлое России. 

Задачи: 

1. Создать атмосферу национального быта. 

2. Широко использовать фольклор (сказки, песни, частушки, пословицы, поговорки). 

3. Знакомить с традициями и национальными праздниками. 

4. Знакомить с народным искусством. 

5. Знакомить с русскими народными играми. 
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Выполнение проекта рассчитано на два года. По временным срокам проект поделен на три 

этапа: 

1 этап – сентябрь 2022года - ноябрь 2022 года; 

2 этап – декабрь 2022года – май 2024 года; 

3 этап – июнь 2024 года – август 2024 года; 

Системная работа позволит подвести детей к глубокому пониманию смысла фольклорных 

произведений, а также самобытности народных промыслов, связи народного творчества в его 

различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой. 

Всем нам хочется хоть одним глазком заглянуть в будущее, увидеть своих детей счастливыми, 

добрыми, умными, уважаемыми людьми – настоящими патриотами своей Родины, услышать из уст 

маленького ребенка слова,сказанные с гордостью: «Я – россиянин!». 

Мы всегда должны помнить,воспитывая будущее поколение, что обществу нужен полный сил 

строитель – созидатель нашего государства, и от того, как мы решаем задачи патриотического 

воспитания, зависит будущее нашей страны. 
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РОЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА В ВЫРАЩИВАНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И 

ИНИЦИАТИВНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ «УЧУСЬ 
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МАДОУ МО г.Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 111» 

 

Аннотация: в статье раскрыты принципы и методы взаимодействия педагогов-наставников с 

молодыми педагогами, охарактеризованы практические приёмы сотрудничества, для достижения 

наилучшего результата в работе с детьми при формировании у них самостоятельности и 

инициативности. 

Ключевые слова: взаимодействие, родители, воспитанники, сотрудничество, совместные 

мероприятия, самостоятельность, инициативность, наставничество, системно-деятельностная 

педагогика, наставничество. 

Вдохновляем, направляем и поддерживаем молодых педагогов, создаём условия для детей – 

наш девиз при организации взаимодействия педагогов-наставников с педагогами, которые только 

начинают свой профессиональный путь, либо с теми педагогами, которые заинтересовались 

системой работы в технологии «Ситуация». 

В рамках Федерального инновационного проекта совместно с Институтом системно-

деятельностной педагогики под руководством Л.Г.Петерсон наше дошкольное учреждение работает 

с 2017 года. В 2020 году создан Ресурсный центр качества математического образования 

«Содружество», как организационная структура инновационной методической сети «Учусь учиться».  

Поэтому полагаясь на имеющиеся знания в данном направлении, педагогами, являющимися 

непосредственно соисполнителями инновационного проекта, было принято решение о 

распространении опыта работы внутри ДОО.  

На начальном этапе имеющийся опыт работы решено было распространять среди молодых 

педагогов и педагогов, которых заинтересовала методика работы НОУ ДПО ИСДП под научным 

руководством доктора педагогических наук, профессора Л.Г. Петерсон. Для этого в начале учебного 

года за педагогами каждой группы, являющимися соисполнителями Федерального инновационного 
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проекта, были закреплены воспитатели, имеющие небольшой опыт работы, а также педагоги, 

проявившие интерес к данной методике, что нашло отражение в годовом плане нашего дошкольного 

образовательного учреждения. Определяясь с содержанием работы, мы пришли к выводу, что вместо 

обычной открытой образовательной деятельности, проводимой ежегодно в качестве 

самообразования, необходимо попробовать провести её в технологии «Ситуация». Тем самым, давая 

возможность молодым специалистам как можно глубже окунуться в методику института системно-

деятельностной педагогики.  

Ввиду того, что детский сад работает по парциальной программе «Игралочка» Л.Г.Петерсон, 

Е.Е Кочемасовой, то воспитатели знакомы с данной технологией. Но, одно дело пользоваться 

готовыми разработками образовательной деятельности, и совсем другое – самостоятельно ее 

разработать. Поэтому, наставники очень внимательно следили за процессом, внося корректировки, 

помогая советом, раскрывая секреты этапов технологии «Ситуация», направляя и вдохновляя. А 

наши подопечные, несмотря на все тонкости образовательного процесса, к удивлению наставников, 

проявляли чудеса самостоятельности и инициативности в определении «Затруднения», в его 

фиксации, определении места, причины и способах его преодоления. Не скроем, иногда это было 

сопряжено с трудностями, как рождение чего-то нового, необъяснимого, но такого долгожданного, 

радостного. 

Педагогам предлагалось сначала самостоятельно разработать конспект в технологии 

«Ситуация», а затем педагог-наставник, изучая его, определял соответствие необходимым 

параметрам. Неоднократно все собирались в методическом кабинете для обсуждения сценария 

занятия, спорили, доказывали, обсуждали, высказывали свои «за» и «против».  

