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НРАвСтвЕННыЕ И КультуРНыЕ 
цЕННОСтИ НАРОДОв РОССИИ – 
ДЕтЯм

27 января 2022 года стартовал новый масштабный проект Международной педа-
гогической академии дошкольного образования и Ассоциации развития качества 
образования: серия научно-практических конференций ЕССЕ-РЕГИОН Онлайн 
«воспитание дошкольников на основе традиционных духовно-нравственных 
ценностей народов Российской федерации». Все региональные конференции 
объединены единой темой, отвечающей современным вызовам времени: «Стра-
тегия развития дошкольного образования на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей».

Таким образом, имеющая большой авторитет в области дошкольного образования 
во всем мире Международная научно-практическая конференция «Воспитание  
и обучение детей младшего возраста» (ЕССЕ), сохранив свою концепцию, шагнула  
в регионы нашей страны, получила новое звучание и социальную значимость. 

Идеология конференции заключается в том, что образование, основанное на вни-
мании и уважении к традициям и своим корням, культурному коду, позволяет фор-
мировать общественно-гражданскую идентичность и широкий культурный кругозор 
новых поколений граждан России, поэтому важно проводить эту работу с детьми 
начиная с самого раннего возраста. 

цели и задачи Конференции:
•	 выявление и тиражирование эффективных практик для укрепления в детях 

нравственности, гражданственности, патриотизма, уважения к традициям 
народов Российской Федерации, ценностных ориентиров с учетом регио-
нальных особенностей;

•	 подготовка электронного сборника работ по итогам каждой конференции;
•	 широкое обсуждение в профессиональном и родительском сообществе темы 

нравственного воспитания дошкольников Российской Федерации с учетом 
региональных особенностей и сохранением национальной идентификации;

ЦЕЛИ
КОНФЕРЕНЦИИ
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•	 повышение квалификации педагогов и воспитателей ДОО по теме нрав-
ственного воспитания. 

в деловую программу региональных конференций включены научные секции, сим-
позиумы, круглые столы, мастер-классы и практические сессии. 

В рамках серии конференций Международная педагогическая академия дошколь-
ного образования (МПАДО) и Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) проводят международное 
исследование «Система ценностных ориентаций в условиях дошкольной образо-
вательной организации». Цели исследования – получить реальную картину состо-
яния системы воспитания нравственных и гражданских ценностей в воспитанниках 
детских дошкольных организаций; понять, какие ценности взрослые – педагоги и 
родители – считают наиболее важными для формирования личности ребенка.

Таким образом, комплекс мероприятий одной тематической направленности по-
зволит предложить профессиональному сообществу интереснейший разнообраз-
ный контент региональных научных исследований и внедренных успешных практик. 
Уникальный опыт каждого региона станет доступен всем, таким образом способ-
ствуя повышению квалификации педагогов и родителей.

Запись каждой конференции можно посмотреть в открытом доступе в любое время.

Материалы региональных сборников доступны всем зарегистрированным участни-
кам Конференции. 
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программа научно-практической 
конференции ЕССЕ-РЕГИОН

День 1-й. 27 января 
Торжественное открытие
•	 Николай Евгеньевич веракса – доктор психологических наук, профессор, по-

четный доктор Гётеборгского университета, ректор МПАДО
•	 Антонина Афанасьевна Григорьева – заместитель Председателя Государ-

ственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
•	 Ирина павловна любимова – министр образования и науки образования и 

науки Республики Саха (Якутия)
•	 Евдокия Ивановна Евсикова – первый заместитель председателя Якутской 

городской Думы Республики Саха (Якутия)
•	 лариса Николаевна тутова – член Комитета Государственной Думы РФ по 

образованию и науке, руководитель Всероссийской общественной организа-
ции «Воспитатели России»

Пленарное заседание
10:30-10:45. Развитие системы дошкольного образования на основе духовно-
нравственных ценностей народов: традиции и инновации

•	 Ирина Любимова, министр образования и науки Республики Саха (Якутия)
10:45-11:00. традиции и инновации – основа развития системы духовно-
нравственного воспитания детей дошкольного возраста в городе Якутске

•	 Алексей Семёнов, начальник управления образования окружной админи-
страции города Якутска

11:00-11:30. Дети и цифровизация
•	 Николай Веракса, доктор псих. наук, профессор, ректор МПАДО

11:30-11:50. пространство детской реализации – пространство воспитания соци-
ально ответственной личности

•	 Эльфия Дорофеева, президент Ассоциации развития качества дошкольного 
образования, генеральный директор издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»

11:50-12:10. Краеведение как механизм развития территории
•	 Ирина Комарова, кандидат исторических наук, проректор по науке МПАДО

12:10-12:30. ценностные ориентиры в современной системе дошкольного обра-
зования: социологические аспекты

•	 Светлана Новикова, младший научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС 
12:30-13:00. Ретроспективный взгляд на развитие традиционного образования 
в Якутии

•	 Василий Павлов, д-р философ., ректор ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук»
Научная секция

14:00-14:20. Развитие родных языков как условие сохранения традиционных 
ценностей и этнокультурного многообразия

•	 Ньургун Павлов, директор АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и 
повышения квалификации имени С.Н. Донского -II» (Якутск)

ПРОГРАММА
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14:20-14:40. Национальная библиотека – ресурсная база детских садов
•	 Саргылана Максимова, директор Национальной библиотеки РС (Я).
•	 Светлана Бойтунова, заведующая научно-исследовательским центром Наци-

ональной библиотеки РС (Я)

День 2-й. 28 января
Секция «Презентации лучших педагогических практик»

10:00-10:20. презентация дидактической игры «мунха» для ознакомления детей 
с традиционной рыбалкой наших предков

•	 МБОУ «Онерская средняя общеобразовательная школа им. М.М. Стрекалов-
ского» МР «Усть-Алданский улус»

10:20-10:35. Этнокультурное образование дошкольников в условиях поликуль-
турной образовательной среды Арктики

•	 МБДОУ «Детский сад «Ёлочка», с. Жиганск» 
•	 10:35-10:50. возможности программы «Календарь. Каждый день – увлека-

тельный день» как программы по составлению Рп воспитания ДОО
•	 МБДОУ ЦРР – д/с №1 «Ньургуьун», г. Верхневилюйск
•	 10:50-11:05. приобщение детей к истокам якутской культуры, знакомство с 

традициями и обычаями коренных народов Севера
•	 МКДОУ детский сад «Теремок», г. Ленск
•	 11:05-11:25. Разработка творческой группы «мичил» «GAMEBANK «тиин 

мэйии»
•	 Жохсогонское СОШ им. А.Е. Кулаковского, с. Боробул, МР «Таттинский улус»

11:25-11:45. презентация «педагогика восхищения «Сегодня и ежедневно»
•	 МБДОУ «Дюллюкинский ЦРР – Детский сад «Кустук», с. Дюллюкю 
•	 11:45-12:00. Авторская игра «люби и знай свой родной край»
•	 Краеведческий филиал №1 библиотеки им. В.Г. Белинского, ГО «Город Якутск»

12:00-12:15. воспитательная роль сказок
•	 ПДО по РНК МБДОУ ЦРР «Детский сад №33 «Теремок» ГО «Город Якутск»

12:15-12:30. фольклорный кружок «Келукэчээн»
•	 МБОУ Мяндигинская СОШ имени П.И. Караканова, с. Мяндиги МР «Амгин-

ский улус»
12:30-12:45. Роль институтов памяти в воспитании и развитии духовно-
нравственных ценностей детей дошкольного возраста

•	 МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» ГО «Город Якутск»
12:45-13:00. формирование ценностных представлений о матери на этнокультур-
ных традициях народа саха

•	 МБДОУ Д/с №51 «Кэскил» им. Е.Г.Корниловой ГО «Город Якутск»
14:00 – 17:00. Круглый стол «Система ценностных ориентаций в условиях до-
школьной образовательной организации»
17:00 – 17:30. Торжественное вручение ежегодных плакеток-номинаций
17:30 – 18:00. Подведение итогов Конференции.
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Итоги научно-практической 
конференции  
ЕССЕ-РЕГИОН Онлайн
Республика Саха (Якутия)  
«воспитание дошкольников  
на основе традиционных  
духовно-нравственных ценностей 
народов Российской федерации»  
26–27 января 2022 г.

Тематика и идеология проекта особенно актуальна в Год народного искусства и не-
материального культурного наследия народов России и созвучна целям меропри-
ятий Года – сохранение культурных традиций, духовности, этнокультурного много-
образия и самобытности народов нашей страны и отвечает на запросы дошкольно-
го профессионального сообщества. 

Одна из целей проекта – подготовка региональных сборников научных статей и прак-
тического опыта. Таким образом, по итогам проекта будет создана целая библиотека 
уникального научного и педагогического опыта различных регионов России. 

Кроме того, в рамках Конференции МПАДО и РАНХиГС проводят международное 
исследование «влияние региональных особенностей на формирование ценност-
ных ориентиров у детей дошкольного возраста», чтобы понять, какие ценности 
взрослые – педагоги и родители – считают наиболее важными для формирования 
личности ребенка и какое влияние оказывают региональные особенности на про-
грамму воспитания маленьких граждан. 

проект стартовал в Республике Саха (Якутия) с участием официальных пред-
ставителей Государственного Собрания республики (Ил Тумэн), Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия), института повышения квалифи-
кации, ведущих ученых, педагогов, воспитателей. 

Разница во времени и в часовых поясах нисколько не снизила активность 
участников. На мероприятие зарегистрировались специалисты дошколь-
ного образования не только из разных регионов, но и из стран ближнего 
зарубежья; Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. В конференции приня-
ли участие 9252 представителя профессионального сообщества. Участни-
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ками исследования стали 2120 специалистов дошкольного образования и 
родителей.

На пленарном заседании Конференции выступили доктор психологических наук, 
профессор, ректор МПАДО Николай веракса, заместитель Председателя Государ-
ственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), доктор педагогических 
наук Антонина Григорьева, министр образования и науки Республики Саха (Якутия) 
Ирина любимова, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Ре-
спублики Саха (Якутия) Евдокия Евсикова.

В выступлениях спикеров прозвучала масса интересных фактов, которые до-
казывают большую заинтересованность и руководителей органов образования,  
и педагогов-дошкольников, да всех народов Севера в сохранении гражданских цен-
ностей российского общества и создании системы воспитания и образования, по-
строенной на традиционной духовной культуре. 

Дошкольное образование Якутии в цифрах и фактах:
•	 Первый детский сад в Якутии был открыт в 1921 году.
•	 Сегодня в республике 788 организаций дошкольного образования.
•	 Более 9000 педагогов создают условия для благополучного детства  

73 000 воспитанников якутских детских садов.
•	 Республика входит в ТОП-5 по достижению качества дошкольного обра-

зования.
•	 Доступность образовательных организаций близка к 100 процентам, одна-

ко нередко этот показатель обеспечивается за счет уплотнения групп, и это 
временная вынужденная мера.

•	 52 индивидуальных предпринимателя реализуют программы дошкольного 
образования, оказывая поддержку государственной системе ДОО.

•	 В 2021 году введено 13 детских садов на 1000 дополнительных мест. Стали 
открываться мега-сады на 280 воспитанников.

•	 В республике отмечается активный демографический рост. С начала года  
в Якутии появился 701 малыш (из них 10 двойняшек).

•	 В Республике Саха (Якутия) – два государственных языка и пять официаль-
ных: эвенский, эвенкийский, юкагирский, долганский и чукотский.

•	 В 292 детских садах основные образовательные программы дошкольного 
образования реализуются на русском языке, в 499 – на якутском языке, а в 
семи – на эвенском.

•	 Системообразующими мероприятиями по сохранению родных языков являют-
ся праздники: 13 февраля – День родного языка и письменности, 25 ноября – 
День Олонхо – якутского героического эпоса, провозглашенного ЮНЕСКО ше-
девром устного и нематериального наследия человечества, 30 ноября – День 
хомуса, якутского национального варганного инструмента. 

•	 Летом 2021 года в Республике Саха (Якутия) принят Закон о патриотиче-
ском воспитании.
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любимова Ирина павловна, министр образования и науки РС(Я), сформули-
ровала суть подхода в вопросах воспитания: «Нас волнуют вопросы сохране-
ния разнообразия и вариативности дошкольного образования, уникальных эт-
нокультурных подходов: какие условия в детском саду и в семье должны быть со-
хранены и созданы для развития маленького человека, способного проявлять 
свою инициативу и желание познавать себя, своих друзей, глобальный мир, при 
этом не теряя свои корни, культуру и прошлое» и подчеркнула большую роль се-
мьи в духовно-нравственном воспитании ребенка: «Вся воспитательная работа 
в ДОО строится на основе единства знаний, убеждений и действия воспитате-
ля и родителей». 

лариса Николаевна тутова, член Комитета Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации по просвещению, руководитель Всероссий-
ской общественной организации  «Воспитатели России», поблагодарила орга-
низаторов конференции за особенную важность поднятой проблемы, а участни-
ков за высокую активность в обсуждении главной темы образования: как воспи-
тывать юных граждан России.

В Якутии особенно бережно относятся к культурным традициям, самобытности сво-
его народа, в том числе и к сохранению родных языков. 

Финальным аккордом конференции стал круглый стол, на котором были представ-
лены предварительные итоги проведенного исследования, прозвучали реплики  
и комментарии специалистов.

Заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия), доктор педагогических наук Антонина Григорьева рассказала 
о достижениях республики в области образования и о планах по воспитанию 

подрастающего поколения
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Из выступления министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирины 
Любимовой участники конференции узнали об особенностях формирования 

программы воспитания малышей в регионе

В своем приветствии депутат Государственной Думы РФ Лариса Тутова сказала  
об особенной актуальности темы конференции в Год народного искусства  

и нематериального культурного наследия народов России
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Модератор круглого стола проректор МПАДО Ирина Комарова и эксперты выдели-
ли несколько ключевых тем, тезисов и дискуссионных вопросов, которые прозвуча-
ли в ходе мероприятия: 

•	 в настоящее время ощущается значительный дефицит детско-родительского 
общения;

•	 в погоне за компетенциями неизбежно происходит потеря нравственных 
ценностей;

•	 большинство воспитателей – носители советских ценностей. Хорошо это или 
плохо?

•	 общение – главное условие успешности;
•	 для формирования полноценного детско-взрослого сообщества необходи-

мо повысить качество профессиональной подготовки педагогов дошкольно-
го образования и повысить компетентность родительского сообщества; 

•	 воспитание свободного, открытого, готового к интеллектуальному и творче-
скому развитию ребенка напрямую зависит от свободы педагога и его вее-
ра возможностей в области выбора программы, технологий и образователь-
ных средств;

•	 нельзя недооценивать значение корпоративной культуры и способности вза-
имного обучения и другие. 

Конференция ЕССЕ-РЕГИОН Республика Саха (Якутия) задала динамику и настрой 
всему проекту.

Комплекс мероприятий одной тематической направленности позволит предложить 
профессиональному сообществу интереснейший разнообразный контент регио-
нальных научных исследований и внедренных успешных практик. 

Уникальный опыт каждого региона, где пройдет конференция, станет достояни-
ем педагогов всей страны. Материалы всех конференций размещаются в откры-
том доступе на YouTube.

Малыши с удовольствием узнают об истории и традициях своего народа,  
поют песни и разучивают танцы
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Материалы Конференции ЕССЕ-РЕГИОН  
в Республике Саха (Якутия):
•	 День 1-й. 27 января https://youtu.be/z4GDgR9spJY 
•	 День 2-й. 28 января https://youtu.be/2tgehXNLklE 

Публикации в СМИ
Портал СДО

Анонс
https://sdo-journal.ru/news/recomend-news/944-cultura2021-24.html

Пост-релиз
https://sdo-journal.ru/news/news/945-noviy-2023.html

https://sdo-journal.ru/news/news/946-noviy-2024.html

Управление образования окружной администрации города Якутска
http://yaguo.ru/node/11081

Краеведческая библиотека им. В.Г. Белинского
https://www.youtube.com/watch?v=7TwofzZBFV8

Кэскил (портал)
http://keskil14.ru/mezhdunarodnaya-onlajn-konferentsiya-esse-region-obrazovanie-
doshkolnikov-na-osnove-traditsionnyh-duhovno-nravstvennyh-tsennostej-narodov-rf/

МАН Республики Саха (Якутия)
https://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2896

SakhaNews
https://www.1sn.ru/276237.html

АРКАДО
https://arkado.expert/news/27-28-yanvarya-2022-startuet-seriya-nauchno-
prakticheskikh-konferentsiy-esse-region-onlayn/
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Игра в куклы под руководством чуткого наставника – воссоздание  
маленькой модели большого мира и постижение его правил

К активному обсуждению насущных вопросов дошкольного образования  
и предварительных итогов исследования присоединились эксперты из разных 

городов России 
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плЕНАРНОЕ зАСЕДАНИЕ. 
ДОКлАДы 

Система дошкольного воспитания  
в Республике Саха (Якутия)

ГРИГОРЬЕВА Антонина Афанасьевна
доктор педагогических наук, заместитель 
Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) 

Духовный и творческий патриотизм надо прививать с самого детства. Патриоти-
ческое воспитание - одна из важнейших составляющих дошкольного образования. 

Целью патриотического воспитания является воспитание убежденного патриота, 
любящего Родину, преданного Отечеству, готового служить ему своим трудом, за-
щищать его интересы.

Чувство патриотизма – многогранное по своему содержанию, и суть его состоит в 
том, чтобы посеять, взрастить в детской душе семена любви к родному дому, род-
ной природе, родной семье, родному языку, истории и культуре родной республики, 
страны, созданной руками родных и близких людей, культурному наследию, празд-
никам, народным традициям, фольклору, народным играм.

Родная культура, как и отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребен-
ка, началом, развивающим личность. Направлений очень много: это работа с деть-
ми, с родителями, методическое сопровождение. В этом аспекте семья, устойчивое 
развитие – краеугольный камень, безопасная гавань, кристалл общества, первич-
ное лоно человеческой культуры. 
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Согласно законодательству, в Конституции раньше говорилось: «семья – ячейка об-
щества». В новой редакции Конституции – целых три статьи, направленных на по-
вышение педагогической культуры родителей в семье (ст. 7, 38, 72) и поддержку ма-
теринства и детства.

В Конституции подчеркнуто, что культура Российской Федерации – наше общее на-
следие. Мы приняли много законов, в том числе совсем свежие – закон о патриоти-
ческом воспитании РС(Я) и другие нормативные документы.

В Российской Федерации был дополнен закон о семейном воспитании.

Если вернуться к детскому саду, теме дошкольных работников, то у нас в республи-
ке в этом направлении проводится определенная работа, существуют лучшие прак-
тики воспитательно-образовательной работы в детских садах, направленные на па-
триотическое воспитание детей, на привитие им высших культурных ценностей на-
родов Российской Федерации.

Существуют образцовые музеи и библиотеки в детских садах, взаимодействующие 
с музеями и библиотеками в городах, наслегах и улусах. 

В нашей республике услуги дошкольного образования оказывают 778 орга-
низаций различных форм собственности. Численность воспитанников в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования, составляет 73 000 детей. Кроме того, образова-
тельные программы ДО по «присмотру и уходу» реализуют 52 индивидуаль-
ных предпринимателя. 

Стопроцентной доступности дошкольного образования у нас пока нет, но мы близ-
ки к этому. 

Для предпринимателей в этом году мы предусмотрели в государственном бюджете 
186,8 млн рублей, что даст возможность создать 445 дополнительных места. В 2021 
году мы выделили для этих целей 138,5 млн руб., на которые было создано 1000 до-
полнительных мест. Конечно, эта сумма недостаточна, и при корректировке бюд-
жета мы будем обращать на это внимание. 

Я хочу отметить, что республика входит в топ 5 лучших регионов в стране по до-
стижению качества дошкольного образования. Она участвует во многих конкурсах  
и мероприятиях, направленных на развитие ДО как международного, так и россий-
ского и республиканского уровней. 

Тем не менее проблем из-за быстрого демографического роста в регионе много.  
С первого января этого года у нас родились 699 детей, из них 10 двойняшек.  
В Дальневосточном округе наш регион – первый по рождаемости. Это значит, что 
нам надо быстро строиться, так как государство не успевает за нашей рождаемо-
стью.

Нам удалось достичь 90% доступности ДО за счет уплотнения, группы посещают  
40 и более детей. В год мы строим 9–13 детских садов, многие из которых на 280 де-
тей, – такие мега-сады, но этого недостаточно. 

Растет материальная база ДО. 
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Нам необходимы молодые специалисты, так как у нас продолжает развиваться тен-
денция старения педагогических кадров. Нам надо увеличивать число молодых ка-
дров на 10–15%. 

Наша республика участвует в 10 федеральных мониторингах ДО. Это позволяет 
определить состояние системы дошкольного образования и направления дальней-
шего развития, на что обратить внимание, что выделить.

Большой интерес дошкольного сообщества вызывают вопросы, связанные с риска-
ми развития информационного пространства дошкольного детства. Конечно, во-
просов очень много. 

В первую очередь нам нужно обеспечить максимальную доступность дошкольного 
образования. Это – ключевая проблема.

Помимо этого, хочу остановиться на трех важных моментах. 2022 год объявлен го-
дом культурного наследия в Российской Федерации. У нас в республике 2022 год 
объявлен Годом чтения. Конечно, люди нравственные, духовные, культурные вы-
растают в семьях, где много книг.

В Год чтения хочу сказать о важности языка. Языки наших народов оказались на 
грани исчезновения, а ведь язык – это наивысшая ценность. В Красную книгу  
ЮНЕСКО исчезающих языков вошло 66 языков, из которых пять языков – народов 
Якутии. Это эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, долганский. Особое 
внимание нужно обратить на финансирование издания научно-методической ли-
тературы на языках.

Уверена, что наше дальнейшее взаимодействие будет направлено на развитие до-
школьного образования.
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Развитие системы дошкольного 
образования на основе духовно-
нравственных ценностей народов: 
традиции и инновации

ЛЮБИМОВА Ирина Павловна
министр образования и науки Республики Саха (Якутия)

Несомненно, рассматриваемая проблема сегодняшней кон-
ференции актуальна и своевременна. Нам необходимо обсу-
дить теоретические и практические подходы к социализации 
детей дошкольного возраста на современном этапе развития 
общества. Нас волнуют вопросы сохранения разнообразия и 
вариативности дошкольного образования, уникальных этно-

культурных подходов: какие условия в детском саду и в семье должны быть сохра-
нены и созданы для развития маленького человека, способного проявлять свою 
инициативу и желание познавать себя, своих друзей, глобальный мир, при этом не 
теряя свои корни, культуру. 

В условиях неопределенного мира, в попытках сохранения гражданских ценностей 
российского общества важно создать нормально функционирующую систему вос-
питания и образования, построенную на ценностях традиционной духовной культу-
ры, отвечающую потребностям современных детей и обучающихся. 

Именно в детском саду и в школе должна быть сосредоточена не только интеллек-
туальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь.

Самой большой ценностью, которой гордится каждый народ, является родной язык. 
Ведь именно слова на родном языке слышит малыш сразу после рождения, впиты-
вая вместе с молоком матери культуру, обычаи и традиции своего народа. Языки яв-
ляются величайшим богатством человечества, с их помощью передаются истори-
ческий опыт, социальные и культурные традиции, они являются средством самовы-
ражения и самоидентификации. Именно в языке заключена картина мира, и в каж-
дом языке она своя, особая.

Система образования региона несет ответственность за сохранение и развитие 
языкового и культурного разнообразия народов, проживающих на ее территории. 
В Республике Саха (Якутия) наряду с русским языком как государственным язы-
ком Российской Федерации юридически закреплен второй государственный язык 
– язык саха и установлены пять официальных языков (эвенский, эвенкийский, юка-
гирский, долганский и чукотский) в местах компактного проживания коренных ма-
лочисленных народов Севера. 

Основным механизмом реализации языковой политики является государствен-
ная программа «Сохранение, изучение и развитие государственных и официаль-
ных языков в Республике Саха (Якутия)». Решению актуальных проблем языкового 
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и культурного развития способствуют и другие целевые программы: по социально-
экономическому развитию; развитию образования; по духовно-культурному раз-
витию народов и гармонизации межэтнических отношений. Такая образователь-
ная политика обеспечивает сохранение и развитие этнопедагогических традиций 
и культурной самобытности народа.

Хотелось бы остановиться кратко на истории работы в системе дошкольного обра-
зования республики по данному направлению.

Сформированная в течение многих десятилетий система дошкольного образова-
ния накопила богатый опыт, традиции и ценности. Все мы по праву гордимся яр-
кими страницами истории дошкольного образования, именами тех, кто стоял у ис-
токов его создания и кто обеспечивает его авторитет и востребованность сегодня. 

В этом году мы отмечаем 100-летие преподавания якутского языка в школах Яку-
тии. 12 августа 1922 года вышел указ Совета Народных комиссаров Якутской 
АССР о введении в школах республики предмета «Якутский язык». Он стал обя-
зательным предметом в школе, а также языком преподавания в первых группах 
начальных школ и детских садов. В 1921 году открылся первый якутский детский 
сад «Национальный», заведующей которого работала Корнилова Елизавета Ге-
оргиевна, внесшая неоценимый вклад в развитие системы дошкольного обра-
зования в республике. Начиная с момента открытия детских садов велась рабо-
та по их кадровому, материально-техническому и методическому обеспечению. 

В 1930–1960 годы большое внимание было уделено открытию сельских и ведом-
ственных садов, инфраструктуры, обеспечивающей их деятельность: открылись пе-
дагогическое училище, Якутский республиканский институт усовершенствования 
учителей, филиал Института родных языков. В эти годы были разработаны первые 
хрестоматии для чтения детей в якутских детских садах. 

В 1970–1980 годы с введением обучения детей русскому языку, апробируются про-
граммы по развитию речи на родном и русском языках. Изданы песенники и кни-
ги для чтения. Большой вклад в эту работу внесли Парфений Прокопьевич Бори-
сов, Савенкова Галина Александровна, Мария Петровна Захарова, чета Самсоно-
вых, Каратаев Игнатий Иванович, Васильева Саргылана Прокопьевна. 

В 1991 году была утверждена «Концепция развития национальных детских садов»  
Любови Павловны Лепчиковой, Дианы Гаврильевны Ефимовой, Марии Петровны 
Захаровой, Раисы Васильевны Саввиновой. Внедрена программа «Оскуола инни-
нээхи тэрилтэхэ огону сахалыы иитии – уорэтии программата», разработана и апро-
бирована программа «Тосхол».

В 1990–2000 годы наблюдается творческий подъем в деятельности дошкольных 
учреждений. В эти годы развернулась инновационная деятельность ДОУ, основан-
ная на гуманистических принципах, где ведущими ценностями являются самовы-
ражение, саморазвитие ребенка в форме культуротворческого акта. Важными усло-
виями в образовательном пространстве этих инновационных детских садов стали:

•	 создание центров, сообществ, студий и кружков, мастерских для разверты-
вания детских видов деятельности на основе традиционного художественно-
прикладного искусства, устного народного творчества;
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•	 организация музеев, патриотических клубов;
•	 развертывание процесса воспитания и образования на основе националь-

ных календарей событий и праздников и т.д.

Анализ инновационной практики выявил такие перспективные тенденции разви-
тия региональной модели дошкольного образования:

•	 опора на созидательную деятельность как основу человеческого развития  
и саморазвития;

•	 опора на целостность культурного содержания – полифонизм;
•	 опора на самобытное совместное синтетическое взаимодействие взрослых 

(педагога, родителя, мастера) и детей.

Тем самым, естественно, стала выстраиваться система ценностей духовно-
нравственного, культурного воспитания. Сегодня данный проект конкурса РЭП (ре-
спубликанской экспериментальной площадки) трансформировался в Открытый рес-
публиканский конкурс инновационных образовательных проектов и программ на 
Грант Главы Республики Саха (Якутия), объединяющий сеть инновационных площа-
док. Он стал одним из действенных механизмов в реализации развития системы до-
школьного образования на основе духовно-нравственных ценностей народов. Еже-
годно из пяти или десяти грантов Главы республики один вручается детскому саду.  
В 2021 году такой чести удостоился сельский детский сад «Чуораанчык» с. Намцы 
по проекту «Модель ДОО по системе М. Монтессори в условиях сельского этнокуль-
турного пространства» (заведующая Сидорова Наталья Прокопьевна). 

В октябре 2010 года Концепция социокультурной модернизации образования в Рес - 
публике Саха (Якутия) была принята съездом учителей и педагогической обще-
ственности Якутии. Одним из социальных эффектов, полученных в результате ра-
боты, является реализация социокультурных образовательных проектов не только 
школ, но и дошкольных учреждений, в которых решаются жизненные проблемы со-
обществ с помощью образования. Благодаря участию ДОУ в разработке и реализа-
ции социокультурных образовательных проектов сегодня решается один из осново-
полагающих принципов ФГОС дошкольного воспитания – «приобщение детей к со-
циокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». 

Базовым механизмом социокультурной модернизации стали инициатива и иннова-
ции, так как образование в широком социокультурном смысле – это проектирование 
будущего. Образование как институт социализации несет прежде всего ценност-
ные, целевые установки, превращаясь в «лабораторию жизни». Поэтому в основе 
социокультурной модернизации образования в РС (Я) реализуется принцип созда-
ния точечных стартовых инновационных проектов, обеспечивающих образователь-
ную поддержку социально-экономического развития.

За последние десять лет в республике сложилась реальная практика социокультур-
ного анализа, который используется при разработке проектов и программ развития 
образования в конкретных населенных пунктах и районах. В управленческую прак-
тику и общественно-педагогическое инновационное движение прочно вошел ин-
струментарий социокультурного исследования, метод анализа социокультурных си-
туаций в образовании. Данный метод активно используется в сети республикан-
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ских экспериментальных площадок, участников педагогической ярмарки «Сельская 
школа & Образовательная марка», где активными и результативными показывают 
себя детские сады, участвующие во всех событиях Педагогической ярмарки, пред-
ставляя более 1000 разнообразных проектов и программ педагогов из разных кон-
цов республики.

В системе дошкольного образования региона создаются образовательные сети:
•	 «Эко-образ», сеть ДОО по экологическому образованию;
•	 сеть малокомплектных детских садов Нюрбинского района;
•	 сети консультативно-методических центров для детей раннего возраста в 

Нюрбинском, Вилюйском, Горном, Намском, Сунтарском улусах;
•	 кластер «Асагас эйгэ ситимэ»;
•	 сеть «Аралы кустук» по технологии «СЭДИП»;
•	 сеть «НИКО» Верхневилюйского улуса;
•	 сеть АНО «Алмазик»; 
•	 сеть полилингвальных детских садов и другие.

В республике широко распространена «Педагогика Олонхо» Чехордуной Екатерины 
Петровны, Ефимовой Дианы Гаврильевны. Предложенная ими технология «СЭДИП» –  
самобытного этнического деятельностного интегративного подхода в социализа-
ции детей дошкольного возраста – является уникальной в духовно-нравственном 
воспитании детей дошкольного возраста. Методические пособия, раскрывающие 
содержание работы на ценностях героического эпоса, определяют интеграцию 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-
вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, формирование об-
щей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, раз-
витием их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

Яркость, емкость, эмоциональность образов устного народного творчества – все это 
воздействует на нравственно-эмоциональную сферу дошкольников. Важную роль в 
приобщении ребенка к чтению, а в дальнейшем формированию читательской гра-
мотности, в последующие годы играет ознакомление с художественной литерату-
рой, начиная с фольклора, с самого раннего возраста. 

Этот год нашим Министерством образования и науки объявлен Годом чтения и на-
правлен на повышение качества и статуса чтения, развитие культурной, читатель-
ской компетентности и формирование у подрастающего поколения гражданских  
и духовно-нравственных ориентиров. 

Приобщение детей к чтению и к письменной культуре является необходимым усло-
вием формирования нового поколения российских граждан, которым предстоит на 
интеллектуальном уровне ответить на вызовы современности. Предстоит огромная 
работа, начиная с дошкольных образовательных учреждений. Сегодня разрабаты-
вается Концепция и комплексный план реализации Года чтения. Надеюсь, что до-
школьные учреждения подхватят инициативу министерства и внесут значительную 
лепту в решение выделенных проблем. 
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В духовно-нравственном воспитании большая роль принадлежит не только до-
школьному учреждению, которое посещает ребенок, но и семье. Вся воспитатель-
ная работа в ДОО строится на основе единства знаний, убеждений и действий вос-
питателя и родителей. 

Духовно-нравственное воспитание дошкольника в целом является сложным много-
плановым процессом. Воспитание неотделимо от жизни человека во всей ее пол-
ноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, от страны проживания. 

Важным агентом социализации, который начинает конкурировать с семьей и шко-
лой, сегодня являются инфокоммуникационные технологии. 

Традиционные формы социализации вытесняются и замещаются новыми формами 
приобретения необходимых знаний и навыков – цифровой социализацией. Интер-
нет способствует порождению новых культурных практик, феноменов, мотивов, зна-
чений и смыслов, которые в сложном взаимодействии с традиционной жизнедея-
тельностью создают новый образ жизни современного ребенка.

Новая цифровая социализация меняет: 
•	 когнитивное развитие детей и подростков;
•	 механизмы формирования личности ребенка, его взаимоотношений с окру-

жающим миром;
•	 деятельность ребенка – его социальные или культурные практики.

Особенно важным становится создание цифровой среды в ДОО, изменение спосо-
бов и дидактики образования детей. В данном направлении наши детские сады на-
чинают получать позитивные результаты. Это детские сады с.  Чурапча «Улыбка», 
«Березка», «Мичил», детские сады с. Сунтар «Ньургусун», «Кыталык», сады Нюр-
бинского улуса «Бисик», «Ромашка», «Малышок» и ДОО Нерюнгринского, Намско-
го, Вилюйского и Верхневилюйского, Мирнинского улусов.

Нашей задачей остается развитие цифровой инфраструктуры ДОО, доступности 
и скорости интернета. В этом направлении нам необходимо усилить работу. Раз-
работан образовательный республиканский портал для изучения родных языков. 
Большая работа проведена по методическому обеспечению программы для наци-
ональных детских садов «Кустук», скомпонован и распространен комплект «Саха 
уhуйаанын библиотечката».

Свою востребованность показала программа «Саморазвитие: создание среды для 
детей и молодежи (Эркээйи-2)», разработанная педагогами-ветеранами. Мы долж-
ны выделить воспитательные методы и средства, предложить воспитательные 
практики, адекватные сегодняшним реалиям и особенностям подрастающего поко-
ления (возрастным, психологическим, социологическим), основной акцент сделать 
на организации социальной практики.

Для повышения эффективности работы по духовно-нравственному воспитанию 
создаются проекты по социальному партнерству с другими учреждениями и органи-
зациями: музеями, школами, учреждениями дополнительного образования, домами 
культуры, библиотеками, театрами, педагогическими колледжами и высшими учеб-
ными заведениями. Этот пласт работы позволяет расширять возможности духовно-
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нравственного воспитания, используя средства искусства и культуры, спорта, реа-
лизовывать творческие, культурные возможности.

Институт развития образования и повышения квалификации во все времена явля-
ется многофункциональным методическим центром, координирующим всю воспи-
тательную работу дошкольных учреждений республики, и достойно реализует об-
разовательную политику министерства в практике образовательных организаций. 
Благодаря сотрудничеству всех образовательных организаций республики постро-
ена эффективная региональная система дошкольного образования, имеющая про-
рывные проекты и программы развития регионального, российского и междуна-
родного уровней, налажена систематическая работа по обеспечению доступности 
и повышению качества дошкольного образования. Более 9000 талантливых, пре-
данных своему делу специалистов творчески работают с малышами, их мудрость и 
терпение создают условия для благополучного детства и дальнейшей интересной 
судьбы каждого ребенка. 

Хочу обратить внимание на то, что каждый возрастной период в дошкольном воз-
расте характеризуется неповторимыми особенностями, которые необходимо 
знать и учитывать для достижения эффективных результатов в работе по духовно-
нравственному воспитанию дошкольников. При этом одним из очень важных эф-
фективных условий является индивидуальный подход. Именно индивидуальные 
свойства личности каждого ребенка нужно учитывать и развивать в данном кон-
тексте. И здесь возможным инструментом может стать цифровая среда. Быстрые 
изменения образовательных трендов, интенсивное внедрение в образовательную 
практику информационных технологий требуют от нас новых подходов в воспитании 
и образовании детей. Нам и нашим детям необходимо научиться жить в условиях 
стремительных изменений. 

Таким образом, система образования республики, без сомнения, играет чрезвычай-
но важную роль в образовании дошкольников на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей народов. Современные информационные технологии со-
кращают расстояния, помогают преодолевать языковые барьеры и действительно 
изменяют мир.
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«все начинается с детства»

ЕВСИКОВА Евдокия Ивановна
первый заместитель председателя городской Думы г. Якутска

Город Якутск – столица самого крупного, самого холодного 
района Российской Федерации, который на карте России за-
нимает одну шестую часть. Кроме того, Якутск – самый круп-
ный город в мире на вечной мерзлоте. А еще Якутск – самый 
древний город на северо-востоке нашей страны на террито-
рии Дальнего Востока.

В XVII–XVIII веке это – форпост нашей страны, откуда уходили для открытия новых го-
родов, поселков Дальнего Востока в Восточной Сибири, Аляски… А сегодня Якутск –  
это крупный научно-образовательный центр с одной из лучших систем дошкольно-
го образования в Российской Федерации.

В 2022 году городу Якутску исполняется 390 лет. Якутской городской думе –  
200 лет, а нашей замечательной республике – 100 лет. Это все очень интерес-
но. И очень важно, что сегодня в 2022 году, мы проводим такую актуальную мас-
штабную конференцию в республике, на территории города Якутска, именно  
в это время.

Мы очень часто говорим слова: «Все начинается с детства». Я думаю, что эта кры-
латая фраза имеет прямое отношение к теме нашего сегодняшнего разговора, и как 
нельзя лучше созвучна с темой нашей сегодняшней конференции. Ведь ребенок не 
рождается ни злым, ни добрым. Он не рождается нравственным или безнравствен-
ным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит от нас с вами: 
от взрослых – родителей, педагогов, от окружающих. От того, каким они его воспи-
тают, какими впечатлениями они обогатят каждого ребенка.

Период дошкольного детства это время, когда закладываются нравственные ори-
ентиры детей, характер, способности человека. Многие психологические свойства 
поведения формируются до 7 лет и многие психологи считают, что после семи уже 
поздно воспитывать или формировать какие-то качества.

Воспитание в дошкольном возрасте – это основа, которую уже невозможно изме-
нить. Не зря существует пословица «Поздно ковать железо, когда металл уже за-
твердел». 

Я думаю, что формирование нравственно-духовных качеств – это совершенно осо-
бый, очень важный период дошкольного детства. Сегодня тема конференции – 
очень актуальная. Не буду на этом останавливаться, так как в течение этих двух 
дней вы увидите очень много интересных практик.

Цель сегодняшней конференции – выявление эффективных практик для укреп - 
ления в детях нравственности, гражданственности, патриотизма, уважения 
к традициям народов Российской Федерации. А на территории нашего го-
рода, нашей республики проживают представители разных народов, разных 
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национальностей – больше 100. И поэтому для нас очень важна эта тема – 
формирование духовно-нравственных ценностей народов Российской Феде-
рации. В нашей системе дошкольного образования действительно работают 
по-настоящему увлеченные, творческие самоотверженные люди, готовые все 
отдать ребенку. Люди с горячими сердцами, горящими глазами. Готовые каж-
дый день совершать маленькие подвиги. И поэтому я не сомневаюсь, что се-
годня каждый из вас, каждый из участников этой конференции, сможет для 
себя узнать, услышать что-то очень важное, что-то очень нужное. 
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традиции и инновации –  
основа развития системы  
духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста в городе Якутске

СЕМЁНОВ Алексей Климентьевич
начальник Управления образования Окружной администрации  
города Якутска

Система духовно-нравственного воспитания в городе Якутске 
имеет свои приоритеты и возможные ресурсы. Она строится на 
основе традиционных национальных ценностей народов, насе-
ляющих нашу республику, культурно-исторической памяти на-
рода, духовно-нравственных традиций, созданных на огромных 

просторах Севера, и особенно города Якутска, которому исполняется 390 лет.

«Стратегия социально-экономического развития города Якутска до 2032 года», приня-
тая в 2019 году1, определяет значение города Якутска следующим образом: 

•	 исторический центр на северо-востоке России: Якутск, основанный в 1632 
году, в силу своего географического положения стал центром освоения всей 
территории Дальнего Востока, центром формирования и базирования всех 
экспедиций российских землепроходцев и исследователей: С. Дежнева,  
В. Беринга, Е. Хабарова, С. Челюскина и Х. Лаптева, А. Миддендорфа,  
Р. Маака, Э. Толля, К. Волосовича, В. Арсеньева и многих других россий-
ских ученых;

•	 центр циркумполярной духовности и культуры: якутяне свято хранят на-
следие предков в виде якутского народного эпоса «Олонхо», признанного  
в 2005 году ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия челове-
чества. Как и многие другие источники духовной культуры, это замечательное 
творение коренных народов Якутии донесло до наших дней базовые элемен-
ты циркумполярной цивилизации, философские основы существования че-
ловеческих сообществ в экстремальных условиях приполярных территорий 
Земли;

•	 центр православия на территории Дальнего Востока: здесь бережно сохра-
нялись элементы величия православной веры. С 1990-х годов начался актив-
ный процесс восстановления христианского духовного начала народов Яку-
тии, восстанавливаются православные храмы, Якутский кафедральный со-
бор, Духовная семинария»2.

В целом духовно-нравственное состояние молодого поколения нашего города исходит 
из особого уклада жизни города, построенного на вечной мерзлоте и многонациональ-
ного состава ее населения.

1 О Стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Якутск» на период до 
2032 года // https://docs.cntd.ru/document/553165837
2 Там же.
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Система дошкольного образования города включает 63 муниципальных образова-
тельных учреждения и 43 частных детских сада, в которых воспитывается порядка  
23 000 детей.

Традиционно дошкольные образовательные учреждения являются коллективны-
ми субъектами духовно-нравственного воспитания. Коллективы детских садов при-
знаны нашими горожанами носителями духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации. Это подтверждается образовательной практикой, реализу-
емой с воспитанниками, и культурной жизнью самих коллективов. Надо отметить, что 
многими коллективами в условиях недостаточно развитой культурно-исторической 
среды в детских садах воссозданы уголки национального быта народов, проводятся 
национальные праздники, конкурсы.

Среди системообразующих мероприятий можно назвать акции «Якутск – мой любимый 
город», национальный традиционный праздник «Ысыах», турниры по якутским нацио-
нальным играм, проект «Детские секреты столицы».

Сегодня в городе построен муниципальный механизм, включающий годовой цикл об-
разовательных событий, сетевые акции и деятельность родительских комитетов.

Духовно-нравственные компетенции, которыми обладают наши педагоги, требуют фик-
сации и описания.

В первую очередь это касается компетенций по поддержанию и формированию 
духовно-нравственных ценностей. Это может стать отдельным событием в Год культур-
ного наследия народов России.

Одной из базовых повесток, формируемых в городе Якутске, является организация 
воспитания и образования детей на родном (якутском) языке. Именно родной язык 
признается механизмом передачи духовно-нравственных ценностей из поколения 
в поколение3.

В Якутске функционируют 5 национальных детских садов, в которых якутский язык яв-
ляется языком образования и воспитания. Помимо этого, в 70 % детских садов функци-
онируют группы как с якутским, так и с русским языком обучения. На родном языке обу - 
чается 31% воспитанников. Еще пять лет назад их число составляло 26%.

Успех данной практики подтверждается успехами воспитанников, демонстрирующих их 
на творческих конкурсах по разговорному якутскому языку «Моя душа поет по-якутски», 
конкурсах чтения, в театральных постановках по якутским народным сказкам, дням 
якутского языка в Центре духовной культуры «Арчы дьиэтэ», на неделях якутского язы-
ка и неделе «Олонхо».

Здесь необходимо отметить большую методическую работу педагогов в дошкольных 
образовательных организациях. В целом национальные детские сады стали аттракто-
рами, методическими центрами для тех, кто вовлечен в этот процесс.

Стратегия развития города Якутска и республики в целом определяет еще одну особен-
ность дошкольного образования в регионе – ее инновационный характер. 16 сетевых 

3 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России // https://
mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/orkse/fgos/kontseptsiya-dukhovno-
nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
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инновационных объединений соединяют городские проекты для педагогов и детей. Те-
матика проектов разная и актуальная. Она исходит из запросов самой системы город-
ского образования.

В год столетия рспублики мы планируем провести фестиваль сетевых инновацион-
ных объединений, на котором будет представлен опыт STEM-образования, креатив-
ных технологий, формирования основ экономической грамотности, проектной дея-
тельности дошкольников, социализации детей с инвалидностью и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, лего-конструирования и робототехники.

В проектном поле находятся процессы, связанные с процессами интеграции в миро-
вом пространстве. В первую очередь в это вовлечены сады, связанные с изучением 
иностранных языков и участием в международных проектах, в том числе с развитием 
цифровой среды.

Продолжается работа по развитию детей в условиях поликультурной среды, формиро-
ванию условий для развития у детей компетенций, необходимых для жизни в будущем.

Какие бы мы проекты ни реализовывали, какие бы проекты мы ни разрабатывали, – все 
они направлены на поддержку детской индивидуальности, развитие талантов и спо-
собностей детей.

Во все времена стоит вопрос о качестве образовательной среды и образовательной 
деятельности. 

В связи с реализацией указа главы республики о развитии города Якутска до 2032 года, 
нами начат проект в рамках проектного офиса мэрии: разработка Стандарта современ-
ного образовательного пространства детских садов и школ города Якутска. Будут раз-
работаны основные характеристики национальных зон, рекомендованных для созда-
ния в детских садах, новостройках, в том числе «Пространств национальных культур 
и культурно-исторической памяти горожан»4. В городе Якутске, как и в республике в 
целом, достигнут высокий показатель, потенциал духовно-нравственного воспитания. 
Сегодня мы в силу культурного разнообразия нашего региона, особой культурно-
образовательной среды, в которой мы находимся, чаще всего не отделяем процесс 
духовно-нравственного воспитания от процесса воспитания вообще.