Результат не заставил себя долго ждать, т.к. открытые просмотры прошли очень интересно и 

познавательно не только для взрослых, но и для детей. Кроме того, мы заметили некоторые 

положительные моменты, происходящие с ними, а именно: ребята заметно раскрепостились, стали 

чаще договариваться между собой о том, как они будут действовать в сложившейся ситуации. 

Многие ребята спорили, убеждая друг друга в своей правоте, аргументировали свою точку зрения. 

Были и такие, кто пока еще не раскрылся в полной мере, но положительную динамику мы видим, а 

значит, будет и результат. 

Если вести разговор о том, как влияет наше педагогическое наставничество на 

самостоятельность ребёнка, то я вижу это в следующем: педагог-наставник помогает своему коллеге 

понять, приобрести опыт, раскрепоститься, благодаря приобретенным знаниям, а значит, дети как 

лакмусовая бумажка почувствуют это и в них тоже произойдут изменения. Другими словами, 

преодолевая «затруднение», взрослые помогают преодолеть его и детям. Становится более 

самостоятельным педагог – становятся более инициативными дети. Основополагающую помощь в 

выращивании самостоятельности и инициативности у наших дошкольников, оказывает «Игралочка» 

– практический курс математики. А еще система принципов образовательного процесса, которыми 

мы руководствуемся в работе с детьми: минимакса, психологической комфортности, целостности, 

непрерывности, творчества, вариативности, деятельности. Технология «Ситуация» позволяет создать 

условия для освоения всеми участниками образовательного процесса инструментов для 

самоизменения и непрерывного саморазвития.  

Кроме того, данная технология:  

➢ Дает возможность освоения окружающего мира не путем получения готовой информации, 

а через ее «открытие» самими дошкольниками;  

➢ Позволяет системно формировать у дошкольников первичный опыт выполнения 

универсальных учебных действий, составляющих умение учиться;  

➢ Прошла широкую практическую апробацию и доказала свою результативность.  

Благодаря кропотливой работе в технологии «Ситуация» наши дошкольники в 

подготовительной группе точно знают, что:  

➢Затруднение — это задача, которую я смогу решить; 

➢ Ошибаться — не страшно;  

➢ Каждый имеет право на ошибку;  

➢ Трудности помогают мне стать сильнее, умнее...;  

➢ Я имею право чего-то не знать, не уметь;  

➢ Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает;  
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➢ В затруднении содержится возможность;  

➢ Я могу!  

➢ Я смею!  

➢ Я хороший, умный, сильный!!!  

➢ Я заслуживаю уважения!  

➢ Меня принимают и любят таким, какой я есть; 

Родители – это тоже наставники наших ребятишек, поэтому мы прибегаем к их помощи. 

Проводим для них консультации, беседы о проводимой работе, о том в чём заключается 

инновационная работа. Практически ежемесячно ждём наших пап или мам в гости. Проводим 

родительские собрания, где рассматриваем наиболее важные и животрепещущие вопросы. 

Консультируем родителей, как в индивидуальном формате, так и коллективном. Кроме того, это 

огромный положительный эмоциональный фон, который помогает преодолевать все трудности, а 

главное – сближает детей, родителей и педагогов. Только позитивное настроение, только дружеская 

и теплая обстановка позволяют достигать нам положительных результатов в работе.  

Когда такие встречи стали систематическими, мы заметили, как ребята стали более 

открытыми, позитивно настроенными, появилась уверенность в себе, они стали меньше ссориться, 

потому, что стали договариваться. Кроме того, мы, педагоги видим, что благодаря принципам 

психологической комфортности, творчества дети раскрыли свой потенциал, а значит, появились 

условия для формирования умений учиться. А это многого стоит. Значит, – взрослые, добиваемся 

своей цели. Хочу закончить словами Жан Жака Руссо: «Среди многих боковых тропинок, 

сокращающих дорогу к знанию, нам нужнее всего – одна, которая бы научила нас искусству 

приобретать знания с затруднениями».  
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Аннотация: в статье раскрывается проблема формирования духовно-нравственных качеств и 

ценностей у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, дошкольное детство, развитие ребенка, 
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Духовно-нравственное воспитание – одна из самых актуальных и сложных проблем, которая 

должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к системе образования. 

То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. 

Размышляя на тему духовности у дошкольников, нас посещают мысли: «Почему же наши 

дети растут черствыми, бездушными? Почему дорогие нашему сердцу детские сказки об Иване-

Царевиче, Василисе Прекрасной, Морозко, почти не интересны нашим детям? Почему им нравятся 
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малопонятные для нас «Винкс», «Покемоны», «Человек-паук» и прочая продукция американских 

авторов? Мальчики практически не играют в космонавтов, моряков, военных, эти герои ушли на 

второй план, а главное место занимают игры в Человека-Паука, Бетмана, различные трансформеры и 

прочее. Как влияют на наших детей современные игры и игрушки, чему и как учат мультфильмы?» 