Данная конференция и проведенное социологическое исследование позволяют полу-
чить легитимное описание системы духовно-нравственного воспитания с тем, чтобы 
разработать программу образования на основе традиционных духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации.

Считаем, что предстоит большая работа по структурированию процесса образования 
дошкольников на основе традиционных духовно-нравственных ценностей с учетом со-
временных тенденций, новых механизмов и средств. 

Этот процесс, наряду с такими процессами, как работа с одаренными детьми, раз-
витие инклюзивного образования и др., образуют систему дошкольного образова-
ния. 

4 УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ОТ 8 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. N 2046 "О развитии города Якутска – 
столицы республики Саха (Якутия) на период до 2032 года" // https://www.garant.ru/hotlaw/yakut/1487642/ 
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проблемы психического развития 
ребенка и цифровизация

ВЕРАКСА Николай Евгеньевич
доктор психологических наук, профессор, почетный доктор  
Гётеборгского университета, ректор МПАДО, заведующий 
кафедрой ЮНЕСКО по образованию и развитию детей 
младшего возраста

Законы развития ребенка по Л.С. Выготскому
Лев Семенович Выготский занимался подробным анали-

зом процессов развития. Он выделял общие и частные законы развития. Что 
это ему давало? Законы выступали для него как инструменты анализа, своего 
рода правила рассмотрения феноменов детства. Они ориентировали его и 
исследователей на поиск динамики развития преобразования психической 
деятельности ребенка в высшие формы психической деятельности. В этом 
контексте Выготский выделял закон культурного развития, формулировка ко-
торого встречается во многих его работах. 

Этот закон первоначально был сформулирован П. Жанэ1. Л.С.  Выготский так 
объяснял его, что в процессе развития ребенок начинает применять к себе те 
формы поведения, которые первоначально другие применяли по отношению  
к нему2.

Л.С. Выготский предложил другую формулировку, сделав акцент на социальных 
отношениях, в которые включен ребенок. Он назвал закон общим генетическим 
законом культурного развития: «Всякая функция в культурном развитии ре-
бенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва – в социальном, 
потом – психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихи-
ческая, затем внутри ребенка, как категория интрапсихическая»3. Например, 
сначала ребенок рассматривает книжку вместе с мамой, а потом начинает 
делать это самостоятельно.

Общую линию этого процесса как процесса развития высших психических функций 
Л.С. Выготский объяснял с помощью закона перехода, который заключается в сле-
дующем: закон развития поведения человека происходит сначала от натуральных 
способов, в ходе трансформации к высшим психическим функциям. «Это можно на-
звать законом перехода от непосредственных природных форм и способов поведе-
ния к опосредованным, искусственным, возникшим в процессе культурного разви-
тия к психическим функциям»4.

1 Жанэ Пьер (1859-1947), французский психолог и психопатолог.
2 Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах. Т. 3. Проблемы развития психики / Под ред. А. М. Матюш-
кина. – М.; Педагогика, 1983. – С. 141.
3 Выготский. Ук. соч. Т. 3. С. 145.
4 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. – М.: Педагогика, 1982–1984. Т. 4 : 
Научное наследство / Под. ред. М. Г. Ярошевского. – 1984. – С. 221.
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Из закона перехода следует, что первоначально ребенок включается в социаль-
ное взаимодействие с помощью натуральных, непосредственных форм активности,  
таких, например, как подражание или метод проб и ошибок. А затем совершается 
переход функции извне вовнутрь»5.

Таким образом процесс перехода от внешних форм к внутренним, согласно  
Л.С. Выготскому, проходит в соответствии с общим правилом через четыре 
основные стадии6:

•	 Натуральная.
•	 Наивной психологии.
•	 Внешнего знака.
•	 Вращивания.

Каждая психическая функция в соответствии с правилом проходит четыре этапа 
развития.

Он говорит, что в ходе становления высшей психической функции проходят два 
процесса:

•	 Развитие конкретной психической функции.
•	 Структурные изменения детского сознания.

Если первый процесс можно уподобить изменению архитектуры дома во времени 
от простой формы к более развитой, то второй процесс удобнее всего сравнить с 
развитием города. Меняются материалы, из которых строится город, меняется про-
странство. Но есть вещи, которые сохраняются. «В ходе психологического развития 
изменяются и растут не только отдельные психологические функции, но и главным 
образом изменяются отношения между этими функциями»7.

Каждый возраст характеризуется выдвижением на первый план своей функции 
«благодаря одной выделившейся функции… все сознание в целом уже приобрета-
ет новую структуру».

Если все это проанализировать, то мы сможем сделать такой вывод:

1. Каждая психическая функция выступает в своей внешней форме как социаль-
ное взаимодействие ребенка и его окружения.

2. Каждая функция в тот или иной период занимает господствующее положение 
в системе сознания ребенка. В раннем возрасте таковой функцией выступает 
восприятие, в дошкольном возрасте – память и воображение, в начальной шко-
ле – мышление.

3. Обсуждая проблемы воображения, Л.С. Выготский подчеркивал связь когни-
тивных и аффективных аспектов детского сознания.

4. Высшие психические функции обладают произвольностью, системностью, 
опосредованностью и аффективным компонентом.
5 Выготский. Ук. соч. 1984. Соч. т. 4. – С. 224.
6 Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. – М.: Педагогика, 1982–1984. Т. 2 : 
Проблемы общей психологии / Под. ред. В.В. Давыдова. –. Т. 2. – С. 108.
7 Выготский Л.С. Лекции по педологии. – Саранск: Издательство Удмуртского университета, 
1996. – С. 99.
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Развитие ребенка имеет такой интересный характер, включающий формирование 
психических функций и их структуры. Но кроме того, Л.С. Выготский особо выделяет  
в этом процессе опосредствование, то есть не напрямую, а через что-то. В данном 
случае – через знаки.

Таким образом, мы говорим о том, что развитие опосредствования – становление 
знаковой функции. Вхождение ребенка в культуру – освоение им способов действия 
со знаками. Знак обеспечивает преобразование натуральных процессов в высшие 
психические функции.

Тогда возникает вопрос, а какие бывают знаки. Л.С. Выготский называет знако-
вые средства, к которым он относит понятия. Понятие – высшая форма знаковых 
средств. Средства осваиваются в ходе обучения в зоне ближайшего развития.

А.В. Запорожец, Л.А. Венгер и В.В. Давыдов показали, что для дошкольников ха-
рактерными являются наглядные средства (сенсорные эталоны, наглядные моде-
ли, символы и др.).

Использование знакового опосредствования, по Л.С. Выготскому, развивает про-
извольность и осознанность психических функций, поэтому с развитием знаковой 
функции связана регуляция поведения человека, которая осуществляется не толь-
ко на когнитивном, но и на эмоциональном уровне. Эти уровни регуляции привели 
Л.С. Выготского к пониманию того, что существует единство аффекта и интеллек-
та, то есть познавательных и аффективных процессов. Отсюда вытекает та особен-
ность, что, хотя это две разные формы регуляции, но они находятся в единстве. Тог-
да мы задаемся вопросом: а в чем своеобразие этих форм регуляции?

А.В. Запорожец говорил, что эмоциональная регуляция характеризуется ориента-
цией на субъект, на внутренние состояния человека, и является субъективной фор-
мой. Она отличается от регуляции на основе познавательных процессов. 

Существуют различные механизмы регуляции человека, за которыми стоят свои си-
стемы и средства (знаки и символы).

•	 Регуляция с помощью наглядных моделей (знаков) отражает объективность 
ситуаций, в которых оказывается ребенок.

•	 Символическая регуляция характеризует отношение ребенка к ситуации, в 
которой ему приходится действовать.

•	 Диалектическая интерпретация ситуации, которая позволяет совершить ее 
преобразование.

Таким образом, мы можем сказать, что в 3–4 года доминирует развитие восприятия. 
Ребенок ориентируется прежде всего на свойства отдельных объектов. Средством 
решения задач, связанных с идентификацией ситуации (то есть знаковых задач) яв-
ляется сенсорный эталон. В качестве символов на данном этапе выступают отдель-
ные свойства предметов, прежде всего цвет.

В 4–5 лет ребенок начинает выделять наглядные структуры. Основным средством 
решения «знаковых» задач становится наглядная модель, а «символических» – 
композиция. В пять лет дети выражают свое отношение с помощью определенной 
структуры рисунков, построек, выразительных движений.
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В 6–7 лет дошкольники начинают выделять скрытые свойства. В качестве средств 
знакового опосредствования используются слова (псевдопонятия), символические 
задачи решаются с помощью метафор.

На каждом этапе дошкольники решают в конкретной ситуации три типа задач: иден-
тификацию ситуации, выражение отношения к ситуации и преобразование ситуа-
ции. В соответствии с задачами используются знаки, символы и противоположные 
фрагменты содержания ситуации.

В связи с этим выделяются три способа регуляции поведения ребенка:
•	 Нормативно-стабилизирующий – его применение направлено на освоение 

и использование существующих в культуре норм в широком смысле слова 
(включая и нормы понимания и др.) Данный способ связан с применением 
знаковых средств.

•	 Смыслообразующий направлен на поиск личностного смысла и выражение 
собственной позиции по отношению к ситуации. Этот способ включает в себя 
прежде всего процессы «эмоционального воображения» (по А.В. Запорожцу) 
и характеризуется использованием символических средств.

•	 Преобразующий (диалектический) направлен на преобразование реально-
сти и разрешение противоречивых ситуаций путем оперирования противо-
положностями. Этот способ включает в себя действия как со знаковыми, так 
и с символическими средствами. Но важно, что они включены как фрагменты 
содержания и противопоставлены друг другу.

Использование того или иного способа зависит от конкретного смыслового поля  
и задачи, которая стоит перед ребенком. При этом очевидно, что возможности са-
морегуляции определяются полнотой овладения существующими способами опо-
средствования, представленными в феноменах культуры.

Если анализировать современную культуру, то та социальная ситуация развития,  
в которой оказался ребенок, характеризуется процессами цифровизации.

Развитие ребенка и цифровизация
Когда мы говорим о процессах цифровизации, то должны в логике Л.С. Выготского 
найти внешние формы поведения ребенка и проанализировать их переход во вну-
тренние на основании общего генетического закона культурного развития:

1. Поиск внешних форм, представленных в социальном окружении ребенка.

2. Анализ трансформации внешней формы во внутреннюю.

При проведении подобного анализа мы сталкиваемся с неоднозначными резуль-
татами: дети в разной степени оказываются задействованными в освоении совре-
менных цифровых устройств. Как показали наши исследования, время, которое до-
школьники тратят на взаимодействие с современными гаджетами, значительно ва-
рьируется от нескольких часов ежедневно до получаса в неделю.

Здесь возникает такое очевидное заключение, что существуют различия в соци-
альной ситуации, в которой оказывается ребенок. Те дошкольники, которые прово-
дят за планшетами и смартфонами три часа в день и более, осваивают эти устрой-
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ства самостоятельно, то есть без помощи взрослого. Процесс освоения цифровых 
устройств носит натуральный характер. Он строится на основе подражания и ис-
пользования метода проб и ошибок. Другими словами, у дошкольников оказыва-
ется затрудненной опосредствованная деятельность, связанная с использованием 
внешних знаков. Стадии освоения цифровых устройств не отрабатываются в доста-
точной мере, а представлены фрагментарно.

Дошкольники, которые практически без ограничений взаимодействуют с цифровы-
ми устройствами, значительно меньше указывают на возможность использования 
гаджета в качестве психологического средства, в сравнении с теми детьми, которые 
ограничены в возможностях использования цифровых приборов. Эти дети говорят, 
что устройства используются, как средства общения, связи и поиска информации.

Структурирование детского сознания тоже не отражает процесс освоения гадже-
тов в силу того, что на теоретическом уровне не проработана логика использования 
и логика понимания, какие функции включаются при использовании соответствую-
щего гаджета. 

Процесс освоения цифровыми устройствами осуществляется вне культурно-
исторического контекста, поскольку на уровне дошкольных учреждений такая прак-
тика не разработана. Недостающая дифференциация структуры сознания ребенка 
ведет к ограниченному развитию регуляторных функций.

Эти ограничения, безусловно, определяются суженной сферой социального обще-
ния с близкими взрослыми, где должна быть достаточно полно представлена си-
стема оперирования цифровыми устройствами как внешней формой социального 
взаимодействия, куда включено не только социальное окружение дошкольника, но  
и сам ребенок.

Как показывают наши результаты, изучение развития регуляторных функций выше 
у тех дошкольников, которые взаимодействуют с цифровыми устройствами с огра-
ничениями по времени.

Возникает вопрос: чем определяется более высокий уровень развития регуля-
ции у дошкольников, взаимодействующих ограниченное время с цифровыми 
устройствами, в сравнении с теми детьми, которые не испытывают ограничений 
во времени?

Ответ на вопрос связан с тем, что взрослые создают благоприятную социальную си-
туацию развития, включающую применение внешних форм оперирования гаджетами.

Здесь проявляется еще один закон, который выдвинул Л.С. Выготский, – зона бли-
жайшего развития.

Взрослые создают условия, в рамках которых ребенок осваивает новые высшие 
формы поведения:

•	 Создание социальной ситуации развития.
•	 Организация зоны ближайшего развития.

В зоне ближайшего развития ребенок осваивает культурные формы и образцы, обе-
спечивающие становление детской психики за счет усвоения знаковых систем: 
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•	 «закон противоположной направленности развития систем в высшей и низ-
шей сфере, закон взаимной связанности низшей и высшей системы в раз-
витии, закон, который мы нашли и подтвердили на фактах развития спонтан-
ных и научных понятий, на фактах развития родного и иностранного языка, на 
фактах развития устной и письменной речи…»8

Одно из возможных следствий процесса цифровизации в контексте законов, 
определенных Л.С. Выготским, может быть связано с появлением еще одной 
стадии развития высших психических функций в дополнение к четырем (нату-
ральной, наивной психологии, внешнего знака и стадии взращивания), о кото-
рых он говорил9. 

Можно добавить пятую стадию – цифровизацию. Ее специфика заключается в 
трансформации психической функции на стадии взращивания в цифровую функ-
цию, когда цифровое устройство выступает в роли средства управления поведе-
нием.

Для этого в зоне ближайшего развития ребенка необходимо организовать взаимо-
действие с цифровым устройством, повышающим эффективность выполнения за-
дач, решение которых осуществлялось на стадии взращивания.

Эта стадия отчетливо проявляется в ряде случаев у взрослых субъектов. В качестве 
примера перехода на пятый уровень функции можно привести проверку написания 
слов, перевод с одного языка на другой и т. д.

Появляется такая возможность – иначе строить образовательный процесс, чтобы 
высшие психические функции доходили до уровня цифровизации.

Формы развития
Говоря о детском развитии или о зоне ближайшего развития, мы фактически подош-
ли вплотную к проблеме обучения. В связи с этим возникает вопрос: какую смысло-
вую нагрузку несет образовательный процесс для детского развития? Л.С. Выгот-
ский проанализировал варианты, согласно которым можно построить отношения 
между обучением и развитием.

Он назвал три способа построения их взаимодействия: 
•	 обучение идет за развитием, 
•	 обучение отождествляется с развитием; 
•	 обучение ведет за собой развитие.

Особый интерес для нас представляет тот случай, когда обучение ведет за собой 
развитие (развивающее обучение). Чтобы понять роль обучения в развитии, необ-
ходимо различать процесс обучения и процесс развития.

Различение этих видов активности требует особой корректности. Л.С. Выготский по 
этому поводу писал: «обучение не есть развитие», «процессы развития не совпада-
ют с процессами обучения»10.

8 Выготский Л.С. Избранные педагогические исследования. – М., 1956. – С. 293.
9 Выготский. Ук. соч. 1982. Т. 2. – С. 108–109.
10 Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991. – С. 388, 389.
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В чем здесь различие? Л.С. Выготский говорит, что, конечно, обучение должно идти 
за развитием, но обучение должно ориентироваться на то, какие процессы уже за-
кончили свое развитие, завершили трансформацию, а какие еще не завершены.

Созревшие процессы характеризуются с помощью уровня актуального развития, в 
то время как функции, продолжающие свое развитие, находятся в зоне ближайше-
го развития11. 

Из этого следует, что если обучение ориентировано на уже завершенные процессы, 
оно с точки зрения его влияния на развитие окажется малоэффективным, в то вре-
мя как обучение, опирающееся на становящиеся процессы развития, будет более 
продуктивным. Л.С. Выготский подчеркивал:  «единство, но не тождество процес-
сов развития». И далее: «существенным признаком обучения является то, что оно 
создает зону ближайшего развития, то есть вызывает у ребенка к жизни, пробужда-
ет и приводит в движение ряд внутренних процессов развития»12. 

В связи с этим Л.С. Выготский обращает внимание на игру. «Игра – источник 
развития и создает зону ближайшего развития. Действие в воображаемом поле, 
в мнимой ситуации, создание произвольного намерения, образование жизнен-
ного плана, волевых мотивов – все это возникает в игре и ставит ее на высший 
уровень развития»13.

Фактически игра представляет собой для дошкольников такой же по значимости 
вид деятельности, что и обучение для школьников.

Л.С. Выготский имел в виду прежде всего сюжетно-ролевую игру. Она характе-
ризуется рядом признаков: наличием ролей, связанных с ними правил и сюжета; 
спонтанностью; положительными эмоциями; направленностью на процесс; вы-
сокой мотивацией; возникновением воображаемой ситуации; использованием 
предметов-заместителей.

Объяснение возникновения игры строилось Л.С. Выготским на противоречии в 
потребностно-эффективной сфере дошкольника: с одной стороны, у ребенка есть 
мощные потребности и желания, которые не могут быть реализованы непосред-
ственно в данный момент. Вместе с тем у него присутствует переживание, связан-
ное с необходимостью немедленно получить желаемое.

Игра выступала как воображаемая или иллюзорная форма осуществления невы-
полнимых желаний. Он подчеркивал, что игра «с точки зрения вопроса о том, поче-
му ребенок играет, всегда должна быть понята как воображаемая иллюзорная реа-
лизация нереализуемых желаний»14.

Желания реализуются, поскольку создается мнимая ситуация. Так, Л.С. Выготский 
пишет: «В игре ребенок научается действовать в познаваемой, то есть в мыслен-
ной, а не видимой ситуации, опираясь на внутренние тенденции и мотивы, а не на 
мотивы и побуждения, которые идут от вещи»15.

11 Выготский. Ук. соч. 1991. – С. 424-425.
12 Выготский. Ук. соч. 1991. – С. 388, 389.
13 Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. -– № 6. – 1966. – С. 62–68.
14 Там же.
15 Там же.
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Л.С. Выготский специально акцентирует эту особенность игрового действия, кото-
рая состоит в том, что «в игровом действии мысль отделяется от вещи, и начинает-
ся действие от мысли, а не от вещи». Для Л.С. Выготского реализация действия от 
мысли принципиальна, поскольку позволяет рассмотреть игру с мнимой ситуацией, 
как игру с правилами. Наличие воображаемого или мнимого пространства способ-
ствует тому, что происходит развитие произвольности.

Л.С. Выготский говорит о двух типах правил: одни определяются взрослым, а дру-
гие устанавливает сам ребенок. Именно их соблюдение «сулит такое большое на-
слаждение от игры, которое больше, чем непосредственный импульс».

Наличие игровых правил ведет к возникновению двойного аффективного плана: 
«Ребенок, например, плачет в игре, как пациент, не радуется, как играющий. Ребе-
нок отказывается в игре от непосредственного импульса, координирует свое пове-
дение, каждый свой поступок с игровыми правилами».

Таким образом, правило превращается в аффект. Тем самым «игра дает ребенку но-
вую форму желаний, то есть учит его желать, соотнося желания к фиктивному «я», то 
есть к роли в игре и ее правилу, поэтому в игре возможны высшие достижения ре-
бенка, которые завтра станут его средним реальным уровнем, его моралью».

В этом смысле игра для ребенка, согласно А.Н. Леонтьеву, становится ведущей де-
ятельностью: «Главным процессом, который характеризует психическое развитие 
ребенка, является специфический процесс усвоения, или присвоение, им достиже-
ний развития предшествующих поколений людей, которые, в отличие от достиже-
ний филогенетического развития животных, не фиксируются морфологически и не 
передаются путем наследственности».

Знания хранятся в культуре в виде ее произведений, продуктов и образцов, адек-
ватные способы употребления которых (то есть их предметные стороны) раскрыва-
ются ребенком в деятельности, направленной на выявление и освоение свойств 
этих достижений человечества16.

Подобная деятельность не может возникнуть самостоятельно, поскольку свойства 
предметов человеческой культуры не являются прямым следствием материальных 
особенностей их строения. Они представляют собой неочевидные идеальные свой-
ства, которые могут быть раскрыты только в процессе соответствующего взаимо-
действия ребенка с его компетентным социальным окружением.

На раскрытие этих идеальных свойств объектов человеческой культуры, их челове-
ческих смыслов и направлены ведущие деятельности. Согласно А.Н. Леонтьеву, ве-
дущая деятельность представляет собой такую форму активности, которая обеспе-
чивает максимальное развитие ребенка в данном возрасте. Это развитие следует 
рассматривать как развитие именно человеческое. Так, для дошкольного возраста 
ведущей деятельностью является игра, для младшего школьного возраста – учеб-
ная деятельность.

Благодаря ведущей деятельности удерживается, согласно В.В. Давыдову, два 
рода процессов: во-первых, осваиваются общечеловеческие идеальные свойства  

16 Леонтьев А. Н. Принципы психического развития ребенка и проблема умственной недостаточности // 
Психологические основы развития ребенка. – М., 2009. – С. 367, 423.
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и, во-вторых, воспроизводятся конкретные психологические способности. Это по-
зволило В.В. Давыдову рассматривать обучение как форму детского развития17.

Но мы добавляем к этому еще и игру, так как игра в характеристике Л.С. Выготско-
го во многом демонстрирует сходные особенности. Мы можем игру, таким образом, 
также рассматривать в качестве формы детского развития. Тем более что она соз-
дает зону ближайшего развития.

Здесь необходимо отметить и творчество. Творчество представляет собой процесс 
создания нового. Возникает вопрос: а что такое процесс создания нового?

Здесь мы со всей очевидностью сталкиваемся с каким-то ранее не рассматрива-
емым в контексте процессом. Его можно рассматривать, как процесс возникнове-
ния нового, то есть как процесс развития, как форму развития. Почему именно раз-
вития? Дело в том, что, когда мы обсуждаем проблему развития, мы рассматрива-
ем такие процессы, которые обладают двумя свойствами одновременно: свойством 
сохранения, то есть удержания того, что было, и возникновением нового. Интерес-
но то, что категория нового включает в себя момент сохранения старого. Действи-
тельно, новое мы определяем не вообще как новое, которое только что появилось, 
а как то, что уже существует; то есть новое выстраивается по отношению к этому, 
уже существующему старому. Таким образом, создание нового отвечает двум суще-
ственным моментам, как раз и характеризующим, на наш взгляд, процесс развития 
как, с одной стороны, удержание содержания того, что было сделано в сравнении с 
тем, что еще не было сделано и что оказалось новым по отношению к тому, что уже 
существует.

Таким образом, когда мы говорим о развитии, мы можем выделить три формы:
•	 обучение как создание зоны ближайшего развития;
•	 игру как зону ближайшего развития;
•	 процесс творчества как создание нового продукта, которого еще не было.

Между этими процессами существует общность. В частности, когда мы говорим 
об обучении как о процессе, связанном с построением зоны ближайшего разви-
тия, то сам этот факт представляет собой, с одной стороны, учет того, что было 
сделано, то есть учитывается уровень актуального развития, и, с другой сторо-
ны, учитывается то, что еще не случилось, а находится в состоянии развития. В 
этом случае особенность обучения как формы развития заключается в том, что 
развитие рассматривается по отношению к процессам завершенным и находя-
щимся в развитии.

Если мы рассматриваем игру, то игровая деятельность характеризуется наличием 
мнимой ситуации. В чем своеобразие мнимой ситуации? Оно заключается в том, 
что, с одной стороны, мнимая ситуация наложена на видимую ситуацию, то есть на 
ситуацию, которая существует. С другой стороны, относительно именно этой, уже 
существующей ситуации, рассматривается ситуация, которая еще не существует, но 
которая может возникнуть. Следовательно, и в игровой деятельности мы сталкива-
емся с той же самой двойственностью, то есть с учетом того, что имеется в наличии 
и что отсутствует.

17 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения – М., 1996. – С. 84.
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Если обратиться непосредственно к процессу творческому, созданию нового, то 
здесь мы точно так же ориентируемся не только на то, что будет создаваться, но и 
учитываем то, что уже существует, что уже сделано.

Таким образом, указанные формы развития имеют определенное сходство. Они 
должны быть в образовании. Очевидно, они связаны с проблемой обучения и раз-
вития. Но вместе с тем они являются различными формами, передающими разные 
варианты процессов развития.

В первом случае этот процесс характеризуется созданием специалистом особой си-
туации, связанной с зоной ближайшего развития в рамках конкретного предмета.

В случае игры мы имеем дело с ситуацией другого рода, когда ребенок сам создает 
мнимую ситуацию, то есть ситуацию, в которой видимое, как уже сложившееся, про-
тивопоставляется тому, чего еще нет.

Третья ситуация – ситуация творчества, где новое противопоставляется тому, что 
уже сделано. Мы с отчетливостью говорим о позиции творческой личности, о пози-
ции личности, как автора творческого продукта.

В этом смысле в игровой деятельности творческого продукта нет.

Таким образом мы говорим о трех формах развития – обучении, игре и творчестве, 
которые должны обязательно присутствовать в системе дошкольного образования.
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Краеведение как механизм развития 
территории

КОМАРОВА Ирина Ильинична 
кандидат исторических наук, проректор МПАДО, ведущий  
научный сотрудник СОПС/ ВАВТ МЭР России, академик  
Российской муниципальной академии

Дошкольное краеведение сегодня бурно развивается. В чем заклю-
чается причина такого бурного развития?

Обсудим вопросы, что такое краеведение, какие цели и задачи достигает детский сад с 
помощью краеведения, исследование, проводимое МПАДО и посвященное ценностям, 
сформированным у воспитателей. Поговорим о ценностях, которые воспитатели приви-
вают детям, и о том, что ценности, передаваемые детям в семье, и ценности, передава-
емые детям в детском саду, не совпадают.

Рассмотрим место краеведения в системе наук о человеке, а также вопрос о краеведе-
нии и территории, а также о роли институтов памяти в развитии краеведения.

Что развивает краеведение?
Что развивает краеведение – вопрос не праздный. Я выделила четыре базовые 
характеристики, начав с личности1. Почему с личности? Можно утверждать, что в 
России нет ни одного ученого, из тех, кто составил славу российской науки XVIII-XX 
веков, который не касался бы в своей деятельности краеведения. Мы можем по-
разному относиться к краеведению. Еще пять лет назад краеведов и за ученых ни-
кто не считал, а сегодня, наряду с источниковедением2 и логистикой,3 краеведение 
становится наукой всеобщей, касающейся всех областей нашей деятельности4.

Личность ученого тесно связана с краеведением. Мы можем взять для приме-
ра Д.Н. Менделеева, М.Н. Покровского, М.Н. Карамзина – практически любо-
го другого ученого, – все они были членами действительными или почетными 
обществ, которые, возможно, и не называли себя краеведческими, но по сво-

1 Личность – понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, рассмотрения его как 
субъекта социокультурной жизни, определения его как носителя индивидуального начала, самораскрывающе-
гося в контекстах социальных отношений, общения и предметной деятельности (Абушенко В.Л. Личность // Но-
вейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов. – Мн.: Изд. В. М. Скакун, 1998). Под «личностью» пони-
мают: 1) человеческого индивида как субъекта отношений и сознательной деятельности («лицо» – в широком 
смысле слова) или 2) устойчивую систему социально значимых черт, характеризующих индивида как члена того 
или иного общества или общности. Хотя эти два понятия – лицо как целостность человека (лат. persona) и лич-
ность как его социальный и психологический облик (лат. регsonalitas) – терминологически вполне различимы, 
они употребляются иногда как синонимы (Кон И.С. Личность // БЭС // https://slovar.cc/enc/bse/2013036.html). 
2 Источниковедение – вспомогательная наука об исторических источниках как историко-культурных явле-
ниях. Как особая научная дисциплина источниковедение оформилось в XIX в. (Википедия). С изменением 
статуса и роли информации в обществе, а также с гуманизацией образования, источниковедение распро-
странилось не только на исторические, но и на другие гуманитарные науки. 
3 Логистика – совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процес-
сов по эффективному обеспечению организации движения
4 Краеведение и гражданское общество / Международный благотворительный фонд им. Д.С. Лихачева. 
Центр независимых социологических исследований. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2004. – 190 с. 
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им целям и задачам осуществляли краеведческую деятельность5. С.О. Шмидт 
писал: «Никогда ни ранее, ни позднее не было столь тесных связей краеведе-
ния и «большой науки» (академической и университетской): краеведению от-
давали немало сил и академики (непременный секретарь РАН востоковед  
С.Ф. Ольденбург, геолог А.Е. Ферсман, языковед Н.Я. Марр, историки С.Ф. Платонов,  
М.М. Богословский и др.). Краеведение стало начальной школой самостоятель-
ных исследований и для будущих академиков (среди историков – Н.М. Дружинин, 
М.Н. Тихомиров, А.П. Окладников)»6.

Наука. Наука в России зарождалась в общественной форме, и основная часть на-
учных исследований реализовывалась либо отдельным человеком, либо в рамках 
научных обществ. Наукой не занимались университеты, как мы сейчас думаем, по 
аналогии с сегодняшним днем. В Устав университета входила исключительно обра-
зовательная деятельность7 вплоть до конца XIX века. Вся исследовательская дея-
тельность сосредотачивалась в научных обществах, большая часть из которых была 
связана с краеведческими. Составляя справочник научных обществ России8, я на-
считала таких обществ к 1917 году свыше 500. 

Темы исследований краеведов касались территорий, географии, истории, кадров, 
ресурсов и многого другого. Еще чем они занимались? Они очень тщательно зани-
мались ресурсами территорий. Это были истории заводов и фабрик, истории ме-
сторождений, истории расселения народов. Ярким примером служит деятельность 
знаменитого якутского краеведа, учителя Эльгяйской школы П.Х. Староватова, бла-
годаря исследованиям которого, были открыты месторождения алмазов в Якутии.  
И такие примеры есть в каждом регионе9.

Краеведы разрабатывали справочники по губерниям, издавали книги, посвящен-
ные различным аспектам жизни губернии, наладили книгообмен между регионами 
и обменивались литературой с зарубежными обществами. В любой региональной 
библиотеке можно найти «Обзоры губерний»10 – ежегодные издания, которые вы-
пускали местные статистические комитеты, членами которых часто были краеведы. 
Сегодня эти обзоры дают нам возможность узнать, какие грузы и сколько курсиро-
вали по конкретной губернии, сколько модисток было в Рыбинске, торговцев колба-
сой в Угличе и т.д. и т.п. Словом, они накапливали уникальный материал по произ-
водительным силам территории, на которой располагались. 

«Краеведческие представления лежат в основе формирования и наших научных 
знаний, и самых общих понятий об обществе и природе, о взаимосвязи времен,  
 

5 Путеводитель по научным обществам России / Сост. И.И. Комарова. – Нью-Йорк: Norman Ross Pub., 2000 – 
Всего страниц: 883; https://www.snor.ru/
6 Шмидт С.О. Речь идет о сохранении России // http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7420.php
7 Университетский Устав (5 ноября 1804) // http://letopis.msu.ru/documents/327 : «§ 1. Императорский Мо-
сковский Университет есть вышнее ученое сословие, для преподавания наук учрежденное. В нем приуго-
товляется юношество для вступления в различные звания Государственной службы». Научная деятель-
ность, как сказано в §11, осуществляется через открываемых «в недре оного ученых обществ».
8 Путеводитель по научным обществам России. Ук. Соч.
9 Даниловцев П. История алмазной промышленности Якутии // https://www.yakutskhistory.net/страница-о-
якутске/алмазная-промышленность-якутии
10 Комарова И.И. Научно-историческая деятельность статистических комитетов // Археографический еже-
годник за 1986 год. – М., 1987; Раздорский А. Обзоры губерний, областей и градоначальств Российской им-
перии. 1870 – 1916: Сводный каталог. – М.: Издательство: Дмитрий Буланин, 2011.
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о путях освоения нового и сохранения прошлого. Они в первичной основе и куль-
туры, и мироощущения человека, хотя большинство людей этого не осознают и, как 
правило, об этом не задумываются»11. 

Эти знания дали возможность в свое время Н.И. Вернадскому12 создать КЕПС13, 
стоявший у истоков разработки плана ГОЭЛРО14, впоследствии трансформиро-
ванный в СОПС, славу которому принесли исследования территорий15. В част-
ности, знаменитые якутские экспедиции СОПС легли в основу разработки эко-
номики региона и по сей день служат образцом и примером научных исследова-
ний территорий.

Но что такое производительные силы? Они привязаны к территории.

Рис. 1. Иерархия краеведческих исследований

11 Шмидт С.О. Речь идет о сохранении России // http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7420.php
12 Вернадский В.И. О ближайших задачах Комиссии по изучению естественных производительных сил Рос-
сии. Пг., 1915.
13 Галушка А., Ниязметов А., Окулов М. По заветам Вернадского: что такое КЕПС и почему это важно сегодня 
// https://www.rgo.ru/ru/article/po-zavetam-vernadskogo-chto-takoe-keps-i-pochemu-eto-vazhno-segodnya
14 Галушка А., Ниязметов А., Окулов М. КЕПС и ГОЭЛРО // www.rgo.ru/ru/article/po-zavetam-vernadskogo-
chto-takoe-keps-i-pochemu-eto-vazhno-segodnya; Кольцов А.В. Деятельность комиссии по изучению есте-
ственных производительных сил России: 1914-1918 гг. // http://ihst.ru/projects/sohist/papers/kol99v.htm
15 Российская академия наук. Сибирское отделение: Исторический очерк / Е.Г. Водичев, С.А. Красильников, 
В.А. Ламин и др. – Новосибирск: Наука, 2007. – 510 с.
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Что такое краеведение?

Рис. 2. Одна из последних фотографий С.О. Шмидта. Сигурд Оттович работает над 
оформлением своего архива. Архив у Сигурда Оттовича колоссальный. И это не 

только его архив. Он очень много сделал для увековечения памяти своего отца – 
Отто Юльевича Шмидта, который играет особую роль для арктических регионов 

как выдающийся полярный исследователь

В 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения Сигурда Оттовича Шмидта – вы-
дающегося историка и краеведа. В этом же году отмечается и 100-летие краеведче-
ского движения в России. В апреле этого года Союз краеведов провел юбилейную 
конференцию в честь этих двух событий. 

Из всех тех людей, которые занимаются краеведением, независимо от того, закан-
чивали они РГГУ или кафедру «Москвоведение», которую создавал С.О. Шмидт, в 
общественном сознании его образ оформился в символ ученого-краеведа, символ 
краеведения, как в свое время Н.М. Карамзин стал символом историка и истории. 

Термин «краеведение» относительно новый и появился только в начале ХХ века. 
Упоминание о нем отсутствует и в «Толковом словаре живого великорусско-
го языка» В.И. Даля, и в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона рубежа  
ХIХ–XX веков. Однако о краеведческой деятельности можно говорить и примени-
тельно к гораздо более раннему времени. 

Этот термин получил настолько широкое распространение, обрел так много смыс-
ловых значений, что достаточно точное определение его не сформулировано по сей 
день. Сложность выработки такого определения связана с тем, что термином «кра-
еведение» обозначают одновременно и формы, и виды, и методы деятельности по 
изучению прошлого и настоящего какой-либо местности (Шмидт С.О. Краеведение 
и документальные памятники. – Тверь, 1992. – С. 4–6.).

«Краеведение – самый массовый вид науки». (Д.С. Лихачев)

«Изучение истории должно начинаться с краеведения». (Сигурд Оттович Шмидт). 
Не с истории Древней Греции, не с истории Древнего Египта, как бы мне не нрави-
лись эти периоды истории, а с истории своей семьи и с истории своей территории.
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Цель краеведения в детском саду
Если говорить отвлеченно от детей, то можно сказать, что цель краеведения –  
«способствовать духовно-ценностной и практической ориентации детей в их 
жизненном пространстве, а также социальной адаптации». Но, если отвлечь-
ся от ФГОСа и обратиться к докладу Н.Е. Вераксы, то я бы сформулировала цель 
краеведения в детском саду следующим образом: «Формировать пространство 
детской реализации, в котором формируется личность ребенка». Почему? Пото-
му что, когда ты исследуешь историю своей семьи, чем занимались бабушка, де-
душка, из чего состоит жизнь родителей, когда ты исследуешь пространство дет-
ского сада и реку, которая протекает за окном, не на другом континенте, а рядом. 
И тот ручей, который забросали сами жители села всяким мусором, и хочешь его 
расчистить, – с этого и начинается человеческая личность.

Задачи краеведения в детском саду
Задачи краеведения в детском саду формулируются по-разному. Я их системати-
зировала в самых общих чертах в соответствии с рисунком 1: задачи, помогающие 
развивать личность; задачи, помогающие развивать научный взгляд на мир; зада-
чи, позволяющие детям знакомиться с ресурсами территории; задачи, знакомящие 
детей с территорией. 

Рис. 3. Задачи краеведения в детском саду

На развитие личности направлены следующие задачи:
•	 Воспитывать доброжелательность, чуткость, навыки сотрудничества и само-

стоятельной деятельности.
•	 Развивать самостоятельность, творчество, инициативность, навыки самоор-

ганизации, взаимопомощи.
•	 Дать представление о своей социальной роли

Развитие научного представления о мире обеспечивает выполнение следующих задач:
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•	 Обогатить словарный запас, развить память, мышление, воображение.
•	 Развивать навыки исследовательской деятельности, классификации, обоб-

щения.
•	 Дать представление о роли науки, начать прививать основы критического 

мышления.

Знание о производительных силах территории, чем территория владеет, что уни-
кально в этом конкретном месте, где ребенок родился, – еще одна важная состав-
ляющая краеведческого знания:

•	 Дать знания об истории родного дома, улицы, города, его достопримечатель-
ностях.

•	 Развивать интерес к исследованию своей семьи, рода, замечательным лю-
дям села, города, страны. 

•	 Дать представление о связи истории своей семьи и истории нации, страны.

Наконец задачи, связанные с территорией:
•	 Дать систему знаний о взаимосвязи человека, животного и растительного мира.
•	 Способствовать формированию представлений о месте своей территории в 

истории страны
•	 Воспитать чувство принадлежности к определенной территории.

Традиционные ценности. К истории проведения  
одного опроса

Расширять эти задачи можно до бесконечности, однако сам перечень задач свиде-
тельствует о том, что краеведение опирается на те ценности, которые характерны 
для конкретной территории, конкретного детского сада, конкретной семьи. 

Рис. 4. Характеристики аудитории, проходившей опрос
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МПАДО провела среди своих слушателей опрос о тех ценностях, носителями кото-
рых являются дети и воспитатели. Это было пробное исследование перед якутской 
конференцией. 

На рис. 4 показано, что в опросе участвовали около 800 человек из 78 регионов. 

Значительная часть участников имеют высшее и среднее педагогическое образо-
вание. Главным образом это воспитатели в возрасте 49–54 лет. 

Рис. 5. Ценности, которые были названы участниками опроса  
как значимые для них

Выбор ценностей, которые воспитатели посчитали важными для себя, был откры-
тым. Вопрос формулировался следующим образом: «Перечислите ценности, кото-
рые важны для вас лично». Ответы распределились следующим образом:

•	 Доброта.
•	 Патриотизм.
•	 Отзывчивость.
•	 Воспитанность.
•	 Дружба.
•	 Семья.
•	 Здоровье.
•	 Целеустремленность.
•	 Уверенность в себе.
•	 Любовь.
•	 Трудолюбие.
•	 Ум.
•	 Творчество.
•	 Ответственность.
•	 Самостоятельность.
•	 Уважение к другим.
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•	 Честность.
•	 Обязательность.
•	 Нравственность.
•	 Инициативность.

Все те ценности, с которых и начинается краеведение, без принятия которых невоз-
можна любовь к своей земле.

Рис. 6. Насколько ценности детского сада совпадают с ценностями в семье

Самый интересный вопрос, над которым стоит задуматься, это вопрос о разделен-
ности ценностей в семье и в детском саду. 

Вряд ли бы эти ценности вступали в противоречие, если бы одним из направлений 
краеведения стало семьеведение, если бы дети изучали свою семью. Как показал 
результат реализации проекта «Одаренный ребенок», такие занятия способствуют 
сплочению семьи и детского сада.

Роль краеведения в формировании ценностей
Какова же роль краеведения в формировании ценностей? Ведь, строго говоря, лич-
ность – это основная ценность. И формирование ценностей у личности – это тоже 
функция детского сада.

Краеведческая работа способствует формированию ценностей. Если мы возь-
мем одно из направлений краеведения, такое, как «Семьеведение», или «Моя 
семья» или «Моя история», как ни назови, – это исследования, направленные 
на развитие знаний и представлений ребенка о семье, об истории семьи в исто-
рии страны, в истории человечества. И это направление способствует развитию 
той ценности, которую большая часть аудитории поставила на первое место по 
значимости.
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Краеведение способствует вовлечению в воспитательную деятельность сообществ, 
так как посещение детьми мест работы их родителей выводит детские сады на вза-
имодействие с сообществами. Это очень важно. Особенно в мегаполисах, в которых 
любой «якорь», любая площадка, которая узнаваема ребенком, – это своего рода 
островок безопасности и возможность ранней, естественной, а не искусственно на-
саждаемой профориентации. В поселках, селах, наслегах, деревнях место работы 
родителей всегда привлекает детей. Не менее важно знакомство детей с государ-
ственными и общественными организациями и их функционированием. Как рабо-
тает музей, как работает пекарня, поликлиника, суд, пожарная станция, железная 
дорога и т.д., и т.п. 

Чем больше организаций участвуют в жизни детского сада, тем лучше, тем более 
разнообразный опыт взаимодействия приобретают дети, тем теснее контакты, тем 
лучше сообщество понимает нужды детского сада.

Краеведение способствует вовлечению детей в деятельность институтов памя-
ти. О важности взаимодействия с институтами памяти говорили и Ирина Павлов-
на Любимова (см. доклад «Развитие системы дошкольного образования на осно-
ве духовно-нравственных ценностей народов: традиции и инновации»), и Алексей 
Клементьевич Семенов (см доклад «Традиции и инновации – основа развития си-
стемы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в городе 
Якутске»), и Антонина Афанасьевна Григорьева.

Рис. 7. Роль краеведения в формировании ценностей

Краеведение в структуре наук о человеке
Сегодня, как уже упоминалось выше, меняется статус самого краеведения и его 
роль в структуре наук о человеке.
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Рис. 8. Краеведение в структуре наук о человеке. Источник: Branches of science 
and the hierarchy of science, mapped to the scale of the universe // en.wikipedia.org/
wiki/Branches_of_science Branches of Science. Available online: en.wikipedia.org/

wiki/Branches_of_science

На рисунке 8 представлена структура наук: разделы науки и иерархия наук. Сегодня 
краеведение охватывает широчайший их спектр. Те разделы науки, которых оно ка-
сается, выделены на рисунке фиолетовой прямоугольной рамкой. Если совсем не-
давно, как уже упоминалось, краеведение не считалось наукой, то сегодня оно вхо-
дит в такие разделы науки, как космос, науки социальные, науки о жизни и физи-
ческие науки. На первый взгляд – непонятно. Но как только мы рассмотрим раздел 
«Иерархия наук» на рис. 8, мы поймем, что оно соотносится сегодня практически со 
всеми ними.

Дети, большие ученые, любители, ищут метеориты. Относится это к науке о кос-
мосе? Относится!

Более того, даже логические науки, если мы говорим о биографии математика, про-
живающего на конкретной территории, попадают в поле зрения краеведения. По-
чему? Потому что так или иначе он влиял на развитие своего сообщества.

Особую роль краеведение играет в педагогике и в совокупности связанных с педа-
гогикой наук. Крупнейший специалист по сравнительной мифологии и религиове-
дению Джозеф Джон Кэмпбелл видел задачу педагогики в том, чтобы «научить че-
ловека жить при любых обстоятельствах»16. 

Развитие наук о человеке, о земле и космосе заставляет ученых полагать, 
что истоки семьи уходят корнями в миллион лет до н.э., что меняет наши 
представления о воспитании и педагогике. Краеведение в этой ситуации 
становится одним из основных ресурсов педагогики вообще и этнопедагогики, 
в частности. А для нас в нынешней ситуации видя, какие климатические, 

16 Campbell, Joseph (1949). The Hero with a Thousand Faces. Princeton, New Jersey: Princeton University Press
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биологические и физиологические изменения мы выдерживаем в последнее 
время, это становится архиважным.

Краеведение и территория
Краеведение – комплекс естественных и общественных исследований, изучение 
определенной части страны, города или других поселений местными жителями, для 
которых эта территория считается родным краем.

Институты памяти

Рис. 9. Связь институтов памяти с образовательными организациями

На рисунке 9 изображены институты памяти и те образовательные организации, ко-
торые с ними связаны. Все темно-синие прямоугольники обозначают организации, 
находящиеся в ведении Министерства культуры, а все остальные – либо к Мини-
стерству просвещения / Министерству образования и науки, либо к муниципалите-
там. Парадокс состоит в том, что основными пользователями ресурсов, хранящихся 
в ведении Министерства культуры, являются организации, подчиняющиеся Мини-
стерству образования и науки.

Без этих ресурсов, если мы говорим об образовании как о передаче культурных 
норм17, реализация образовательных функций ни на каком уровне невозможна. 

Таким образом, мы можем говорить, что, лишая детей краеведения, мы лишаем их 
территории, границ которых не знаем.

Мы лишаем детей производительных сил, так как лишились территории, мы лиша-
ем их науки и личности. 

Именно эта проблема составляет суть нашей конференции, важность вопросов, 
которые мы поставили, и вообще возможность нашего существования как вида. 

17 Веракса Н.Е. Диалектическое мышление: логика и психология // Культурно-историческая психология. 
2019. Том. 15, № 3. С. 4–12.
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ценностные ориентиры  
в современной системе дошкольного 
образования: социологические аспекты

НОВИКОВА Светлана Евгеньевна
младший научный сотрудник Центра экономики непрерывно-
го образования РАНХиГС, г. Москва

В рамках доклада я хотела бы представить социологическое ис-
следование «Ценностные ориентиры в современной системе до-
школьного образования», которое было проведено в сентябре-
октябре 2021 года представителями МПАДО (Веракса Н.Е.,  
Кисель А.В., Комарова И.И., Сизова М.А.) и РАНХиГС (Новикова 
С.Е., Тищенко А.С.).

Сначала представлю характеристики выборки: 

Рис. 1. Характеристика выборки

Объем выборки составил 782 респондента из 81 субъекта Российской Федерации, 
основная часть которых – женщины, преимущественно в возрасте 45–54 лет.

Большая часть респондентов – воспитатели – 53%. Руководители составили 14,7%.

67% респондентов имеют высшее профессиональное образование и 23,7% – сред-
нее профессиональное.

Респондентам было предложено оценить по десятибалльной шкале ценности (все-
го их было выделено 27) и распределить их по значимости. Затем были выделены 
средние значения, на основе которых получен следующий график, где обозначен 
выбор ценностей по значимости для педагогов-дошкольников.

Анализируя график, можно сказать, что духовные ценности у участников опроса 
превалируют над материальными.
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Итак, наиболее значимыми оказались: «Семья» и «Здоровье» – 9,6 балла.

«Воспитанность» – 9,3

«Доброта» – 9,1

«Счастье» – 9,0.

Ценности «Обязательность», «Ум», «Дружба» и «Мудрость» набрали 8,8 балла,  
а «Уверенность в себе», «Ответственность» и «Любовь» – 8,7.

Меньшую степень значимости респонденты придали «Силе», «Красоте» (6,4 балла) 
и «Богатству» (5,4 балла).

Рис. 2. Выборка ценностей по шкале от 1 до 10, значимых для участников опроса

Рис. 3. Ценности, которые необходимо прививать детям дошкольного возраста,  
по мнению воспитателей



61

ДОКЛАДЫ
СПИКЕРОВ  ( )

Следующий вопрос был задан респондентам на тему, какие ценности необходимо 
прививать детям дошкольного возраста в первую очередь. Данный вопрос был от-
крытым, то есть не было заранее подготовленных ответов.

В итоге больше половины респондентов назвали такие ценности, как «Доброта», 
«Воспитанность» и «Патриотизм» главными ценностями, которые следовало бы 
прививать в первую очередь детям в детских садах.

«Дружелюбие», «Отзывчивость» и «Здоровый образ жизни» выбрали около поло-
вины респондентов.

Поэтому неудивительно, что на вопрос «Какие ценности недостаточно сформирова-
ны у современных детей», педагоги ответили «Воспитанность», «Доброта», «Патри-
отизм», «Отзывчивость».

Рис. 4. Ценности, которые недостаточно сформированы у современных детей  
дошкольного возраста по мнению воспитателей

Рис. 5. Традиционные ценности в понимании педагогов
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Мы часто используем понятие «Ценности», но все вкладывают в него разный смысл. 
Поэтому, чтобы понять, какой смысл вкладывают в этот термин участники опроса, 
им был задан открытый вопрос: «Что такое ценности в вашем понимании?» 

Рис. 6. Возраст, в котором, по мнению респондентов, необходимо начинать  
знакомить детей с традиционными ценностями

Выяснилось, что в большинстве случаев респонденты путают сами ценности и зна-
чение термина. Они выделили «Семейные ценности» как значение термина «Тра-
диции, передающиеся из поколения в поколение». Но в большинстве случаев по-
вторили понятия патриотизм, любовь и проч.

Рис. 7. Кому хотят подражать воспитатели. Самые популярные детские герои

Когда в обществе поднимается вопрос, с какого возраста нужно воспитывать ценно-
сти в ребенке, чиновники указывают на школьный возраст. Это следует и из меропри-
ятий, проводимых и освещаемых на страницах сайта Министерства просвещения,  
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и из текста Национального проекта «Образование», и из многих других документов. 
Однако исторических сложилось, что с первых дней возникновения детских садов 
в России, эта работа начинается здесь. Поэтому неудивительно, что на вопрос: «В 
каком возрасте следует начинать знакомить детей с традиционными ценностями», 
большая часть педагогов ответила – с трех.

Категория «Другое», которая составляет 7 процентов, включает ответы – «С рожде-
ния» и с «Раннего детства».

В рамках исследования респондентам было предложено назвать персонажей, ко-
торые служат для них кумиром. Около четверти респондентов затруднились отве-
тить на этот вопрос. Далее голоса распределились следующим образом: на первом 
месте – Мэри Поппинс, затем – родители или учителя респондентов, Кот Леопольд, 
Фея и Золушка.

У воспитанников детских садов главными героями, по мнению воситателей, были 
названы Фиксики, Человек-Паук, Лунтик и его друзья, Маша и Медведь, Щенячий 
патруль и другие.

Сейчас продолжается исследовательская  работа с полученными материалами. 

Рис. 8. Насколько необходимо прививать ребенку ценности региона,  
в котором проживает семья?

На вопрос: «Насколько необходимо прививать ребенку ценности региона, в кото-
ром проживает семья», значительное число респондентов ответили «Да» (78%) или 
«Скорее, да» (19%). Лишь 0,3 процента ответили «Нет».

Несколько вопросов было задано по поводу тех мероприятий, которые направлены 
на приобщение детей к ценностям и традициям. Они были посвящены виду 
мероприяий, праздникам и др. Здесь приводятся результаты ответов на вопрос,  
проводятся ли в детском саду мероприятия, направленные на приобщение детей к 
ценностям и традициям региона. Практически все респонденты ответили на него-
положительно.
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Рис. 9. Проводятся ли в детском саду мероприятия, направленные на приобщение 
детей к ценностям и традициям региона?

Рис. 10. Достаточно ли реализуется практика приобщения к ценностям  
и традициям региона в вашем детском саду?

На вопрос, “Достаточно ли реализуется практика приобщения к ценностям  
и традициям региона в вашем детском саду, положительно ответили гораздо мень-
ше педагогов - 62%, тогда как признали, что таких мероприятий проводится недо-
статочно  - 25%.

Таковы первичные результаты опроса о ценностях в дошкольном возрасте. 
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Ретроспективный взгляд на развитие 
традиционного образования в Якутии

ПАВЛОВ Василий Климович
доктор философии, ректор ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия 
наук РС(Я)». 

Наша страна стала великой, потому что всегда смотрела вперед, при-
нимала важные решения. И эти решения, несмотря на тяжелые вре-
мена, помогали нам развиваться. Во время Великой Отечественной 
войны, например, школы и институты не закрывались. Обучение про-
должалось. И только так мы можем оставаться великой страной.

Якутия – один из самобытных, экзотических регионов России, который сформиро-
вался в эпоху великих географических открытий, в период расширения нашей стра-
ны в восточном направлении. Из форпоста нового мира Якутия превратилась в ди-
намично развивающуюся республику, столетие которой мы отмечаем в этом году.

Вся история Якутии как неотъемлемой части истории России овеяна идеями, кото-
рые несли волны Просвещения. В этом году мы отмечаем 250-летие великого госу-
дарственного деятеля России Михаила Михайловича Сперанского, чьими усилиями 
было создано в 1802 году Министерство Народного Просвещения. Он управлял ко-
митетами, которые способствовали учреждению данного Министерства.

Сперанский интересным образом смотрел на традиции образования и воспитания, 
призывая исходить из опыта и обычаев народов. Вот как он писал: «Опыт сильнее 
всех умозрений»1. «Просвещение в России, так же, как и в других государствах, шло 
доселе вопреки здравому смыслу. Ибо здравый смысл требует начинать вещи с их 
основания и вести к совершенству постепенно, и, следовательно, должно бы было 
начинать народными школами и кончить академией. Сравнивая основы просвеще-
ния, доселе правительством употребленные, с пространством и положением Рос-
сии, можно сказать, что часть сия доселе шла почти без всякого внимания: ибо, 
приняв в счет необходимое действие упущений, злоупотреблений и нерадение и от-
делив то, что устроено было для единого блеску, способы сии в отношении их к ис-
тинной пользе найдутся почти ничтожными». 

Сперанский предложил, более обращать внимание на нравы и характер народный, 
нежели на его одежду. Может быть надлежало бы менее пленяться блеском ино-
странной наружности и более плениться внутренними способами просвещения, не-
жели внешними.

«М.М. Сперанский был одним из тех, кто считал, что необходимо сначала воспита-
ние соответствующих нравственных принципов и формирование у человека суммы 
знаний и только потом политические реформы»2.

1  Цит. по: Кочубинский А. А. Граф М. М. Сперанский и университетский Устав 1835 года // Вестник Евро-
пы. 1894. № 4–5. С. 682.
2  Морозов В.И. М.М. Сперанский и реформы образования в начале XIX века // https://cyberleninka.ru/
article/n/m-m-speranskiy-i-reformy-obrazovaniya-v-nachale-xix-v/viewer
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Благодаря деятельности Сперанского в Якутии возникла сеть народных училищ  
и церковно-приходских школ.

Рис. 1. Варнек Александр Григорьевич. Портрет М.М. Сперанского. 
Источник: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=1475076

Рис. 2. В первом ряду сидят (слева-направо) Исидор Барахов, Степан Аржаков, 
Платон Ойунский, Карл Байкалов, Максим Аммосов. Во втором ряду слева – один 

из организаторов комсомола Якутии Александр Кугаевский. Источник: Sakhaday // 
https://yakutiamedia.ru/news/809401/?from=9

Следующей вехой развития образования в Якутии стал Ренессанс этнокультуры. 
Этап этот связан с тем, что в 1922 году группа молодых интеллектуалов основа-
ла Республику как часть Российской Федерации. Они внесли революционные, фун-
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даментальные, комплексные изменения в Республике, которые были основаны на 
синтезе народных традиций, традиционных ценностей и устремлений к научному 
обустройству жизни.

Основатели Республики: Платон Ойунский, создавший научно-ис сле довательский 
институт языка и культуры при Совете народных комиссаров3; Мак сим Аммосов – 
организатор комплексной экспедиции АН СССР. Те знания, на которые они опира-
лись, представляли собой огромный пласт народной культуры, которого они сами 
являлись пропонентами4 и использовали их. 

Так, Платон Ойунский был известным экспертом в области народной культуры. Он 
записал и представил одну из самых популярных частей якутского олонхо – сказа-
ние «Ньургун Боотур Стремительный». 

Важно отметить, что до XIX века идеи использования национальных ценностей для 
воспитания и образования не существовало. Была такая ригидная система, основан-
ная еще Яном-Амосом Коменским, базировавшаяся на аристотелевско-христианском 
видении мира,  впоследствии к которой добавился статизм Гумбольдта.

Впервые на раннее образование обратил внимание бенгальский писатель, поэт  
и художник Рабиндранат Тагор. В Западной Бенгалии он создал деревенскую шко-
лу для дошколят – «Обитель мира». По его убеждению, только в раннем детстве че-
ловек имел возможность раскрыть весь свой природный потенциал и только путем 
харистическим, природосообразным, через систему национальной культуры, театр, 
сказки, живопись и т.п.

Образовательная система Тагора строилась на трех принципах:

1. Перипатический метод обучения, через нахождение гармонии и ритма меж-
ду телом и душой, через драматическое искусство, театр, экспрессию через дви-
жение.

2. Метод активностей: изучение мира через воспроизведение действительно-
сти, глаголы и действие.

3. Экологический подход: из первых рук исследовать природу через походы 
и прогулки.

И тут возникает очень интересный феномен. В Якутии появилось сообщество энту-
зиастов, восторженных последователей идей Тагора. Эти идеи получили развитие в 
первой половине XX века в Эльгяйской школе5. Школа расположена в с. Эльгяй на 
реке Вилюй.

Там было основано и краеведческое движение под руководством Петра Хрисанфо-
вича Староватова. Ученики продолжили его дело.

На этой основе возникла новая этнопедагогика. Появились авторские школы, ко-

3 Ныне – Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов СевераСО РАН.
4 Пропонент – человек, поддерживающий какую-либо точку зрения, отстаивающий и аргументирующий за 
какой-либо тезис в дебатах
5 Первая общественная школа в Сунтарском улусе открылась в с.Эльгяй 1 ноября 1875 г. Она называлась 
Сунтарское одноклассное народное училище. Народное училище открыто в здании, построенном на сред-
ства инородца Трофима Семенова из Жарханского наслега. Из 14 существовавших наслегов улуса было со-
брано 12 мальчиков // http://elgej.ucoz.ru/index/0-4
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торые искали новые методы образования. Возникло движение «Игры предков» 
(1981), «Ноосферное образование» (1987) и, наконец, «Концепция развития нацио-
нальных школ» (1990-е). Эта концепция получила хороший отклик педагогической 
общественности.

Сейчас мы живем в интересную эпоху цифровой трансформации. Рабиндранат Та-
гор, в своих книгах высказал такую идею: человек, в сущности, остался таким, ка-
ким он был в каменном веке, может быть даже стал хуже и слабее. Но человек по-
лучил невероятные возможности. И в это время необыкновенно важно развивать 
раннее образование, чтобы он мог использовать все те возможности, которые име-
ются в современном мире.

В Якутии сегодня формируется экосистема, созданная благодаря фонду «Сириус»,  
ведется работа совместно с нашими партнерами. Надеюсь, это позволит нам сохра-
нить возможности человека и придать детям новый импульс развития.
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НАучНАЯ СЕКцИЯ

Развитие родных языков как условие 
сохранения традиционных ценностей  
и этнокультурного многообразия 

ПАВЛОВ Ньургун Михайлович
директор АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повыше-
ния квалификации имени С.Н. Донского-II»,  
г. Якутск, nurgun.pavlov@mail.ru

МИХАЛЕВА Ольга Иннокентьевна,
к.п.н., доцент, зам. директора по УМР, г. Якутск, teleke@mail.ru

В современных условиях ВUKA-мира, «массовой культуры» становится актуаль-
ной и довольно острой проблема развития образования на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей народов, воспитания духовно богатой личности. 
И как никогда актуальна идея построения системы образования, ориентированной 
на воспитание человека в человеке, на развитие полноценной личности с разви-
тыми чувствами прекрасного, родства, патриотизма и сформированными основами 
гражданской культуры. 

В нашей республике создана достаточно развитая инфраструктура воспитания. Она 
представляет собой совокупность учреждений, организаций и служб, деятельность 
которых направлена на воспитание детей, начиная с раннего возраста. И в этой 
нише значимую роль занимают дошкольные образовательные организации респу-
блики.

Несомненно, дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребенка. Именно в 
этот период ребенок приобщается к миру общественных ценностей. Именно в этом 
возрасте ребенок входит в этот огромный, удивительный и прекрасный мир. Толь-
ко в дошкольном возрасте закладывается основа системы духовно-нравственных 
ценностей, которая определяет его будущее.
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Сегодня мы в регионе видим ситуацию, когда родные языки уходят из семьи, де-
тей, говорящих на родном языке, становится все меньше. И очень часто единствен-
ным, кто может передать накопленный на протяжении веков опыт, является педагог 
дошкольного образования. Поэтому очень важно не упустить этот период. Ученые 
многих стран мира доказали, что дети с самого раннего возраста имеют возмож-
ность говорить на двух и более языках, и это в дальнейшем помогает им в развитии. 

Опыт предыдущих поколений показывает, что самые нетрадиционные открытия 
как раз совершали люди, которые владели двумя и более языками. Ведь овладе-
ние родным языком, развитие речи являются одними из самых важных приобре-
тений ребенка в дошкольном детстве. В современном дошкольном пространстве 
языковое образование рассматривается как общая основа воспитания и обучения 
детей. Поэтому так важно с детства создавать представление о том, что язык – это 
главное сокровище народа; воспитывать любовь и бережное отношение к родно-
му языку. Родной язык необходим не только как средство общения и познания окру-
жающей действительности, но и как средство фиксации, сохранения национальных 
культурных традиций.

Наша республика – это республика, в которой два государственных языка, и уста-
новлены пять официальных языков (эвенский, эвенкийский, юкагирский, долган-
ский и чукотский) в местах компактного проживания коренных малочисленных на-
родов Севера. Мы считаем, что это наше большое достояние. Одним из наших до-
стижений является то, что с этого года предусмотрены меры индексации финанси-
рования ДОО, обучающих на родном языке.

В республике организовано межведомственное взаимодействие органов исполни-
тельной власти, общественности, научного и педагогического сообществ в сфере 
развития этнокультурного образования, изучения родных языков. Вектор эффек-
тивного взаимодействия задается Министерством образования и науки, деятель-
ность которой направлена на совершенствование вопросов языковой политики в 
области образования. Комплексная поддержка мер, направленных на сохранение, 
пропаганду и развитие государственных языков, развитие этнокультурного образо-
вания, осуществляется в рамках реализации двух государственных программ Ре-
спублики. 

Статуса полилингвальных детских садов в республике официально нет, но в 315 
ДОО воспитание проводится на родном языке, при этом изучается русский язык и 
1 иностранный язык. Такое обучение осуществляется в 39,2% от всего количества 
детских садов. С 2018 года реализуется проект «Полилингвальный детский сад» в 
сети ДОО.

Опыт работы по полилингвальному образованию детей ДОО №10 «Туллукчаан»  
г. Якутска, Майинского центра развития ребенка – д.с. «Мичил» Мегино-
Кангаласского улуса получил высокую оценку у российских экспертов и коллег из 
других регионов. Педагоги дошкольного образования в обучении детей иностран-
ным языкам используют образовательную технологию K2L (Кеу То Learning). Важ-
ную роль в обучении второму и третьему языкам детей дошкольного возраста игра-
ет организация языковой среды не только в условиях детского сада, но и в семье. 
Поэтому огромное внимание уделяется моделированию и организации поликуль-
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турной развивающей среды, которая позволяет ребенку проявить способности и 
создает условия для взаимодействия, сотрудничества и взаимообучения детей.

В 292 ДОО основные образовательные программы дошкольного образования ре-
ализуются на русском языке. В процентном соотношении это составляет 36,5 % от 
общего количества детских садов. В 499 ДОО основные образовательные програм-
мы дошкольного образования реализуются на якутском языке, на эвенском – в се-
миДОО.

Родной язык, наряду с русским языком, функционирует в качестве второго государ-
ственного языка и развивается по моделям «Родной/этнический язык – русский 
язык», «Родной/русский язык – этнический язык». 

Освоение двух или трех языков в раннем возрасте способствует не только вхожде-
нию в многообразие культур, но и развитию личности, в соответствии с нормами до-
школьного и младшего возраста. 

Действуют региональные программы для детей дошкольного возраста «Тосхол» и 
«Кустук», соответствующие ФГОС ДО. Большая работа проводится по методическо-
му обеспечению программы для национальных детских садов, повышению квали-
фикации педагогов для работы с данными программами. В этом году Институтом 
совместно с творческой группой базового детского сада «Малышок» разработана и 
подготовлена к публикации программа воспитания детей от 0 до 3 лет «Көмүс ньэ-
экэчээн уйата» в национальных детских садах. 

Имеющиеся методические пособия, электронные образовательные ресурсы, инте-
рактивные пособия для воспитателей дошкольных образовательных организаций 
позволяют организовать изучение родных языков дифференцированно, с полным 
и частичным погружением воспитанников в языковую среду, воспитывать любовь 
к родному краю через возрождение национальных и культурных традиций народов. 

На базе нашего республиканского института развития образования и повышения 
квалификации создана система профессионального развития педагогов ДОО, ко-
торая позволяет ежегодно осуществлять стажировки и реализовывать програм-
мы повышения квалификации и переподготовки кадров. Формат и содержание кур-
сов выходят на реализацию индивидуального маршрута ПК, а также обеспечивают 
адресность и персонализацию подходов к слушателям, системно-деятельностную 
технологию их проведения. Это обеспечивается включением в работу курсов дея-
тельности сетевых базовых учреждений и сетевых педагогов ДОО. Базовыми учреж-
дениями являются ДОО Верхне-Вилюйского, Чурапчинского, Нерюнгринского, ГО 
«г. Якутск», Амгинского, Нюрбинского, Горного, Вилюйского, Намского, Мегино-
Кангаласского, Хангаласского районов.

Развитие творческого потенциала педагогов, детей является эффективной формой 
стимулирования участников образовательных отношений. Каждый год воспитате-
ли принимают участие во всероссийских и республиканских конференциях, конкур-
сах профессионального мастерства, образовательных проектах. В целях выявления 
и трансляции лучшего инновационного опыта, повышения статуса воспитателей 
ежегодно проводится республиканский конкурс инновационных проектов, педаго-
гическая ярмарка «Сельская школа & Образовательная марка». Из 48 ДОО, име-



72

НАУЧНАЯ СЕКЦИЯ
ДОКЛАДЫ  ( )

ющих статус республиканской инновационной площадки, 11 реализуют инноваци-
онные подходы и технологии по этнокультурному образованию детей дошкольно-
го возраста. Ряд инновационных ДОО создают принципиально новые модели до-
школьного образования, в которых содержание и технологии образования опреде-
ляются, исходя из выбранных ими базовых принципов образовательной деятель-
ности. Это модели – детский сад «Дьосогой», культуротворческий детский сад, дет-
ский сад – пространство сказки, детский сад – театр, детский сад – лаборатория, 
детский сад – перинатальный центр и другие. Широкое распространение получило 
использование информационно-компьютерных технологий.

На базе дошкольных образовательных организаций республики создаются сети по 
распространению опыта работы в части этнокультурного образования, педагоги-
ки Олонхо, разработки программно-методических материалов по этнокультурно-
му содержанию образования и формированию двуязычия детей дошкольного воз-
раста. Деятельность ДОО в основном направлена на формирование социокультур-
ных моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи 
по обучению детей родным языкам, этнокультурное образование детей дошколь-
ного возраста средствами художественной литературы и фольклора, музыкально-
театрализованной, изобразительной деятельности. Системообразующими меро-
приятиями регионального комплекса мер по сохранению родных языков с 2006 г. 
являются праздники: 13 февраля – День родного языка и письменности, 25 ноя-
бря – День Олонхо – якутского героического эпоса, провозглашенного ЮНЕСКО Ше-
девром устного и нематериального наследия человечества, 30 ноября – День хому-
са, якутского национального варганного инструмента. Ежегодно педагоги дошколь-
ных образовательных организаций, родители и дети участвуют в акциях, меропри-
ятиях, приуроченных к данным праздникам, с большим творческим энтузиазмом и 
порывом. 

Кафедрой дошкольного образования института много лет продуктивно реализует-
ся этнопедагогический проект «Семь народов – семь алмазов» (науч. рук. Лебе-
дева Н.Н.), направленный на ознакомление детей дошкольного возраста с духов-
ной и материальной культурой коренных народов Республики Саха (Якутия) – эве-
нов, эвенков, долган, юкагиров, чукчей, якутов и русских. В рамках реализации про-
екта создана региональная этноэкологическая программа по ознакомлению детей 
дошкольного возраста с культурой коренных народов, проживающих в республике 
Саха (Якутия), подготовлена детская хрестоматия.

Ежегодной стала межрегиональная научно-практическая конференция «Родной 
язык – дыхание души ребенка», проводимая Институтом. Новый формат прове-
дения конференции, открытые дискуссии, презентационные площадки позволяют 
обеспечить конструктивный диалог среди участников. 

Институт создает широкий спектр сети онлайн-языковых курсов. На них реализу-
ются принципы интерактивного обучения: индивидуальное и групповое обучение 
языкам, занятия с носителями языка, а также методики с погружением в языко-
вую среду, имитация живой речи общения, техники распознавания речи как основ-
ная особенность цифровой дидактики. Большая работа проводится по обогащению 
цифровых ресурсов единого образовательного портала по родным языкам.
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Благодаря развитию технологий мультимедиа для обогащения языкового образова-
ния детей также успешно применяются цифровые ресурсы. На базе детских садов 
Чурапчинского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Сунтарского, Намского, Мегино-
Кангаласского, Таттинского улусов создаются уникальные практические материалы. 

Для реализации комплекса мер, направленных на сохранение и развитие родных 
языков в образовательном пространстве Республики, мы ставим первоочередные 
задачи на краткосрочную и среднесрочную перспективы: 

1) подготовка учебников и методических пособий, программ нового поколения, в 
соответствии с ФГОС; 

2) повышение педагогического мастерства воспитателей, педагогов ДОО с уче-
том новых вызовов;

3) стимулирование у участников образовательных отношений мотивации к изу-
чению родных языков; поддержка конкурсного пространства, развитие творче-
ского потенциала детей и педагогов, приобщение родителей (законных предста-
вителей) детей к участию в мероприятиях с этнокультурной составляющей; 

4) внедрение информационных и коммуникационных ресурсов по изучению род-
ных языков, развитие мультимедийной системы изучения языков и онлайн-
обучения родным языкам. 

Таким образом, рассматриваемая проблема конференции – это постоянная, це-
ленаправленная деятельность всего региона, направленная на сохранение уни-
кального языкового многообразия. Образование детей на родном языке, фор-
мирование национально-культурных традиций в системе дошкольного образо-
вания – это результат планомерной работы институтов государства и общества. 
Главная ценность – это личность каждого ребенка!
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В статье представлен опыт взаимодействия головной библиотеки и дошкольных учреж-
дений Республики Саха (Якутия). Эта коллаборация продиктована родовыми функция-
ми национальной библиотеки - сбором, хранением, организацией широкого использо-
вания обществом и сохранения всего документального наследия региона для переда-
чи будущим поколениям. В настоящее время библиотеки активно развивают электрон-
ные библиотеки, цели которой обеспечение удалённого доступа к электронному кон-
тенту, расширение и развитие информационных услуг библиотеки в электронной среде. 
Для фиксации педагогической мысли Якутии в библиотеке сформированы националь-
ные коллекции методических пособий, настольных игр и мультфильмов, созданных со-
трудниками детских садов как в традиционном, так и в электронном виде. Это сотруд-
ничество предложено к масштабированию по всей территории Российской Федерации.

Ключевые слова: национальная библиотека, цифровизация, электронная библиотека, 
дошкольные учреждения, сотрудничество, национальные коллекции, методические 
пособия, настольные игры, мультфильмы.

Цифровизация на сегодняшний день может рассматриваться как один из эффек-
тивнейших инструментов достижения трансформации стратегического развития 
любой территории нашей страны (Антипин, 2018). Цифровизация определена госу-
дарством как один из главных векторов развития, включающий все отрасли обще-
ства, в том числе и все ступени образования. Если речь идет о цифровизации до-
школьного образования, одной из первых, основных и наиболее важных ступеней, 
то в первую очередь это будет касаться методов обучения и обмена опытом педа-
гогических кадров дошкольных учреждений, работы с родителями и использования 
цифровых технологий в обучении детей. Использование в полной мере всех вы-
шеперечисленных способов применения цифровых технологий возможно и вполне 
успешно реализовывается на территории Республики Саха (Якутия). Опыт коллабо-
рации головной библиотеки региона и детских садов мы предлагаем масштабиро-
вать на территории всей Российской Федерации.

Система дошкольного образования в любой стране постоянно генерирует ценней-
шие информационные ресурсы. Огромные потоки педагогической мысли в виде до-
кументных ресурсов самой разнообразной материальной основы, помимо традици-
онной – бумаги, имеются также вещественные, аудио-видео издания, электронные 
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документы, которые остаются вне внимания специальных социальных институтов, 
созданных человечеством для работы с ними. Их наличие, объем, качество и упоря-
доченность – один из важнейших признаков информационного общества.

Единственным социальным институтом, который занимается сбором, хранением и 
организацией широкого использования обществом всех этих видов документов, яв-
ляется библиотека. Причем важно подчеркнуть, что из множества видов и типов би-
блиотек и библиотечных систем именно национальные библиотеки по своим функ-
циям обязаны сохранять полученные человечеством знания и информацию для 
всех последующих поколений. Это шаг в направлении вечности той системы, кото-
рая одной из первых догадается об этой уникальной возможности.

В нашем случае основным идейным вдохновителем и генератором совместной кол-
лаборации стала Ирина Ильинична Комарова, давний друг Якутии. Основной мыс-
лью, которая натолкнула Ирину Ильиничну на это предложение, столь органичное 
нашему профилю деятельности, стало наблюдение того, как на семинарах, выстав-
ках и конференциях, посвященных дошкольному детству Республики Саха (Якутия), 
воспитатели разных улусов представляют различные уникальные настольные игры, 
методические пособия, мультфильмы, которые разрабатывают сами. К сожалению, 
не всегда на эти игры успевают обратить внимание многочисленные посетители 
этих научных мероприятий, тогда как они представляют собой великую националь-
ную сокровищницу системы образования республики и всей страны.

Ирина Ильинична является основным соавтором парциальной программы до-
школьного образования «Читаем все» («Читаем все»: парциальная программа до-
школьного образования, 2020). Это результат объединения усилий специалистов из 
разных ведомств, а именно Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) 
(Дошкольное образование Якутска), Международной педагогической академии до-
школьного образования Академии детства имени Тамары Семеновны Комаровой и 
МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» им. Т.С. Комаровой» ГО «город Якутск». 
Программа стоит в одном ряду с республиканскими проектами «Музыка для всех», 
«Шахматы для всех», «Рисуем все», «Билингвальное образование», «Физическое 
развитие», на которых строится экосистема развития одаренности в Якутии. Экспе-
риментальной площадкой реализации программы выбран «Детский сад №18 «Про-
метейчик» им. Т.С. Комаровой» ГО «город Якутск».

Как правило, эти игры воспитатели создают сами, и существуют эти игры, пособия, 
мультфильмы в единственном экземпляре, реже – в нескольких. Если у воспитате-
ля не нашлось последователей, то со временем эти наработки забываются. Вместе 
с тем они несут в себе не только национальное своеобразие, но и огромный обра-
зовательный потенциал.

Сделать настольные игры, методические пособия, мультфильмы более мощным ин-
струментом обучения национальной культуре возможно, если максимально исполь-
зовать наработанный педагогами потенциал. С этой целью было предложено соз-
дать коллекцию национальных игр, пособий и мультфильмов на базе Национальной 
библиотеки Республики Саха (Якутия) при поддержке НКО «Фонд развития будущих 
поколений РС(Я)» и АНО ДПО «Академии детства РС(Я) им. Т.С. Комаровой».
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Все тематические подборки пополняемые, коллекции интересны не только детям, 
педагогам детских садов, учителям начальной школы, но и исследователям, студен-
там педагогических вузов, библиотекарям.

Основным правилом приема документов в коллекцию является получение рецен-
зии через АНО ДПО «Академии детства РС (Я) им. Т.С.Комаровой», потом в ГКУ РС 
(Я) «Национальная библиотека Республика Саха (Якутия)» осуществляется оформ-
ление с определенными правилами, о них более подробно можно ознакомиться на 
сайте библиотеки и в приложении к данной статье.

Эти коллекции были неоднократно представлены на всех крупных научно-
практических конференциях, посвященных вопросам дошкольного образования 
(Семинар-практикум, 2021). 

Статистика посещения прошедшего 2021 года свидетельствует о том, что «На-
циональную коллекцию развивающих игр для детей дошкольного возраста в Респу-
блике Саха (Якутия)», представленную на данный момент четырьмя играми, посмо-
трели 561 раз.

•	 1 игра. «Собери и назови», авторы: Морозов Дмитрий Николаевич, Никифо-
рова Мария Семеновна, Амонова Изабелла Спиридоновна, Оконешникова 
Марфа Дмитриевна. Игра передана МАДОУ Детский сад №18 «Прометейчик».

•	 2 игра. «Обугэлэрбит оонньуулара. Хаамыска. Хабылык. Тырыынка: остуол 
оонньуулара», авторы: Донской Андрей Иванович, Сыромятников Дмитрий 
Васильевич, Бело любская Надежда Николаевна, Кожурова На дежда Ники-
тична. 

•	 3 игра. «Однажды в Оймяконье», авторы: Луценко Юлия, Голенкова Наталья. 
•	 4 игра. «Мунха», авторы: Протопопова Авгу стина Алексеевна, Яценко Дарина 

Михайловна, Ушницкая Василиса Александровна, Шелков никова Алина Ни-
колаевна, Иванова Варвара Николаевна. 

Вторую тематическую подборку – «На циональная коллекция мультфильмов детей 
дошкольного возраста», представленную тринадцатью мультфильмами, отправлен-
ными из разных улусов: детский сад «Теремок», г. Ленск; детский сад №52 «Ряби-
нушка», г. Нерюнгри; детский сад №20 «Чэчир», с. Балыктах, Усть-Алданский улус; 
детский №10 «Чуораанчык», с. Ус-Кюеля, Усть-Алданский улус; детский сад №37 
«Эрэлчээнэ», с. Чериктей, Усть-Алданский улус; детский сад №18 «Прометейчик» 
имени Т.С.Комаровой, г. Якутск, за 2021 г. посмотрели 283 раза.

Основные компоненты взаимодействия библиотеки и детских садов в Якутии – это 
развитие и расширение сегмента «Читаем с рождения», состоящего из тематиче-
ских подборок и цифровых копий документов с рубрикой новых поступлений. Сег-
мент «Читаем с рождения» адресован детям, родителям и специалистам дошколь-
ного образования и предоставляет пользователям художественную, учебную, по-
знавательную переводную и оригинальную национальную литературу.

Еще один немаловажный шаг для развития дошкольного образования региона на-
прямую связан с именем Тамары Семеновны Комаровой, широко известным в ми-
ровом и российском педагогическом пространстве, так, в Республике Саха (Якутия) 
действует Академия детства имени Тамары Семеновны на базе детского сада №18 
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«Прометейчик» г. Якутска, где впервые стал осуществляться современный инно-
вационный механизм обучения, основанный на кластерном образовании, широком 
взаимодействии общественных институтов. Для повсеместного развития этого но-
вого тренда в образовании Якутии необходима ресурсная база как информацион-
ный потенциал, определяющий способность решать задачи на уровне максималь-
ных возможностей. Таким ресурсом определенно должно стать личное книжное со-
брание Тамары Семеновны Комаровой, посвященное дошкольному образованию, 
принадлежащее крупнейшему советскому, российскому педагогу, работавшему с 
художественно-эстетическим развитием детей дошкольного возраста.

Библиотека Т.С. Комаровой принесена в дар владельцем и дочерью Ириной Ильи-
ничной Комаровой, проректором по науке Международной педагогической акаде-
мии дошкольного образования, ведущим научным сотрудником Совета по изуче-
нию производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэко-
номразвития России.

Идея дарения коллекции педагогическому сообществу Якутии возникла еще в  
2018 г. Ознакомление с дарственными коллекциями, целенаправленной политикой 
Национальной библиотеки республики формировать в фондах личные книжные со-
брания известных деятелей науки, культуры, искусства и спорта Якутии, России и 
других стран сыграла роль в решении передачи книжной коллекции Тамары Семе-
новны в головную библиотеку нашего региона (Максимова, Бойтунова, 2021).

Дальнейшее развитие отношений видится нами в организации цифровой площад-
ки на платформе Электронной библиотеки Национальной библиотеки Республи-
ки Саха (Якутия), увеличении спектра электронных услуг, в возможности участия 
воспитателей и работников дошкольного образования в комплектовании контен-
та электронной библиотеки по заказу оцифровок, а также приобретения необходи-
мых изданий, открытии точек доступа к данному ресурсу в каждом детском саду ре-
спублики, возможности проводить занятия с детьми непосредственно на площадке 
сегмента, и самое главное – в масштабировании этого опыта во всех субъектах Рос-
сийской Федерации.
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Приложение. Требования к коллекциям
Для пополнения коллекции настольные игры, мультфильмы передаются для полу-
чения рецензии от экспертной комиссии АНО ДПО «Академии детства РС (Я) им. 
Т.С. Комаровой», потом в ГКУ РС (Я) «Национальная библиотека Республика Саха 
(Якутия)» с рецензией. 

Настольные игры, предназначенные для детей, требуют особого внимания в отно-
шении качества и безопасности. Для передачи они должны соответствовать следу-
ющим требованиям:

•	 Развивающая игра должна передаваться в эргономичной упаковке с назва-
нием игры (коробка, тубус и др. с этикеткой) в 2-х экземплярах (первый эк-
земпляр передается в Академию детства, второй – в хранилище Националь-
ной библиотеки);

•	 Иметь описание развивающей игры (название игры, авторы, дата создания. 
Например, настольная игра/ напольная игра состоит из нескольких элемен-
тов: фишки – 4 шт.; поле – 1 шт. и пр.);

•	 Инструкция с описанием правил развивающей игры (кому предназначена, 
ход игры, правила);

•	 Описание развивающей игры в электронном виде – название и фото игры, 
цель, описание игры: история и дата создания, данные авторов игры, коорди-
наты детского сада (улус, населенный пункт, краткое юридиче ское название 
образовательной организации, в котором она разработана, дата создания). 
Инструкция с описанием правил (кому предназначена, ход игры, правила);

•	 Видеозапись игры;
•	 Рецензия на развивающую игру для детей дошкольного возраста экспертной 

комиссии АНО ДПО «Академия детства им. Т.С. Комаровой».

Для передачи мультфильмов, созданных детьми в совместной деятельности с взрос-
лыми, требуется:

•	 Рецензия на мультфильм для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста экс пертной комиссии АНО ДПО «Академия детства им. Т.С. Комаро-
вой»;

•	 Мультфильм передается в библиотеку в цифровом формате;
•	 Мультфильм сопровождается описанием, где указаны название, год, место 

и ФИО создателей (каждого ребенка и взрослого пофамильно с полным ука-
занием ФИО, полных лет, группы, детского сада или другой образовательной 
организации, муниципального района, населения) в ГКУ РС (Я) «Националь-
ная библиотека Республика Саха (Якутия)».

После получения рецензии от экспертной комиссии АНО ДПО «Академия детства 
им. Т.С. Комаровой» передается в Национальную библиотеку РС (Я).
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Особенности формирования 
эмоционального интеллекта детей 
дошкольного возраста в процессе 
развития и обучения

ДЖАНПЕИСОВА Гаухар Эркиновна
канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дошкольного образования  
Филиала РГПУ имени А.И.Герцена в г. Ташкенте

В дошкольной организации создаются наиболее подходящие условия для развития 
эмоционального интеллекта у маленьких детей. С одной стороны, эмоциональное 
развитие связано с другими сферами развития, особенно с когнитивным (IQ), язы-
ковым и социальным развитием. Генетически обусловленные различия (например, 
врожденный темперамент ребенка) и социальная среда (например, семья, общение 
со сверстниками, школьный опыт) играют решающую роль. Чем интенсивнее под-
держка ребенка, тем выше его эмоциональная компетентность.

Способность регулировать эмоции тесно связана с социальным взаимодействием: 
(а) внутри и (б) вне семьи. Родители обычно терпимо относятся к всплескам эмоций 
своих детей, и особенно в отношении неприятных чувств, таких как гнев или разо-
чарование, стратегии регулирования, усвоенные в детстве, являются важным ре-
сурсом в преодолении стрессовых ситуаций и конфликтов.

Далее будет показан путь эмоционального развития в детстве, и мы хотим прой-
ти этапы выражения эмоций, понимания эмоций и регулирования эмоций. Важ-
ной частью эмоционального развития также является сочувствие, то есть способ-
ность воспринимать эмоциональную ситуацию и испытывать чувства от имени со-
ответствующего человека. Курс эмоционального развития строится в зависимости 
от возраста ребенка. Следует отметить, что этот возраст может быть разным.

Однако обучением социальным и эмоциональным навыкам часто пренебрегают или 
даже забывают, что беспокоит многих родителей. Социально-эмоциональные на-
выки влияют на то, как люди используют свои эмоции, имеют дело с тем, как они 
воспринимают себя и как они взаимодействуют с другими. Социальное эмоцио-
нальное обучение (ЭО) рассматривается как ключевой фактор, когда речь идет о 
дальнейшем профессиональном успехе в жизни. 

В SEL определены пять групп компетенций, которые составляют эмоциональный 
интеллект детей: 

1. Самовосприятие. 

2. Самоуправление.

3. Управление отношениями.

4. Ответственные решения.

5. Социальная осведомленность.
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В настоящее время родители и педагоги знают: страхи, стресс или тревожные мыс-
ли и чувства снижают способность рабочей или короткой памяти у детей обрабаты-
вать предмет, а также снижают концентрацию и выносливость. Это говорит о том, 
что академический успех зависит, по крайней мере частично, от способности уча-
щегося создавать позитивную социальную среду. Поэтому важно способствовать 
здоровому развитию детей, пытаясь справиться со своими чувствами и межлич-
ностными отношениями. Эта область называется социальным эмоциональным об-
учением (SEL), и ее необходимо изучать как язык, математику или чтение. Эта кон-
цепция была разработана Collaborative for Academic, Social и Emotional Learning и 
широко распространена во всем мире. SEL играет важную роль в развитии инди-
видуальных компетенций для успешного совладания с жизнью, для развития клю-
чевых компетенций в профессиональном мире, а также для укрепления здоровья и 
предотвращения издевательств, поведенческих проблем или аддиктивного пове-
дения.

Целью эмоционального развития является повышение эмоциональной компетент-
ности. Это способность человека правильно справляться со своими эмоциями и 
эмоциями других людей. Очень важной задачей развития для детей является обу-
чение эмоциональным навыкам, таким как самосознание, социальная осведомлен-
ность, самоуправление, ответственное принятие решений и управление отношени-
ями. Эти навыки дополняют друг друга и взаимосвязаны. Двусмысленность и дефи-
цит этих навыков могут варьироваться от непонимания собственных эмоций до се-
рьезных проблем с общением и яростных споров. Таким образом, развитие эмоцио-
нальной компетентности является важным краеугольным камнем предотвращения 
инцидентов (рис.1).

Рис.1. Группы компетенций SEL



82

НАУЧНАЯ СЕКЦИЯ
ДОКЛАДЫ  ( )

•	 Самоуправление. Как справиться со своими чувствами таким образом, чтобы 
решить поставленную задачу стало легче. Ставятся долгосрочные и краткос-
рочные цели и преодолеваются препятствия.

•	 Управление взаимоотношениями. Способность противостоять негативно-
му давлению со стороны сверстников и работать над разрешением конфлик-
тов, чтобы поддерживать здоровые и полезные связи с отдельными людьми 
и группами.

•	 Ответственные решения. Поиск и реализация положительных, обоснован-
ных решений проблем. Оцените долгосрочные последствия своей торговли 
для себя и других.

•	 Социальная осведомленность. Понимайте мысли и чувства других, разви-
вайте сострадание и умение смотреть на вещи с точки зрения другого чело-
века. Психологи называют это сочувствием.

Эмоциональные навыки особенно легко можно приобрести в раннем детстве. Какая 
поддержка необходима ребенку для достижения высокого уровня компетентности? 
Этот талант можно продвигать и развивать. Детям нужно помочь понять свои чувства 
и чувства других людей. Речь идет не только о том, чтобы говорить о чувствах ребенка, 
но и о том, чтобы дать ему понять, что чувствуют другие. Такие эмоции, как печаль или 
стыд, нелегко выразить словами, но их название помогает с ними справиться. В слу-
чае негативных настроений важно не подавлять их, а понимать их. Потому что, как уже 
было сказано, у всех потенциально вредных чувств есть и положительные стороны:

•	 Стресс (особенно эустресс) мобилизует дополнительную умственную и физиче-
скую энергию и увеличивает работоспособность в краткосрочной перспективе.

•	 Печаль подготавливает физические и умственные процессы, которые могут 
помочь человеку оторваться от цели, которую он не может достичь.

•	 Страх подготавливает вас к тщательному изучению ситуации на предмет воз-
можных опасностей.

•	 Гнев подготавливает тело к эффективному самоутверждению.
•	 Стыд обеспечивает соблюдение социальных правил и защищает от угрозы 

социальной интеграции.

Важной частью развития эмоциональной компетентности у детей является то, что 
они узнают, что кто-то их слушает и относится к ним серьезно. Такие чувства, как 
«чувство безопасности» и «распознавание четких границ», очень важны для де-
тей для развития других элементарных навыков, таких как концентрация, настойчи-
вость и мотивация.

Человек может лучше справляться с критическими ситуациями, трудными фазами, 
негативными переживаниями и постоянным стрессом, если у него развит эмоци-
ональный интеллект. Он способен лучше оценивать и управлять своими чувства-
ми и действиями, а также чувствами и действиями других людей в различных ситу-
ациях. Вот почему развитие внутренней силы наших детей имеет огромные преи-
мущества: от улучшения здоровья и повышения способности к обучению до более 
полной и счастливой жизни. В принципе, можно сказать: чем больше в детстве уде-
лялось внимания развитию эмоционального интеллекта, тем больше вероятность 
того, что развитие человека в целом будет более успешным.
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педагогические условия формирования 
духовно-эстетических качеств у детей 
старшего дошкольного возраста в семье

ЧАБРОВА Татьяна Левановна
канд. пед. наук, координатор Международного альянса развития  
инклюзивного образования в ЦА (Узбекистан)

Коренные преобразования, происходящие во всех сферах жизни независимого Узбе-
кистана, осуществляются на основе научно разработанной стратегии общественно-
духовного прогресса, четкого выделения приоритетных задач, обеспечивающих 
успешную реализацию реформационного процесса. Тому свидетельство  - норма-
тивные акты, постановления, принятые национальным законодательством Респу-
блики Узбекистан в последние годы, изменения и улучшения политики дошкольного 
образования. Это открытие новой структуры в сфере образования - Министерство 
дошкольного образования, - вся работа которого направлена на коренное рефор-
мирование и преобразование системы дошкольного образования. В рамках рефор-
мирования и развития системы дошкольного образования в Республике Узбеки-
стан стоят следующие задачи: «… коренное улучшение уровня подготовки детей до-
школьного возраста к школьному образованию, внедрение современных образова-
тельных технологий в учебно-воспитательный процесс, создание условий для все-
стороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического раз-
вития детей…»1. Так, если мы говорим о формировании духовно-эстетических ка-
честв и совершенствовании личности, то оно происходит по существу на протяже-
нии всей сознательной жизни человека, охватывая ряд важных решающих этапов, 
которые в нашей республике рассматриваются как целостный, целенаправленный, 
подлежащий определенной общественно-духовной регуляции процесс, как дело го-
сударственной важности.