Такие понятия как миролюбие, доброжелательность, великодушие, бескорыстие в условиях 

современной культуры могут оказаться незнакомыми нашим детям. В этой связи остро ощущается 

необходимость специальной педагогической работы по формированию гуманных отношений 

ребенка к миру, визуальной форме отношений ребенка к природной и социальной окружающей 

действительности. Кризисное состояние духовно-нравственной сферы общества и семьи, безусловно, 

отражается на духовно-нравственном здоровье детей дошкольного возраста. Распространенность 

психических нарушений среди подрастающего поколения, в том числе и детей дошкольного 

возраста, очень велика. Большая часть нарушений, с которыми сталкиваются сегодня педагоги и 

психологи, имеет социально-педагогическую и духовно-практическую природу. 

К сожалению, многие родители и учителя утратили четкие представления о закономерностях, 

определяющих развитие ребенка в тот или иной период детства. Воспитание малыша с пеленок 

превращается в подготовку к учебе в школе и реализации удачной жизненной карьеры. А 

педагогический процесс, ориентированный на обучение в ущерб воспитанию, вытесняет из жизни 

дошкольника игру, доброе и живое общение со сверстниками и взрослыми. 

Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка, когда формируется ощущение 

собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, основные представления 

об окружающем мире, добре и зле в нем, представления о семейном укладе и родной земле. Именно 

младший возраст называют «золотой порой» духовно-личностного становления. 

Задача воспитания духовно-нравственной культуры детей является в настоящее время 

наиболее актуальной задачей системы дошкольного образования. Это объясняется введением ФГОС 

НОО новой предметной области «Духовно-нравственная культура народов России» в составе шести 

модулей, среди которых «Основы православной культуры». Задачи духовно-нравственного 

воспитания, определяемые как воспитание «готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; ознакомления с основными нормами светской и религиозной морали и 

понимания их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимания 

значения нравственности, веры и религии, истории и современности России; первоначальных 

представлений об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; становления внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; осознание ценности человеческой жизни определяется в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Слабым местом в формировании правильных нравственных представлений является семья. 

Многие родителя даже не подозревают, что уже в дошкольном возрасте у детей начинают 

формироваться социальные нормы, моральные требования и различные образцы поведения в ходе 

подражания, чаще всего родителям. Поэтому главной задачей в нравственном воспитании стоит 

донесение до семьи, что именно в ней должны сохраняться и передаваться обычаи и семейные 

ценности, переданные издавна и новые, созданные ими. Необходимо донести, что семья несет 

ответственность за воспитание детей. Работа с родителями по нравственному воспитанию детей 

проводится через родительский уголок, куда помещается материал о народных праздниках, о 

народных традициях. 
Такая работа помогает наладить тесный контакт с семьями воспитанников, организовать 

работу по укреплению духовного, психического и физического здоровья семьи, найти пути 

оптимизации взаимодействия педагог-ребенок-семья. 
Воспитание духовно-нравственных представлений – дело не одного дня и даже не месяца. Это 

повседневная работа родителей и педагогов, направленная на формирование толерантности, 

уважения к семье и родному краю. 
В Федеральном Государственном образовательном стандарте начального общего образования 

определены параметры оценки личностных, межпредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. И если результаты по 

межпредметным и предметным требованиям к обучающимся могут быть получены на основе 

программ начальной школы, то поставленные ориентиры личностного развития требует специальной 
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организации уже на уровне звена дошкольного образования. Так как процесс формирования 

личностных качеств ребенка, имея сенситивный период развития в раннем дошкольном детстве, 

носит длительный пролонгированный характер, имеет отсроченные результаты, то для получения 

полноценных личностных результатов должна быть обеспечена преемственность на уровне 

дошкольного и школьного звена системы образования. Можно предположить, что для успешности 

решения поставленных задач личностного развития должна быть осуществлена преемственная 

взаимосвязь таких воспитательных институтов как «семья – система дошкольного образования 

(детский сад) – начальная школа» в соответствии с требованиями организациями педагогического 

процесса на уровне преемственности следующих его содержательных компонентов: 

1. Педагогических понятий (выделение базовых и периферических понятий предметной 

области «Духовно-нравственная культура народов России» (по модулю «Основы православной 

культуры»), введенной в стандарты начального образования; 

2. Программно-содержательного обеспечения (корректировки понятий в рамках 

образовательных программ воспитания и обучения в детских садах); 

3. Учебно-методического обеспечения (разработки корпуса учебно-методических материалов: 

хрестоматий, наглядных материалов и т.п.) 
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