Реализация этой задачи может быть наиболее успешной лишь при условии, если 
она начата с раннего возраста ребенка. При этом особое значение приобрета-
ет воспитание в семье, поскольку здесь происходит первоначаль ное формирова-
ние общественно-духовного опыта ребенка, первое знакомст во с культурой, наци-
ональными традициями и моральными ценностями, раз витие мышления, заложе-
ние основ духовного мира.

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2016 года  
№ПП-2707 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного 
образования на 2017–2021 годы».

Духовный мир человека чрезвычайно богат и многогранен: он охватывает все важ-
ные стороны его жизни, ее объективные и субъективные аспекты. Неслучайно в 
первооснову духовности включается и восприятие красоты, т.е. эстетического на-
чала, которое может формироваться у человека с самого раннего возраста и эффек-

1 Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию управления систе-
мой дошкольного образования» от 30.09.2017 г. № УП-5198 // https://lex.uz/ru/docs/3362884 
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тивно способствовать интеграции и развитию всех других компонентов духовности 
личности. В силу этого большую значимость приобретают соответствующие зна ния 
родителей по освоению детьми раннего возраста навыков различных ви дов изо-
бразительной деятельности.

Узбекистан относится к государствам, имеющим высокий процент детского населе-
ния. На его территории проживают свыше 10 миллионов детей.

Огромным потенциалом воспитательного воздействия на детей, многообразием 
форм и методов его реализации обладает семья. Между тем, изучение психолого-
педагогических знаний родителей выявляет их крайнюю недостаточность и необхо-
димость обучения родителей в этом направлении, обретения ими соответствующих 
навыков и умений по эффективному воспитанию и обучению детей в семье.

Недостаточные знания, умения и навыки родителей в вопросах педагогики и пси-
хологии, как правило, не дают им возможность правильно обучать и воспитывать 
ребенка. На преодоление указанных недостатков направлены различные програм-
мы в Узбекистане, как государственные, так и авторские парциальные («Мир вол-
шебников» авторов Чабровой Т.Л., Ядгаровой А.Б., программа «Умид» по методике 
изобразительной деятельности для домов малютки автора Чабровой Т.Л., а также 
учебно-методические пособия по изобразительному и прикладному искусству Узбе-
кистана – «Игрушки необычные, но очень симпатичные», «Волшебные тюбетейки», 
«Прикладное искусство – детям», «Конспекты занятий по знакомству с узбекскими 
художниками» и др.) Ребенок учится по данным программам и пособиям составлять 
узоры на бумаге разной формы и на силуэтах, изображающих предметы быта (кув-
шин, вазу), раскрашивать игрушки, созданные по мотивам игрушек Бабушки Хам-
ро. У него развивается чув ство цвета при составлении многоцветной гаммы, а так-
же чувство композиции при составлении узора из его элементов. 

Реализация этих программ требует перестройки воспитательно-образовательных 
позиций семьи, создания педагогических условий. Так, у шестилетнего ребенка в 
ходе ознакомления с изобразительным искусством предполагается развитие спо-
собности воспринимать произведения искусства художников Узбекистана, вызы-
вать эмоциональное отношение к изобразительному явлению, художественному об-
разу при рассмотрении репродукций картин узбекских художников У. Тансыкбаева, 
Р. Ахмедова, Г. Ахмедова, Карахана, А. Абдуллаева. По данному материалу подготов-
лено пособие «Конспекты занятий по знакомству с узбекскими художниками» авто-
ра Т.Л. Чабровой.

Эстетическое воспитание рассматривается в единстве формирования эстетическо-
го отношения к миру и художественного развития ребенка средствами искусства. 
Основу художественного развития составляют формирование художественных спо-
собностей (музыкальных, литературных, изобразительной деятельности), детское 
творчество, интеграция различных видов деятельности.

Характеризуя возрастные возможности детей младшего дошкольного возраста, 
особо отметим, что их изобразительная деятельность отличается декоративной яр-
костью, наивностью образов, созвучными их представлениям о мире. Создаваемые 
ими изображения очень близки к образам фольклора. Рисование – это не только пе-
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редача отдельных черт и свойств объектов, но и момент активного «вхождения» в 
образ, когда перед ребенком как бы оживают мазки, линии, формы.

Четырехлетний ребенок при создании образа пользуется цветом для украшения ри-
сунка, ритмично повторяя мазки, пятна по всему листу. Со временем ребенок отда-
ет большее предпочтение отдельным цветам, видоизменяется сама композиция его 
рисунков. От беспорядочного расположения штрихов, мазков, форм ребенок пере-
ходит к фризовой композиции – ритмичному расположению предметов в один ряд, 
с многократным повторением их изображения.

Семья призвана с раннего возраста направлять сознание, волю, чувства ребенка на 
приобретение его первого нравственного опыта. По нашему мнению, с целью ока-
зания помощи детям по данному вопросу необходимо:

•	 организовать эмоционально-насыщенное содержательное общение в се-
мье взрослого с ребенком и другими детьми в различных видах деятельно-
сти, чтение художественной литературы, инсценирование сказок, совместное 
выполнение трудовых поручений (мы бы дополнили – обучение ребенка ри-
сованию);

•	 создавать условия, побуждающие детей вступать в общение с взрослыми и 
детьми, с целью воспитания у них чувства симпатии, эмоциональной привя-
занности к близким (членам семьи, родным) и сверстникам; 

•	 создавать ситуации для познания как своего, так и эмоционального состоя-
ния других людей – радости, грусти, печали и др., и объяснять их (то же отно-
сится и к вопросам обучения рисованию. – Т.Л. Чаброва).

Например, если ребенок слышит от родителей, что узор «бодам» на мужской тюбе-
тейке красив по сочетанию символов и цветов, а на женской преобладают краси-
вые, яркие, нарядные растительные узоры, или ему рассказывают истории – леген-
ды о происхождении шелкового материала – хан-атласа (сказка-легенда «Легенда 
о хан-атласе» автора Т.Л. Чабровой), что это отражение радуги в горной реке – все 
это оказывает большое влияние на приобщение к духовному наследию коренных 
народов Узбекистана.

Под влиянием родителей ребенок постепенно начинает понимать, что красиво не 
только то, что ярко, нарядно, но и то, что мастерски выполнено. Полученные впечат-
ления ребенок затем пытается отразить в рисунках.

Следует отметить, что в формировании духовно-эстетических качеств большими 
потенциальными возможностями обладают занятия по рисованию с родителями, в 
самой основе которых должно лежать систематическое развитие у ребенка способ-
ности активно, целенаправленно рассматривать предметы и явления, окружающие 
его, и посильно передавать увиденное в рисунке.

В ходе обучения детей рисованию родители знакомят их с историей свое-
го народа через предметы изобразительного искусства, в которых нагляд-
но отражается социальное и культурное развитие народа. Через идеи, обра-
зы, природу, воплощенные в художественном национальном творчестве, осу-
ществляется процесс духовного, эстетического, экологического, гражданско-
го воспитания детей. 
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Изучение закономерностей изобразительного искусства на национальном матери-
але с учетом этнопсихологических особенностей при обучении рисованию на осно-
ве интенсивных педагогических технологий, несомненно, будет способствовать по-
вышению эффективности образовательно-воспитательного процесса в семье, раз-
витию интеллектуальных способностей детей, повышению уровня их теоретическо-
го мышления.

Подключение ребенка к родному изоискусству способствует решению прогрессив-
ных задач духовного и интеллектуального развития личности XXI века.

В ходе анкетирования нами были проанализированы предложения и пожелания 
родителей для улучшения работы по эстетическому воспитанию детей и повыше-
нию эффективности формирования у них духовно-эстетических качеств:

1. Организовать в махаллях и детских садах выездные выставки художников и 
встречи с ними.

2. Организовать посещение детьми музеев.

3. Хотелось бы иметь больше методической литературы.

4. Чтобы краски и карандаши были по доступным ценам.

5. Организовать при махаллях кружки для развития ребенка, в том числе по ри-
сованию.

6. Необходимо иметь больше красочной литературы для детей, книг-раскрасок.

7. Чтобы усилить внимание к традициям и обрядам узбекского народа, необходи-
ма специальная литература.

8. Организовать выставки и конкурсы рисунков детей.

9. Создать обучающие пособия для педагогов и для родителей.

10. Организовать встречи с родителями, рассказать об эстетическом воспитании.

11. Обеспечить популярной литературой об узбекском изобразительном и деко-
ративном, прикладном искусстве.

12. Научить родителей навыкам рисования.

13. Создать книгу для родителей по формированию у ребенка навыков рисования.

14. Проводить методические семинары с родителями с обеспечением соответ-
ствующего пособия.

Полученные данные позволили нам  выявить  проблемы формирования духовно-
эстетических качеств у детей дошкольного воз раста и разработать способы их ре-
шения. Чтобы претворить это в жизнь, прежде всего нужно определить, какой ис-
ходный уровень знаний, умений и навыков рисования имеют дошкольники на раз-
ных этапах своего развития, чтобы родители могли судить о развитии у них тех или 
иных духовно-эстетических качеств. При этом имелось в виду, что у ребенка в зави-
симости от возраста по-разному проявляется интерес к рисованию, умение оцени-
вать свою работу и работу сверстников, а также сформировано умение выбирать 
цвета, понимать связь между формой предмета, его величиной и расположением 
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отдельных частей, изображать разные по сложности узоры, выработать навык ра-
ботать карандашом, кистью, фломастером и т.д.

Между тем, для суждения о значимости предложенной технологии необходимо пре-
жде всего определить критерии духовно-эстетических качеств дошкольника. Нами 
были сформулированы следующие критерии духовно-эстетических качеств до-
школьника как важные показатели гармоничного развития детей:

1. Эмоционально-образное восприятие и любви:
•	 к родителям;
•	 к Родине;
•	 к природе;
•	 к изобразительному искусству.

2. Приобщаемость к национальным духовно-эстетическим традициям через:
•	 знакомство с прикладными национальными промыслами;
•	 сказки, легенды, истории о народных промыслах;
•	 участие в национальных праздниках;
•	 выполнение простейшей продукции национальных промыслов (конструиро-

вание узбекских тюбетеек и раскраска их, роспись посуды, игрушек по моти-
вам народных игрушек Бабушки Хамро, роспись кукол одежды эле ментами 
хан-атласа).

3. Активно-образный интерес к национальным и общечеловеческим художественно-
эстетическим ценностям:

•	 посещение мастерских народных мастеров, выставочных залов и музеев;
•	 рассматривание образцов национальных промыслов и детской литературы;
•	 кукольные театры;
•	 отображение видимого в рисунках и передача к ним своего отношения.

4. Элементы эстетического вкуса:
•	 замечать красивое в реальной жизни (природе, людях);
•	 включать свои знания в жизнь семьи (оформление интерьера дома, своей 

одежды, рекомендации братьям и сестрам).

5. Освоение первоначальных навыков и формирование умений изобразительной 
деятельности – рисования:

•	 горизонтальные, вертикальные и короткие линии;
•	 рисование пятном;
•	 сочетание линий (прямых и замкнутых);
•	 рисование птиц, животных;
•	 декоративное рисование.

В формировании духовно-эстетических качеств ребенка важную роль призваны сы-
грать занятия по рисованию, которые способствуют развитию у ребенка способно-
сти активно, целенаправленно рассматривать предметы и явления, окружающие 
его, и по мере его возможностей передавать увиденное в своих работах. Значитель-
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ная роль в этом процессе отводится родителям, о чем свидетельствуют данные про-
веденного нами анкетирования.

Ниже приведены карточки учебно-методического пособия по знакомству детей до-
школьного возраста с национальной игрушкой бабушки Хамро. В таблицах есть по-
этапная лепка этих игрушек, что поможет как специалистам, так и родителям лепить 
эти игрушки вместе с детьми, составлять композиции из игрушек на контурах посу-
ды. Автор дает сравнительную характеристику национальных игрушек и глиняных-
русских игрушек, тем самым расширяя кругозор детей.
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Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников с особыми 
образовательными потребностями 
(из опыта работы центра психолого-
педагогической помощи детям  
с аутизмом «АвА мама+»  
города Ош, Кыргызстан)

КУЗНЕЦОВА Лариса Владимировна
директор Общественного Фонда «Смайл. КейДжи», координатор 
Международного альянса развития инклюзивного образования  
в Центральной Азии, педагог-психолог, АВА-инструктор,  
г. Ош, Республика Кыргызстан

Без памяти нет традиций, без традиции нет воспита-
ния, без воспитания нет культуры, без культуры нет ду-
ховности, без духовности нет личности, без личности 
нет народа!

Сухомлинский В.А.

Тема духовно-нравственного воспитания детей с особыми образовательными по-
требностями актуальна и важна. Определение процесса воспитания очень много-
гранно, сам процесс сложен даже тогда, когда речь идет о детях без нарушений. 
Разумеется, что он оказывается особенно сложным, когда воспитываются дети с от-
клонениями в развитии. 

Трудность проблемы духовно-нравственного воспитания детей с особыми образо-
вательными потребностями определяется:

•	 недостаточностью исследования данной темы: «Дети с особыми образова-
тельными потребностями в связи со свойственной им неразвитостью мыш-
ления, слабостью усвоения общих понятий и закономерностей, сравнительно 
поздно начинают разбираться в вопросах нравственности. Их представления 
о том, что хорошо и что плохо носят поверхностный характер. Они узнают пра-
вила морали от родителей, от воспитателей, но не всегда могут действовать в 
соответствии с этими нормами, либо воспользоваться ими».

•	 низким образовательным статусом семей, воспитывающих детей с особыми 
образовательными потребностями, которые зачастую относятся к категориям 
малообеспеченных, неблагополучных;

•	 ростом количества детей с особыми образовательными потребностями. 

Правильное воспитание и обучение  в благоприятных социальных условиях дает 
возможность не только сформировать у особенных детей правильное мировоз-
зрение, но и сделать его достаточно устойчивым. Создать условия для духовно-
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нравственного развития личности ребенка с особыми образовательными потребно-
стями на основе национально-культурных ценностей и народных традиций – наша 
задача. 

В 2021 г. Президент Кыргызской Республики подписал Указ «О духовно-нравственном 
развитии и физическом воспитании личности», результатом которого является при-
нятии Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании лич-
ности на 2021–2026 годы. В Концепции указывается, что духовно-нравственное вос-
питание основывается «на исконно-народных ценностях, национально-культурных 
достояниях, богатом жизненном опыте народа и общечеловеческих ценностях». 
Семья, достойное воспитание и качественное образование как основы духовно-
нравственного развития и физического воспитания. Сострадание, милосердие, от-
зывчивость и справедливость – основа нравственности личности. Ключевая роль в 
духовно-нравственном сплочении общества отводится образованию, и дошкольно-
му в том числе.

Программа подготовки детей к школе 
«Наристе» (480 часов) 2015 г.

Программа нацелена на решение социальной проблемы по обеспечению: 

равного доступа и качественной подготовки 6-летних детей, не охваченных до-
школьными программами, к обучению в школе;

вовлечения в образовательный процесс детей, имеющих особые потребности.

Воспитательные задачи Программы отвечают задачам духовно-нравственного вос-
питания ребенка:

•	 воспитание у 6-летних детей патриотических чувств любви и гордости за 
свою Родину – Кыргызстан, природу родного края (села, города); 

•	 воспитание уважения к народам, населяющим Кыргызстан; уважение к труду 
и ценностям, созданным трудом взрослых; 

•	 формирование норм и правил нравственного поведения, воспитание уваже-
ния к ним;

•	 формирование коммуникативных качеств, потребностей и способностей к со-
трудничеству; 

•	 формирование системы ценностей школьника (трудолюбие, честность, ак-
куратность, дисциплинированность); воспитание уважения к сверстникам, 
всем окружающим людям; воспитание чувства взаимопонимания и взаимо-
помощи; 

•	 привитие норм и правил культуры поведения в школе и обществе; 
•	 развитие дружеских взаимоотношений и навыков позитивного взаимодей-

ствия с окружающими.

Общественный Фонд «Смайл. КейДжи» г. Ош ведет свою деятельность с марта  
2010 г. Миссия фонда – защита прав и продвижение интересов детей с инвалидно-
стью. Приоритетное направление деятельности – содействие развитию инклюзив-
ного образования для детей с нарушениями в развитии. Поддержкой семей, воспи-
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тывающих детей с аутизмом, мы начали заниматься с 2013 года. В конце 2017 года 
в г. Ош нами открыт Центр помощи детям с аутизмом «АВА мама+». За прошедшие 
4 года деятельности в Центр обратилось более 500 семей, имеющих детей с аутиз-
мом со всего юга Кыргызстана. Для 15 детей – разработана индивидуальная про-
грамма на основе АВА терапии. В ресурсном классе проходят занятия с детьми по 
дошкольной подготовки и организуются инклюзивные мероприятия. За 5 лет 57 де-
тей после наших занятий поступили в детские сады и школы г. Ош. Для родителей 
организуем индивидуальные консультации, групповые тренинги, занятия в летнем 
родительском клубе «Вместе». 

Структура Центра. 3 кабинета для индивидуальных занятий по АВА терапии. Каби-
нет ESDM. Кабинет логопеда. Ресурсный класс дошкольной подготовки. Игровая 
комната. Кабинет «Передышка» – Приемная для родителей по вопросам инклюзив-
ного образования и развития особенных детей. В Центре работают 10 сотрудников, 
в том числе 7 специалистов, которые работают с детьми с особыми образователь-
ными потребностями – педагоги, психологи, АВА инструкторы, RBT специалисты, 
логопед и юрист.

Летом 2016 года первые 10 детей с ограниченными возможностями здоровья прош-
ли дошкольную подготовку в учебно-подготовительном классе ОФ «Смайл. Кейд-
жи», благодаря Образовательной программе Фонда «Сорос – Кыргызстан». В те-
чение всего лета дети занимались по специальной программе, созданной учите-
лем на основе программы «Наристе» и осенью они уже готовы поступить в первый 
класс общеобразовательных школ. 

Инклюзивные мероприятия. Кроме познавательных занятий для детей, посе-
щающих Центр, ежеквартально организуются интересные инклюзивные меро-
приятия – экскурсии в детскую библиотеку, в исторический музей и музей изо-
бразительного искусства, культпоход в кинотеатр, цирк, боулинг и отдых на бас-
сейне в пансионате «Ош». Экскурсии всегда приносит детям радость, детям по-
могают родители и тьютеры, которые прошли специальный тренинг – сопрово-
ждение детей с инвалидностью. Впереди у наших подопечных первая школьная 
линейка и школьная жизнь, полная чудес, которая открывает детям путь в до-
стойное будущее. 

Конкурсы детского творчества. Целью Конкурса (2016) является развитие творче-
ской активности детей и подростков с ОВЗ города Ош в инклюзивной среде. Привле-
чение внимания общественности к проблемам детей с инвалидностью. Для детей 
с ОВЗ в конкурсе были заявлены 4 номинации по двум возрастным категориям –  
младшая и старшая группы: «Краски радуги» – рисунки, «Веселые нотки» – пес-
ни, «Дружба – чудо из чудес» – стихи о родине, о городе Ош, о Кыргызстане, «Сво-
ими руками» – декоративно-прикладное творчество. И номинация для родителей  
«В крепкой дружбе наша сила» – выставка фотографий. Конкурсы проводим еже-
годно с вовлечением детей с инвалидностью и посвящаем календарным праздни-
кам, Дню города и другим событиям, например, «Здравствуй лето», «Осень золотая» 
и День Независимости КР.

В 2020 году был проведен Международный конкурс, который организовал Альянс Цен-
тральной Азии по сотрудничеству в области дошкольного образования. В нем прини-
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мают участие дети с особыми потребностями в возрасте от 3 до 10 лет, а заявленная 
тема Конкурса – «Я вижу мир красивым» – дает участникам широкий простор для фан-
тазии и возможность свободного самовыражения в художественной форме об окружа-
ющем нас мире. Всего в конкурсе приняло участие 150 участников. С каждой страны по 
50 детей. Цели и задачи конкурса направлены на раскрытие творческой индивидуаль-
ности, поощрение социальной активности детей с ОВЗ, воспитание позитивного отно-
шения к окружающей жизни, поддержка талантливых детей с инвалидностью и нару-
шениями в развитии. Итоги конкурса подводит жюри – группа международных экспер-
тов, осуществляющая оценку конкурсных работ и определяющая победителей конкур-
са. Предварительные итоги конкурса подводятся по странам. Все участники конкурса 
получат сертификат об участии, победители получат дипломы и памятные призы.

Новогодняя мастерская. Цель мероприятия: Содействие развитию инклюзии в об-
ществе, формированию профессиональной компетенции студентов социальной ра-
боты, педагогики и психологии, содействие образованию и социально-культурной 
интеграция детей с инвалидностью через их вовлечение в творческую деятель-
ность. Всего состоялось 7 творческих занятий для 32 особенных детей, которые 
получили внимание и подарки от преподавателей и студентов социальной рабо-
ты КУМУ им. Сыдыкова, Ошского филиала РГСУ и «Мурас», а также кафедры психо-
логии ОшГУ. Мы благодарны родительским организациям «Нурзаман»,»Аруулан», 
«Сантерра-юг» и ОФ «Центр защиты социально уязвимых групп населения» и Дет-
ский реабилитационный Центр г. Ош.

Арт-терапия. Осень – прекрасное время для творчества. Наши дети рисуют, рас-
крашивают, создают поделки из растений. Совместная с родителями и учителями 
работа помогает детям освоить навыки работы с разными материалами. Родители 
и дети – одна семья и чем больше времени они проводят вместе, тем лучше!

Следующим этапом была совместная творческая работа родителей с детьми, им 
было предложено разрисовать обычные речные камни. Сначала камень нужно по-
крыть белой краской, дать ей высохнуть и потом можно наносить любой рисунок.  
В парах «мама/бабушка и ребенок» было заметно, какие взаимоотношения суще-
ствуют в семье, как часто взрослые уделяют внимание детям, занимаются ли с ними. 
К сожалению, не все дети имели большой опыт работы с красками. Обычно они ри-
суют карандашами, так как это менее затратно и проще соблюдать чистоту рабоче-
го места. Родители убедились, что надо использовать все методы развития навы-
ков у детей, что обязательно надо научить их работать с красками, так как это очень 
увлекательно и полезно для развития творческих способностей.

Летний родительский клуб «Вместе». Родители объединились в инициативную 
группу и понимают, что вместе решать проблемы их детей с нарушениями в раз-
витии намного легче и эффективнее, и результативнее. Например, после встре-
чи в родительском клубе «Вместе» с депутатом городского Кенеша были решены 
вопроса об определении 3-х детей с аутизмом в дошкольные учреждения города 
Ош. Заседания проводились на базе детской областной библиотеки. Для родите-
лей были организованы обучающие и информационные мероприятия, направлен-
ные на духовно-нравственное воспитание детей, встречи с разными специалиста-
ми – психологами, логопедами, массажистами. 
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вОСпИтАНИЕ  
ГРАЖДАНСКИх ИДЕАлОв

Развитие поисково-исследовательской 
деятельности дошкольников в процессе 
экспериментирования

АНДРЕЕвА Анна Руслановна
воспитатель, МБДОУ детский сад №4 «Ромашка», г. Покровск,  
Республика Саха (Якутия), andreeva.anechka@inbox.ru

Ведущая педагогическая идея инновационного опыта заключается в совершенствова-
нии поисково-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возрас-
та в процессе детского экспериментирования для развития познавательного интереса, 
формирования творческой активности воспитанников. Данная методическая система 
представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонен-
тов деятельности, взаимодействующих между собой как единое целое.

Ключевые слова: поисково-исследовательская деятельность, детское эксперименти-
рование, творческая активность.

Дошколенок – это маленький исследователь. Исследовательская деятельность 
детей может стать одним из условий развития детской любознательности,  
а в конечном итоге познавательных интересов ребенка. Я уделяю много вни-
мания детскому экспериментированию. Организую исследовательскую деятель-
ность детей, создаю специальные проблемные ситуации в ходе занятий. Задача 
воспитателя – не пресекать исследовательскую, поисковую активность детей,  
а наоборот, активно помогать.

В целях систематизации развития дошкольников по познавательно-исследовательской 
деятельности я разработала перспективный план, составила картотеку опытов  
и экспериментов, которые дети могут проводить как самостоятельно, так и с помощью 



98

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

взрослых. Новизной является комплексный подход в использовании элементов ранее 
известных и современных методик детского экспериментирования. Правильно орга-
низованная предметно-пространственная развивающая среда выступает стимуля-
тором развития ребенка в познавательно-исследовательской деятельности. Мной 
в группе оборудована детская мини-лаборатория «Любознайка», где детей ждет 
Незнайка, который вместе с ними участвует в опытно-экспериментальной деятель-
ности. Незнайка «помогает» детям делать свои умозаключения, выводы, устанав-
ливать причинно-следственные связи. А в сундучке он часто приносит детям для 
исследования интересные вещи и предметы. Все это способствует развитию по-
знавательного интереса, наблюдательности. 

Опытная деятельность представляет возможность ребенку найти ответ на вопро-
сы «Как» и «Почему». В процессе познавательно-исследовательской деятельности 
применяю компьютерные и мультимедийные средства обучения, использование ко-
торых дает детям возможность сделать еще один шаг в неизведанное. Анализируя 
результаты своей работы, прихожу к выводу, познавательно-исследовательская де-
ятельность детей – эффективный способ поиска знаний об окружающем мире.

Стимулируя детскую любознательность, утоляя жажду познания маленьких «поче-
мучек», направляю их активную исследовательскую деятельность в реальное твор-
чество.

При помощи простых вещей мы открываем детям целый мир. И так приятно наблю-
дать за их восхищением! Эксперименты положительно влияют на эмоциональную 
сферу ребенка. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, акти-
визируется его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходи-
мость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обоб-
щения. Необходимость давать подробное объяснение об увиденном, формулиро-
вать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи.

На практике я убедилась, что опытно-экспериментальная деятельность актуальна 
и эффективна. Она дает возможность ребенку экспериментировать, синтезировать 
полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навы-
ки, творить и исследовать вместе с родителями, что позволяет ему успешно адапти-
роваться к школьному обучению и окружающему миру. 

Важное место отвожу работе с родителями. Стараюсь заинтересовывать их и во-
влекать в воспитательно-образовательный процесс, используя различные методы. 
Проводила родительские собрания, консультации «Роль семьи в развитии позна-
вательной активности дошкольников», «Экспериментирование в домашних усло-
виях», раздавала памятки. Родители убедились, что обучение может быть познава-
тельным и увлекательным одновременно.
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музыкально-литературная гостиная 
«по дороге добра» для родителей  
и детей старшей и подготовительной 
групп

бАхАРЕвА Юлия Сергеевна 
ГуДКОвА Ярослава валериевна 
музыкальные руководители, МБУ «Школа № 86» им. Ю.А. Гагарина,  
СП детский сад «Веста», г.о. Тольятти, Самарская область,  
Gud-yaroslava00@mail.ru

Музыкально-литературная гостиная «По дороге Добра» – культурная практика, расши-
ряющая возможности детей. Формируемое социокультурное умение: умение выражать 
чувства сострадания и эмоций по отношению к людям и окружающему миру, доброже-
лательно относиться друг к другу.

Ключевые слова: доброта, доброжелательность, взаимопомощь, сострадание, друг, 
конфликт.

возрастная группа: старшая и подготовительная.

вид (разновидности) интегрированной деятельности детей:
•	 Коммуникативно-познавательная деятельность.
•	 Двигательно-игровая деятельность.
•	 Музыкально-познавательная деятельность.
•	 Коммуникативно-игровая деятельность.
•	 Литературно-коммуникативная деятельность.
•	 Коллективная деятельность.

Содержание деятельности детей (дидактические единицы):
•	 представление о причинах конфликта, путях их разрешения;
•	 представления о правилах общения между людьми;
•	 представления о правилах отношения к окружающему миру;
•	 представления детей о понятиях «друг» и «доброжелательность»;
•	 умение правильно строить ответ на поставленный вопрос, отвечать полным 

предложением;
•	 умение замечать положительные и отрицательные качества других людей и 

говорить о них;
•	 умения правильно оценивать свои поступки и поступки других;
•	 умение вместе со сверстниками и взрослыми искать пути решения проблемы, 

выхода из ситуации, проявлять в поступках доброту.

Интегрированная форма: совместная деятельность педагога, родителей и детей.
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Образовательные задачи
знания

•	 формировать у детей умение выражать свои мысли, свое мнение, рассуждать;
•	 обогащать словарный запас;
•	 формировать умение распознавать и выражать разные эмоции: грусть, ра-

дость, страх;
•	 развивать выразительность при чтении художественной литературы, память, 

дикцию, артикуляционный аппарат;
•	 формировать у детей представление о причинах конфликта, путях их разре-

шения;
•	 формировать у детей представления о правилах общения детей друг с дру-

гом;
•	 систематизировать представления детей о понятиях «друг» и «доброжела-

тельность».

Отношения
•	 способствовать формированию понятия «доброта»; 
•	 формировать эмоциональное отношение к действительности как к основе 

развития нравственных чувств;
•	 способствовать формированию творческого воображения;
•	 развивать и воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, забот-

ливое и доброе отношение к окружающим;
•	 воспитывать у детей желание и готовность помогать другим;
•	 развивать эмоциональную сферу детей.

Действия
•	 формировать умение правильно строить ответ на поставленный вопрос, от-

вечать полным предложением;
•	 формировать умение замечать положительные и отрицательные качества 

другого человека и говорить о них;
•	 формировать умения правильно оценивать свои и чужие поступки в повсед-

невной жизни;
•	 вызвать у детей желание совершать добрые поступки, помогать другим;
•	 закрепить умение отгадывать загадки, повторять пословицы, собирать паз-

злы, выразительно читать стихотворения;
•	 развивать умение вместе со сверстниками и взрослыми искать пути решения 

конфликтной ситуации, проявлять в поступках доброту.

предварительная работа с детьми:
•	 прочтение и разучивание притчи «О Божьей коровке», чтение ее по ролям, 

использование театрализованных приемов;
•	 беседы по рассказам на нравственные темы;
•	 чтение сказок и стихотворений; 
•	 обсуждение мультфильмов, просмотренных дома;
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•	 рассматривание иллюстраций с различными ситуациями; обыгрывание си-
туаций.

предварительная работа с родителями:
•	 подбор и чтение стихотворений о добрых делах, благородных поступках; из-

готовление элементов костюмов; изготовление атрибутов и декораций.

материалы и оборудование
1. мотивационный материал:
•	 приглашение для детей и родителей; «шкатулка добрых дел»»; фишки-

смайлики «Солнышко»; письмо в конверте; 
•	 «Дорога добра», выложенная иллюстрациями с изображениями разных жиз-

ненных ситуаций; 
•	 дерево с листьями-записками.

2. материалы для деятельности детей (для представления заданий и 
результатов деятельности): 
•	 аудиозаписи песен;
•	 иллюстративный материал (сюжетные картинки); 
•	 тексты (притча «О Божьей коровке», стихотворение «Пожалуйста, добрым 

будь», пословицы, поговорки).

3. материальные средства для деятельности детей:
•	 наглядно-иллюстративный материал.

4. Дидактический материал:
•	 пословицы, поговорки.

5. Оборудование (техническое обеспечение) для деятельности детей:
•	 магнитофон; доска с изображением дороги; иллюстрации, передающие раз-

ные ситуации; ширма и костюмы для театрализованной постановки; два сто-
ла; проектор.

Сценарий проведения музыкально-литературной гостиной
1. Вводная часть (мотивационно-целевые задачи)
Дети вместе с родителями проходят в зал, их встречают воспитатель-ведущий и музы-
кальный руководитель.

В е д у щ и й :  Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые!

М . Р.  Здравствуйте. Сегодня наша встреча пройдет в музыкально-литературной 
гостиной.

В е д у щ и й :  Здесь мы сможем узнать много нового, поделиться впечатлениями об 
увиденном и побеседовать. 

М . Р.  А вот о чем будет наша сегодняшняя беседа, вы узнаете из песни, которую мы 
вам с удовольствием исполним. Послушайте, пожалуйста. 
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Ведущий и музыкальный руководитель исполняют песню «О доброте», музыка и слова 
Т. Мухаметшиной. На экране демонстрируется мультимедийная презентация «Давайте, 
друзья, всегда друг другу желать добра!».

В е д у щ и й :  Ну что ж, вы, конечно, догадались, о чем будет наша беседа? (Ответы) 
Да, сегодня мы поговорим о доброте. А что же такое доброта? 

(Ответы: забота о природе, о родных и друзьях, животных; сострадание к ним, желание 
помочь, не оставлять в беде; дружить и вместе радоваться прекрасному).

Да, ребята, отвечаете вы верно. И вот сейчас я предлагаю вам заглянуть в Мир до-
броты. 

(Звучит музыка, все присаживаются на стулья. Экран поднимается. Начинается инсце-
нировка притчи «О божьей коровке» (автор неизвестен). В инсценировке принимают 
участие дети подготовительной группы.

После инсценировки музыкальный руководитель представляет детей, участвовавших в 
театрализации, и приглашает их присесть на стульчики, оставленные для них в зри-
тельном зале).

2. Основная часть (содержательно-деятельностный этап)
Ведущий начинает беседу-обсуждение по просмотренному сюжету.

В еду щ и й :  Скажите, пожалуйста, какой была Божья коровка до встречи с Лучиком?

Что произошло, когда она встретилась с Лучиком? Что ей захотелось сделать? Ка-
кие чувства испытала Божья коровка, совершив свой поступок? Как отнеслось Де-
рево к поступку Божьей коровки? Что же помогло ей стать счастливой и радостной?

(Дети отвечают на вопросы, высказывают свои впечатления, раскрывают эмоции)

М . Р:  Ну что ж, а сейчас я предлагаю вам отправится по Дороге добра и посмо-
треть, не нужна ли кому помощь. Скажите, пожалуйста, а почему дорогу назвали 
Дорога добра? (Ответы) Но посмотрите, что случилось с дорогой?

(На доске изображена дорога, на которую дети должны будут приклеить картинки с изо-
бражениями добрых дел, но пока она пуста).

Ответы детей и взрослых.

В е д у щ и й :  Кто-то разрушил ее…Ребята, вы готовы ее восстановить? А взрослые 
нам помогут? Тогда, (имя родителя), разделите детей на две команды.

(Делятся на команды). 

М . Р.  А теперь я расскажу, что мы будем делать.

(На двух столах разложены разрезанные на 2 части картинки, каждый ребенок ищет на 
своем столе части и соединяет их в одну. По очереди дети подходят к «дороге», подают 
картинку взрослому и рассказывают, что за ситуация на ней изображена, определяют 
положительных и отрицательных героев: доброе дело они совершили или нет? В чем 
оно заключается? 

Первую картинку на «дорогу» выкладывает ведущий).
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В е д у щ и й :  Дорога добрых дел восстановлена, посмотрим, куда же она нас при-
вела.

(В конце «дороги» приклеено Дерево с листьями-записками, ведущий просит кого-либо 
из родителей прочитать, что написано на листочках. На них написаны слова благодар-
ности, пословицы и поговорки о добрых делах. А последний листочек – с надписью 
«Шкатулка добрых дел»).

В е д у щ и й :  Я поняла, что это значит: нам нужна шкатулка! Есть у меня такая (пока-
зывает, трясет ее), но почему-то она пустая, а ведь сколько добрых дел сюда может 
поместиться! 

М . Р.  Может, наполним ее добром? (Ответы.) Ребята, а какое доброе дело мы сегод-
ня уже совершили в Мире доброты? (Ответы.) Правильно, мы восстановили дорогу, 
и теперь каждый из вас может бросить жетон доброго дела в шкатулку. 

В е д у щ и й :  Подходите, берите жетоны и пополняйте нашу шкатулку-копилочку.

(Дети подходят к ведущему, берут жетоны и бросают их в шкатулку.)

М а м а :  Ребята, вы знаете, добро проявляется по-разному, и об этом мы с сыном 
(дочкой) сейчас вам расскажем. Присаживайтесь, пожалуйста, на стульчики.

(Выходят, читают стихотворение Л. Ерохиной « Пожалуйста, добрым будь»)

В е д у щ и й :  Ребята, как вы думаете, (имя ребенка) с мамой, прочитав стихотворе-
ние, сделали доброе дело? (Ответы.) А в чем оно заключалось? (Ответы.) 

М . Р.  Да, действительно, они красиво, с выражением прочитали для нас стихотво-
рение о доброте и этим сделали доброе дело, рассказали нам, как нужно уважать, 
ценить и любить друг друга.

(Обращается к маме с ребенком) Берите, пожалуйста, жетоны и пополняйте нашу 
шкатулку-копилку (мама и ребенок берут жетоны и бросают в копилку.)

В е д у щ и й :  Ребята, я думаю, что вы все будете очень добрыми людьми, потому что 
этому вас учат ваши родители. Много добрых дел они сделали для нашей группы. И 
теперь мы попросим их рассказать об этом. 

(Приглашает родителей к экрану.) Давайте посмотрим на экран и послушаем. На экране 
показана презентация с фотографиями, где родители совершают добрые дела. 

Родители, которые присутствуют на празднике, тоже рассказывают о совершенных 
добрых делах и бросают жетоны в шкатулку-копилку.

3.Заключительная часть (оценка и рефлексия данной совместной 
деятельности)

В е д у щ и й :  Ребята, а что доброго мы сегодня совершили? (Ответы детей.)

М . Р:  Вот и наполнили мы шкатулку добрыми делами (трясет ее, жетоны звенят), 
но в ней еще осталось место, и поэтому я предлагаю забрать ее в группу, согласны?

(Ответы детей. Рассуждения их о том, что полезного и доброго можно еще сделать. В это 
время раздается сигнал рингтона «Доставлено новое срочное видеописьмо»)

В е д у щ и й :  Что за срочное письмо? Нужно его посмотреть.
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(Смотрят видеоролик, в котором ребята младшего дошкольного возраста рассказывают, 
что их книжки заболели, им срочно нужна помощь. Их нужно полечить. Приглашают ре-
бят помочь им. Ведущий проводит беседу о просмотренном сюжете).

М . Р.  Скажите, о чем же нас просят ребята? Какую помощь мы сможем им оказать? 
Вы умеете лечить книги? Что для этого нужно? А можно ли это назвать добрым де-
лом? (Ответы.) 

Дорогие ребята, уважаемые гости, на сегодня наша встреча завершается, а зав-
тра мы с вами продолжим делать добрые дела и отправимся на помощь к ребятам.  
И в завершении нашей беседы хочу сказать вам, что нас красят добрые дела!
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Приложение
«Песня о доброте» 
Музыка и слова Т. Мухаметшиной

В этом мире огромном, в котором живем я и ты, 

Не хватает тепла, не хватает людской доброты. 

Будем вместе учиться друг друга беречь и любить, 

Будем вместе учиться друг другу, как звезды, светить. 

ПРИПЕВ 

Весной зашумит вода, 

Зимой запоют ветра. 

Давайте, друзья, всегда 

Друг другу желать добра! 

Пусть не ставят нам в школе оценок за щедрость души, 

Ты однажды возьми и добро просто так соверши, 
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И тогда на морозе щемяще запахнет весной, 

И тогда на Земле станет больше улыбкой одной! 

ПРИПЕВ

Ждут нас сотни дорог, но у каждого будет своя, 

И до цели добраться, конечно, помогут друзья. 

Чтоб скорее исполнились давние наши мечты, 

Пусть всегда будет главным уроком урок доброты! 

«Притча о Божьей коровке» (автор неизвестен)
Посреди прекрасного яркого Божьего мира жила маленькая серенькая Букашечка.

Все другие насекомые очень гордились своими яркими цветными одеждами и не 
обращали на нее никакого внимания. Иногда даже насмехались над ней, что ее 
очень огорчало. 

Но однажды утром проснулось теплое солнышко. Оно заметило грустную малышку 
и коснулось ее своим заботливым ласковым лучиком. (Танец лучика). Солнечный 
лучик погладил ее по спинке и согрел после ночной прохлады. Она так обрадова-
лась!!! «Этот прекрасный солнечный лучик любит меня! – подумала бедная Бука-
шечка с благодарностью. – А ведь я тоже могу любить и делать добрые дела! Очищу-
ка листики от тлей».

И листик за листиком, веточка за веточкой, за день она очистила целое дерево.

И тогда каждый листочек зашептал: «Спасибо, ты сделала доброе дело и этим спас-
ла нас!» В этот миг маленькая серенькая Букашечка была так рада и в тоже время 
смущена, что покраснела.

Все вокруг зашептали: «Красива! как она красива! как красива!»

С тех пор она всегда сияла и излучала такую радость, что все полюбили ее. И 
теперь, когда кто-либо просит исполнить желание, она с радостью делает это! 
Расправив свои крылышки, несет на них загаданные желания высоко в небо! 
И уж теперь-то точно знает, что каждый может стать счастливым, нужно просто 
делать добро другим!

Мораль же притчи такова: нас красят добрые дела!

«Пожалуйста, добрым будь!»
Лариса Ерохина

Легко обидеть собаку, а проще – бездомную кошку,

И громко смеяться над другом, подставив ему подножку.
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Легко не слушаться маму, а проще – топнуть ногою,

Забыв, что она ведь устала, но все же рядом с тобою.

Легко быть злым и упрямым, на ключ заперев свое сердце.

Но проще быть добрым самым, души распахнув настежь дверцы.

Тогда ты погладишь собаку и дашь молока котенку,

А вместе с хорошим другом ты будешь смеяться звонко!

Увидишь, что маме плохо, ее пожалеешь, обнимешь,

И мамину за день усталость ты, словно рукою, снимешь.

Пожалуйста, добрым будь! Не спи, если друг спать не может!

Друг будет верен всегда, а грусть твоя его тоже тревожит.

Добро возвратится добром. Улыбка улыбкой вернется

И в сердце горячем твоем только добром отзовется!
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«Кто любит Родину и народ,  
тот настоящий патриот!»

ГЕРАСИмЕНКО татьяна турсумбаевна
старший воспитатель, МДОУ Центр развития ребенка – детский 
сад №57 «Одуванчик», г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), 
gerasimenko_tt@mail.ru

Авторская практика по тематическому направлению «Нравственно-патриотическое 
воспитание старших дошкольников средствами проектной деятельности» подчерки-
вает проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения. Раскрыва-
ет технологию проектирования, ориентированную на применение имеющихся знаний  
у детей и приобретение новых путем взаимодействия с родителями (законными пред-
ставителями) воспитанников. Показывает возможности использования совместных 
мини-проектов разной продолжительностью, объединенных одной целью, по воспита-
нию патриотических чувств, любви к традициям родного края, чувство гордости за свою 
огромную многонациональную страну, свой народ, свою Родину.

Ключевые слова: гражданин-патриот, метод проектов, мини-проект, национальная 
доктрина, патриотическое воспитание, педагогическая деятельность, совместный 
проект, социальный заказ, технология проектирования. 

В национальной доктрине образования определена не только государственная по-
литика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспита-
ние человека с активной жизненной и профессиональной позицией, трудолюбиво-
го и высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы 
личности, традиции и культуры других народов, знающего историю своей страны.

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления молодого 
поколения сегодня одна из актуальных задач государства, общества и образова-
тельных учреждений нашей страны. У подрастающего поколения наблюдается па-
дение интереса и уважения к прошлому России. Сегодня воспитание гражданина-
патриота – одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы [4]. 

Родина, Отечество... В корнях этих слов близкие каждому образы: мать, отец, ро-
дители, те, кто дает жизнь новому человеку. Суть патриотического воспитания за-
ключается в том, чтобы посеять, взрастить в детской душе семена добра, любовь к 
родному дому, истории и культуры страны.

У В.П. Астафьева есть замечательные слова: «Если у человека нет матери, нет отца, 
но есть Родина – он еще не сирота. Все проходит: любовь, горечь утрат, даже боль 
от ран проходит, но никогда-никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине...» [1].

Актуальность проблемы патриотического воспитания подрастающего поколения 
сегодня особенно высока. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Ро-
диной, не зная, как любили и берегли ее наши предки, не зная их обычаи и тради-
ции, не уважая духовно-нравственные ценности народов, живущих на территории 
России [5]. 
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Воспитать патриота своей Родины – это ответственная и сложная задача. И как ска-
зал В.В. Путин: «От того, как мы воспитаем молодежь, зависит то, сможет ли Россия 
сберечь и приумножить саму себя» [6]. 

Воспитывая сегодня юного патриота своей страны, мы тем самым закладываем 
фундамент стабильности и процветания будущего нашего государства. 

Важным условием успешной педагогической деятельности в данном направлении 
является взаимодействие с родителями воспитанников ДОУ. Прикосновение к жи-
вым документам истории семьи будит мысль ребенка, вызывает эмоции, заставляет 
сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим 
корням, сохранению вертикальных семейных связей.

Принимая во внимание актуальность данного вопроса, наиболее эффективным 
способом достижения желаемых результатов нравственно-патриотического вос-
питания дошкольников является технология проектирования, ориентированная на 
применение имеющихся знаний и приобретение новых [2].

Цель нашей методической разработки: нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников средствами совместных краткосрочных и долгосрочных проектов. 
Метод проектов является одной из перспективных педагогических технологий, 
имеющих соответствующие признаки, функции и структуру. Проект – это специаль-
но организованный педагогом и самостоятельно выполняемый воспитанниками 
комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. Это способ 
организации образовательного процесса, основанный на взаимодействии педаго-
га, воспитанников и их родителей [2].

Метод проектов полностью соответствует требованиям ФГОС ДО, поэтому одним из 
модулей образовательной программы воспитания нашего ДОУ и является модуль 
«Совместные проекты». Актуальность совместных проектов в учреждении также 
эффективна. Разработка мини-проектов, имеющих общую актуальность, одну цель, 
и объединенные в один долгосрочный проект, позволяет педагогическому коллек-
тиву вести целенаправленную работу по достижению решения поставленной про-
блемы.

Основная задача наших проектов: формирование чувства патриотизма, граждан-
ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-
ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-
ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. Очень 
важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая Родина – Россия, Рос-
сийская Федерация, она одна на всех, кто родился на ее просторах, полюбил ее, кто 
прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, богаче, стала бы могучей державой. 
И каждому из нас надо уметь быть ей полезным [3].

Настоящая методическая разработка «Нравственно-патриотическое воспитание 
старших дошкольников средствами проектной деятельности» состоит из мини-
проектов разной продолжительностью и долгосрочных проектов, объединенных 
одной целью. Это два тематических блока «Малая и большая Родина». Актуаль-
ность и цель этих проектов одна. Результат или продукт каждого проекта свой.
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Остановимся на некоторых проектах.

Работу начали с реализации совместного проекта «Якутия любимая моя!».

Тема, выбранная педагогическим коллективом, в виде долгосрочного межгруппово-
го проекта на год, состоящая из мини-проектов, с использованием тем региональ-
ного компонента. 

Цель: Воспитание патриотических чувств, любви к традициям родного края, чув-
ство гордости за свою огромную многонациональную страну, свой народ, свою Ро-
дину. Якутия это малая родина наших детей. Это край, который полюбил каждый, 
кто приехал сюда на время и остался навсегда. 

Реализованы мини-проекты:

Сентябрь-октябрь Тема: «Якутская осень»
Продукт: осенний праздник и выставка «Фруктово-овощная сказка»

Ноябрь Тема: «С днем рождения, город!»
Продукт: «Подарок городу» – выставка поделок руками воспитанни-
ков и родителей

Декабрь Тема: «Зима начинается в Якутии», «Встреча Деда Мороза и якут-
ского Властителя холода Чысхаана»
Продукт: новогодний конкурс по оформлению помещений детского 
сада

Январь Тема: «Сказка на новый лад» (якутские сказки)
Продукт: изготовление книг «Якутские народные сказки» с детски-
ми иллюстрациями

Март Тема: «Женская одежда как символ благополучия», «Аксессуары 
и женские украшения, их ритуальное значение»
Продукт: праздник, посвященный Дню матери Якутии, с приглаше-
нием детей из экспериментальной школы-интерната «Арктика»  
с показом модной одежды, сшитой своими руками

Апрель Тема: «Птицы нашего края»
Продукт: выставка поделок птиц, изготовленных родителями со-
вместно с детьми. А презентацией продукта стал праздник птиц 
с приглашением детей из экспериментальной школы-интерната 
«Арктика»

Презентацией долгосрочного проекта «Якутия любимая моя!» стал районный семи-
нар, посвященный фольклорным традициям русского и якутского народов.
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Следующий совместный проект «Россия – Родина моя!»  

цель: Расширение и систематизирование знаний детей о столице России Москве, 
истории и достопримечательностях города. Формирование представлений о важ-
нейших нравственных ценностях российского народа через ознакомление с госу-
дарственной и негосударственной символикой России. Воспитание любви и уваже-
ния к Родине, ее культуре, интерес к народному творчеству.

Реализованы проекты:

«Москва – столица нашей Роди-
ны!»

Макет Спасской башни и Собора Василия Блаженного 
из бросового материала (бумага, пластиковые бутылки) 

«Символы России и республики 
Саха (Якутия)»

Выставка детских творческих работ «Символы 
России»

«Любимый город Нерюнгри!» Фотовыставка «Черно-белые воспоминания о городе», 
поздравительный видеоролик ко Дню рождения города

«Богатыри земли русской!» Выставка детско-родительской продуктивной деятель-
ности

«Моя Родина – Россия. В мире 
нет земли красивей!»

Альбом «Наши путешествия по городам России»

Презентацией проекта стал конкурс на лучший уголок по патриотическому воспи-
танию.

Наш коллектив считает, что есть необходимость для расширения тем по изучению 
культурного наследия родного края. Якутия – это чудесный край с экзотической 
природой, со своими сезонными особенностями, с разнообразным животным ми-
ром, с богатыми полезными ископаемыми. Только якутская река Лена имеет 7 чудес,  
и каждое чудо интересно по-своему. Мы привыкли говорить «ранняя осень, поздняя 
осень», а в Якутии осень – «золотая, медная и железная». Особый разговор – про 
якутскую национальную одежду как символ почитания вековых традиций. Изучение 
особенностей национальной одежды в целом дополняет красоту природы новой 
красотой, познанной человеком, развивает чувство прекрасного, ощущение само-
достаточности и гордости принадлежности к своему народу. Главной особенностью 
якутской одежды являлись ее украшения, украшали одежды девушек, невест и жен-
щин. Это поклонение женщине как Матери. Женская одежда – символ благополу-
чия. Всевозможные металлические подвески были своего рода оберегом от недо-
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брых сил, населяющих окружающий мир, и имели магический смысл. Весь комплекс 
декора одежды (шапка, верхняя одежда, обувь, рукавицы) предположительно нес 
космическую символику, в нем древние мастерицы отразили свое представление  
о Вселенной [7]. 

Украшения одежды служили для защиты от дурных влияний, злых духов, «абаасы». 
Очень красиво сказано про головной убор. Шапка – это «домик для души», воровать 
шапку наказуемо. На верхушке обычно оставляли отверстие для того, чтобы туда, 
как в жилище – «урасу», заглядывали солнце и луна и оставляли семечко мальчика 
или девочки.

В Якутии пасутся самые северные в мире лошади и живые представители эпохи ма-
монтов – снежные бараны. А тела самих мамонтов в целости сохранила для совре-
менной науки вечная мерзлота. Потомки этих людей, сохранившие прочную связь 
с тысячелетним прошлым, – вот, пожалуй, главное чудо Якутии. Охотники, олене-
воды, шаманы… Строители, геологи, водители… Местные или пришлые – древние 
законы взаимопомощи и гостеприимства равны для всех. Не важно, в городе или 
в отдаленной деревушке, русский ли встретился, якут или эвенк, – здесь никогда 
не бросят путника на дороге, любого гостя накормят и обогреют. Вне зависимости 
от национальности, вероисповедания, политических воззрений или времени года. 
Здесь по-другому не выжить. 

Таким образом, метод проектов в работе с дошкольниками сегодня – это оптималь-
ный, инновационный и перспективный метод, который занимает свое достойное 
место в системе дошкольного образования и воспитания. То, что мы вложим в на-
ших ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. В этом заключает-
ся государственный подход каждого педагога в деле патриотического воспитания 
подрастающего поколения. А целенаправленная работа по ознакомлению детей 
с народной культурой нашей большой страны и привитию духовно-нравственных 
ценностей делает образовательный процесс богаче и ярче. 
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Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников  
в рамках взаимодействия детского сада  
с учреждениями культуры города

ГРАНКОвА Надежда Александровна
старший воспитатель, МБДОУ №74, г. Калуга, nadya.grankova@yandex.ru

В последние годы в системе дошкольного образования произошли существенные из-
менения: обновляется содержание образования и воспитания детей, появилось мно-
жество инновационных программ, и тем очевиднее стал вакуум, возникший в результа-
те того, что из поля зрения как бы сам собой выпал раздел «нравственное воспитание». 
Между тем актуальность проблем, связанных с нравственным воспитанием на совре-
менном этапе общества, приобретает чрезвычайную значимость. Данная статья посвя-
щена вопросам взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с учреж-
дениями культуры города, а именно: МБДОУ №74 г. Калуги с муниципальным бюджет-
ным учреждением культуры «Культурно-досуговое объединение «Канищевский сель-
ский культурно-досуговый центр», с целью нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников. 

Ключевые слова: нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, развиваю-
щая предметно-пространственная среда, русские народные сказки, мастер-классы, 
театральная педагогика, кружковая деятельность. 

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста является одним из прио-
ритетных направлений деятельности МБДОУ №74 г. Калуги. В рамках реализации 
основной образовательной программы для дошкольников проводятся занятия, 
мастер-классы, дидактические, сюжетно-ролевые и спортивные игры, выставки, 
конкурсы, викторины и т.д. Усиливается развивающая предметно-пространственная 
среда. Ведется активная просветительская работа как с коллективом учреждения, 
так и с родителями.

Как известно, нравственно-патриотическое воспитание детей – одна из основных 
задач дошкольного образовательного учреждения, важным условием которой яв-
ляется тесная взаимосвязь с учреждениями культуры как хранителями националь-
ных традиций.

Таким примером может служить совместная деятельность детского сада №74 г. Ка-
луги и Канищевского сельского культурно-досугового центра, направленная на 
формирование нравственных качеств у дошкольников. 

 В словаре слово «воспитание» определяется как «деятельность по передаче но-
вым поколениям общественно-исторического опыта; планомерное и целенаправ-
ленное воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования 
определенных установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечи-
вающих условия для его развития, подготовки к общественной жизни и труду». Та-
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ким образом, воспитание само по себе подразумевает приобщение ребенка к обще-
человеческим ценностям, познавая которые, ребенок формирует опыт нравствен-
ных отношений и общения, которые характеризуются способностью к содействию 
и сотрудничеству в деятельности, умением понять и принять позицию другого, по-
требностью гармонизировать деятельность и взаимоотношения с миром, привя-
занностью к культуре, к родным местам – нравственное воспитание.

Досуговый центр – учреждение, которое непосредственно занимается нравственно-
патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Мероприятия досугового центра, проводимые для дошкольников:

Воспитание нравственно-патриотических чувств через знакомство  
с русскими народными сказками

Патриотическое воспитание возможно посредством любых видов народных сказок. 
Сказка – благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к Роди-
не. Это духовные богатства культуры, познавая которые, ребенок познает сердцем 
родной народ. Дошкольный возраст – возраст сказки. Именно в этом возрасте ре-
бенок проявляет сильную тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. Если 
сказка удачно выбрана, если она естественно и вместе с тем выразительно расска-
зана, можно быть уверенным, что она найдет в детях чутких, внимательных слуша-
телей. И это будет способствовать развитию патриотических чувств.

Народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе добра над 
злом. Народные сказки – уникальный материал, позволяющий педагогу раскрыть 
детям такие морально-нравственные истины, как:

•	 те, кто дружат, способны победить зло («Зимовье»);
•	 побеждает тот, кто не воюет («Волк и семеро козлят»);
•	 зло в любом его проявлении будет наказано («Кот, петух и лиса», «Заюшки-

на избушка»).

Положительные герои, как правило, наделены мужеством, смелостью, упорством 
в достижении цели, красотой, подкупающей прямотой, честностью и другими ка-
чествами, имеющими в глазах народа наивысшую ценность. Идеалом для девочек 
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становится красна девица (умница, рукодельница), а для мальчиков – добрый моло-
дец (смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину). Подоб-
ного рода персонажи для ребенка являются далекой перспективой, к которой он бу-
дет стремиться, сверяя свои дела и поступки с действиями любимых героев. Идеал, 
приобретенный в детстве, во многом может определить личность.

Сказка не дает прямых наставлений детям («Слушайся родителей», «Уважай стар-
ших», «Не уходи из дома без разрешения»), но в ее содержании всегда заложен 
урок, который они постепенно воспринимают.

Как досуговый центр знакомит детей со сказкой? 

Это прежде всего использование такой методики, как театральная педагогика: это 
спектакли и кукольные представления. За ширмой работают не только работники 
центра, но и воспитатели, и воспитанники. Куклы яркие, красочные, передающие в 
полном объеме образ героя. Все куклы выполнены руками работников досугового 
центра, как и ширма со всеми необходимыми атрибутами.

Кроме кукольных спектаклей, детям показывают сказки, в которых роли персонажей 
исполняют актеры. Героев сказки для полного перевоплощения наряжают в заме-
чательные костюмы и маски, сделанные руками мастеров досугового центра. Таким 
образом, герой превращается в живую куклу.

Воспитание нравственно-патриотических чувств через тематические 
вечера и развлечения

В данном случае работники центра сами или с помощью воспитателей детского 
сада организовывают тематические мероприятия, которые никогда не проходят 
скучно. Материал преподносится детям ненавязчиво через тех же сказочных геро-
ев, через песни, танцы, загадки и, конечно, игры. Ведь всем известно, что ведущим 
видом деятельности в дошкольном возрасте является игра. Здесь у досугового цен-
тра огромные преимущества перед детским садом. 

Во-первых, созданная среда. Дети, приходя в досуговый центр, сразу попадают  
в новое, интересно оформленное место, соответствующее теме встречи. Грамотно 
оформлен наглядный материал. На стенах появляются нужные иллюстрации, зана-
вес оформляется в соответствии с темой, подбирается вся необходимая атрибутика, 
большая часть которой сделана руками работников досугового центра.

Во-вторых, сам культурный центр владеет несколькими помещениями, которые 
использует в своей работе: зрительный зал с большой сценой, который вмещает  
в себе огромное количество гостей (организация концертов, постановок); зал с ма-
лой сценой, где дети могут посмотреть или сами поучаствовать в создании куколь-
ного представления или в организации тематического мероприятия. Данный зал 
вмещает небольшое количество участников (две группы дошкольников или учащих-
ся школы). Есть танцевальный зал с зеркалами, где проводятся мастер-классы по 
народным танцам.

В-третьих, работники досугового центра считают своей главной задачей приобще-
ние дошкольников к русской культуре, воспитание духовности на основе общепри-
нятых традиционных ценностей народов России. 
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Воспитание нравственно-патриотических чувств через мастер-классы
Часть мероприятий, организованных на базе культурно-досугового центра, сопро-
вождается мастер-классами. 

Данный вид деятельности также очень интересен дошкольникам. 

Во-первых, через изготовление поделки или рисунка они закрепляют полученные  
в ходе организованной деятельности знания.

Во-вторых, это продуктивный вид деятельности, что очень любят дошкольники. По-
лучившуюся работу дети забирают с собой, что лишний раз позволяет им закрепить 
полученные знания при сравнении работ с другими детьми, через показ поделок 
родителям, которым они рассказывают о том, что нового узнали и чему научились.

Мастер-классы работниками досугового центра организовываются как на базе сво-
его учреждения, так и нашего. Дети с удовольствием встречают гостей в стенах 
родной группы, т.к. знают, что они пришли с новым материалом, с интересными 
мастер-классами.

Воспитание нравственно-патриотических чувств через участие 
дошкольников в выставках и концертах

На базе досугового центра очень часто проходят различные тематические выстав-
ки. Некоторые посвящены праздничным датам, другие проходят в рамках сетево-
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го взаимодействия с учреждениями образования и культуры города. Воспитанники 
детского сада всегда принимают в них участие.

Кроме того, нередко дошкольники принимают участие в больших праздничных кон-
цертах наряду со школьниками. Они поют песни, танцуют, читают стихи.

Воспитание нравственно-патриотических чувств через кружковую 
деятельность

Разумеется, данный вид деятельности не очень тесно связан с работой детского 
сада. На кружки детей записывают родители (законные представители). Но те дети, 
которые их посещают (воспитанников довольно много), получают дополнительные 
знания, умения и навыки с опорой на нравственно-патриотическое воспитание.  
Канищевский культурно-досуговый центр предлагает:

•	 стать участником народного самодеятельного коллектива «Канищевский ку-
кольный театр», где дети сами учатся быть кукловодами, готовят атрибутику 
для кукольных постановок;

•	 театральный кружок учит детей быть актерами, примеряя на себе разные об-
разы;

•	 танцевальный кружок обучает детей разным танцам, в том числе и народным;
•	 вокальный кружок «Ритм» помогает детям научиться правильно петь. В дет-

ском репертуаре нет песен, которые могли бы нарушить их психику, сформи-
ровать отрицательное представление о мире, которые бы не соответствовали 
возрасту детей. Весь репертуар пропитан добротой, искренностью, любовью 
к своей семье, к краю, в котором ты живешь, к Родине.

•	 «Разноцветные ладошки». Здесь учат детей делать поделки из природного и 
бросового материалов, из бумаги и картона. Изучению народных промыслов 
отводится достойное место в работе данного кружка.

Все кружки, работающие на базе центра, бесплатны. 

Кто выигрывает от сотрудничества детского сада и культурно-досугового центра? 

От такого сотрудничества выигрывают все: 
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•	 Досуговый центр имеет возможность транслировать богатейший опыт по 
формированию нравственно-патриотических чувств у дошкольников; полу-
чает заинтересованных членов кружкового движения. 

•	 Воспитатели имеют возможность знакомить детей с миром театра, никуда не 
выезжая, участвовать в совместных с досуговым центром мероприятиях.

•	 Дети приобщаются к интересным видам деятельности, направленным 
на воспитание нравственно-патриотических чувств и на художественно-
эстетическое восприятие мира.

•	 Родители выражают огромную благодарность как детскому саду, и досугово-
му центру за приобщение детей к творчеству, за эмоциональный отклик на 
увиденное или сделанное на организованных мероприятиях. В связи с тем, 
что дети хотят заниматься понравившимся делом снова и снова, родители 
с радостью ведут их на тот или иной кружок, организованный на базе досу-
гового центра. Посещение подобного рода мероприятий является отличным 
стартом для дальнейшего обучения в школе, т.к. дети учатся грамотно, четко  
и громко говорить, участвуя в постановке, не боятся выступлений, легко и бы-
стро запоминают изучаемый материал. Дети, принимающие участие в работе 
досугового центра, более раскрепощенные, отзывчивые, относящиеся с ува-
жением к народному творчеству и народным традициям.

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад 
устанавливает тесную связь с учреждениями культуры города. Необходимость под-
ключения досугового центра к процессу ознакомления дошкольников с нравственно-
патриотическими ценностями объясняется особыми педагогическими и ресурсны-
ми возможностями, которыми обладает центр и которые не может обеспечить до-
школьное учреждение: различные помещения, тематические материалы и обору-
дование, квалифицированные работники. Все это создает благоприятные условия 
для воспитания. Детский сад в своей работе опирается на досуговый центр как на 
партнера, участвующего в образовательном процессе, и активного участника фор-
мирования детской личности.
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«Наша Родина – Россия». проект 
по формированию представлений  
о малой родине и об Отечестве  
в старшей подготовительной 
ортопедической группе 

ГРИшИНА Алена Дмитриевна
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воспитатели, МБДОУ детский сад №196 компенсирующего вида,  
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Формирование патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна из задач 
нравственного воспитания. Такие чувства не могут возникнуть после нескольких, даже 
удачных занятий. Это результат длительного, систематического и целенаправленного 
воздействия на ребенка. Воспитание отношения к Родине начинается с детства, ког-
да закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру. Задача взрос-
лых заключается в том, чтобы не только вызвать в детях чувство восхищения родным 
городом, родной страной, но и чувства уважения к своему народу, чувство гордости за 
свою страну. Но никакие знания не дадут положительного результата, если взрослый 
сам не будет восторгаться своей страной. Вниманию коллег предлагается исследова-
ние на тему нравственного воспитания дошкольников 

Ключевые слова: малая родина, Отечество, совместная проектная деятельность, по-
знавательный интерес, патриотическое воспитание, работа с родителями, финансо-
вая культура.

Научная новизна статьи: формирование целостного взаимодействия детского сада 
и семьи, характеризующегося доверительными отношениями педагогов и специа-
листов с родителями, способствующими патриотическому воспитанию детей.

Методы исследования:
1. Работа с детьми
•	 Непосредственно образовательная деятельность.
•	 Чтение художественной литературы.
•	 Беседы.
•	 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, народные).
•	 Художественное творчество.
•	 Слушание музыки.
•	 Детско-родительское мероприятие «Наша Родина – Россия».
•	 Посещение краеведческого музея обзорная экскурсия «Здравствуй, музей!».
•	 Мероприятие в краеведческом музее «Новый год на старый лад».
•	 Викторина «Знатоки родного края», приуроченная ко дню города.
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•	 Обрывная аппликация «Флаг Российской Федерации».
•	 Пластилин «Узоры дымковской игрушки из пластилина».
•	 Праздник посвященный «Дню Народного единства».

2. Работа с родителями
•	 Мастер-класс для родителей «Изготовление куклы-оберега».
•	 Консультация «Народная игрушка в семье».
•	 Консультация «Как воспитать маленького патриота».
•	 Памятка «С чего начинается Родина».
•	 Памятка «Куда сходить с детьми в Саратове».
•	 Информационные стенды.

Выборка: дети 5–7 лет и их родители (старше-подготовительная ортопедическая 
группа). Дети – наше будущее. И независимо от того, какие пути и средства патри-
отического воспитания мы будем использовать, делать это мы должны постоянно. 
Главное – зародить в детях это великое чувство – быть гражданином своей родины. 
С данной целью в нашей группе был реализован долгосрочный проект «Наша Ро-
дина – Россия».

цель проекта: сформировать у детей целостное представление о своей стране, выде-
лить основные символы России и ее крупных городов, а также своего родного города.

задачи проекта: 
Обучающие:
•	 дать сведения об истории страны, ее символике;
•	 познакомить с картой страны, показать расположение на глобусе;
•	 сформировать представление о понятии «Малая родина», учить любить сво-

их родителей, свою семью, свой дом, свой город.
•	 познакомить детей с городами РФ, изображенными на денежных купюрах, их 

историей, символикой;
•	 заложить азы финансовой культуры;
•	 познакомить детей с различными традициями русского народа, его культу-

рой;
•	 рассказать детям о людях, прославивших Родину; 
•	 познакомить с историей государственных праздников.

Развивающие:
•	 формировать умения детей в продуктивной и других видах деятельности;
•	 развивать познавательный интерес к истории и культуре родной страны – 

России, ее достопримечательностям.

Воспитательные:
•	 воспитывать чувство гордости за Россию, эмоционально-ценностное отно-

шение к своей стране;
•	 способствовать зарождению патриотических чувств;
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•	 воспитывать любовь и уважение к русским национальным героям;
•	 вовлекать родителей в активное сотрудничество.

Вид проекта: информационно-творческий.

Продолжительность: долгосрочный (с августа по февраль)

Участники проекта: родители, воспитатели, дети подготовительной группы «Ро-
машка», музыкальные руководители.

Предполагаемый результат:
•	 формирование представлений о родной стране, желание быть патриотом 

своей Родины;
•	 повышение интереса дошкольников к своему городу, своей стране;
•	 приобретение детьми навыков социального общения со взрослыми и свер-

стниками;
•	 умение выражать собственное мнение, анализировать, реагировать на про-

исходящее, оказывать посильную помощь;
•	 воспитание нравственных качеств личности: доброты, уважения к старшим, 

любви к Отчизне;
•	 знать историю своей страны, ее героев.

Реализация проекта проходила в 3 этапа. 

На первом этапе были определены цели и задачи проекта. Также была изучена ме-
тодическая литература по теме проекта с целью создания плана проектной деятель-
ности. Подобрана художественная литература, аудио- и видеозаписи, презентации. 
Приобретен дидактический и наглядный материал по теме «Народы России», «Го-
сударственные символы и праздники», создана картотека игр народов России. Кро-
ме того, был создан мини-музей русского народного прикладного творчества, раз-
мещенный в центре патриотического воспитания. На данном этапе были также ор-
ганизованы беседы с детьми, которые помогли понять, что дети группы имеют недо-
статочное представление о своей стране, ее символах, и достопримечательностях. 

Второй этап мы проводили в соответствии с намеченным планом мероприятий. 
Знакомство с государственными символами мы начали в преддверии Дня Госу-
дарственного флага, который Россия отмечает 22 августа. Мы с детьми разучи-
ли стихи, организовали просмотр обучающего видеофильма о флаге и гербе РФ, 
изготовили флаг в технике пластилинографии. Непосредственно в день празд-
ника, мы провели мероприятие, посвященное российскому флагу, а затем пори-
совали на асфальте.

Накануне Дня города мы провели цикл занятий, посвященных нашей малой Роди-
не. Посмотрели презентации, выучили стихи и гимн Саратова. При участии родите-
лей оформили плакат «Мой любимый город Саратов», на котором были представ-
лены рассказы и фотографии детей о достопримечательностях города. В день го-
рода провели викторину «Знатоки Саратовского края» совместно с другой группой. 
Ребята послушали саратовскую гармошку, отведали ароматный саратовский калач, 
рассказали стихи о родном городе, спели гимн Саратова, пропели частушки.



121

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

Далее мы провели цикл занятий о столице нашей Родине, познакомили детей с 
историей основания Москвы, ее названия, именем основателя. Провели видеоэк-
скурсии по улицам Москвы, побывали с помощью нашего «волшебного экрана» в 
Кремле. Узнали об архитектуре его стен и башен, нарисовали Спасскую башню. По-
знакомились с гербом Москвы, провели работу с купюрой номиналом в 100 рублей с 
изображением Москвы. Показали Большой театр, который изображен на ней, про-
вели беседы об архитектуре и назначении здания. 

Невозможно было не затронуть и нашу северную столицу – Санкт-Петербург. Здесь 
нам тоже помог наш «волшебный экран», с помощью которого мы провели вирту-
альные экскурсии по городу, познакомились с достопримечательностями, его сим-
воликой. Познакомили с Петропавловской крепостью (она изображена на купюре 
номиналом в 50 рублей) и самой купюрой.

Так на протяжении проекта с детьми были проведены беседы и о других крупных го-
родах России, об исторических и природных памятниках нашей страны, о народах, 
живущих здесь, их обычаях и ремеслах, о великих соотечественниках нашей страны. 
Каждая беседа была подкреплена иллюстративным материалом, презентацией или 
видеоэкскурсией из цикла «Путешествие с Хрюшей и Филей». Используемый мате-
риал соответствовал возрасту детей, поэтому был понятен и легко воспринимался 
ими. Дидактические игры «Путешествие по России», «Города России», «Парочки», 
«Государственные праздники» приобретенные и сделанные своими руками на пер-
вом этапе, помогли нам закрепить полученные знания. Сначала игры организовы-
вались нами, а затем дети уже играли в них самостоятельно.

Закрепить и разнообразить знания детей о России помогли музыкальные и художе-
ственные произведения наших великих соотечественников. Устное народное твор-
чество, сказки, музыка – непременная составная часть любой культуры и отраже-
ние жизни народа. Прочитанные нами «Сказки народов России», произведения 
А.С. Пушкина, рассказы Л.Н. Толстого, сказы П.П. Бажова, музыка П.И. Чайковского 
обогатили знания детей о нашей Родине и ее культуре. Конечно, мы познакомились 
только с некоторыми из них.

Большой успех у родителей и детей имели два посещения Саратовского музея кра-
еведения. На первой обзорной экскурсии «Здравствуй, музей!» дети познакоми-
лись с историей Саратовского края, его природой, бытом. Узнали, как жили древние 
люди, посмотрели находки периода каменного и бронзового века, рассказывающих 
о первобытном человеке и его эволюции. 

Во второй раз мы побывали на театрализованной экскурсии «Новый год на ста-
рый лад» Нам рассказали, что современная традиция встречи Нового года в на-
шей стране имеет свою историю. Зимний новогодний праздник берет начало в Пе-
тровской эпохе. До этого Новый год на Руси приходился на 1 сентября, а еще рань-
ше – на 1 марта. Показали, как отмечали Новый год в богатых купеческих семьях, ка-
кие традиции празднования Нового года были у крестьян. А после представления 
встретили его уже по-современному, с Дедушкой Морозом и Снегурочкой.

В реализации проекта помогали музыкальные руководители. Дети разучили рус-
скую народную игру «У Маланьи, у старушки», песни «У моей России», «Вперед, 
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Россия». Кроме того, музыкальные руководители помогали в подготовке детско-
родительского собрания «Наша Родина – Россия». Работа получилась очень пло-
дотворной и интересной.

Для успешного проведения проекта было привлечено внимание родителей к нрав-
ственному воспитанию подрастающего поколения. С этой целью были подготовле-
ны индивидуальные и подгрупповые консультации: «Как воспитать маленького па-
триота», «Народные куклы в семье», «С чего начинается Родина», «Куда сходить с 
детьми в Саратове». Оформлены информационные стенды. Хочется отметить, что 
родители принимали активное участие в проектной деятельности: вместе с нами 
организовывали поездки в музей, возили и фотографировали детей у разных досто-
примечательностей нашего города, составляли рассказы о них. 

Финальный этап проекта представлен детско-родительским мероприятием 
«Наша Родина – Россия», где дети показали полученные во время проекта зна-
ния и умения, а родители поучаствовали в мастер-классе «Изготовление куклы-
оберега». Родители вместе с детьми с удовольствием играли в русские народ-
ные игры, пели песни, изготавливали куклу Берегиню. Полученные знания дети 
продемонстрировали на открытом НОД «Главный город России – Москва, моя 
малая родина – Саратов».

Результаты исследования
У дошкольников и их родителей повысился интерес к своему городу, своей стра-
не, совместная деятельность способствовало укреплению семейных отношений.  
В рамках исследования сложилось плодотворное детско-взрослое сообщество.  
У детей и взрослых сформировалась устойчивая потребность к саморазвитию, к рас-
ширению своих познаний, к продолжению совместных проектов. Дети стали лучше 
выражать собственное мнение, анализировать, интересоваться историей своей се-
мьи, своей страны и ее героев.

Заключение
Проделанная работа оказалась плодотворной. Удалось достичь поставленных це-
лей и задач. У детей расширились знания о нашей Родине, ее истории, культуре. 
Повысился интерес дошкольников к своему городу, появилось желание посещать 
музеи, побывать в интересных и красивых местах Саратова. Важным итогом работы 
стало вовлечение родителей к совместной деятельности, направленной на форми-
рование в детях гражданственности, патриотизма, осознание ими особой значимо-
сти воспитания этих качеств в современных условиях. 
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мини-музей в детском саду 
как средство патриотического 
воспитания детей дошкольного  
возраста
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Патриотизм – чувство нравственное. Оно формируется постепенно в процессе нако-
пления знаний и представлений об окружающем, вырастает из любви к близким, род-
ной республике, стране. Патриотическое чувство, чувство Родины. Музейная педаго-
гика является инновационной технологией в сфере личностного воспитания детей 
создающая условия погружения личности в специально организованную предметно-
пространственную среду. Музей – это особое, специально организованное простран-
ство ДОУ, способствующее расширению кругозора и ребенка, и взрослого, повышению 
образованности, воспитанности, приобщению к вечным ценностям.

Ключевые слова: патриотизм, традиции, мини-музей, музейная педагогика.

Как у маленького деревца, еле появившегося над землей, 
заботливый садовник укрепляет корень, от мощности ко-
торого зависит жизнь растения на протяжении нескольких 
десятилетий, так педагог должен заботиться о воспитании 
у своих детей чувства безграничной любви к Родине.

В.А. Сухомлинский

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна из задач 
нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким лю-
дям, к детскому саду, родному селу и родной республике. Встает вопрос: чем про-
являются патриотические чувства у детей дошкольного возраста? Как дошкольник 
может эти чувства выразить? К чему должен стремиться педагог? Изначально нам 
важно помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность 
эмоционально, поэтому патриотические чувства у него проявляются в чувстве вос-
хищения своей малой родиной и своей страной. Именно эти чувства нам необхо-
димо вызвать в процессе работы по ознакомлению с родным краем. Наша задача 
состоит в том, чтобы научить воспитанников испытывать чувство гордости, радости 
от того, что они живут в таком замечательном месте. В условиях введения ФГОС ДО 
эта задача становится одной из актуальных и приобретает особое значение. Это 
связано с преобладанием материальных ценностей перед нравственными ценно-
стями в нашем обществе, у мальчиков искажено представление о роли мужчины 
в семье, а девочки мало понимают о материнстве. О необходимости нравственно-
патриотического воспитания с яркой очевидностью говорят в наши дни.
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Патриотизм – чувство нравственное. Оно формируется постепенно в процессе на-
копления знаний и представлений об окружающем, вырастает из любви к близким, 
месту, где он родился, стране, в которой живет. Патриотическое чувство, чувство 
Родины начинается с отношения к самым близким людям – матери, отцу, дедуш-
ке, бабушке, брату, сестре. Ребенок открывает Родину в семье. Это ближайшее его 
окружение, где он черпает и такие понятия, как «труд», «долг», «Родина». Любовь и 
привязанности к дому – первая ступень нравственно-патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста.

Цель: Приобщение детей к культуре и традициям своего народа, расширение кру-
гозора и повышение уровня национального самосознания, воспитание любви и па-
триотизма, через мини-музей.

Формирование этих ценностей происходит в результате целенаправленной, систе-
матической работы с ребенком. Поэтому для реализации поставленной цели были 
определены следующие задачи:

•	 способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и взаимопони-
мания в семье;

•	 дать общее представление о детском саде (для чего нужен детский сад);
•	 приобщать детей к истории своего края, формировать чувство уважения  

к прошлому;
•	 воспитание патриотических чувств и гражданственности и развитие желания 

больше узнать о своем родном крае и о стране;
•	 пробуждать интерес и любовь к национальной культуре, народному творче-

ству, обычаям, традициям своего народа.

В настоящее время проявляется все больший интерес к традициям, истории, куль-
туре своей малой родины. В ДОУ решаются задачи по раннему приобщению детей 
к народной культуре, познанию прошлого. Одна из форм ознакомления детей с род-
ным краем – организация в детских садах этнографических комнат, мини-музеев. 
Музейная педагогика является инновационной технологией в сфере личностного 
воспитания детей, создающая условия погружения личности в специально органи-
зованную предметно-пространственную среду.

Музей – это особое, специальное организованное пространство ДОУ, способствую-
щее расширению кругозора и ребенка, и взрослого, повышению образованности, 
воспитанности, приобщению к вечным ценностям. Мы понимаем, что такие чувства 
не могут возникнуть после нескольких, даже удачных занятий. Это результат дли-
тельного, систематического и целенаправленного воздействия на ребенка.

Организуя работу по патриотическому воспитанию, мы использовали и используем 
различные формы и методы работы:

•	 целевые прогулки и экскурсии по селу;
•	 наблюдения за трудовой жизнью людей, изменениями в селе;
•	 беседы о родном селе;
•	 использование фольклора (разучивание песен, стихов о родной республике, 

стране, пословиц, поговорок);
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•	 слушание песен о родной республике, стране;
•	 привлечение детей к посильному общественно-полезному труду;
•	 поощрение инициативы и стремления детей самостоятельно поддерживать 

порядок в ближайшем окружении, бережно относиться к общественному иму-
ществу, правильно вести себя в общественных местах;

•	 воспитание уважения к ветеранам войны и труда (рассказы о подвигах вои-
нов, тематические праздники, приглашение ветеранов войны, героев труда).

Назначение мини-музея является патриотическое воспитание дошкольников, суть 
которого, с нашей точки зрения, состоит в том, чтобы взрастить в детской душе 
семена любви к родному краю, истории своего села, ко всему, что создано трудом 
взрослых и близких людей. Мы считаем, что без знаний собственных корней, тра-
диции и истории своего края нельзя воспитать полноценного человека, любящего 
своих родителей, свой дом, свою страну. 

Организация процесса формирования патриотических чувств воспитанников по-
средством мини-музея наших воспитанников строится на основных принципах:

•	 от близкого к отдаленному;
•	 опора на собственный опыт детей, реальные дела и события в семье, детском 

саду, селу, республике, стране;
•	 взаимодействие с семьей;
•	 систематичность; 
•	 передавая знания, учитывать их воспитательную ценность.

Таким образом, мы стараемся уделить большое внимание патриотическому воспи-
танию дошкольников и организуя процесс формирования гражданских и патриоти-
ческих чувств. 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период всех 
высоких человеческих начал. Заложить в наших детях, нравственные основы, кото-
рые сделают их более устойчивыми к нежелательным влечениям, учить их правилам 
общения и умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания нравственно-
патриотических чувств у дошкольника. Суть нравственно-патриотического воспи-
тания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к 
родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной 
трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Особое место 
в своем детском саду мы уделяем предметно-развивающей среде. У нас имеется 
мини-музей, Центр национальной культуры «Мин олорор түөлбэм Туора-Күөл», где 
представлены вещи, утварь, посуда национального быта.

Материалы в уголке отражают основные направления педагогической работы по 
воспитанию патриотизма:

1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родному дому, детско-
му саду, селу, улусу, республике.

2. Формирование бережного отношения к родной природе и всему живому.

3. Воспитание уважения к труду людей.
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4. Развитие интереса к национальным традициям, промыслам, обычаям.

5. Формирование элементарных знаний о правах человека.

6. Расширение представлений о России, столице государства, о своей малой ро-
дине.

7. Знакомство детей с символами республики: гербом, флагом, гимном.

8. Формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, 
народам, традициям.

Наш центр национальной культуры содержит материал по следующим разделам:
•	 Знания о республике.
•	 Малая родина: родной улус (наслег, улус, республика, Россия).
•	 Народные традиции и культура.
•	 Семья – самое важное в жизни.

Национальный уголок в дошкольном учреждении настраивает детей на позитивный 
лад, вызывает у детей положительные чувства, желание узнать о незнакомых им 
вещах. Атмосфера народных традиций и обычаев, способствует воспитанию у детей 
чувства национального достоинства, вызывает интерес к национальной культуре, 
прививает детям любовь и уважение к государственным и народным символам, 
оберегам, обычаям. Все это позволяет детям глубже изучать историю своего на-
рода. Все имеющиеся вещи и посуда сделаны руками народных мастеров нашего 
села Туора-Кюель: туески, ыагаыйа, маллаах иьит, чабычах, тордуйа. Еще хочется 
отметить про урасу из бересты: ей 32 года. Ураса очень бережно хранится у нас в 
детском саду до сих пор. Это история и реликвия семьи. 

В музее есть игрушки из тальника, настольные игры хабылык, хаамыска, тыксаан, 
деревянная посуда чорооны, кытый, чаппарах, дэйбир из конского волоса и олбох – 
музыкальный шумовой инструмент из рога.

Все предметы можно разделить на группы:
•	 бытовая утварь; предметы, посуда, которые отражают хозяйственно-бытовой 

уклад;
•	 книги, фотоальбомы;
•	 герб и флаг;
•	 куклы в национальных костюмах;
•	 макеты снаряжения для охоты и рыбалки, орудия труда для сенокоса;
•	 набор настольных якутских игр (хабылык, хаамыска.тыксаан);
•	 дидактические игры: «Олонхо» остуол мүччүргэннээх оонньута, лото «Саха 

сирин кыыллара», «Саха сирин отонноро», «Саха сирин мастара», «Саха си-
рин көтөрдөрө», «Саха сирин балыктара», «Иьиттэр»;

•	 макеты из туесков с дарами природы: брусники, голубики, красной смороди-
ны, черной смородины, земляники, 

•	 шкатулка с женскими нагрудными украшениями из бересты и бисера.
•	 набор мутовки;
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•	 ураса (вид жилища) из бересты;
•	 коврик олбох из конского волоса;
•	 дэйбир; 
•	 игрушки из тальника; 
•	 харысхал– обереги;
•	 дьөһөгөй (лошадка самодельная);
•	 музыкальный шумовой инструмент из рога – дьаха; 
•	 тематические папки по темам: «Сахалыы иьит», «Сахалыы таҥас», «Саха си-

рин балыктара», «Саха сирин мастара», «Саха сирин сибэккилэрэ», «Саха си-
рин дьиикэй кыллара», «Сахалар туттаар тэриллэрэ», «Сахалыы иһит», «Саха 
сирин отонноро», «Саха сирин көтөрдөрө».

Осознание значимости проблемы воспитания у детей дошкольного возраста чув-
ства патриотизма позволило нам создать проект «Развитие патриотического вос-
питания дошкольников посредством проекта пост-кроссинг».

География нашей переписки обширна, тридцать адресов, тридцать населенных пун-
ктов нашей огромной страны, тридцать коллег-педагогов поддержали переписку с 
нами, рассказывая о своих городах и селах, традициях и обычаях разных народно-
стей, – это республики: Калмыкия, Бурятия, Карелия, Калмыкия, Удмуртия, Тыва; го-
рода: Москва, Челябинск, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Кинешма, Новосибирск; 
Саратовская, Челябинская, Калужская, Новосибирская, Ивановская, Свердловская, 
Нижегородская, Оренбургская, Ростовская области; Пермский, Алтайский, Красно-
дарский края, ХМАО – Югра. 

Проект организован, чтобы напомнить всем нам об уникальности рукописного 
письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждо-
го человека; чтобы привить детям любовь и уважение к России – самой большой 
многонациональной стране, с богатой культурой, людьми разных национальностей, 
чтобы у детей появилось понимание, насколько велика наша родная страна. 

Чего только мы не получили в подарок: флаги, карты, магнитики, сувениры, нацио-
нальные куклы, книги, открытки и многое другое. Детям было очень интересно и 
удивительно слушать и запоминать названия разных городов и республик, находить 
на карте или глобусе, то место, откуда пришло письмо. Например, друзья из Сочи 
прислали нам различный материал для уголка природы: шишки и плоды разных де-
ревьев и кустарников: шишки туи, желуди, каштанов, кипариса, рододендрона, лав-
рового куста, орехи фундука, грецкий орех, гербарий с листьями, которые дети сами 
собрали и высушили. Весь материал нам очень пригодился, ведь такие растения у 
нас не растут, и увидеть их дети раньше могли разве только на картинке. 

Друзья из Москвы прислали предметы государственной символики, гидрогель 
для опытов, деревянные расписные хохломские ложки, настоящую семеновскую 
матрешку для уголка патриотического воспитания; из Калмыкии – национальный 
шарф хада; из Карелии – сувениры из карельской березы и бересты, удмуртские 
друзья – национальные игры, сказки и раскраски. Из Новосибирской области – ку-
кольный театр, глобус, матрешку и очень красивый вязаный пальчиковый театр, 
подносы с гжельской и хохломской росписью. Каждый прислал что-то свое, обыч-
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ное для них, но необычное и непривычное для наших ребят. Все это хранится у нас 
в мини-музее.

Атмосфера народных традиций и обычаев способствует воспитанию у детей чувства 
национального достоинства, вызывает интерес к национальной культуре, привива-
ет детям любовь и уважение к государственным и народным символам, традициям, 
обычаям.

Человек, как дерево, не может жить без корней, поэтому изучение национального 
достояния, истории духовной национальной культуры является первоосновой для 
национального воспитания, менталитета и духовности в воспитании молодого по-
коления.

Таким образом, целью национального воспитания на современном этапе является 
передача детям социального опыта, наследование ими духовных традиций своего 
народа.

Результат
У детей повысился уровень знаний о Родине – России, о ее символике, о традициях, 
об обычаях, уважение ко всем народам, проживающим на территории многонацио-
нальной страны, повысился уровень патриотизма. Воспитанники получили знания 
о том, что такое малая родина. Также у детей наблюдается повышение уровня тер-
пимости друг к другу, они стали более уважительными в отношении друг с другом.

Вывод
Постепенно благодаря систематической, целенаправленной работе дошкольники 
приобщаются к тому, что поможет им стать людьми ответственными, с активной 
жизненной позицией, чувствующими причастность к родному краю, его истории, 
традициям, уважающими Отечество, достижения своего народа, любящими свою 
семью, готовыми к выполнению своих гражданских обязанностей. На этом работа 
по воспитанию патриотических чувств у детей дошкольного возраста не заканчи-
вается, она будет продолжена.
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Духовно-нравственное воспитание 
дошкольника в ДОу и его роль  
в развитии личности ребенка

зАцЕпИНА мария Юрьевна
педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 
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В данной статье говорится о значимости социально-нравственного воспитания у детей 
дошкольного возраста. Все важные азы воспитания и социальной нормы целесообраз-
нее закладывать в ребенка еще до поступления в школу. Воспитание нравственных ка-
честв у дошкольников результативно происходит посредством приобщения ребенка к 
народной культуре и ее традициям.

Ключевые слова: дошкольный возраст, нравственность, социально-нравственное вос-
питание, духовность, эмоциональная духовная незрелость, народная культура.

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда фор-
мируется первые представления об окружающем мире, обществе и культуре. Это воз-
раст, когда чувства преобладают над всеми сторонами жизни: ребенок переживает то, 
что с ним происходит, он определенным образом относится к тому, что его окружает.

Дошкольный возраст как период формирования основ личности имеет свои потен-
циальные возможности для формирования высших социальных чувств. Социально-
нравственное воспитание ребенка – одна из самых важных задач в дошкольном 
образовании, решение которой невозможно без продуманной системы организа-
ции нравственного воспитания. Играют ли дети, трудятся – всюду в их деятельно-
сти проявляются определенные нравственные качества, положительные или отри-
цательные. Очень важно «расковать» детей, высвободить их творческую энергию, 
«разбудить» потребность познания мира, себя, смысла и назначения своей жизни. 
А это и есть духовность. Но, развивая в ребенке духовность, нельзя не думать и о 
воспитании в нем потребности жить и действовать для других, о душевности, кото-
рая характеризуется добрым отношением человека к окружающему его миру.

Фундамент будущего человека и его нравственных качеств закладывается в раннем 
детстве. Для дошкольного периода характерны наибольшая податливость педаго-
гическим влиянием, сила и глубина впечатлений. Поэтому все, что усвоено в этот 
период – знания, навыки, привычки, способы поведения, складываются через чер-
ты характера – оказываются особенно прочными и являются в полном смысле фун-
даментом дальнейшего развития личности. Необходимо учитывать, что на каждой 
возрастной ступени ребенок приобретает важнейшие человеческие качества [3, c. 
208]. При правильном воспитании в дошкольном возрасте интенсивно развивают-
ся целостное восприятие окружающего мира, наглядно-образное мышление, твор-
ческое воображение, непосредственно эмоциональное отношение к окружающим 
людям, сочувствие к их нуждам и переживаниям. Все это направлено, на воспита-
ние достойного человека.
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В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических перио-
дов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, – не в 
кризисе экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. 
Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей иска-
жены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, граж-
данственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван об-
щим ростом агрессивности жестокости в обществе. Продолжается разрушение ин-
ститута семьи.

Смещение акцентов в развитии маленьких детей в сторону ранней интеллектуали-
зации, не способствуют духовному развитию, в погоне за развитием интеллекта упу-
скается воспитание души, нравственное и духовное развитие маленького человека, 
и как результат этого – эмоциональная духовная незрелость.

Решение главных задач воспитания и обучения должно обеспечивать формирова-
ние личностного отношения к окружающим, овладение этическими, эстетическими 
и духовно-нравственными нормами.

Для этого в своей работе обращаюсь к традициям русской народной культуры. 
Она знакомит детей фольклорными произведениями, приобщает их к красоте и 
богатству народного-прикладного искусства, укрепляет связь между поколени-
ями. Народная культура учит любить родную землю, постигать красоту природы, 
способствует формированию лучших человеческих качеств и расширяет круго-
зор детей [6, с.16].

Главные направления работы:

1. Организация атмосферы национального быта. Оборудование мини-музея быта 
русского народа, экспонаты которого приобщают к национальной культуре.

2. Широкое использование фольклора как богатейшего источника познаватель-
ного и духовно-нравственного развития детей.

3. Знакомство с православными праздниками, обычаями и обрядами, связанны-
ми с ними.

4. Постоянное использование русских народных игр.

5. Воспитание интереса у детей к народно-прикладному искусству.

Нравственность – это свойство личности, которое регулирует поведение. Это ее 
внешние проявления. Поэтому для воспитания чувств – необходимо ежедневное 
постоянное общение взрослого с ребенком, в результате которого формируется 
чувство любви к Родине, уважение к историческому прошлому народа.

Воспитание нравственных качеств у дошкольников посредством приобщения к на-
родной культуре, ведется непосредственно при взаимодействии с семьей. Это, пре-
жде всего просветительская работа, направленная на ознакомление с особенно-
стями и традициями народной культуры. С этой целью организуются такие формы 
работы с родителями, как консультации «Фольклор в воспитании детей», «Подвиж-
ные игры в детских семейных праздниках», «Семейные традиции», размещение ин-
формации о народных праздниках: «Пасха», «Широкая Масленица», «Рождествен-
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ские обычаи и обряды». Проводились родительские собрания: «Традиционная на-
родная культура как средство всестороннего воспитания детей» [4, c. 28].

Совместное участие в творческих мероприятиях помогает объединить семью и на-
полнить ее досуг новым содержанием. Создание условий для совместной творче-
ской деятельности, сочетание индивидуального и коллективного творчества детей 
и родителей способствует единению педагогов, родителей и детей. Что формирует 
положительное отношение друг к другу, взаимной поддержке и помощи, терпение 
и толерантность по отношению друг к другу. Родители стали активными участника-
ми педагогического процесса они принимают участие в проведение русских народ-
ных праздников, в изготовление атрибутов в мини-музей «Русская изба», в украше-
нии группы к русским народным праздникам, активно обсуждают вопросы воспита-
ния на родительских собраниях и семинарах [7, с. 111].

Работа с дошкольниками имеет свое продолжение в обучение школьников. В на-
стоящее время в школах введен курс «Основы религиозной культуры и социальной 
этики». Всякая деятельность школьников является нравственной. Учатся ли дети, 
играют ли они, трудятся – всюду в их деятельности проявляются нравственные ка-
чества, положительные или отрицательные. Поэтому, развивая в ребенке духов-
ность, нельзя не думать и о воспитании в нем потребности жить и действовать для 
других, т.е. о душевности, которая характеризуется добрым отношением человека к 
окружающему его миру, заботой и вниманием к людям, своему делу [2, с. 5].

Маленьким детям еще недоступны высокие понятия, но именно в детстве зарож-
даются многие качества, черты характера человека. И от того, что будет слышать 
и видеть ребенок с детства, зависит формирование его отношения к окружающему 
миру. Вещи, созданные руками умельцев, музыка, созданная сердцем, восхищают 
своей красотой, и даже способны понять, что только доброе сердце может создать 
такое чудо [1, с. 59]. Все зависит от нас с вами, насколько мы сможем преподнести 
ребенку историческое прошлое нашего народа, и на столько, он вырастит настоя-
щим гражданином патриотом нашей Родины. И если наши дети не забудут уроков 
прошлого, если будут любить землю, на которой живут, сумеют сохранить все куль-
турные ценности, то Россия будет жить, даря миру громадное количество талантов, 
все направлено на воспитание достойного человека.
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без человечности нет вечности 
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На современном этапе развития общества для меня стало очевидным необходимость 
внедрения ДОП «Доброе сердечко», которая заключается в пропаганде человечно-
сти как высшей добродетели, высшем достоинстве человека. ДОП «Доброе сердечко» 
основана на подходе к решению духовно-нравственного воспитания детей дошкольно-
го возраста. Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка через обогаще-
ние ее духовно-нравственного потенциала посредством воспитания человечности – это 
любовь к людям, высокий уровень психологической терпимости, уважение к личности и 
ее достоинству, любовь ко всему живому, осознание и понимание норм морали, наличие 
гуманных чувств и нравственного поведения.

Ключевые слова: духовность, морально-нравственные качества, личность ребенка, 
гуманность, культура.

Человечность редко бывает природной – большинству ее 
следует прививать.

Душа не терпит пустоты – если там нет человечности, 
туда неминуемо проникнет зло. 

Анатолий Лень

Цель моей деятельности по совершенствованию духовно-нравственного развития 
и воспитания личности ребенка обусловлена словами писателя, философа, психо-
лога Анатолия Леня.

Мы с коллегами считаем, что социокультурная модернизация должна способство-
вать созданию такой образовательной системы, которая бы в наибольшей степени 
отвечала запросам и потребностям семей, имеющими детей.

В современном обществе остро встает потребность в интеллигентных, духовно богатых 
людях, способных вникать в сущность экономических, социальных проблем и самосто-
ятельно решать их. Надежда возлагается на молодое поколение, но в настоящее время 
смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение обвиняют в бездуховности, 
безверии, агрессивности, отсутствии терпимости (толерантности).

Проблемы воспитания и образования не могут быть выведены из положений, стоя-
щих вне общественной жизни, истории и политики государства. Необходимо уже с 
дошкольного возраста формировать у подрастаю щего поколения духовность и куль-
туру взаимоотношений, в основе которых заложены общечеловеческие нравствен-
ные принципы.

Большой педагогический опыт позволяет мне говорить о том, что одним из самых 
распространенных недостатков современных людей является снижение уровня  
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человечности. Формулировать такой вывод позволяет мне не столько анализ поло-
жения в стране и мире в целом, сколько длительное наблюдение за детьми, родите-
лями и просто за окружающими меня людьми. Мы становимся поразительно нечут-
кими к чужим переживаниям и слишком безучастными к людям. 

Мысль о материальном благополучии и связанных с ними преимуществах заняла 
так много места в сердцах современных людей, что остальному просто негде поме-
ститься. 

На современном этапе развития общества с новой силой ощущается потребность 
в обретении гуманного и толерантного отношения человека к миру, другим людям 
и к себе самому. Для формирования такого отношения дошкольный возраст счита-
ется наиболее благоприятным. Поэтому в «Концепции дошкольного воспитания» 
выдвигается идея гуманизации дошкольного образования, в которой декларирует-
ся приоритет воспитания общечеловеческих ценностей. Новая педагогическая на-
правленность предполагает построение личностно-ориентированной модели вос-
питания, когда педагогический процесс основывается на взаимопонимании, сопе-
реживании и эмоциональной отзывчивости субъектов общения. В.А. Сухомлинский 
утверждал, что отзывчивость на состояние других людей составляет едва ли не са-
мое драгоценное достояние человека. 

Отталкиваясь из вышеизложенного, для меня стало очевидным необходимость вне-
дрения ДОП «Доброе сердечко», которая заключается в пропаганде человечности как 
высшей добродетели, высшем достоинстве человека. Человечность соединяет в себе 
все лучшие морально-нравственные качества человека. ДОП «Доброе сердечко» осно-
вана на подходе к решению духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста. По моему мнению, человечность это не одна из нравственных черт, а осо-
бый тип нравственности; этот ее тип можно назвать нравственностью ума и чувства.  
В основе человечности лежит любовь, доброта, гуманизм и толерантность, что дает 
возможность чувствовать других людей, понимать их интересы и нужды. 

Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка через обогащение ее 
духовно-нравственного потенциала посредством воспитания человечности – это 
любовь к людям, высокий уровень психологической терпимости, уважение к лично-
сти и ее достоинству, любовь ко всему живому, осознание и понимание норм мора-
ли, наличие гуманных чувств и нравственного поведения.

Задачи дополнительной образовательной программы
Обучающие: 
•	 Знакомство с элементарными представлениями об основных частных каче-

ствах человечности (с учетом возрастных возможностей ребенка, системно-
го усложнения подачи материала, индивидуальными запросами каждого ре-
бенка).

•	 Формирование знания об основных ценностях качеств человечности через 
призму гражданских прав и обязанностей.

•	 Приобщение к социально ценностным установкам поведения, соответствую-
щим постулатам человечности.
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•	 Обучение с малых лет представлению о том, что есть общечеловеческие цен-
ности, которые связаны с простейшими формами взаимоотношений людей: 
человеколюбие, взаимопомощь, доброта, умение помочь в трудную минуту.

Развивающие: 
•	 Обеспечение специальных условий для проявления таких качеств личности 

как честность, смелость, великодушие, скромность.
•	 Формирование нравственного убеждения против жестокости, зависти, трусости.
•	 Предоставление возможности для участия в акциях добра, милосердия для 

помощи тем, кто в ней нуждается.

Воспитательные: 
•	 Способствовать укреплению любви детей к родителям и родителей к детям 

как одному из проявлений человечности.
•	 Обеспечить условия для воспитания эмпатии. 
•	 Приобщение к прекрасному, к умению слушать и наблюдать природу, видеть 

прекрасное.

Отличительная особенность ДОП «Доброе сердечко» заключается в том, что она 
представлена системой формирования человечности, объединяющей в себе задачи 
духовно-нравственного, гражданско-патриотического и эмоционально-духовного 
воспитания. В программе дается материал для формирования и закрепления таких 
представлений, как человечность и бесчеловечность, милосердие и кротость, со-
страдание, великодушие. Широко представлен систематизированный материал по 
обучению дошкольников чувству любви к семье, родному городу, Родине.

Материал программы носит эмоционально-благородный характер. Используются 
разные источники литературных произведений, дающие возможность ребенку по-
лучить эмоциональный отклик на услышанное, открыть детские сердца милосер-
дию, благородству, человеколюбию. Возраст детей, участвующих в реализации дан-
ной образовательной программы, 4–7 лет. Целесообразно осуществлять реализа-
цию ДОП «Доброе сердечко» в течение 3 учебных лет. 

Формы и режим занятий
Программа состоит из цикла проектов: 20–25 (в зависимости от этапа обучения, ин-
дивидуальных особенностей детей каждого года обучения) проектов, которые отли-
чаются сроками проведения, целями, видами. Программа может корректироваться 
от потребностей контингента группы.

Цикл проектов рассчитан на учебный год. Время деятельности в рамках проекта 
20–30 минут. Деятельность детей (как теоретическая, так и практическая) органи-
зуется 1 раз в неделю во вторую половину дня во время общего для всех в режиме 
дня «Часа дополнительного образования». Количество образовательной деятель-
ности в рамках режимных моментов и совместной партнерской деятельности зави-
сит от уровня усвоения новых знаний и умений. 

При этом 2–3 раза в неделю дети работают мини-группой по 2-3 человека в центрах 
активности по выбору или по предложению педагога, когда имеются предпосылки 
для закрепления практической части занятия.
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Ожидаемые результаты: выпускники будут владеть ценностными представлениями 
о человечности, любви, добре, зле, милосердии, честности, правдивости и т.д.

Дети будут знать, что: 
•	 отношения с людьми нужно строить на любви, дружбе, искренности, доверии, 

справедливости;
•	 добро значимее зла;
•	 сердечность значительнее бессердечия;
•	 благотворительность благороднее жадности и др.

Дети будут уметь: выражать свое отношение к тому, что они познают или делают по 
отношению к другим людям или самим себе.

В детях будут развиты следующие ценности:
•	 нравственно-духовные – доброта, свобода, милосердие, честность, справед-

ливость;
•	 интеллектуальные – истина, знание;
•	 социальные – семья, этнос, отечество.

Алгоритм для составления учебно-тематического плана происходит по блокам.

Блок А. Формирование человечности в социальных отношениях.

Блок В. Воспитание человечности к природе и окружающей среде.

Содержание программы дополнительного образования детей считаю возможным 
отразить через краткое описание темы «Лед бессердечия и бездушия».

Цель – показать дошкольникам, кто такой бессердечный и бездушный человек.

Учить давать характеристику такому человеку: у него черствое сердце, в котором нет 
любви, жалости, заботы, желания помочь.

Кратковременный проект
Работа над проектом начиналась с анализа слов «бессердечие», «бездушие».  
В ходе исследования слов дети делали вывод, что эти слова обозначают человека 
без сердца и без души. 

Для закрепления материала очень уачным выбором будет использовать материал 
сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева». Детям доступно понимание, 
что у Снежной Королевы сердце ледяное, бессердечное, холодное, бесчувственное, 
которое не умеет любить. У Герды сердце живое, теплое, сердечное, которое умеет 
любить. На сформированном понятии в продолжение темы можно дать сказку 
«Кукушка». При анализе сказки дети осознано выбирают слова, характеризующие 
братьев: «бессердечные», «бездушные», у них холодные, ледяные, черные сердца. 
После бесед, пересказа сюжетов детьми для переживания ситуации важно 
организовать заключительную беседу для проведения детьми четкой грани между 
бездушным человеком с ледяным (черным) сердцем, человеком с холодным 
(молчащим) сердцем и человеком с горячим добрым сердцем.

В нашем детском саду итоговым мероприятием по ДОП «Доброе сердечко» был 
детско-родительский проект « Благотворительная акция. «Бумажные журавлики 
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», направленая на сбор средств детям, больным раком. Началом работы стала 
беседа, в которой мы говорили о тяжело больных детях, о том, что им необходимо 
помогать. В процессе образовательной деятельности, в ходе режимных 
моментов, в процессе организации различных видов детской деятельности 
я объясняла, что такое благотворительность, непринужденно подводила 
детей к теме благотворительной акции. Ребята знакомились с пословицами, 
поговорками, стихами о доброте. На занятиях узнавали историю возникновения 
благотворительных акций, о первых ее создателях. В ходе художественного 
творчества дошкольники придумывали и рисовали сюжеты на тему «Что такое 
доброта?». Просмотрели мультфильмы «Что такое хорошо и что такое плохо»?, 
«Цветик-семицветик» и т.д., после просмотров обсуждали их содержание, 
проводили дидактическую игру «Хорошо и плохо». Воспитанники так увлеклись 
проектом, что выразили свое желание помочь детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. На мои вопросы о том, что мы можем сделать для них, как 
можем помочь, дети предлагали различные идеи. После долгих рассуждений мы 
пришли к единому мнению о необходимости участия в благотворительной акции 
«Бумажные журавлики ». В результате участия в проекте у детей появилось твер-
дое желание и дальше помогать людям. А родители воспитанников своим уча-
стием и примером, через свои поступки и дела способствовали воспитанию у 
детей таких человеческих качеств, как доброта, искренность, великодушие, ми-
лосердие, бескорыстие.

Я убеждена, что именно дошкольный возраст определен как самый благотворный 
для воспитания человечности. Ведь человечность развивается вместе с растущим 
ребенком и его интересом к жизни и окружающим людям.

Закончить свое статью хочу словами Пимена Панченко: «Без человечности нет веч-
ности».
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Автор рассматривает методы работы с детьми дошкольного возраста, а также методы ор-
ганизации детей и родителей для приобщения и сохранения культурных традиций семьи.

Ключевые слова: культурные традиции, культурные ценности, патриотическое воспитание.

Все, наверное, согласятся с тем фактом, что как бы воспитатели ни старались, основа 
воспитания и традиции – это семья. Разберем на примере. Обычная семья: папа, мама, 
дочь, сын, бабушка. Сын маленький, ему все разрешают, все лучшее ему. Он может оби-
деть бабушку и ему ничего за это не будет, только посмеются, он ведь маленький. В ре-
зультате ребенок пользуется этим, так как у детей очень хорошие аналитические спо-
собности: в дальнейшем он может повторить свой нехороший поступок, но уже в более 
жесткой форме, и сделает это с целью возвыситься. Ребенок не понимает, что без ба-
бушки, папы, мамы ему не прожить, он даже одеться сам не может самостоятельно, но 
он при этом понимает, что ему нужно укрепить свои позиции, поэтому, можно притоп-
нуть на бабушку ножкой и она исполнит все, что он попросит. В такой семье ребенок 
вырастет с эгоистическими наклонностями, у него не сформируются такие качества, 
как уважение к старшим и к своей семье. Что может случиться с таким ребенком, когда 
он станет взрослым, в какую среду может попасть, чтобы получать превосходство над 
другими? Вот над чем обязательно нужно задуматься родителям! 

Существует много литературы, которая не может оставить равнодушными ни детей, ни 
родителей, где пишется о добрых отношениях к людям и животным. Но сейчас утра-
чена старая традиция семейных вечеров чтения, когда кто-нибудь из старших читает 
вслух, а остальные слушают, а потом идет обсуждение прочитанного: «Что бы ты сделал 
на его месте?» У детей был пример, который перенимался из поколения в поколение.

Воспитание в деревнях, где жили большой семьей и почитали своих родителей и пра-
родителей, было наполнено народными традициями, которые хранились в каждой се-
мье, при этом соблюдались духовные и нравственные законы, которые благоприятно 
влияли на основу воспитания личности детей, любви к Отечеству, к своей Родине.

В настоящее время утеряны те традиции, которые могли сблизить семью как в духов-
ном, так и в материальном смысле. Сегодня семьи живут разрозненно, многие счита-
ют, что за старшим поколением должно ухаживать государство, и очень часто велико-
возрастные дети определяют бабушек и дедушек в дома престарелых на ПМЖ. Дети 
видят обращение своих родителей к старшему поколению и впоследствии поступают 
примерно так же. Как остановить бездушие и достучаться до души ребенка, чтобы он 
не перенял эту традицию безнравственности? Перед нами, педагогами, стоит слож-
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ная задача, потому, в современном мире забыты традиции, разрушены устои, безнрав-
ственность превалирует над нравственными нормами. Взять принципы брачных уз, где 
с детства воспитывали уважение к противоположному полу и браки не распадались по 
пустякам, как сейчас. Жены, провожая на войну мужей, свято хранили им верность. Ци-
вилизация изменила нашу жизнь, и сейчас женщина спокойно может прожить без вто-
рой половинки  - согласитесь, что это тоже может отрицательно сказаться на воспита-
нии нравственных ценностей. 

Как возродить культурные ценности? Проработав в детском саду много време-
ни и наблюдая за большими семьями, могу с уверенностью сказать, что такие 
традиции, как совместное празднование дня рождения, духовных праздников 
«Пасха», «Крещение», «Новый год» и других праздников, где собирается вся се-
мья за большим столом, имеют большую культурно-нравственную воспитатель-
ную основу. Особенно когда перед праздником все вместе готовят традицион-
ные блюда, которые любит вся семья и рецептура передается от старшего поко-
ления к младшему. И чтобы не растерять остатки культурных традиций, воспи-
тателям нужно призывать родителей возрождать в семьях культурные традиции. 
Убеждать родителей петь детям колыбельные перед сном, рассказывать или чи-
тать сказки, совместно с детьми готовить на праздники разные кушанья, харак-
терные для семьи, и перенимать и сохранять семейные рецепты от предков и 
передавать их по наследству своим детям. Побуждать устраивать семейные ве-
чера чтения, концерты, готовить традиционные украшения для стола на празд-
ники. Всей семьей можно весело провести время за уборкой урожая, где всем 
награда будет запеченная, только что выкопанная картошка. 

Скорее всего, у маленького ребенка будут яркие впечатления от участия в совместных 
мероприятиях, которые надолго останутся в его душе. Таким образом будут возрождать-
ся традиции, и нравственное воспитание постепенно будет превалировать над без-
нравственным.

Прожив всю жизнь в сельской местности и проанализировав отношения младшего по-
коления к старшему, могу с уверенностью сказать, что в данное время не осталось тех 
корней в российской глубинке, которые удерживали молодежь в селе. Раньше эти кор-
ни росли из нравственно-патриотического воспитания, так как перед молодыми людь-
ми вставал вопрос: «Как и престарелые родители будут жить без меня в деревне, где 
для того, чтобы выжить, нужно наносить воды, расчистить зимой снег, вскопать огород, 
заготовить сено для скотины?». И при этом в семьях было большое количество детей, 
за которыми присматривали бабушки и прабабушки. Во главе семьи стоял самый ста-
рый и мудрый либо дед, либо отец, споров в таких семьях не было, что кому делать, и 
отказов не было. Слово отца свято чтили и выполняли. Мальчика в семье воспитывали 
помощником отца, поручали выполнять мужские дела. 

В данное время в селе родители живут отдельно от своих детей, поэтому старшее по-
коление физически не может передать свою накопленную мудрость своим детям. Так 
длится годами и при этом растрачивается, теряется мудрость наших предков. Семьи 
мельчают, и если женщины рожали по 7-10 детей и не боялись брать на себя ответ-
ственность за их воспитание, то сейчас идет осуждение таких семей, а детей из этой 
семьи называют нищими. Но согласитесь, что дети из большой семьи в большинстве 
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случаев оказываются воспитаннее и преданнее Родине, и встанут на защиту по доброй 
воле, если случиться какая беда. 

С раннего младенчества, еще в утробе матери, ребенок постигает нормы поведения. 
Когда в животе малыш начинает сильно толкаться, мать приговаривает и начинает по-
глаживать живот. Вот как рано мы начинаем воспитание. Возьмите забытые колыбель-
ные, сколько в них смысла и умиротворения, воспитательного значения.

 Для любого ребенка примером становится старшее поколение. В семье дети постига-
ют знания по самообслуживанию и трудовым поручениям. Накопленные годами тради-
ции, семейные устои сохраняют духовное богатство, которое напрямую зависит от раз-
нообразия культуры и от мудрости предков. Наша задача сводиться к тому, чтобы воз-
родить традиционные культурные ценности: уважение и почет к старшему поколению, 
верность и любовь в семье, бережное хранение и преумножение традиций, преумноже-
ние и продолжение рода, забота о детях.

В тех семьях, где живут традиции собираться за общим столом, уважительно  относить-
ся друг к другу, там царят духовные ценности, укрепляется семейный уклад и все это пе-
редается по наследству, от родителей к детям. 

В своей педагогической практике я использую хореографию, основанную на русских на-
родных танцах. В танцах, особенно сюжетных, прослеживаются корни наших предков, их 
традиции, хороводные игры, которые копились годами. Ни один праздник или развлечение 
не проходит без включения в репертуар русского народного танца, а тем более народные 
праздники. Для ознакомления родителей проводятся консультации и открытые праздники 
на прогулочных площадках: «Масленица», «Рождественские колядки», «Троица». Для со-
вместного творчества детей с родителями устраиваются выставки прикладного искусства: 
«Куклы-обереги», «Пасхальные зазукрасы», «Крещенские угощения», «Умелые ручки». 
Работа с родителями онлайн: «Бабушкины сказки», «Моя колыбельная». Предлага-
ем родителям участвовать в сборе музейных экспонатов старинных вещей для мини-
музея «Русская изба». Родители с интересом смотрят видео, когда с детьми проводятся 
занятия в мини-музее. Так дети на подсознательном уровне вспоминают свои поездки 
в деревню к бабушке, где так размеренно и спокойно течет жизнь и для детского воз-
раста самое счастливое время, которое запоминается на всю жизнь. Тканые полович-
ки, полотенца, расшитые русскими традиционными узорами, чай из самовара с дымком 
и земляничным вареньем и, конечно же, пироги из русской печи невозможно забыть. 
Вовлекаем родителей с детьми к работам по проектам: «Герб моей семьи», «Наши се-
мейные праздники», «Любимое блюдо моей семьи», «Дорога памяти», «Семейный аль-
бом». Для взаимодействия с родителями и сохранению семейных традиций также про-
водятся праздники и конкурсы: «Дары осени», «День пожилого человека», «Праздник 
поселка», «Символика России», «Моя семья» и т.д.

Всем известно, что семья – это «семь я», и пусть в каждой семье живут свои традиции, 
и не одна, а как созвучие слову семья, семь традиций, в которых проявляется воспита-
тельное богатство культуры нашей российской семьи. Семья должна быть основой до-
бра, закладки уважения к старшим, сохранения семейных традиций. Нужно любить де-
тей, считаться с их мнением, и они вырастут достойными гражданами нашей страны с 
великой историей, традиционными духовно-нравственными ценностями. 
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В данной статье раскрывается кризис духовно-нравственного воспитания старших 
дошкольников в современном обществе. Рассматриваются направления и средства 
духовно-нравственного воспитания посредством программы «Родные просторы». Де-
лаются выводы о том, что духовно-нравственное воспитание является необходимым 
условием дальнейшего развития личности.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, православная культура, старший 
дошкольный возраст.

Актуальность данной работы обусловлена воспитательными проблемами в услови-
ях гуманитарного кризиса в России. Падение духовной и нравственной сферы об-
щества отрицательно сказалось на развитии всей системы образования. Главной 
причиной данных процессов стало забвение национальных традиций, утрата нрав-
ственных идеалов.

В Концепции государственной политики в области духовно-нравственного воспитания 
детей в Российской Федерации отмечается, что масштабы духовно-нравственного кри-
зиса подрастающего поколения и российского общества в целом таковы, что по ряду 
показателей, характеризующих его проявления, общество вплотную приблизилось к 
грани, за которой могут последовать необратимые процессы духовно-нравственной и 
физической деградации, фактического вырождения российского народа.

Современное воспитание в дошкольных образовательных учреждениях отличается 
от предыдущих периодов тем, что под видом модернизации образования распро-
страняются методы различных восточных и западных философско-этических уче-
ний: вальдорфской педагогики, теософии, йоги и др. В последних исследованиях 
(Т.А. Берсеньевой, А.Л. Дворкина, И.Г. Каргиной, С.И. Карцевского, Т.Г. Русаковой, 
В.А. Рычковой) признана опасность использования инокультурных педагогических 
традиций для духовного и социального здоровья детей.

Появление в последние годы педагогических исследований (В.Г. Александровой, 
В.А. Беляевой, В.М. Меньшикова, И.В. Метлика, Н.Д. Никандрова, Т.И. Петраковой, 
Т.А. Флоренской и других) обосновывает использование отечественной духовной 
культуры как важнейшего условия обновления педагогической теории и практики.

На сегодняшний день как никогда остро назрела необходимость качественно ново-
го обращения к духовно-нравственному воспитанию детей с самого раннего воз-
раста. Обращение к православной культуре, к ее нравственной составляющей мо-
жет быть одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации, решением многих 
проблем.
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Введение Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольно-
го образования (ФГОС ДО) к структуре основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования - важный этап в работе по формированию лично-
сти дошкольника. Хотя отсутствие в ФГОС ДО важнейшей образовательной обла-
сти – духовно-нравственной – сужает правовые возможности педагогов.

Старший дошкольный возраст является сенситивным периодом в развитии меха-
низмов поведения и деятельности, в формировании духовно-нравственной сферы 
ребенка. Именно в возрасте 5-6 лет у ребенка начинают развиваться нравственные 
качества личности, проходя путь от знаний и представлений, далее через эмоцио-
нальную подсознательную сферу психики, формирующую мотивации, чувства и от-
ношения, затем умения, навыки и привычки, которые позже проявляются в поступ-
ках и поведении.

А.В. Зосимовский говорил: «Дошкольный возраст – фундамент общего развития 
ребенка, стартовый период всех высоких человеческих начал» (Зосимовский, 1973).

Гладких Л.П. отмечает «В дошкольном возрасте происходит активное накопление со-
циального опыта ребенка, в котором происходит первичная ориентация всей будущей 
жизни. Важно, что будет главным – служение или потребление?» (Гладких, 2005).

Все выше перечисленное послужило поводом к созданию нами статьи програм-
мы «Родные просторы» и методического сопровождения к ней для работы с детьми 
старшего дошкольного возраста по духовно-нравственному воспитанию на основе 
православной культуры.

Рассмотрим на примере одного из конспектов деятельности на тему «Праздник лю-
бимой мамочки», общие подходы к выстраиванию работы с детьми.

Обращение к традиционным духовно-нравственным семейным ценностям, к теме 
любви и почитания самого близкого и дорогого для ребенка человека – матери, 
не случайна. Мать всегда играет ведущую роль в становлении личности ребенка-
дошкольника, являясь для него несомненным авторитетом.

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту методах воспитания, 
выстроенных на активизации механизма нравственного воспитания, предложен-
ных В.И.  Логиновой: методы формирования нравственного поведения; методы 
формирования нравственного сознания; методы стимулирования чувств и отноше-
ний. Поэтому целесообразным выглядит включение в деятельность эмоциональ-
но насыщенных игр – упражнений дидактического плана «Помощники», «Кто ска-
жет маме больше ласковых слов», «За что я люблю свою маму», «Интервью»; реше-
ние проблемных ситуаций – как мы должны относиться к маме, когда закончиться 
праздник? Легко ли быть мамой?

Самое существенное в воспитании духовно-нравственных чувств – это непосред-
ственно проявление их в реальных практических поступках. Такие формы работы, 
как изготовление подарков, проведение концерта для мам, рассуждения детей на 
тему, чем порадовать маму в праздник, как раз являются действенным примером 
вовлечения детей в практическую деятельность, закрепляющую полученные зна-
ния, дающие возможность эмоционально выразить чувства ребенка к матери.
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Здесь же прослеживается схема развития вида деятельности в соответствии с 
культурно-исторической концепцией Л.С. Выготского: сначала работа осуществля-
ется в совместной деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со 
сверстниками, наконец становится самостоятельной деятельностью ребенка.

Литературный материал незаменим в нравственном воспитании ребенка. На пер-
вом этапе детям легче оценивать поведение и поступки других, а уже потом мы по-
степенно приучаем детей справедливо оценивать свои собственные поступки. В 
данном случае детям предлагается просмотр и обсуждение презентации по сказке 
Ангел Каралийчев «Непослушные дети».

Обращение к тексту детской Библии помогает детям усвоить один из главных 
морально-нравственных постулатов – пятую Заповедь Божию: «Чти отца своего и 
мать свою …».

Эмоционально-эстетический фон деятельности создает музыкальное сопровожде-
ние, знакомство с произведениями живописи, иконописи. Детям предлагается про-
смотр репродукций картин, на которых изображены женщины-матери и икон с изо-
бражением Богородицы.

Взаимодействие с родителями в вечерний отрезок времени придает воспитатель-
ному процессу непрерывный и единый характер, о котором в свое время говорил 
В.А. Сухомлинский. Главный результат работы с детьми, на который очень хотелось 
бы надеяться, заключается в усвоении и принятии ребенком ценностей правосла-
вия: любви, милосердия, сострадания, правдолюбия, стремление его к добру и не-
приятие зла.

В качестве диагностического материала в отслеживании результатов работы с 
детьми по пособию используется комплексная методика исследования нравствен-
ной сферы личности дошкольника на основе усвоения базисных этических поня-
тий («МИНСЭП»), разработанная доктором психологических наук Мельниковой Н.В. 
Критерии данной методики, включающие в себя критерий нравственного знания 
(что ребенок знает), критерий нравственного отношения (как он к этому относит-
ся), критерий нравственного поведения (как он себя ведет), критерий нравствен-
ных чувств и морального переживания (что он при этом чувствует), общий крите-
рий – как единство сознания, поведения, чувств, отношений и переживаний, позво-
ляют определить промежуточные результаты работы с детьми в соответствии с за-
дачами, поставленными в программе «Родничок».

На сегодняшний день мы можем говорить об определенных результатах:
•	 у детей повысился уровень развития духовно-нравственных качеств, ориен-

тированных на православную мораль;
•	 воспитанники делают попытки анализировать поступки литературных персо-

нажей, сверстников с нравственных позиций православия;
•	 с интересом включаются в деятельность, имеющую нравственно-ценностную 

направленность;
•	 в коммуникативной сфере прослеживаются первые попытки самоконтроля 

поведения, дети стали спокойнее, дружнее, терпимее друг к другу и к окружа-
ющим, проявляют способность к пониманию и уважению;
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•	 в игровой деятельности позитивные изменения проявились в эмоционально-
доброжелательной насыщенности ролевых диалогов, пополнении сюжетных 
действий нравственной тематикой, устойчивости игровых объединений, ва-
риативности разрешения проблемных ситуаций;

•	 в трудовой деятельности позитивное влияние проявилось в интересе к вы-
полнению трудовых действий, повышенной увлеченности деятельностью;

•	 в художественно-продуктивной деятельности отмечается эмоциональная от-
зывчивость на широкий круг явлений действительности и сферы искусства, 
на проявление творчества.

Таким образом, мы можем говорить о принятии детьми нравственных норм, развитии 
нравственных чувств, успешном формировании нравственного поведения. Понят-
но, что все это находиться на начальном этапе формирования, но важно то, что за-
ложен фундамент, начата важная и необходимая работа по духовно-нравственному 
воспитанию детей.
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В мире постоянно возникают обсуждения и дискуссии о необходимости создания толе-
рантного мира, без насилия и жестокости, в котором главной ценностью является един-
ственная в своем роде и неприкосновенная человеческая личность. Но мало произно-
сить красивые и правильные слова, толерантность нужно воспитывать путем развития 
хороших привычек, манер, культуры межличностного общения, искусства жить в мире 
людей разных национальностей и традиций.

Ключевые слова: толерантность, традиции, общечеловеческие духовные ценности, 
личностная культура, доброжелательное поведение.

В.В. Путин подчеркивает, что «взаимодействие разных культур является многове-
ковой традицией нашей общественной и государственной жизни, а национальное 
многообразие народов России подлинным богатством страны. И потому мы полно-
стью поддерживаем деятельность, направленную на утверждение культуры мира и 
толерантности как необходимых условий диалога цивилизаций».

В научных изданиях толерантность трактуют прежде всего как уважение и при-
знание равенства, отказ от доминирования и насилия, многообразия человече-
ской культуры, норм, верований. Толерантность – это готовность принять других 
такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия. В пер-
вую очередь она предполагает взаимность и активную позицию всех заинтере-
сованных сторон. Толерантность является важным компонентом жизненной по-
зиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы и готовой, если по-
требуется, их защищать, но одновременно с уважением относящейся к позици-
ям и ценностям других людей.

В законе РФ «Об образовании» говорится: «Гуманистический характер образо-
вания, приоритет общечеловеческих ценностей...» (ст. «Принципы государствен-
ной политики в области образования»). Аналогичные задачи мы находим в Госу-
дарственной концепции дошкольного воспитания: «В дошкольном детстве ребенок 
приобретает основы личностной культуры, ее базис, соответствующий общечело-
веческим духовным ценностям». И далее: «Становление базиса личностной культу-
ры означает, что ребенок приобщается именно к общим, не переходящим челове-
ческим ценностям, а не к тому, что может представляться ценным некоторому кру-
гу людей в некотором регионе и в некоторые моменты времени, приобщается к уни-
версальным (всеобщим) средствам жизнедеятельности людей».

Дошкольное детство – это время достижений и проблем не только одного маленько-
го человека, но и всего общества в целом. В этом возрасте происходит формирова-
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ние у детей навыков уважительного и доброжелательного поведения во время вза-
имоотношений с представителями разных культур, умение воспринимать окружаю-
щее как результат сотрудничества людей разных национальностей, разного этни-
ческого происхождения. Они положительно влияют на человека, преображают его, 
возвышают, возвращают в более гармоничное состояние.

В решении задач формирования толерантности особая роль должна быть отведе-
на дошкольному образованию и воспитанию как начальному этапу в нравственном 
развитии ребенка. Период дошкольного детства очень важен для развития лично-
сти ребенка: на протяжении всего дошкольного периода интенсивно развиваются 
психические функции, формируются сложные виды деятельности, закладываются 
основы познавательных способностей.

Формирование толерантности целесообразно начинать со старшего дошкольного 
возраста, так как именно этот возраст является сенситивным для воспитания нрав-
ственности и толерантности, именно в этом возрасте закладывается фундамент для 
дальнейшего развития личности ребенка.

В формировании толерантности у дошкольников необходимо опираться на игровые 
методы воспитания, так как игра является основным видом деятельности детей до-
школьного возраста.

В нашем детском саду, как и во многих других в наше время, вместе воспитывают-
ся дети разных национальностей. Мы стараемся сделать наш дом действительно 
доб рым, теплым, светлым для всех, кто по тем или иным причинам приехал в него и 
живет вместе с нами.

Основы толерантности закладываются у дошкольников в процессе организованной 
образовательной деятельности (ООД), во время досугов, в самостоятельной игро-
вой деятельности, в ходе всевозможных экскурсий, в частности при посещении би-
блиотек города, музея экологии и краеведения. Это огромная каждодневная рабо-
та педагогов.

Одним из важных звеньев по воспитанию основ толерантности у дошкольников яв-
ляется взаимодействие педагогов и родителей воспитанников. Значение семьи в 
формировании толерантного сознания и поведения ребенка трудно переоценить. 
Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и невозможно 
сформировать толерантность у ребенка, как и любое другое качество, если они не 
являются союзниками педагогов в решении этой проблемы. Атмосфера отношений 
в семье, стиль взаимодействия между родителями, между родственниками, детьми 
существенно влияют на формирование толерантности у ребенка. В основе взаимо-
действия педагогов и родителей лежат принципы взаимного доверия и уважения, 
взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 
Работа воспитателей с родителями по формированию толерантности у детей долж-
на проводиться с учетом особенности семьи и семейных взаимоотношений.

Проблема воспитания подрастающего поколения в духе толерантности актуальна в 
настоящее время как никогда, так как она обусловлена изменениями последних де-
сятилетий в экономической, политической, культурной жизни страны.
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Наша Россия – это многонациональная страна. Издавна на ее территории прожи-
вает множество народов, каждый из которых по-своему самобытен и имеет бога-
тые традиции. Тысячелетний опыт совместного проживания на российских просто-
рах обобщен и зафиксирован в фольклоре. В многочисленных хрестоматиях для до-
школьников показан огромный нравственный потенциал фольклора народов Рос-
сии, на примере сказок и пословиц демонстрируются богатые педагогические воз-
можности народной мудрости по воспитанию в детях чувства дружбы, миролюбия, 
взаимопомощи, добрососедства, по обучению правилам человеческого общежития, 
раскрывается роль фольклора в деле воспитания у дошкольников толерантности. 
На страницах хрестоматийных книг подробно рассказывается о народах, населяю-
щих территорию России: о русских, о народах юга и севера Европейской части Рос-
сии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Эти 
богатые источники информации активно используются педагогами в нашем дет-
ском саду для воспитания дружбы и взаимопонимания между детьми разных наци-
ональностей.

Для того чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольников была плодот-
ворной, необходимо задействовать большой спектр мероприятий и разных видов 
деятельности дошкольников:

1) проведение праздников и других массовых форм с целью знакомства де-
тей с культурой и традициями своего народа и народов мира; театрализован-
ную деятельность дошкольников по сценариям, в основе которых сказки на-
родов мира;

2) подготовка и проведение сюжетно-ролевых игр дошкольников, основной це-
лью которых является освоение и практическое применение детьми способов 
толерантного взаимодействия;

3) народные подвижные игры, такие как «Гори, гори ясно», «Бояре» и другие; 

4) проведение народных праздников, например, таких, как Масленица, Рожде-
ство в соответствии с народным календарем; 

5) изучение народных праздников ближайших стран-соседей, скандинавских на-
родных праздников; праздников народов Востока и мусульманских стран;

6) знакомство детей с традициями народов разных стран и с традициями празд-
нования Нового года, 8 Марта, 1 Мая, 2 июня в разных странах;

7) игры-занятия, созданные на материалах различных сказок, с целью решения 
проблем межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях;

8) сочинение сказок и историй самими детьми; инсценировки сказок.
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урок мужества. Сценарий праздника  
в подготовительной группе детского  
сада

НЕуСтРОЕвА Наталья петровна
воспитатель, МБДОУ детский сад №100 «Белоснежка», г. Якутск,  
Республика Саха (Якутия), natalianeustroeva@mail.ru

Праздник 9 Мая воспитывает у детей уважение и чувство благодарности ко всем, кто за-
щищал Родину, на основе конкретных исторических фактов, доступных детям и вызыва-
ющих у них эмоциональные переживания.

Ключевые слова: патриотизм, ветераны, родина, война.

Задачи:
•	 воспитывать патриотизм, уважение к ветеранам, любовь к Родине;
•	 ознакомить с событиями Великой Отечественной войны;
•	 закрепить знания детей о том, как живущие помнят об участниках ВОВ;
•	 расширить знания о празднике День Победы;
•	 отработать умение отвечать полным предложением на поставленный вопрос 

по содержанию рассказа.

Предварительная работа:
•	 рассматривание и обсуждение иллюстраций о ВОВ;
•	 чтение рассказов и стихов о войне;
•	 разучивание стихов о ВОВ, о Дне Победы;
•	 знакомство с героями ВОВ, чьими именами названы улицы в городе Якутске.

Материалы: слайды, музыкальное сопровождение, георгиевские ленточки.

Ход занятия
1. Слайд «Урок мужества»
Звучит марш «Прощание славянки» (1-й куплет). Дети заходят и встают возле своих 
стульчиков. 

2. Слайд «Война»
Р е б е н о к :

Была война и гибли люди.

И шел за Родину солдат.

Он воевал и был он храбрым.

И бил фашистов всех подряд.

И так дошел он до Берлина,
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Четыре года воевал,

Чтоб я о бабушкином папе

Всем в День Победы рассказал. 

Дети садятся на стульчики. 

3. Слайд «Открытка Победы»
В о с п и т а т е л ь :  Каждый год наш народ отмечает День Победы в Великой Отече-
ственной войне. Война была очень трудной, долгой. Она шла целых четыре года и 
закончилась полной победой, когда российская Красная армия победила фашистов 
и освободила от них не только нашу страну, но и весь мир. Поэтому ее еще называ-
ют Второй мировой войной.

Это праздник всего нашего народа, который и на фронте, и в тылу день за днем, ме-
сяц за месяцем, год за годом одерживал победу над врагом. Поднимите руки, у кого 
есть прадедушки или прабабушки, воевавшие на войне? (Ответы детей).

4. Слайд «Карта СССР»
– За тысячелетнюю историю России произошло очень много событий. На нашу Ро-
дину не раз нападали враги, но Россия сама никогда ни на кого не нападала. 

5. Слайд «Немецкий самолет»
– И вот однажды, когда все мирные люди спали, на нашу страну 22 июня 1941 года 
напал враг ночью, – эта была фашистская Германия. Так началась Великая Отече-
ственная война.

– Ребята, скажите, что такое война? (Ответы детей)

– Да. Война – это горе и смерть. Война – это вооруженная борьба между государ-
ствами.

6. Слайд «Фашисты на машинах»
– Смотрите на экран, вот они, те плохие люди, которые напали на нашу Родину. На-
зывались они фашистами. А прислал этих людей, вот этот самый страшный и очень 
злой человек. 

7. Слайд «Гитлер»
Посмотрите на него, как он похож на Тараканище. Помните, у Корнея Чуковского 
«он кричит и рычит, и усами шевелит»? Звали этого ужасного человека Гитлер. Гит-
лер хотел забрать детей у их родителей, чтобы дети не играли в игрушки, а работа-
ли на него.

8. Слайд «Самолеты»
Немецкие самолеты бомбили наши города, аэродромы, железнодорожные станции, 
бомбы сыпались на больницы, жилые дома, детские сады, школы. 

9. Слайд «Разрушенный город»
И везде, где они проходили, рушились и взрывались дома, они отбирали вещи  
и игрушки у детей. 
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10. Слайд «Проводы на войну»
– Тогда все наши папы, дедушки, братья детей стали военными, попрощались со 
своими семьями и ушли на защиту Отечества. Поэтому и называется Великая Оте-
чественная война.

11. Слайд «Родина-мать зовет!»
– В те грозные дни, словно клятва Родине, звучала песня «Священная вой-
на» (звучит запись песни музыка А. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача)  
(1-й куплет).

12. Слайд «Дети у разрушенного дома»
– Фашисты хотели сделать наших людей рабами. Они хотели захватить и Москву – 
столицу нашей Родины. Враг не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей.

13. Слайд «Наши артиллеристы»
В этой страшной войне погибло очень много людей. Шли трудные бои, много лю-
дей погибло, но враг в Москву не прошел! Все люди поднялись на защиту своей Ро-
дины. 

На фронт шли не только мужчины, но и женщины. 

14. Слайд «Женщины-воины»
И даже дети нередко убегали из дома, чтобы воевать с фашистами.

15. Слайд «Дети войны»
Не только на фронте воевали наши солдаты. Мирные люди в тылу врага пытались 
нанести как можно больший ущерб захватчикам. Они поджигали склады с враже-
ской военной техникой, нападали на их штабы, чтобы узнать информацию о дей-
ствиях противника.

16. Слайд «Партизаны»
Таких людей называли партизанами. 

Во время войны совершено было много героических подвигов, многие партизаны 
стали героями.

17. Слайд «Комбат» 
– Как вы думаете, что такое «подвиг»? (Ответы детей)

– Как называют человека, совершившего подвиг? 

Д е т и :  Герой.

18. Слайд «Герой с медалями»
За свои подвиги многие герои получили награды.

19. Слайд «Орден Победы»
Например, Орден Победы является высшим военным орденом.

Им награждаются главные военачальники, которые командуют целой армией. 
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20. Слайд «Звезды»
Орденом «Красной Звезды» награждали за личное мужество и отвагу в боях, за ге-
роический поступок. 

21. Слайд «Флаг над рейхстагом»
После долгих четырех страшных лет война закончилась 9 мая 1945 года нашей по-
бедой!

Звучит фонограмма песни «День Победы» на фоне песни

22. Слайд «Солдаты с цветами»
Р е б е н о к :

Что такое День Победы?

Это утренний парад:

Едут танки и ракеты.

Марширует строй солдат.

23. Слайд «Салют 1945 года»
Что такое День Победы?

Это праздничный салют:

Фейерверк взлетает в небо,

Рассыпаясь там и тут.

24. Слайд «Парад 1945 года»
– В честь Победы на Красной площади тогда прошел парад Победы. И каждый год  
9 мая проводится парад Победы, а вечером стреляют праздничные салюты.

25. Слайд «Салют Победы»
Р е б е н о к :

Еще тогда нас не было на свете,

Когда гремел салют из края в край.

Солдаты, подарили вы планете

Великий май, победный Май!

Благодарим, солдаты вас,

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем!

26. Слайд «Солдат с ребенком, дед»
День Победы – самый торжественный, грустный и радостный праздник для на-
шего народа, он посвящен Великой Победе над фашизмом. Мы с благодарностью 
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вспоминаем наших славных воинов-защитников, отстоявших мир в жестокой битве  
с фашизмом.

Р е б е н о к :

Войны я не видел, но знаю,

Как трудно народу пришлось,

И голод, и холод, и ужас

Все им испытать довелось.

27. Слайд «Солдат с семьей»
Пусть мирно живут на планете,

Пусть дети не знают войны,

Пусть яркое солнышко светит 

Мы дружной семьей быть должны!

В о с п и т а т е л ь :  Не все солдаты вернулись домой. Многие погибли, защищая зем-
лю от врагов.

Народ не забывает своих героев. О них слагают стихи, поют песни.

28. Слайд «Кадр из х/ф «Баллада о солдате»
Песня «Баллада о солдате» (поют дети-хористы)

Полем, вдоль берега крутого, мимо хат

В серой шинели рядового шел солдат.

Шел солдат, преград не зная,

Шел солдат, друзей теряя,

Часто, бывало, шел без привала,

Шел вперед солдат.

Шел он ночами грозовыми, в дождь и град,

Песню с друзьями фронтовыми пел солдат.

Пел солдат, глотая слезы,

Пел про русские березы,

Про карие очи, про дом свой отчий 

Пел в пути солдат.

Словно прирос к плечу солдата автомат,

Всюду врагов своих заклятых бил солдат.

Бил солдат их под Смоленском,

Бил солдат в поселке Энском,

Глаз не смыкая, пуль не считая,
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Бил врагов солдат.

Полем, вдоль берега крутого, мимо хат

В серой шинели рядового шел солдат.

Шел солдат, слуга Отчизны,

Шел солдат во имя жизни, 

Землю спасая, смерть презирая, 

Шел вперед солдат.

29. Слайд «Памятники»
В честь погибших на войне солдат поставили много памятников. Вечный огонь – 
постоянно горящий огонь, символизирующий вечную память о подвигах наших от-
важных воинов.

30. Слайд «Вечный огонь»
Один из них находится у Кремлевской стены. Это «Вечный огонь» – памятник всем 
солдатам, которые сражались с фашистами. 

Р е б е н о к :

Положу цветы у Вечного огня.

Рядышком стоит моя семья.

Помню прадеда, хотя и не видал.

Дедушка и сам тогда был мал.

Воевал прадед мой за мою свободу.

Пусть с тех прошли уже и годы,

Но мой прадед в сердце у меня,

Пока эта вертится Земля.

Приношу цветы я в День Победы

Прадеду с моим отцом и дедом.

31. Слайд «Парад 9 мая в Якутске»
Завтра великий праздник – День Победы! Кто-то проведет его в кругу семьи, вспо-
миная своих родных и близких, которым довелось встретиться с войной. Некоторые 
из вас вместе с родителями пойдут на парад. А многие пройдут по улицам вместе с 
другими колоннами с портретами своих прадедов. 

32. Слайд «Бессмертный полк»
Р е б е н о к :

Иду в колонне очень длинной я.

Идет со мною вся моя семья.

Несем прадедушкин в руках портрет.
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Идет прадедушка, хотя его и нет.

Погиб прадедушка зимою под Москвой.

Но в памяти у нас – всегда, всегда живой!

Бессмертный полк колоннами идет.

Все живы. Помним всех. Душа поет.

33. Слайд «Ветеран»
Мы каждый год вспоминаем погибших и поздравляем живых ветеранов с Днем  
Победы и говорим им: «Спасибо!». 

34. Слайд «Ветераны»
Ветераны – это те люди, которые прогнали Гитлера с его злыми помощниками с на-
шей земли, нашей Родины России! Каждый год их становится меньше, но мы не 
должны никогда не забывать об их подвиге.

35. Слайд «Картина Россия»
Песня «Шли солдаты на войну» (поют все дети)

Шли солдаты на войну защищать свою страну,

Драться шли они с врагом ради матушки с отцом,

Ради женушек, детей, ради золотых полей.

Шли солдаты на войну, да пели песенку одну:

«Пой, живи Россия, и под небом синим,

Расцветай любимый, край дорогой,

Нет на свете краше, чем Россия наша

И другой сторонки нету такой!».

Скинем грозного врага за родные берега,

Эти тоже будут знать, как с Россией воевать.

Ну-ка, братцы, заряжай, и в ряды плотней вставай!

Выше знамя поднимай, громче песню запевай 

36. Слайд «Счастливые дети»
Весна! Мир! Все радуются! Улыбаются друг другу люди. Никому и никогда не сло-
мить нашу великую Родину Россию! И пусть всегда будет мир во всем мире!
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педагогический проект «мы славим  
наш победный май!». Опыт работы  
по воспитанию чувства патриотизма у 
детей старшего дошкольного возраста

ОСИпОвА татьяна викторовна
старший воспитатель, ГБДОУ «Детский сад №35 Пушкинского района», 
г. Санкт-Петербург, os.t.v@mail.ru

В рамках образовательной деятельности с дошкольниками по патриотическому воспи-
танию детей встает один вопрос, должны ли мы рассказывать нашим детям о Великой 
Отечественной войне, о блокаде Ленинграда. Есть ли смысл передавать ужас тех вре-
мен детям дошкольного времени? Мы уверены, что без памяти о прошлом нет будуще-
го. Если мы перестанем рассказывать детям о том, что пережили наши деды и прадеды, 
оборвется нить, соединяющая поколения. Дети должны знать о Великой Отечествен-
ной войне. Данная статья посвящена вопросам патриотического воспитания дошколь-
ников.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, морально-нравственное и познаватель-
ное развитие, формирование чувства патриотизма, День Победы, Великая Отече-
ственная война, блокада Ленинграда.

Целью патриотического воспитания в свете федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования является создание условий для 
становления основ патриотического сознания детей, их личностного, морально-
нравственного и познавательного развития, развития инициативы на основе соот-
ветствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Работу по патриотическому воспитанию среди воспитанников мы начали с момен-
та открытия нашего детского сада – с 2012 года. С детьми младшего и среднего до-
школьного возраста мы организовывали данную работу через семейные ценности, 
традиции семьи, через знакомство с русским народным творчеством. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осознанное усвоение информации, 
закладываются все основы духовно-нравственного и патриотического воспитания, 
ребенок чувствует свою причастность и ответственность за свою Родину. В связи с 
этим был запланирован проект «Мы славим наш победный май!» для воспитанни-
ков старшего дошкольного возраста, целью которого стало формирование чувства 
патриотизма у старших дошкольников через ознакомление с событиями Великой 
Отечественной войны, привлечение детей, педагогов и родителей к празднованию 
Дня Победы, чествованию героев Великой Победы.

Основой для предварительной работы служат видеофильмы и презентации о 
событиях 1941–1945 годов, чтение художественной литературы, рассматрива-
ние произведений живописи, посещение музеев и памятных мест, посвященных  
Великой Отечественной войне. Помогают в этом нам фотографии из семейных 
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архивов, рассказы родителей о родственниках, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне.

Ежегодно нами проводятся праздничные мероприятия по празднованию Дня Побе-
ды: оформляются тематические выставки, выставки детского творчества и фотора-
бот, информационно-просветительские материалы для родителей и детей, разра-
батывается сценарий музыкального праздника, приглашаются ветераны Великой 
Отечественной войны, дети войны, пережившие блокаду Ленинграда.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне нами был дан праздничный 
концерт для воспитанников, педагогов и родителей детского сада, в котором были 
отражены все этапы войны и представлены зарисовки тех далеких событий: «Нача-
ло войны», «Мобилизация и уход на фронт солдат», «Работу медсестер», «Письма с 
фронта», «Салют Победы» и другие трогательные моменты, исполненные воспитан-
никами подготовительной к школе группы.

Наши торжественные мероприятия ежегодно посещают ветераны, которых мы, 
взрослые и дети, благодарили за то, что они сделали для нас, ныне живущих.

Традиционно мы с детьми и их родителями проводим возложение цветов к памятно-
му знаку «Пушка» на передовом крае обороны Ленинграда, проводим Минуту мол-
чания у памятника. А последние годы мы проходим Бессмертным полком по улицам 
нашего микрорайона «Славянка» с портретами прадедов, защитивших нашу страну 
от фашистов (https://disk.yandex.ru/i/_GhkfTC8h5XXjg). 

К 75–летней годовщине празднования Великой Победы нами были намечены боль-
шие торжественные мероприятия, которые пришлось приостановить в виду сло-
жившихся обстоятельств. Но душой мы всегда с нашими дорогими ветеранами, и 
наши воспитанники, находясь дома, приняли участие в фотопроекте «Наша кни-
га памяти», а родители поучаствовали онлайн в создании электронной книги па-
мяти «Никто не забыт, ничто не забыто!», которую мы опубликовали на офици-
альном сайте образовательного учреждения ко Дню Победы (https://disk.yandex.
ru/i/86fHTFKJ1WuO3A). 

Мы продолжаем и будем продолжать образовательную деятельность по воспитанию 
у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви и верности своей Отчиз-
не, как завещали нам наши деды и прадеды. 
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воспитательная деятельность  
с учетом культурных различий 
половозрастных и индивидуальных 
особенностей детей

пАвлОвА Наталья Евгеньевна
воспитатель, МАДОУ детский сад № 11 «Умка», г. Павлово,  
Нижегородская область, yfnfkmz2603.pavlova@yandex.ru

В статье говорится о воспитательной деятельности с учетом культурных различий по-
ловозрастных и индивидуальных особенностей детей. Раскрываются особенности каж-
дого центра развивающей предметно пространственной среды группы, его наполнения 
для полноценного развития каждого участника образовательного процесса.

Ключевые слова: ФГОС ДО, воспитательная деятельность, индивидуальные особенно-
сти, культурные различия, дошкольный возраст.

Согласно статьи 2 закона РФ «Об образовании в РФ» воспитание – это деятель-
ность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства. 

ФГОС ДО направлен на поддержку разнообразия и неповторимости детства при 
взаимодействии родителей, педагогов и детей и обеспечение нового уровня вос-
питания и развития детей. 

Профессиональный стандарт предъявляет требования к квалификации педагога,  
в том числе к трудовой функции «Воспитательная деятельность». Следовательно, 
организация воспитательной работы в детском саду играет немаловажную роль. 

Исходя из вышесказанного, целю воспитательной деятельности стало – создание 
благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, дея-
тельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации 
в обществе и активной адаптации в условиях современного общества через взаи-
модействие участников образовательных отношений. 

Достижение поставленной цели возможно при условии успешного решения следу-
ющих задач: 

•	 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями и склонностями;

•	 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

•	 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-
видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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•	 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения ком-
петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-
разования, охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи воспитательной работы реализуются через комплекс мероприятий с учетом 
современных технологий, форм и методов. 

В современных условиях реформирования системы дошкольного образования 
основной упор делается на использование технологии личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога с детьми. 

Изучив возрастную специфику и индивидуальные особенности воспитанников,  
в группе была создана полноценная развивающая предметно-пространственная 
среда, направленная на благоприятный психологический климат для развития каж-
дого ребенка и его особенных видов деятельности.

Для обеспечения оптимального баланса совместных и самостоятельных действий 
детей в нашей группе созданы центры:

Центр игры, яркий, привлекательный, насыщенный, содержит в себе игрушки (раз-
нообразные куклы, транспорт разного вида и назначения, игрушки, изображающие 
предметы труда и быта, сюжетные игрушки, наборы посуды, игровые модули для 
разнообразных сюжетных и режиссерских игр и т.д.). Интересная игровая деятель-
ность в центре способствует развитию фантазии, формированию игровых навыков, 
умению выстраивать сюжетные линии, ролевое поведение, диалоги и воспитывает 
дружеские взаимоотношения между детьми.

В центре нравственно-патриотического воспитания можно углублять свои знания о 
достопримечательностях родного города, об истории человечества, уточнять пред-
ставления о Родине, воспитывать чувство гордости за свою семью, за свою стра-
ну. В центре собраны: российский флаг, герб, портрет президента России, символи-
ка родного города, пособия, отражающие многонациональность нашей Родины, ил-
люстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими зонами Рос-
сии, портреты великих людей России, подборка иллюстраций «Былинные богаты-
ри», образцы народного декоративно-прикладного искусства, альбомы «Традиции 
моей семьи» и др. Интересная проектная деятельность в центре позволяет форми-
ровать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость.

В центре экологии собраны различные виды комнатных растений, за которыми мож-
но наблюдать и ухаживать; инструменты по уходу. Мини-коллекции (камни, минералы, 
семена, крупы, мелкие игрушки и др.) для рассматривания, классификации и ручного 
труда. Материалы для осуществления опытно-экспериментальной деятельности (лупы, 
микроскоп, компас, колбы, часы и т.д.) для развития познавательной активности. А вес-
ной или осенью организуется небольшой домашний огород, где ребята активно уча-
ствуют в процессе выращивания свежей зелени и других овощных культур, что достав-
ляет детям удовольствие и пользу в экологическом воспитании. 

Незаменимым помощником в детской исследовательской деятельности стал Ученый 
Кот, живущий в нашем детском саду и периодически приходящий к нам в группу с инте-
ресными вопросами, что стимулирует детскую активность и любознательность.
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Центр музыкальной и театрализованной деятельности – место, где можно разы-
грать театральное представление, устроить музыкальный концерт. В Центре раз-
мещена ширма, кукольный, варежковый, пальчиковый, магнитный и настольный 
виды театра, маски сказочных персонажей, костюмы, атрибуты и декорации к ма-
леньким представлениям, изготовленные педагогами, воспитанниками и родителя-
ми нашей группы. В центре собраны музыкальные игрушки (гармошка, гитара, бу-
бен, барабан, рожок и др.), народные игрушки, наборы шумовых коробочек, картин-
ки к песням, магнитофон, аудиозаписи детских песенок, фрагменты классических 
музыкальных и фольклорных произведений и многое другое. Здесь же расположена 
мини-лаборатория звука, куда помещаются предметы для опытов и экспериментов 
со звуком. Музыкально-театрализованная деятельность помогает сплотить группу, 
объединить детей интересной идеей, раскрыть и продемонстрировать неожидан-
ные грани своего характера. 

Центр движения и здоровья, где собраны разнообразные игрушки и оборудование, 
стимулирующие двигательную активность (мячи, кубики, султанчики, ленты, палки 
и т.д.), массажеры, кегли, шведская стенка с матом (упражнения только под контро-
лем взрослого), оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия, прыжков, 
ползания и лазанья. Изготовленное нестандартное оборудование стимулирует же-
лание детей двигаться, участвовать в подвижных играх, вызывает радость и поло-
жительные эмоции. Центр объединяет физкультуру с игрой, что создает условия для 
наиболее полного самовыражения ребенка в двигательной деятельности. 

Центр изобразительной деятельности, где дети имеют возможность самовыражать-
ся в своем творчестве. Центр безопасности, где можно отработать правила и нормы 
безопасного поведения и закрепить знания о ценности здорового образа жизни.  
В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок тиши-
ны и спокойствия. Это уютное, тихое место под названием «Уголок уединения», с до-
брым хозяином, сказочным персонажем домовенком Кузей, с кем ребенок может по-
делиться своими тайнами и переживаниями.

Помимо здоровых детей группу посещают дети с тяжелыми нарушениями речи и в 
связи с этим тщательно продумано оснащение Речевого центра. Подбор материа-
ла осуществляется на основе рекомендаций учителя-логопеда, что делает взаимо-
действие с воспитателями тесным и плодотворным. Игровой, дидактический ма-
териал имеет многофункциональный характер и направлен на коррекцию речевых 
недостатков, обогащению и совершенствованию всех сторон речи. Это пособия для 
развития артикуляции, индивидуальные зеркала, фланелеграф, схемы для состав-
ления описательных рассказов, лэпбуки, тренажеры для развития речевого дыха-
ния и мелкой моторики, мнемотаблицы и т.д. Речевое развитие играет существен-
ную роль в формировании у детей интереса и любви к художественной литерату-
ре. В центре ребенок имеет возможность самостоятельно, по своему вкусу выбрать 
книгу и спокойно рассмотреть яркие иллюстрации в том месте, где ему наиболее 
комфортно. 

У каждого ребенка в группе есть возможность самостоятельно сделать выбор и при-
нять участие в любой деятельности для реализации своих замыслов;  сделать это в 
команде или индивидуально. 
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Партнерские взаимоотношения с семьей предусматривают обмен информацией 
об индивидуальных особенностях, о развитии и образовании ребенка, что являет-
ся основой позитивного взаимодействия и установления открытых, доверительных 
отношений. Родителям доступны индивидуальные беседы с педагогом на тему раз-
вития ребенка, основная информация о реализуемой образовательной деятельно-
сти в группе, которая размещена, как в открытом доступе на стендах в раздевал-
ке, так и на сайте ДОУ («Копилка добрых дел», «Газета для любознательных родите-
лей», буклеты «Родителям на заметку», консультации «Эмоциональное благополу-
чие» и др.). Родители регулярно вовлекаются в образовательную деятельность (се-
мейные часы, мастер-классы, праздники и развлечения, совместные проекты, ро-
дительские собрания, и др.) Также родители являются активными помощниками в 
пополнении развивающей предметно-пространственной среды группы.

Создавая благоприятные условия для развития наших детей, мы хотим видеть их 
не только любознательными, с прекрасным воображением, физически развитыми, 
положительно относящимися к людям и миру, но и счастливыми! Преимущество 
созданной среды в том, что оно приобщает всех детей к активной самостоятель-
ной деятельности по интересам в любом центре, что обеспечивается разнообрази-
ем предметного содержания, доступностью и удобством размещения материалов. 
Было отмечено, что воспитанники меньше конфликтуют между собой и редко ссо-
рятся из-за игр, игрового пространства или материалов. Положительный эмоцио-
нальный настрой наших детей свидетельствует об их жизнерадостности, открыто-
сти, желании посещать детский сад.
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нравственных ценностей у мальчиков 
старшего дошкольного возраста

пРОКОпьЕвА Екатерина Александровна
старший воспитатель, 

тРОЕвА-луГИНОвА лена Дмитриевна
старший воспитатель, МБДОУ ЦРР – детский сад №23 «Цветик-
семицветик», г. Якутск, Республика Саха (Якутия), ledit65@mail.ru

В статье раскрывается опыт гендерной социализации участников образовательных 
отношений «Мальчик – отец» в рамках авторского проекта «А5а туьулгэтэ» («Отцов-
ским примером…»), реализующегося в Республики Саха (Якутия). Результат работы под-
тверждает важность, актуальность и своевременность поднятой темы. 

Ключевые слова: гендерная социализация, нравственные ценности, 

Современный период в российской истории и образовании – время смены ценност-
ных ориентиров, когда нарушается духовное единство общества, меняются жизнен-
ные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей старшего поколе-
ния, а также деформация традиционных для страны моральных норм и нравствен-
ных установок.

Человечество столкнулось с угрожающим падением нравственности и бездуховно-
сти, изменением ценностных установок. При всем многообразии применяемых тех-
нологий воспитания, педагоги отмечают нарастание детской жестокости, агрессив-
ности по отношению друг другу, по отношению к близким людям, животным. Все 
это объясняется влиянием далеко не нравственных мультфильмов, фильмов, игр, у 
детей искажены представления о нравственных качествах, таких, как доброта, ми-
лосердие, отзывчивость, щедрость, справедливость, благодарность. Такие понятия 
как миролюбие, доброжелательность, великодушие, устремленность не на удовлет-
ворение своих желаний, а на служение другим в условиях современной культуры 
могут оказаться незнакомым нашим детям.

В настоящее время особо актуальными становятся исследования, направлен-
ные на разработку теоретических и методических основ социального становле-
ния личности дошкольника. Воспитания осознанного отношения к разным сто-
ронам общественного окружения и поведения, соответствующего нормам нрав-
ственности.

Нравственное воспитание является одной из сложных и приоритетных задач прак-
тически всех программ дошкольного образования. 

Нравственные ценности – это нравственные идеалы, высшие принципы человече-
ской жизни. В качестве нравственных ценностей у всех народов почитаются поня-
тия добра, счастья, честность, верность, справедливость, трудолюбие, патриотизм.
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Любая нравственная ценность проявляется в своей направленности на другого 
человека, что на практике находит свое выражение в нравственных отношениях.  
В нравственной ценности главной категорией является доброе – злое.

Т.А. Кузьмина в своей трактовке о формировании духовно-нравственных ценностей 
у дошкольников считает, что личность не является ни доброй, ни злой. Добрым или 
злым является человек в его отношении к ценностям. Под «добрым» понимается 
нравственное, достойное подражания. «Злое» безнравственно и достойно осужде-
ния. Добро требует наибольшей нравственной силы. Обладая чувством стыда, че-
ловек различает в себе добро и зло. В работе же совести человек оценивает свои 
действия. Совесть предполагает субъективное сознание соответствия или несоот-
ветствия собственного поведения нравственным ценностям.

ФГОС ДО закрепляет приоритет духовно-нравственного воспитания. Одной из за-
дач стандарта является объединение обучения и воспитания в целостный образо-
вательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества.

Исследователями обосновано положение о том, что в дошкольном возрасте ребе-
нок приобретает значительный практический опыт поступков, соответствующих мо-
ральным нормам общества. А на его основе – навыки поведения, в которых прояв-
ляются гуманное отношение к окружающим, ответственное отношение к деятель-
ности; формируются начальные формы осознания морального смысла происходя-
щих явлений в обществе, социально приемлемые мотивы складывания личностных 
механизмов поведения. 

По мнению отечественных психологов, нравственное развитие дошкольника вклю-
чает три взаимосвязанные сферы. В сфере моральных знаний, суждений, представ-
лений, то есть коснительной сфере, дети овладевают различными сторонами обще-
ственного морального сознания. Ребенок учится добровольно следовать нормам 
морали, даже если его нарушение связано с личной выгодой. 

Г.А. Урунтаева утверждает, что о сформированности понимания нравственной нор-
мы можно говорить в том случае, если ребенок объясняет, почему норму необхо-
димо соблюдать. Уже в старшем дошкольном возрасте дети должны употреблять в 
речи слова, обозначающие нравственные ценности и их антиподы (добрый, жад-
ный, честный, ябеда и прочие). Дошкольнику легче понять содержание нравствен-
ной ценности и отнести ее к себе, если он наглядно видит последствия соблюдения 
или нарушения. Очень часто старший дошкольник становится инициатором бесед 
со взрослыми на тему: «Что такое хорошо, что такое плохо?» возрастные изменения 
отрицательного отношения детей к моральным недостаткам

«Ребенок – это зеркало нравственной жизни родителей…: как в капле воды отража-
ется солнце, так и в детях отражается нравственная чистота матери и отца» – пи-
сал В.А. Сухомлинский.

Анализ массовой практики показывает, что в настоящее время в системе дошколь-
ного образования возникают серьезные проблемы по вопросам гендерного воспи-
тания. В первую очередь это связано с тем, что в программно-методическом обе-



169

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

спечении дошкольных образовательных учреждений России недостаточно учиты-
ваются гендерные особенности. В результате этого содержание воспитания и об-
разования ориентировано на возрастные и психологические особенности детей, а 
не на мальчиков и девочек того или иного возраста, которые, по мнению ученых, 
различаются в физическом развитии и социальном поведении; в интеллектуальных 
и визуально-пространственных способностях и уровне достижений; в проявлении 
агрессии и многом другом.

Сегодня для полноценного развития ребенка необходимо непосредственное уча-
стие отца в его воспитании. Не все мужчины понимают, насколько это важно. А ведь 
ответственному отцовству нужно учиться!

В вопросах воспитания отцу принадлежит очень значимая роль: папа может дать 
то, чего не может мама, – у родителей разные, дополняющие друг друга функции. 
Мама дает своему чаду нежность и ласку, отец – защиту и уверенность.

Психологическое развитие детей, нравственное становление, образцы поведения, 
социальные установки, контакты, принципы – все это базируется на структуре се-
мейных отношений. Благосостояние общества, его прогресс или застой зависит от 
той позиции, которую занимают отцы и матери, от их слов, действий, заботы и вни-
мания. 

Поведение папы становится эталоном для мальчика. Мужественность, уверенность, 
уважение к женщинам – это главные черты, которые необходимо привить сыну. А 
вот дочери тесное общение с папой позволяет быстрее понять свою женскую роль 
в жизни.

В зарубежной науке феномен отцовства в центре внимания исследований многих 
ученых (А. Адлер, 3. Фрейд, Э. Фромм, Э. Эриксон, К. Юнг, М. Мид и др.). Большин-
ство из них единодушно отводят важное место роли отца в процессе формирования 
личности ребенка и отмечают, что неучастие или негативное участие отца в воспи-
тании может привести к возникновению проблем личностного развития.

В отечественной психолого-педагогической науке изучение влияния образа отца 
на эмоциональное благополучие детей рассматривали К.Д. Ушинский, В.А. Сухом-
линский. О.В. Агейко, Ю.В. Борисенко, О.Г. Калина, И.С. Кон, О.М. Нилопец, Г.Н. Вол-
ков и др. Так, В.А. Сухомлинский подчеркивает: «Отец – самый родной, самый доро-
гой для ребенка мужчина, в образе которого выражается человеческая ответствен-
ность за его приход в свет, за каждый его шаг и поступок в жизни».

Академик Г.Н. Волков подчеркивал особую важность в воспитании детей роли отца. 
Он отмечает, что отцы являются именно теми людьми, которые передают из поколе-
ния в поколение семейные традиции воспитания детей, и мудрость народа.

Считалось, что залог настоящего и будущего счастья входящего в жизнь человека – 
в его крепкой связи с матерью и отцом, способности воспринимать и принимать их 
наставления и заботы, разделять их тревоги. 

Пример отца – жизненное знамя для сына. В подсознании мальчика формируется 
мужская модель поведения. Отец своим авторитетом подает пример того, как нужно 
жить и к чему стремиться. Мужчине, воспитывающему сына, необходимо ежедневно 
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следить за своим поведением и привычками. Ведь если он сделает ошибку, то ребе-
нок тут же подхватит плохой пример.

Мальчик, выросший в благополучной и полной семье, часто придерживается тех 
же семейных принципов и во взрослой жизни. От того, как отец общается с мате-
рью, зависят отношения юноши с противоположным полом. Отношение к женщи-
нам формируется еще в детском возрасте на примере родителей и в дальнейшей 
жизни что-либо исправить трудно.

Большинство мальчиков с определенного возраста стремятся сформировать силь-
ное и выносливое тело. Отец может помочь сыну выбрать подходящий вид спорта, 
позволяющий не только повысить физическую силу, но и научиться аккуратности и 
дисциплине. Вместе с папой ребенок пройдет все трудные этапы формирования ха-
рактера и силы воли. Мужчине при этом важно поощрять сына, хвалить его за успе-
хи и поддерживать в неудачах.

В полноценной семье, где отец играет главенствующую роль, у детей формируют-
ся первые зачатки нравственности, патриотизма. В дошкольном возрасте малы-
ши учатся любить свою семью, заботиться и оберегать всех ее членов. В задачи 
отцовского воспитания входит подготовка детей к жизни в обществе, формирова-
нии у них гражданских навыков. Именно мужчина, как защитник Отечества, может 
дать знания и умения, определяющие у ребенка взгляд на жизнь и систему государ-
ственности.

Образ отца является значимым для полоролевой идентичности, эмоционального 
благополучия подростков, влияет на процесс самоактуализации, социализации, на 
формирование образа «Я», самооценку и поведение.

Проблема отцовства относительно новая и на данный момент недостаточно изуче-
на отечественной психологией. Большинство работ, затрагивающих процесс фор-
мирования личности ребенка, посвящено или роли матери, или роли родителей и 
не раскрывает специфику влияния отца на развитие ребенка. 

В поддержку государственной политики, в целях повышения ответственности отца 
перед семьей и обществом, признавая первостепенную роль отца в жизнеобеспе-
чении семьи и в гражданском становлении подрастающего поколения, нами разра-
ботан социально-образовательный проект по работе с отцами «Отцовским приме-
ром…»

«Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца». 
А.С. Грибоедов 

Девиз проекта: «Отец – пример обязательности в делах и словах, пример принци-
пам и идеалам. Пример трепетного отношения к чести – своей и фамильной. При-
мер стране, Отчизне и семье».

Цель: приобщение отцов к гендерной социализации детей дошкольного возраста

Задачи: 
•	 Создать условия взаимодействия ДОО с отцами воспитанников посредством 

организации союза отцов через объединения по интересам;
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•	 Выявить оптимальные формы и методы работы с отцами в дошкольных учреж-
дениях, необходимые для повышения активности родителей как участников 
воспитательного процесса; 

•	 Повысить психолого-педагогическую и правовую культуру отцов для форми-
рования сознательного отношения к воспитанию детей; 

•	 Обеспечить гармоничные детско-родительские отношения (отношения меж-
ду ребенком и отцом). 

В начале проектной деятельности изучена социокультурная ситуация микрорайонов. 
Чтобы привлечь отцов к образовательному процессу ДОО изучили их интерес. Выяви-
ли интерес отцов по следующим направлениям: спорт (туризм), музыка, охота/рыбалка, 
техника, наука, образование, изоискусство, прикладное искусство, строительство. 

Для того чтобы привлечь отцов к участию в жизнедеятельности ДОУ, было решено 
объединить отцов по интересам и создать клубы по интересам.

Целью одного из направлений проекта является формирование базовых представ-
лений о социально-нравственных нормах и ценностях у мальчиков (о самом себе, об 
окружающих людях, о семье, о труде и профессии). 

В соответствии с целью формируются задачи: 
•	 содействие развитию основ нравственного сознания о самом себе и других 

людях; 
•	 формирование позитивных личностных качеств (терпение, эмпатия, чест-

ность, доброта, совестливость, ответственность, сопереживание и др.); 
•	 побуждение и выработка социальной активности (желание помочь людям, 

принести пользу людям, принести пользу обществу); 
•	 развитие добрых чувств, стимулирование эмоционального самоконтроля; 
•	 воспитание ценностного отношения к межличностному общению со свер-

стниками, к родным и близким людям, к труду и профессии. 

Перед началом реализации проекта была проведена диагностика мальчиков 
старшего дошкольного возраста на уровень сформированных представлений  
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о социально-нравственных нормах и ценностях. Для более близкого знакомства с 
внутренним миром ребенка проведено небольшое интервьюирование.

Вопросы: 
•	 Какого человека можно назвать добрым?
•	 Что значит совершить добрый поступок?
•	 Что значит помочь другому человеку?
•	 Как ты себе представляешь доброго человека?
•	 Много ли ты сделал добрых поступков?

По итогам опроса установили, что 86% детей имеют правильное представление о 
добре, 14% – искаженное представление.

Далее дети выделили следующие отрицательные качества: «Непослушный» – 100%, 
«Грязнуля» – 82%, «Не помогает» – 60%, «Обманывает» – 95%, «Жадный» – 45%, 
«Недобрый» – 90%, «Лентяй» – 35%, «Неаккуратный» – 65%, «Трус» – 35%.

Поиск педагогически эффективных механизмов разрешения данных противоречий, 
требующих выявления научно обоснованных подходов к формированию нравствен-
ных ценностей у детей дошкольного возраста, является актуальным как для теории, 
так и для практики дошкольного образования.

Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, возраста воспитанников, 
уровня их общего и интеллектуального развития, этапа развития нравственных ка-
честв (только начинаем формировать нравственное качество, или закрепляем, или 
уже перевоспитываем).

В своем проекте мы определили следующие средства: привлечение отцов; художе-
ственные средства; собственную деятельность детей; общение; окружающую об-
становку.

1. Привлечение отцов: в детском саду создано объединение отцов «А5а туьул-
гэтэ» («Союз отцов»). Отцы привлекаются на разные педагогические меропри-
ятия. 

2. Группа художественных средств:  художественная литература, изобразитель-
ное искусство, музыка, кино и др. Эта группа средств очень важна в решении за-
дач нравственного воспитания, поскольку способствует эмоциональной окраске 
познаваемых моральных явлений. Художественные средства наиболее эффек-
тивны при формировании у детей нравственных представлений и воспитании 
чувств.

3. Средством нравственного воспитания дошкольников является собственная 
деятельность детей: игра, труд, учение, художественная деятельность. Каждый 
вид деятельности имеет свою специфику, выполняя функцию средства воспита-
ния. Но данное средство – деятельность как таковая – необходимо, прежде все-
го, при воспитании практики нравственного поведения.

Особое место в этой группе средств отводится общению. Оно, как средство нрав-
ственного воспитания, лучше всего выполняет задачи корректировки представ-
лений о морали и воспитании чувств и отношений.
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4. Средством нравственного воспитания может быть вся та атмосфера, в которой 
живет ребенок: семья, детский сад, атмосфера может быть пропитана доброже-
лательностью, любовью, гуманностью. Окружающая ребенка обстановка стано-
вится средством воспитания чувств, представлений, поведения, то есть она ак-
тивизирует весь механизм нравственною воспитания и влияет на формирова-
ние определенных нравственных качеств.

Воспитательная система по формированию нравственных ценностей  
у мальчиков в МБДОУ ЦРР-Д/с № 23 «Цветик-семицветик»

Компоненты воспитательной системы
Ценностно-
ориентировочный

Функционально-
деятельностный

Диагностический:
Диагностика компонентов 
нравственного развития

Модель «ДОУ – 
Отец – Сын»

Образовательная 
функция, направленная на 
формирование ценностных 
нравственных уствновок.
Воспитательная функция, 
направленная на социализацию 
мальчиков

Исследование когнитивного 
компонента: 
изучение осознания мальчиками 
нравственных норм и 
представлений о нравственных 
ценностях
Исследование эмоционального 
компонента:
изучение нравственных чувств 
мальчиков, эмоционального 
отношения к моральным нормам
Исследование поведенческого 
компонента:
выявление нравственного 
поведения в ситуации морального 
выбора, нравственной 
направленности мальчиков во 
взаимодействии со сверстниками

Индивидуально-
групповой

Сотрудничество, сотворчество, взаимодействие в модели «детский 
сад – отцы – мальчики»

На первый год отцы были шокированы объемом предстоящих мероприятий; согла-
сившихся было мало, воспитателям каждый раз приходилось работать с родителя-
ми, уговаривать и т.д.

Мы составили план привлечения отцов на педагогические мероприятия по форми-
рованию нравственных ценностей для мальчиков на год. 
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Срок 
проведения

Название 
педагогического 
мероприятия

Цель педагогического 
мероприятия

Форма 
проведения

Январь «Отцовский 
рассказ»

Формирование представлений о 
социально-нравственных нормах 
и ценностях

Литературный 
салон: рассказ, 
беседа на 
этические темы

Февраль «Я отцом своим 
горжусь!»

Формирование чувства 
удовлетворенности, гордости за 
свою семью, за каждого его члена
Сближение отцов и сыновей

Конкурс для отцов 
с сыновьями

Март «Играем вместе!» Приобщение отцов к игровой 
деятельности с сыновьями
Воспитание дружелюбия, мужской 
солидарности

Игротека-
развлечение: 
организация 
отцами игр для 
мальчиков

Апрель «Благословлением 
отца» («Алгыс 
туьэрии»)

Актуализация нравственных 
качеств.
Установка на веру в свои 
возможности, способности, на 
прекрасное будущее

Проведение 
благословления 
месяца Айыыьыт: 
на крепкое 
здоровье, на 
благополучие, 
на раскрытие 
способностей, 
на правильный 
выбор жизненного 
пути

Май «Играем вместе!» Формирование крепких 
отношений между отцом и сыном
Воспитание правильного 
понимания «Победитель»
Воспитание принятия достойного 
поражения

Спортивные 
игры, состязания, 
соревнования 
отцов с 
сыновьями

Мы с отцом – 
волонтеры

Приобщение мальчиков к 
совместному труду с отцом.
Формирование удовлетворенности 
полученным результатом 
совместного труда.
Воспитание уважения к труду

Формат 
«Волонтерское 
движение отцов»

Июнь «Всей семьей!» Сплочение семьи 
На примере отца воспитание 
мужских качеств по отношения к 
слабому полу
Воспитание находчивости, 
решительности, дружелюбности в 
разных ситуациях

Турпоход на 
природу «Тропами 
предков»
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Сентябрь «Читаем вместе» Приобщение мальчиков к книге, 
пробуждение интереса к чтению
Приобщение отцов и сыновей 
к публичному выступлению: 
декламирование стиха, чтение 
произведения

Литературный 
салон: читают 
отцы с сыновьями

Октябрь «Играем вместе!» Приобщение отцов и сыновей к 
со-творчеству
Воспитание умения 
договариваться, находить общий 
язык

Лего-
конструирование, 
робототехника, 
конкурс для отцов 
с сыновьями

Ноябрь «Байанай» Приобщение мальчиков к 
традициям родного народа 
по бережливому отношению 
к природе, уважительному 
отношению к традициям охоты.
Приобщение к совместной 
познавательной, 
исследовательской, проектной 
деятельности в процессе 
подготовки к конкурсу

Конкурс для отцов 
с сыновьями 

Декабрь «Играем вместе!» Приобщение мальчиков к 
интеллектуальным видам спорта
Формирование спортивных 
качеств

Соревнования по 
интеллектуальным 
видам спорта: 
шашки, шахматы, 
ЖИПТО, хаамыска, 
хабылык

План составляется и доводится до сведения осенью, чтобы семья готовилась и мо-
рально, и где-то физически, где-то интеллектуально. На основе своего интереса се-
мья сама выбирает, в каком месяце и в каком мероприятии будут принимать уча-
стие.

При проведении беседы с детьми отцам было предложен метод неоконченного рас-
сказа:

Содержание рассказа Проблема
Вопросы для 
размышления

Два мальчика жили в одном доме и давно 
дружили. Их звали Петя и Вася.
Однажды в тот дом поселился еще один мальчик – 
Коля. Тогда Петя познакомился с Колей и перестал 
дружить с Васей. Они вместе стали ходить в 
детский сад, играть, проводить выходные 

Вася 
остался 
один

Что он чувствовал? 
Какое у него было 
настроение? 
О чем он думал?
А как бы вы 
поступили?
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Однажды Петя с Колей катались на коньках. Вдруг 
лед треснул... Петя стал тонуть.

Коля сразу 
убежал

Что чувствовал 
Петя?
Как Коля поступил?

Но тут по берегу проходил Вася и увидел тонущего 
Петю…
Тогда… 

Версия 
детей

Интерпретация 
версий детей 
воспитателем

Во многих известных нам произведениях ярко описаны примеры из детских игр, 
радостей и переживаний. С детьми проведены беседы по следующим произве-
дениям:

•	 В. Катаев. «Цветик-семицветик».
•	 А. Барто. «Как Вовка стал взрослым».
•	 С. Маршак. «Ежели вы вежливы».
•	 С. Михалков. «Находка».
•	 И. Пивоварова. «Вежливый ослик».
•	 П. Акин. «Жадина».
•	 И. Махонина. «Ромашка».
•	 В. Серова. «Незабудки».
•	 Г. Ладонщиков. «Выстрел в лесу».
•	 С. Погореловский. «Попробуй-ка сам». 
•	 А. Аччыгыйа. «То5ус тегул то5о?».
•	 Л. Толстой. «Косточка» и т.д.

Проведены круглые столы для детей с участием отцов по законам нравственных 
ценностей.

•	 Закон уважения: Уважай людей, и тогда люди будут уважать тебя.
•	 Закон дружбы: В жизни происходят события, которые тяжело пережить одно-

му. Тогда на помощь приходит друг.
•	 Закон храбрости: Будь храбрым и не бойся препятствий.
•	 Закон любви: Люби своих близких, друзей, Родину и все то, что тебя окружает.
•	 Закон доброты: Доброта – это сила. Не бойся быть сильным: дари людям 

добро.
•	 Закон трудолюбия: Труд сделал из обезьяны человека. Трудись, чтобы не вер-

нуться назад!
•	 Закон дисциплины, порядка: Дисциплинированному и порядочному челове-

ку не страшны трудности и препятствия.
•	 Закон милосердия: Рядом с тобой может оказаться человек, которому нужна 

помощь. Помоги!!!
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Форма участия отцов в формировании нравственных ценностей  
у мальчиков

Функция отцов

Семья Своим положительным примером по отношению к родителям (пожилым 
людям), родственникам, жене и детям, к работе, к ведению домашнего 
хозяйства.
Духовное развитие: чтение художественной литературы, этическая беседа с 
сыном, посещение культурных мест.
Приобщение к ЗОЖ: пример, пропаганда, популяризация, приобщение сына.
Совместный труд с сыном, помощь маме, членам семьи, другим людям, игры, 
полезное время провождение, праздники, развлечения.
Приобщение сына к природе: прогулки, походы, туризм

Детский 
сад

Участие в педагогических мероприятиях, в совместных познавательных, 
исследовательских проектах, социальных проектах добрых дел.
Посильная помощь детскому саду

Направление участия отцов в жизнедеятельности ДОУ

№ Направление Вид деятельности

1 Волонтерское движение отцов Помощь, посильный труд

2 Отцы-педагоги Участие в образовательной деятельности

3 Отцы-спортсмены Проведение соревнований, конкурсов

4 Талантливые отцы Дополнительные занятия с мальчиками

По итогам деятельности социально-образовательного проекта «Отцовским приме-
ром» ДОУ был отмечено Дипломом МОиН РС (Я) республиканской педагогической 
ярмарки «Сельская школа &образовательная марка – 2017».

Два года наше ДОУ организовало «Площадку отцов» во время работы республи-
канской педагогической ярмарки «Сельская школа &образовательная марка – 2017, 
2018». 

На Площадке проводились конкурсы для отцов и отцовских команд, круглый стол, 
концерт силами отцов и национальный хоровод осуохай. 

Активность отцов с каждым годом увеличивается: если в 2017 году было привлече-
но всего 20 отцов, то в 2018 году – 50 отцов приняли участие в различных меропри-
ятиях площадки «А5а туьулгэтэ»! Радует то, что среди активных пап – руководите-
ли аппарата администрации, депутаты; очень важна также поддержка Советов от-
цов улусов.

В 2018 и 2019 гг. была проведена научно-практическая конференция «Роль отцов 
в воспитании детей» с участием около 100 отцов. В рамках конференции проведе-
ны конкурс эссе (36 отцов), выставка по интересам отцов, работала галерея «Образ 
отца в изобразительном искусстве», организован литературный салон «Образ отца 
в художественной литературе», проведены конкурсы, соревнования «Образ отца в 
реалии».
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№ Название мероприятия Форма проведения

1 Образ отца в художественной литературе Литературный салон

2 Образ отца в изобразительном искусстве Выставка-галерея

3 Образ отца в реалии Конкурсы, соревнования, 

Таким образом, воспитывая нравственную личность, педагогу необходимо в своей 
работе учесть тот факт, что развитие нравственных качеств ребенка идет неравно-
мерно и наиболее сильнее развивается та сторона, которая наиболее задействова-
на в сфере жизнедеятельности ребенка на данном этапе его жизни.
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Конспект спортивного праздника 
«привал победы» для детей  
старшего дошкольного возраста

фИлИппОвА Ольга Дмитриевна
инструктор по физической культуре, МБДОУ №100 «Белоснежка», 
г. Якутск, Республика Саха (Якутия), olya_filippova_82@inbox.ru

Приводится конспект спортивного праздника «Привал Победы» для детей старшего до-
школьного возраста, посвященный празднованию Дня Победы и ставящий целью при-
вивать детям любовь к Отечеству, патриотизм, гордость за великую историю своей Ро-
дины, ее традиции.

Ключевые слова: спорт, физическая культура, нравственно-патриотическое воспитание

Цель: прививать детям любовь к Отечеству, патриотизм, гордость за великую исто-
рию своей Родины, ее традиции.

Задачи: 
•	 Закреплять знания о празднике 9 Мая, воспитывать чувство гордости за свой 

народ, армию, желание защищать свою страну. 
•	 Развивать физические качества: быстроту, силу, ловкость, меткость, вынос-

ливость.
•	 Воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому нашей Ро-

дины, желание быть достойными наследниками защитников – героев.
•	 Воспитывать чувство гордости к культурному наследию своего народа.

Предварительная работа: подбор аудио- и видеосопровождения.

Воспитатели: 
•	 Подготовка презентаций: о ВОВ, видеозапись Вечного огня со слова-

ми – «Через года, через века, помните!»; Роберт Рождественский – по-
эма «Реквием». 

•	 Разучить с детьми стихотворения о войне; подготовить паззл: две картинки 
формата А4 с изображением военной техники, разрезанные на части по коли-
честву участников; конверты по количеству участников двух цветов: зеленые 
для команды «Танкистов», синие для команды «Моряков»; сделать носилки  
2 шт. для эстафеты и сшить военную форму для двух кукол.

•	 Организовать отдых на привале: костер, скамейки, чай, салфетки, кружки по 
количеству участников.

•	 Оформить спортивный зал плакатами к празднику 9 Мая, подготовить эмбле-
мы командам «Танкисты» и «Моряки».

•	 Оформить выставку: «Бессмертный полк», «Никто не забыт», рисунки «Все о 
Победе» и выставку поделок, приуроченных к празднику 9 Мая.

Роль солдата: родитель в солдатской форме.
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Форма одежды: воспитатели: черные спортивные штаны, футболки и плащ-палатки, 
кроссовки; дети: футболки в зависимости от названия команды, черные шорты  
и белые носки, кроссовки.

Оборудование: стойки 2 шт., веревка, тоннель – 2шт., фишки – 10 шт., корзины – 
4 шт., мячи – 16 шт., носилки – 2 шт., куклы – 2 шт., флажки – 2шт., конверты по ко-
личеству детей, конусы – 10шт., настольные якутские игры «Иэрэгэй», «Хабылык»  
и «Тыксаан», баян, прищепки – 20шт., доска – 2 шт.

Ход праздника
Команды строятся в две колонны. Инструктор приглашает команды (под музыкальное 
сопровождение). По команде марширует команда «Танкисты» в сопровождении воспи-
тателя. Команда садится на скамейку напротив экрана, за ними марширует команда 
«Моряки» в сопровождении воспитателя, садится на вторую скамейку.

Звучит песня «Священная война», на экране появляются кадры о войне.

В о с п и т а т е л ь :

– Ты помнишь, солдат, много весен назад

Полыхало закатами небо?

Ты шел через боль и твердил, как пароль,

Как священную клятву: «Победа!»

9 мая вся страна отмечает большой праздник – День Победы, праздник освобожде-
ния нашей Родины от фашистских захватчиков. Давайте, ребята, вернемся в то вре-
мя и вспомним, как это было… 

(Презентация.)

– Наш народ перенес страшную и тяжелую войну и вышел победителем. На борь-
бу с врагом поднялся весь народ, от мала до велика… Храбро сражались воины на 
фронтах. В тылу трудились женщины и дети: выпускали снаряды, шили одежду, ле-
чили раненых. «Все для фронта» – так звучал лозунг военных лет! 

И н с т р у к т о р :  Ребята, почтим стоя память павших защитников Родины минутой 
молчания.

Включается видеозапись Вечного огня с отрывком стихотворения: «Через года, через 
века, – помните!», автор Роберт Рождественский. 

Ребенок читает стихотворение о войне.

В х о д и т  с о л д а т:  Ребята, шел я мимо, слышу, что вы вспоминаете о Великой От-
ечественной войне… Наша армия и весь народ победили в Великой войне. А как вы 
думаете, какими должны быть защитники нашей Родины? (Ответы детей).

И н с т р у к т о р :  Правильно, ребята, защитники должны быть смелыми, ловкими, 
сильными и дисциплинированными. Вот сейчас мы и посмотрим, кто у нас ловкий, 
смелый, быстрый. Но сначала нам надо сделать разминку.

Дети перестраиваются в колонну за солдатом.
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И н с т р у к т о р :  В одну колонну становись! 

Перестроение в две колонны. Разминка под муз сопровождение. 

Во время соревнований солдат дает советы командам по выполнению заданий.

Эстафета «Боевая тревога»
Бег с флажками до ориентира и обратно.

Оборудование: 2 флажка, 2 стойки.

Эстафета «Перенеси раненого»
Команды встают в две колонны у линии старта и по сигналу переносят на носилках 
кукол между деревьями.

Оборудование: носилки 2 шт., куклы 2 шт., конусы 10 шт.

Эстафета «Попади во вражеский склад боеприпасов»
Добежать до окопов (5 шт.), перепрыгнуть их, подлезть под забор (стойка с натяну-
тым шнуром), добежать до линии и забросить мяч любым способом в склад (тон-
нель) на расстоянии 2-3 метров.

Оборудование: окоп – оранжевые фишки, стойка с натянутым шнуром, цель – тон-
нель, у каждого игрока 1 мяч.

Эстафета «Доставь донесение в штаб»
И н с т р у к т о р :  Ребята, вы должны захватить военную технику, но мы не знаем, ка-
кую, а чтобы узнать, вы должны собрать картинку. 

Инструктор объясняет, что надо делать. В конце зала развешаны конверты двух цветов по 
количеству участников (зеленые – для команды «Танкистов», синие – для команды «Моря-
ков»), в них разрезанные картинки. Ребенок пробегает по доске, проползает в тоннель, до-
бегает до конверта, срывает его, возвращается обратно. За ним бежит следующий. Когда 
конверты будут собраны, дети подбегают к столу и собирают картинку (танк и самолет).

Оборудование: конверты по количеству детей участников (2-х цветов – зеленые для 
команды «Десантников», синие для команды «Моряков»), с разрезными картинка-
ми, стойка с натянутым шнуром, прищепки по количеству конвертов, 2 стола.

И н с т ру к т о р :  Ребята, между сражениями у солдат были минуты затишья, минуты от-
дыха на привале. К ним приезжали с концертами, спектаклями знаменитые артисты.

Вот и к нам приехали артисты, встречайте!

Выступают артисты: поют частушки, читают стихи, танцуют.

И н с т р у к т о р :  А еще, ребята, во время привала, затишья солдаты рассказывали 
о своих традициях, учили друг друга своим национальным играм, пели песни. Мы 
предлагаем вам поиграть в якутские национальные игры.

В центре физкультурного зала стоят столы, у которых ребят ждут «солдаты» (воспитате-
ли). Они рассказывают ребятам об играх, объясняют правила и показывают, как играть 
в игры «Хабылык», «Иэрэгэй, «Тыксаан» (во время игр звучит музыка якутских компо-
зиторов).
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И н с т ру к т о р :  Вот и наступил вечер. Приглашаю вас погреться у костра, попить чаю. 

Под звуки леса дети садятся на скамейки у костра и пьют чай.

В о с п и т а т е л ь :  Ребята, мы хотим вам рассказать о героях Великой Отечествен-
ной войны, которые проявили большую смелость и отвагу: это Федор Кузьмич По-
пов и Федор Матвеевич Охлопков. (Воспитатель показывает презентацию, расска-
зывает о жизни и подвигах солдат).

С о л д а т:  Ребята, давайте в этот замечательный вечер споем с вами песню «В зем-
лянке» (поют под музыкальное сопровождение: баян).

После исполнения песни включается фонограмма голоса диктора Юрия Левитана о По-
беде, воспитатель рассказывает о завершении Второй мировой войны, о том, как встре-
чала Родина солдат-победителей.

И н с т р у к т о р :  Давайте и мы запустим свой салют в честь Дня Победы!

Дети становятся по кругу, в центр круга встает солдат и запускает бумажный салют. 

И н с т р у к т о р :  Вот и подошел к концу наш с вами «Привал Победы». Мы вспом-
нили о Великой Отечественной войне, почтили память ее героев. Прониклись ра-
достью и гордостью за великий подвиг нашего народа. Российский народ спас весь 
мир от фашизма. И мы должны беречь память об этой войне и делать все, чтобы на 
земле такое больше никогда не повторилось. 

Дети строятся в одну колонну и идут к выставкам: «Никто не забыт...», «Все о Победе» 
(выставка рисунков и поделок).
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физическая культура в системе 
патриотического воспитания 
дошкольников в рамках реализации 
федерального проекта «патриотическое 
воспитание граждан Российской 
федерации»

хОмОвА Дарья Сергеевна
инструктор по физической культуре, МБДОУ «ЦРР – детский сад № 93», 
г. Курск, xomoba92@gmail.com

В статье раскрывается смысл работы по воспитанию патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста средствами физической культуры, обозначаются формы работы, 
приводятся результаты этой деятельности. Подчеркивается важность участия родите-
лей в совместной деятельности и особенная роль папы в воспитании гражданственно-
сти ребенка.

Ключевые слова: формирование деятельных навыков, музыкально-спортивные празд-
ники, физически здоровая личность, духовно-нравственное воспитание детей до-
школьного возраста, патриотические чувства. 

Любовь к Отечеству – это и есть главное основание души 
любого истинного гражданина России. Это и есть тот 
стержень, который объединяет нашу страну, который де-
лает ее великой, который делает ее надежной и который 
обязательно сделает ее процветающей».

В. В. Путин

В последние годы проблема духовно-нравственного воспитания детей дошкольно-
го возраста становится одной из актуальнейших. Это вызвано вызовами времени, 
обновлением содержания образования и воспитания дошкольника. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошколь-
ного образования, патриотическое воспитание дошкольников подразумевает вос-
питание физически здоровой личности.

31 июля 2020 года Президент России подписал закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-
питания обучающихся». В соответствии с поправками, внесенными законом, вос-
питательная работа дополнена такими направлениями, как: формирование у обу-
чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-
ков Отечества и подвигам Героев, закону и правопорядку, человеку труда и старше-
му поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации. 1 января 2021 
года началась реализация нового федерального проекта «Патриотическое воспи-
тание граждан РФ» в рамках Национального проекта «Образование». Предполага-
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ется развитие воспитательной работы в образовательных организациях, проведе-
ние мероприятий патриотической направленности. Реализация проекта рассчита-
на до 2024 года. 

Одним из эффективных средств нравственно-патриотического воспитания под-
растающего поколения, на мой взгляд, являются занятия физической культурой и 
спортом. Физическая культура может внести свой вклад в решение этой задачи, т.к. 
формирование физических качеств, двигательных навыков и умений тесно связано 
с воспитанием нравственно-волевых черт личности. 

Исходя из вышесказанного, мною была выбрана тема для исследования: «Физиче-
ская культура в системе патриотического воспитания дошкольников в рамках реа-
лизации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации». 

Для достижения положительных результатов в формировании патриотических 
чувств через двигательную сферу ребенка передо мной были поставлены следую-
щие задачи:

1. Создать условия для организации практической деятельности воспитанни-
ков по формированию патриотического поведения и проявлению положитель-
ных эмоций в спортивно-массовых мероприятиях.

2. Воспитать у детей нравственно-волевые черты личности через стимуляцию 
детской активности, формирование физических качеств, двигательных навыков 
и умений.

3. Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенно-
сти в своих силах с помощью подбора физических упражнений, соответствующих 
возрастным и индивидуальным особенностям детей.

4. Воспитать гражданина через уважение к историческому и культурному про-
шлому, гордости за достижения Родины; интерес к традициям своего народа, 
формирование чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их тра-
дициям; бережное отношение к родной природе.

Формирование патриотических чувств детей дошкольного возраста осуществляет-
ся в процессе использования различных форм и методов работы: непосредствен-
но образовательная деятельность, праздники и досуги, подвижные игры, эстафеты. 
Наибольший воспитательный эффект оказывают спортивные праздники и развле-
чения. 

Для более доступного восприятия и осмысления моей деятельности все проводи-
мые спортивно-массовые мероприятия в нашем дошкольном учреждении я разде-
лила на несколько групп по своей направленности: 

1. Физкультурно-развлекательные.

2. Физкультурно-спортивные.

3. Военно-патриотические.

1. Физкультурно-развлекательные мероприятия. В эту группу я включаю физкуль-
турные развлечения, затрагивающие патриотическую тематику: «Фестиваль народ-
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ных игр», «Игры народов мира», «Курские забавы». Произведения фольклора, ис-
пользуемые на досугах, песни и стихи о Родине, о родной природе, труде формируют 
патриотические чувства. Разучивая песни, стихи, игры, дети узнают много нового 
о своей стране, природе, о людях разных национальностей. Это расширяет их кру-
гозор, развивает память, речь, воображение, способствует умственному развитию. 
Обязательным элементом данных развлечений является использование народных 
игр: «Горелки», «Селезень и утка», «Золотые ворота» и др. 

2. Физкультурно-спортивные мероприятия. В рамках этой тематической группы я 
ежегодно провожу «Малые зимние и летние олимпийские игры», «День футбола». 
На данных мероприятиях происходит знакомство детей с различными видами спор-
та, историей Олимпийских игр и выдающимися спортсменами России и Курской об-
ласти. Все эти знания развивают у детей чувство эмпатии и гордости за свою стра-
ну и малую родину. В рамках данной работы созданы пособия для воспитателей, де-
тей и родителей на тему: «Знакомимся с видами спорта», «Олимпиада», «Талисма-
ны Олимпиады», «Физкультура и спорт», разработана серия бесед и презентаций об 
истории Олимпийских игр, ее символах, эмблеме. 

3. Военно-патриотические мероприятия включают организацию специально раз-
работанных интегрированных музыкально-спортивных праздников: «Школа моло-
дого бойца», «А ну-ка, папы», «Будем в армии служить», «День Победы», «Космиче-
ское путешествие». 

В ходе праздника «День Победы» дети учатся ориентироваться в истории нашей 
страны, получают углубленные знания о ее защитниках, о том, как их родные и близ-
кие принимали участие в Великой Отечественной войне. У детей формируются та-
кие понятия, как «ветеран», «оборона», «захватчики». У дошкольников появляется 
чувство гордости за свой народ и его боевые заслуги, уважение к защитникам Оте-
чества, ветеранам Великой Отечественной войны. Воспитанники 6–7 лет не только 
участвуют в соревнованиях и играх на военную тематику, но и предварительно про-
сматривают хронику ВОВ и участвуют в патриотических постановках. Проводимая 
работа вызывает живой отклик у родителей и родственников воспитанников. С по-
мощью родителей, предоставивших информацию и фото своих родственников, мы 
собираем ленту памяти участников ВОВ. 

В ходе мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, мною используют-
ся не только физкультурные развлечения, в ходе которых на пути участников игры 
встречаются непростые испытания – «Помоги раненому бойцу», «Доставь секрет-
ный пакет», «Разминируй поле», «Пройди через болото», «Попади в цель», «Снай-
перы», но и технология квест-игры «Зарница». Данные мероприятия формируют у 
воспитанников активное положительное отношение к славным защитникам нашей 
Родины. У детей формируется мотив: «Хочу быть таким, как солдат: смелым, силь-
ным, выносливым, ловким».

С детьми 5–7 лет ежегодно проводится Парад дошкольников с элементами строевой 
подготовки на военную тематику.  Данные мероприятия являются хорошим сред-
ством формирования правильной осанки, воспитания дисциплинированности, раз-
вивают навыки пространственной ориентировки, быстроту реакции и другие цен-
ные качества, необходимые будущим защитникам Родины.
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Эффективным методом в системе патриотического воспитания средствами физи-
ческой культуры является проведение целевых экскурсий к памятникам.

Основополагающим в патриотическом воспитании является участие воспитанни-
ков 6–7 лет в сдаче нормативов комплекса ГТО. В ходе подготовки к которому вос-
питанникам дается информация об истории возникновения и важности комплекса 
для качественной физической подготовки граждан России. В рамках данной рабо-
ты созданы пособия для воспитателей, детей и родителей на тему: «Победы в сда-
че нормативов ГТО!»

Благодаря систематической и целенаправленной работе, а также на основе мое-
го личного примера, в ходе участия в мероприятиях приуроченных к празднованию 
70-летия и 75-летия Победы в ВОВ, воспитанники нашего дошкольного учрежде-
ния постепенно приобщаются к тому, что поможет им стать людьми ответственны-
ми, с активной жизненной позицией, чувствующими причастность к родному краю, 
его истории, традициям, уважающими Отечество, достижения своего народа, любя-
щими свою семью, готовыми к выполнению своих гражданских обязанностей.
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В статье представлены данные социологического опроса, проведенного в г. Якутске  
в 2021 г. среди студентов и преподавателей Северо-Восточного федерального универ-
ситета им. М.К. Аммосова. Было опрошено 123 лиц женского и 7 мужского пола в воз-
расте от 17 до 63 лет.

Результаты опроса отразили отношение испытуемых к патриотизму, понимание, виде-
ние перспектив феномена патриотизма. Участники ответили на вопросы о том, чем яв-
ляется истинный патриотизм, нужно ли заниматься патриотическим воспитанием со-
временной молодежи, причисляют ли себя к патриотам своей страны. 

В процессе изучения был выявлен факт того, что большинство опрошенных (73%) счи-
тают себя патриотами, но в то же время почти половина из них хотели бы жить и ро-
диться в другой стране. 25 человек (20,5%) не смогли назвать патриотом никого из сво-
их знакомых. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, национально-государственные интере-
сы, духовно-нравственное развитие, Родина, молодежная политика.

Стратегической целью современного педагогического образования является «вос-
питание личности, гражданина, человека гуманистической и духовно-нравственной 
ориентации, педагога, владеющего современным антропологическим знанием, по-
нимающего ребенка, умеющего с ним работать» [10].

В соответствии с национальными целями, определенными Указом Президента РФ 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», приоритетным направлением государственной поли-
тики является образование. Необходимо обеспечить воспитание гармонично раз-
витой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных цен-
ностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций, укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации [17].

Сформировать стабильную систему нравственных и смысловых установок лично-
сти, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксено-
фобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, наци-
ональным признакам и другим негативным социальным явлениям, на которую ука-
зывается в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 г., сможет только хорошо подготовленный в этом направлении педагог, сам ис-
кренне любящий свою Родину [11].
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В свою очередь повышаются требования к педагогическим кадрам, уровню их про-
фессиональной компетентности. Только целеустремленный, творчески активный 
педагог, обладающий интеллектуальной, коммуникативной, информационной и ис-
следовательской культурой, может осуществлять гражданско-патриотическое вос-
питание, создавать условия для духовно-нравственного развития детей, реализо-
вывать личностно-ориентированный подход к ним [14].

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-
на России, которая является основой разработки и реализации Федерального го-
сударственного образовательного стандарта общего образования, говорится: «Ни-
какие воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не являет со-
бой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского лич-
ностного поведения» [1].

Патриотизм – одна из наиболее значимых ценностей, присущая всем сферам жизни 
общества и государства, являющаяся важнейшим духовным качеством личности, 
характеризующая высший уровень ее развития и проявляющаяся в активной дея-
тельности и самореализации личности на благо Родины патриотическое воспита-
ние рассматривается сегодня как социальная потребность общества, где основным 
институтом патриотического воспитания является система образования [6].

Патриотизм (греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отечество) – социальное 
чувство, выражающее высшую, вплоть до готовности пожертвовать своими виталь-
ными и экзистенциальными потребностями, степень привязанности (любви) чело-
века к родине [12].

Конечно, в первую очередь в патриотизме (или не патриотизме) абсолютно любо-
го человека преобладают субъективно-детские эмоции: дети благодарны родите-
лям за дарованную им жизнь; уважение к родителям как носителям тех или иных со-
циальных норм; осознание физической защиты; осознание моральной поддержки; 
возможность испытывать любовь родителей даже в то время, когда ребенок совер-
шает целый ряд ошибок [5].

Патриотизм включает в себя ряд компонентов. К ним относится: опора на тради-
ции; патриотический долг; желание защищать свою Родину; связь с религией [3], 
воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уваже-
ния к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям на-
родов Российской Федерации [8].

В современном академическом дискурсе, в котором доминируют психологические ак-
сиологические идеологические этические интерпретации патриотизма, он трактуется 
как чувство и ценность, идея и долг, социальная установка и политическая практика, 
основа национальной идентичности и фактор социальной консолидации [7].

Патриотическое воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой ча-
стью современного образования. Деятельность такого социального института как 
высшая школа – важная составляющая процесса становления гражданской пози-
ции личности, которая обеспечивает подготовку специалиста, обладающего само-
стоятельностью, ответственностью, гражданским мужеством, социальной активно-
стью, готового к защите не только собственных, но и государственных интересов. 
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Учреждения высшего образования, и в частности преподаватели, должны обеспе-
чить организованный, целенаправленный и управляемый процесс развития патри-
отических чувств, формирования патриотического сознания и поведения учащей-
ся молодежи [4].

В целях исследования личного патриотизма, анализа отношения граждан к патри-
отизму в феврале 2019 г. был проведен социологический опрос в г. Якутске среди 
студентов и преподавателей Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К. Аммосова. Было опрошено 120 лиц женского и 10 мужского пола в возрасте от 
17 до 62 лет.

Испытуемые отвечали на 15 вопросов анонимной анкеты. На вопрос «Что такое па-
триотизм?» самым популярным оказался ответ «Уважение к своей Родине, гордость 
за свою страну» (44,6%, 58 человек). Ответ «Любовь к Родине» дали 33,8% (44 чело-
века). Мнения в ответах выражали любовь к Родине, народу, семье, прославление 
исторических военных побед. Однако 4,6% (6 человек) ответили о том, что патрио-
тизм теряет свое значение в условиях глобализации.

По мнению большинства опрошенных, истинный патриотизм проявляется в укре-
плении семьи и воспитании детей в духе патриотизма (12% – 16 человек). Видят 
проявление патриотизма в работе с полной отдачей сил по своей специальности 
(12,3% – 16 человек), в участии в деятельности патриотических организаций в раз-
говорах и беседах со знакомыми на патриотические темы (7,7% – 10 человек).

Преобладающее большинство (83%, 106 человек) уверены, что нужно уделять боль-
ше внимания патриотическому воспитанию молодежи. Тем не менее выявлен суще-
ственный объем не согласных с данной необходимостью – 10% (14 человек). 

О том, какие методы продвижения патриотизма среди граждан считаются самыми 
действенными, нам рассказали сами граждане: это встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, личный пример родителей, чтение литературы патриотиче-
ской направленности.

Самым непопулярным способом развития патриотизма, по мнению опрошенных, 
является деятельность патриотических клубов, военно-спортивные игры.

Предлагалось ответить о случаях участия в патриотических мероприятиях. В ре-
зультате выяснилось, что 40% (52 человека) очень редко, 23,1% (30 человек) – никог-
да, 27% (37 человек) – неоднократно и 10,8% (14 человек) – довольно часто выступа-
ют участниками организованных патриотических мероприятий.

Одинаковое количество респондентов заявили о том, что половину и большинство 
россиян можно назвать патриотами. 72,3% (94 человека) не считают себя патриота-
ми, остальные 27,7 % (37 человек) – нет.

Мы выявили мнения граждан о том, чем можно гордиться в России: 
•	 победой в Великой Отечественной войне – 76,9 % (100 человек),
•	 историей страны – 50,8% (66 человек),
•	 культурным наследием – 47,7% (62 человека),
•	 природными богатствами страны – 46,2% (60 человек),
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•	 положением России в мировом сообществе – 24,6% (32 человека).
•	 «гордиться нечем» – 7,7% (20 человек).

В процессе изучения был выявлен факт того, что большинство опрошенных (73%) 
считают себя патриотами, но в то же время почти половина из них хотели бы жить 
и родиться в другой стране. 25 человек (20,5%) не смогли назвать патриотом нико-
го из своих знакомых. 

«Отечество как данная политическая, экономическая, культурная и социальная 
среда, устройство государственной власти, определяющее отношения между клас-
сами и нациями, отношения собственности и т. д. представляется как общенацио-
нальное единство без архибогатых и бедных, капиталистов и наемных рабочих. А 
чтобы никто не сомневался, что у нас единая Россия, одна страна, одно Отечество, 
нас убеждают: все будет хорошо… Без мощной промышленной высокотехнологич-
ной базы, без высококачественных рабочих мест невозможно развитие науки. Па-
триотизм– это защита прежде всего национально-государственных интересов Рос-
сии в сочетании и единстве с интересами основных масс населения – созидателей, 
трудящихся, людей труда, ученых, учителей, врачей» [9].

Трудно рассчитывать на солидарность и единство в обществе, в котором 10% самых 
богатых владеют почти 90% национальных богатств страны, когда в стране разру-
шено 80 тыс. производств, а значительная часть детей не может отдохнуть в обще-
ственных оздоровительных лагерях, когда не хватает высококачественных рабочих 
мест, запроса на таланты, и это вынуждает инженеров, конструкторов, ученых уез-
жать туда, где этот запрос есть (это и есть экспорт российских мозгов, или их «утеч-
ка») [9].

Идея патриотического воспитания объединила усилия государственных и обще-
ственных организаций, что нашло отражение в государственной программе «Па-
триотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» [6]. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2016–2020 годы» подготовлена на основе накопленных за последние 
десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического воспитания граждан с уче-
том важности обеспечения российской гражданской идентичности, непрерывности 
воспитательного процесса, направленного на формирование российского патрио-
тического сознания в сложных условиях экономического и геополитического сопер-
ничества.

Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан 
при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи. 

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью государствен-
ной политики в сфере патриотического воспитания является создание условий для 
повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня 
консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопас-
ности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопри-
частности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемствен-
ности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и се-
мью, имеющего активную жизненную позицию [15].
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Согласно программе, предусмотрены следующие формы и методы работы по патри-
отическому воспитанию:

•	 содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 
нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан чув-
ства гордости за исторические и современные достижения страны, уважения к 
культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, улучшение межэт-
нических и межконфессиональных отношений, воспитание граждан в духе ува-
жения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной 
жизни, содействие созданию условий для реализации конституционных прав че-
ловека, его обязанностей, гражданского и воинского долга;

•	 активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства 
уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе 
сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;

•	 углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных 
праздников и памятных дат России и ее регионов;

•	 повышение интереса граждан к гуманитарным и естественно-географическим 
наукам;

•	 развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения 
и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государствен-
ному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Фе-
дерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятни-
кам Отечества;

•	 повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным датам;
•	 популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской истории и 

культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кава-
леров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Тру-
да, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и обще-
ством, достижений и успехов профессионалов в различных сферах деятель-
ности, формирующих позитивный образ нашей страны, и др.

«Одна из отличительных черт людей России – исполнение долга без жалости к себе, 
когда обстоятельства этого требуют. Такие ценности, как самоотверженность, па-
триотизм, любовь к своему дому, семье и Родине остаются основополагающими и 
неотъемлемыми для российского общества и по сей день. Эти ценности в немалой 
степени являются основой суверенитета нашей страны» [16]

Несмотря на то что в России активно используется патриотическая риторика, а на 
официальном уровне осуществляются программы по патриотическому воспитанию 
молодежи, у граждан нет четкого понимания, какой именно патриотизм им предла-
гается [13].

В зависимости от того, что понимается под объектом лояльности, различают следу-
ющие виды патриотизма:

•	 племенной (объект лояльности – семья, племя);
•	 местный (объект лояльности – село, город);
•	 национальный (объект лояльности – нация, народ, история и культура народа, 

социальные ценности народа);



193

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

•	 государственный (объект лояльности – государство);
•	 классовый (объект лояльности – социальный класс);
•	 корпоративный (объект лояльности – организация, которая с точки зрения 

человека выражает общественные интересы).

Сохранение российской культуры и цивилизации должны являться сквозной целью 
государственной политики России.

Реальностью сегодняшнего дня стала управляемая извне гражданская война на 
Украине, которая фактически переросла в межцивилизационное противостояние и 
стала одним из ярких примеров доминирования различных политических и эконо-
мических групп. Раскол российского общества усиливается по причине сложной со-
циальной и экономической ситуации в стране, принятии непопулярных политиче-
ских решений (пенсионная реформа и др.), системного кризиса и роста недоверия 
к правительству [2].

Определения патриотизма, исходящие из убеждения о его негуманности и отрица-
ющие его социальную ценность, свидетельствуют не столько о мыслительной пу-
танице вокруг понятия «патриотизм» и субъективном опыте тех, кто так мыслит, 
а скорее о широко распространенном инструментальном использовании патрио-
тизма (патриотической лексики) в политике как средства манипулирования людь-
ми. Следствием этого и является произошедшая дискредитация понятия «патрио-
тизм» в восприятии некоторой части общества и его искаженное понимание. Заме-
тим, что иногда отрицательные определения и интерпретации патриотизма объяс-
няются его близостью к национализму, что, на наш взгляд, не только значительно 
упрощает представление о многомерности исследуемого явления, но и подменяет 
патриотизм другим социальным феноменом, связанным с предельной политизаци-
ей явлений духовной жизни [2].

Механическое заучивание патриотических формулировок или отказ от собствен-
ной самобытности неприемлемы. Человек должен вести самостоятельную духов-
ную жизнь, но движимый общей целью и системой ценностей, что приведет его к 
пониманию своего единства с духовной жизнью своего народа и Родиной [20].

Одним из направлений утвержденной государственной программы является вос-
питание патриотизма у граждан, оно осуществляется в рамках подпрограммы «Вос-
питание патриотизма у граждан – национальная идея государства». Ответствен-
ным исполнителем подпрограммы является Министерство по развитию институтов 
гражданского общества Республики Саха (Якутия). Целью подпрограммы являет-
ся создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу стра-
ны уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства 
сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преем-
ственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и 
семью, имеющего активную жизненную позицию [15]. 

Ожидаемыми результатами реализации Программы является увеличение доли 
граждан, у которых основной жизненной ценностью являются любовь к Родине и 
семье, на 10%. 
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Таким образом, сравнение результатов опроса и существующей государственной 
политики показало, что в подавляющем большинстве люди считают патриотизм 
необходимым нравственным ориентиром, готовы содействовать его развитию, но 
существует некое разочарование в существующей действительности. По мнению 
опрошенных, в целях возрождения патриотизма необходимо усилить работу по па-
триотическому воспитанию в образовательных организациях, активизировать ра-
боту на местах, регионах, оказывать помощь патриотическим объединениям.
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СЕмЕЙНОЕ вОСпИтАНИЕ 

воспитательный потенциал  
в современной семье

АЛЕКСЕЕВА Галина Юрьевна 
ВАСИЛЬЕВА Татьяна Николаевна
воспитатели, МБДОУ д/с «Радуга» г. Мариинский Посад, Чувашская 
Республика, galua.alekseeva-2018@yandex.ru, vasilievatitova@yandex.ru

В статье рассматриваются характерные условия, методы и принципы воспитательного 
потенциала в современной семье. Для полного раскрытия темы использовались иссле-
дования И. Курамжиной, Л.С. Выготского.

Ключевые слова: воспитание, методы воспитания, семейная атмосфера, зона ближай-
шего развития, полномочия родителей.

У каждого из нас своя жизнь. Свой круг знакомых, желаний, возможностей, привычек, 
свой круг существования в нелегком нынешнем мире. И свои дети, которые всегда ря-
дом, помогая, мешая, разделяя, раздражая, исцеляя. Наши дети, которые могут стать 
нашими друзьями, опорой, продолжателями заветного дела. А могут и стать врагами, 
противниками, ниспровергателями всего того, чему отдана жизнь, что дорого, ценно. 
Кем станут наши дети? Это зависит от нас. От нашей к ним любви, от нашей жизненной 
позиции, от степени доброты, которую мы проявляли к ним и ко всем остальным людям, 
Вот эта мысль и является узловой в этой статье. Статья о детях, которые завтра станут 
или не станут Гражданами, Борцами, Патриотами… [2]

Условия успеха воспитательного потенциала в современной семье: семейная 
атмосфера; полномочия родителей; своевременное введение ребенка к труду. 
Воспитание – это не только способность влиять на дошкольника, когда мы учим, 
ругаем или поощряем его. Наиболее важную роль играет пример родителей, хотя 
они могут и не знать об их влиянии. Любые достижения детей всегда зависят от 
взрослого. В семье, где учит и воспитывает все. Эту зависимость трудно уловить. 
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Отец-художник будет искренне убежден, что не оказывает никакого влияния на 
развитие способностей сына, потому что не проводит с ним регулярных занятий 
рисованием. А то, что во время его работы сын был рядом, что он смотрел книги 
по искусству и картины на стенах квартиры, что он присутствовал при беседах 
отца с друзьями, тоже художниками, и, наконец, то, что каждый рисунок этого 
ребенка взрослые оценивали и обсуждали вполне квалифицированно, – ведь 
этому родители не придают значения, это повседневная жизнь малыша. Одно 
слово или один поступок взрослого может сыграть большую роль в образовании, 
оставить большой след в жизни ребенка. Тот же эффект имеет простая улыбка, 
одобрительный кивок головой. Когда ребенок растет, он забывает конкретные 
жизненные случаи, есть только то, что формирует личность.

Поэтому можно выделить одно из ведущих условий благоприятного образования в 
семье – благоприятный психологический климат. Как вы знаете, одним из важных 
условий является семейная атмосфера. Что в первую очередь определяет, как чле-
ны семьи общаются друг с другом. Способность слушать, поддерживать любимого 
человека в трудный момент. Уважение и честность между родителями.

Второе условие образования в семье – это образовательные методы и приемы, ко-
торыми родители целенаправленно влияют на ребенка. Для этого обязательно со-
трудничество ребенка и взрослого.

Л.С. Выготский теоретически и экспериментально показал, что совместно с 
взрослым ребенок способен сделать то, что самостоятельно он сможет сделать 
лишь через некоторое, иногда продолжительное время. Происходит это не пото-
му, что все трудное для ребенка делает взрослый. Нет, дело в другом – сотрудни-
чество с взрослым создает ситуацию, при которой ребенок превышает уже до-
стигнутый им уровень развития своих способностей, как бы «перепрыгивает» в 
свое будущее. Этот феномен Л.С. Выгодский назвал «зоной ближайшего разви-
тия» ребенка. [2]

Методы воспитания детей в семье – это пути, с помощью которых осуществляется 
педагогическое влияние родителей на сознание и поведение детей.

Убеждение – метод, которым воспитатель обращается к сознанию и чувствам детей. 
Разговоры с ними, объяснения – не единственное средство убеждения. Убежде-
нием также могут быть правильно подобранная книга, фильм или радиопередача; 
музыкальные произведения, предметы искусства и живописи, которые действуют 
на чувства, учат жить «по законам красоты». Хороший пример играет важную роль 
в убеждении, так как дети дошкольного и младшего школьного возраста склонны 
подражать как хорошим, так и плохим действиям. Дети наблюдают, как ведут себя 
родители, и повторяют все то же за ними. Наконец, детей убеждает их собственный 
опыт.

Требование. Нет требований – нет воспитания. У родителей дошкольника уже есть 
категорические требования: у ребенка есть рабочие обязанности, и он должен вы-
полнять их.

Основная форма представления требований к детям – распоряжение. Нужно 
использовать категоричный, но в то же время спокойный, сбалансированный 
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тон. Родители не должны нервничать, кричать, злиться. Если отец или мать 
взволнованы чем-то, лучше воздержаться от подачи требования. Требование 
должно быть осуществимо для ребенка. Если отец поставил перед сыном не-
выполнимую задачу, ясно, что это не будет выполнено. Если это происходит 
более одного или двух раз, то формируется очень благоприятная почва для 
воспитания опыта непослушания. И еще: если отец отдал приказ или что-то 
запретил, мать не должна отменять или разрешать то, что он запретил. И, ко-
нечно, наоборот.

Поощрение (одобрение, похвала, доверие, совместные игры и прогулки, материаль-
ное стимулирование). Одобрение широко используется в практике семейного вос-
питания. Ребенок еще формируется и очень нуждается в оценке своих поступков и 
в одобрении, которое является подтверждением правильности его действий, пове-
дения, помогает ему разобраться в том, что хорошо, а что плохо. Важно оказывать 
детям доверие, поощрять к искренности, проявлять уважение к мотивам их поступ-
ков, помогать разобраться в их правильности.

Похвала – это выражение удовлетворенности родителями определенных действий 
малыша. Она должно быть многословным, часто хватает одного слова: «Молодец!». 
Родители должны с осторожностью относиться к похвале, потому что чрезмерное 
расхваливание вредно так же, как и излишняя строгость. 

Наказание. Педагогические требования для применения наказаний: уважение  
к детям; справедливость; соответствие между негативным действием и наказани-
ем; твердость.

Третье условие – это полномочия родителей. Влияние отца или матери являет-
ся главным авторитетом для ребенка. Чтобы заслужить доверие в глазах ребенка,  
в первую очередь нужно быть требовательным к себе и своим поступкам, быть для 
него примером во всем. Некоторые родители считают, что ребенок должен уважать 
их, потому что они родители. Это ложное мнение. Уважение и полномочия должны 
быть заработаны.

Основываясь на специфике семьи как персонализированной среды для разви-
тия личности ребенка, должна быть построена система принципов семейного 
воспитания:

•	 дети должны расти и воспитываться в атмосфере искренности и любви;
•	 родители должны понимать и принимать своего ребенка таким, каким он есть;
•	 образовательные воздействия должны основываться на возрастных, поло-

вых и индивидуальных характеристиках;
•	 диалектическое единство искреннего, глубокого уважения к человеку и высо-

ких требований к нему должно быть основой семейного воспитания;
•	 личность самих родителей – идеальная модель для имитации детей;
•	 образование должно строиться с опорой на положительное в растущем че-

ловеке;
•	 все мероприятия, организованные в семье, должны быть построены на игре;
•	 оптимизм и мажор – основа стиля и тона общения с детьми в семье.
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Воспитание дошкольника должно стать чем-то большим, чем простая передача го-
товых знаний, навыков, способностей и поведения. Подлинное образование сегод-
ня – это постоянный диалог между родителями и детьми, в ходе которого дошколь-
ник все больше овладевает способностью принимать самостоятельные решения, 
которые помогут ему стать полноправным членом общества, наполнить свою жизнь 
смыслом. 
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Взаимодействие трех главных субъектов духовно-нравственного воспитания: дет-
ского сада, семьи и Церкви – важное условие в педагогической работе и духовно-
нравственном развитии дошкольников. Образовательное учреждение формирует це-
лостную картину мира, дает ребенку систематические знания о духовно-нравственных 
законах, формирует его духовно-нравственное сознание и самосознание, его духовные 
качества, развивает его как активного созидателя. 

Ключевые слова: субъекты духовно-нравственного воспитания, духовно-нравственное 
сознание воспитателей, семейный уклад, православные традиции, духовная жизнь.

Важнейшим направлением во взаимодействии является работа с родителями, ко-
торые, согласно ФГОС, также являются участниками образовательного процесса. 
Безусловно, без участия семьи духовно-нравственное развитие невозможно, пото-
му что только в семье может осуществляться постоянная духовная жизнь. Необхо-
дима постоянная работа с семьей, позволяющая соблюдать принцип непрерывно-
сти и преемственности духовно-нравственного воспитания в семье и детском саду, 
дополняя друг друга. Но в большинстве современных семей уклад жизни в соответ-
ствии с отечественными православными традициями утрачен. К сожалению, мно-
гие поколения оторваны от Бога, созданы все условия в жизни людей для разгула 
безнравственности, дискредитации социального института семьи.

Активизация деятельности по поддержке семьи в системе образования является 
сегодня острой необходимостью и одним из основных направлений преодоления 
духовно-нравственного кризиса семьи (программа «Мир– прекрасное творение»).

Основными принципами взаимодействия детского образовательного учреждения и 
семьи являются в нашей работе:

1. Добровольность.

2. Доброжелательный стиль доверительных отношений ДОУ и родителей.

3. Индивидуальный подход к каждой семье.



201

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

Направлением работы с семьей являются:

1. Познавательное направление.

2. Информационно-аналитическое направление.

3. Наглядно-информационное направление.

4. Досуговое направление.

Выстраивая взаимодействие с родителями, развиваем и используем как традици-
онные формы: родительские собрания, беседы, консультации, практикумы; так и не-
традиционные формы:

1. Организованные встречи родителей и детей со священнослужителями: про-
ведение бесед на темы, волнующие родителей.

2. Участие родителей и детей в творческих выставках («Рукодельница», «Рожде-
ственская елочка своими руками», «Красный сарафан», «Домик для скворца», 
«Пасхальная радость», «Мой Курск», «Моя семья, старшие родители и добрые 
дела», «Какие цветы отображают мою семью»).

3. Участие в благотворительных акциях «Творить Благо», где дети и родители 
помогают детям-сиротам, пожилым людям и беженцам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Все вещи, игрушки, предметы мы передаем в Курский об-
ластной детский центр мира.

4. Участие родителей в праздничных мероприятиях.

5. Организованные совместные поездки по святым местам Курского края 
и г. Курска.

6. Издаем православный журнал «Золотые зернышки» для родителей и детей.

В нашей работе также важное значение имеет работа с воспитателями. В процессе 
работы по духовно-нравственному воспитанию детей духовно-нравственное созна-
ние воспитателей накладывает большой отпечаток в работе с детьми.
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Педагоги совместно с родителями и детьми принимают участие во всех меропри-
ятиях, а также в своем коллективе создали добрую традицию – отмечаем «День 
Ангела» всех сотрудников, знакомим сотрудников нашего учреждения с именами 
святых и их жизнью (поздравительные открытки изготавливают дети 6-7 лет с педа-
гогом по ОПК); проводились беседы с иереем Александром Павловым, настоятелем 
Успенско-Никитского храма, на темы «Наши добродетели», «Педагог-христианка». 
Организовывались поездки в г. Рыльск и Свято-Никольский монастырь, Коренную 
пустынь.

В своей работе мы построили модель интеграции взаимодействия трех институтов 
воспитания детей по одной теме:

•	 Провели ряд мероприятий «Пасхальные радости», используя модель инте-
грации взаимодействия детского учреждения, семьи и Церкви.

•	 Проводили беседы, свободное рисование с детьми, чтение рассказов о пра-
вославном празднике Воскресение Христово.

•	 Организовали творческую выставку «Пасхальные открытки» совместных ра-
бот родителей и детей.

•	 Педагоги, дети и родители приняли участие в областном художественно-
благотворительном конкурсе «Пасхальная радость», организатор – Курское 
областное отделение Российского фонда мира.
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•	 Посетили Богослужение в Успенско-Никитском храме.
•	 Провели литературно-музыкальный досуг «Светлая Пасха».

Такая модель взаимодействия является многогранной и плодотворной.

Опыт работы показывает, что велика роль взаимодействия образовательного учреж-
дения, семьи и Церкви, и при правильном подходе и организации дает прочную 
основу духовно-нравственного воспитания ребенка. В ходе взаимодействия педа-
гоги и родители определили необходимостью для детей не только знания о право-
славной культуре, но и их духовной жизни в Церкви.

Сердца дошкольников открыты Богу, и они знают Его, и ласково называют «Божень-
ка», но многие из них не соединяются с Господом Иисусом ввиду каких-либо причин.
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Мы решили помочь семьям: водить детей на Богослужение и пронимать Святое 
Причащение на православные праздники, которые обозначены в программе «Мир 
– прекрасное Творение». Из детского учреждения в Храм нас сопровождают роди-
тели, свободные от работы, и воспитатели детей.

К.Д. Ушинский писал: «Обряды нашей православной Церкви имеют Великое вос-
питательное влияние уже и потому, что они сами собою, без посредствующих объ-
яснений, обнимают детскую душу святым религиозным чувством, настраивают ее 
на возвышенный лад…» (Программа «Мир -прекрасное Творение», стр. 42-43).

Святое Причащение одухотворяет детей, соединяет с Господом Иисусом Христом. 
Дети несут Божию благодать и в свои семьи, и в детское учреждение. По слову прав. 
Иоанна Кронштадтского, учатся «из себя устроять храм Богу».

В храме дети слушают слово пастыря, духовное пение и как прекрасно и поэтично 
само богослужение: все это благотворно влияет на духовное, психическое и теле-
сное развитие детей.

Этот опыт имеет положительный результат и серьезную перспективу, такое взаимо-
действие положительно воспринимается обществом и благотворно влияет на де-
тей, на их развитие.
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материнская психотерапевтическая 
работа с ребенком как технология 
коррекции ментальных нарушений

ПОДОСИНОВ Владимир Николаевич
педагог-психолог, МКДОУ «Детский сад № 281 комбинированного 
вида», г. Новосибирск, Podosin@mail.ru

Научно-методический подход в поведенческой коррекции дошкольников с ментальны-
ми нарушениями в совместной деятельности педагога-психолога меняет традиционный 
алгоритм психокоррекции и вовлекает в этот процесс мать ребенка. Голосовые харак-
теристики матери, слышанные еще внутриутробно, содержательная речь и музыкально-
шумовая фонограмма создадут предпосылки мозгу для восприятия собственного «Я» и 
успешной социализации в обществе. Детские психологи при участии родителя, активно 
использующие психокоррекционную технологию «Голос», создадут условия для разви-
тия высших психических функций.

Ключевые слова: поведенческая коррекция, вокализ, музыкально-шумовая фонограм-
ма релаксации, материнская психотерапия, монолог, ментальные нарушения.

В современных условиях развития общества наиболее актуально становится 
проблема роли матери в процессе излечения, выхаживания своего ребенка, 
проведения с ним психотерапевтического коррекционного процесса. Переход 
общества от прежней экономической формации к новой обострил зависимость 
ребенка от своей матери. 

Мать оказалась своевременно не подготовленной к быстрому переходу, смене 
одной установки на другую, от установки созерцателя коррекционного процесса 
к установке соучастника (или исполнителя) в главной роли. Ее активность, ини-
циатива, способность самостоятельно принять решение и организовать процесс 
выполнения этих решений по отношению к своему ребенку вступили в проти-
воречие с внутренними установками. Мужчина в современной семье перестает 
быть ее главой. Эта роль переходит к женщине, что неизбежно влечет за собой 
изменение психологического облика самой женщины; нежность, чувствитель-
ность, мягкость, послушность, терпеливость и многие другие высокие качества 
«вечной женственности», по мнению многих, отходят в прошлое. На фоне эле-
ментарной психологической безграмотности процесс коммуникации между ма-
терью и ребенком обозначил новую проблему: невротизация общества, матери 
и дитя. 

Основным инструментом психокоррекционного воздействия в нашем проек-
те является монолог матери, специально сконструированный и помещенный 
в музыкально-шумовую фонограмму релаксации. Монологизируя, мать создает 
ситуацию внутреннего диалога с субъектом общения, т.е. с ребенком. По мнению 
профессора, доктора психологических наук Т. Флоренской, диалог это не просто 
разговор двух людей: такой разговор может быть по своей сути монологом каж-
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дого из них. Также и монологичное по внешней форме высказывание может ока-
заться выражением внутреннего диалога или быть обращенным диалогически к 
невидимому собеседнику. Психологический комфорт и оптимальная дистанция 
между психологом и матерью – это два важных условия позитивных динамиче-
ских изменений в восприятии матерью проблемы. Подходя к картине художника, 
мы выбираем ту дистанцию, которая позволяет увидеть целостный образ. Пра-
вильная дистанция необходима и в отношениях с людьми. Стремясь к большей 
близости, мы нередко теряем ее, и, наоборот, оптимальная дистанция создает и 
сохраняет красоту отношений, способствует их прочности и глубине. 

Творческий процесс материнской терапии имеет созидательный эффект и КПД 
его высок. Творческая активность матери представлена в речевой деятельности 
через монолог, который конструируется с помощью психолога. Собственно сам 
МОНОЛОГ является составной частью музыкально-шумовой фонограммы релак-
сации, что выводит работу МАТЕРИ на более высокий качественно уровень, чем 
если бы ребенок слушал голос психолога или логопеда. Работая с матерью над 
монологом, мы за основу взяли теоретические принципы психотерапевтической 
работы К. Роджерса. В процессе многоэтапного периода работы она постепен-
но приходит к САМООТКРЫТИЮ о своем личностном участии в этой работе и 
личной ответственности за результаты, даже если эти результаты будут только 
теоретическими.

Особая роль в данной технологии отводится музыкально-шумовой фонограм-
ме релаксации. Фонограмма учитывает индивидуальные особенности нервной 
системы ребенка, темп психической деятельности и многие другие факторы.  
В подготовительной части сна (или психокоррекционного процесса) используем 
жестовую технику релаксации, которая очень помогает ребенку, у которого не 
сформированы понятия «не шуми», «не говори», «закрой глаза» и т.п. На со-
временном этапе многие мамы «уходят» от пения колыбельных песен (или во-
кализов) свои детям и подменяют пение прослушиванием других музыкальных 
произведений, которые сами не слушали и не имеют о них ни какого представле-
ния. Во многих семьях дневной и ночной сон сопровождается побочным (непро-
извольным) воздействием просматриваемых сериалов, боевиков, шоу-программ 
и т.д., продолжая засорять неокрепшее сознание малыша. 

Программа представляет собой комплексное изучение матери и ребенка с по-
следующей работой с ребенком, где мать – соавтор и исполнитель главной роли. 
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Суггестологическая форма общения матери с ребенком принимает контуры 
МОНОЛОГА, собственно сконструированного, пережитого и осознанного, вопло-
щенного в звукозапись [1].

В данной технологии мать своей речевой активностью помогает педагогу-
психологу, учителю-логопеду закреплять изученный материал на индивидуаль-
ных занятиях у педагога-психолога [2]. 

Данная психокоррекционная технология (авторская программа «Голос») за  
20 лет ее успешного использования показала эффективность в работе: 

•	 с детьми, имеющими синдром дауна;
•	 с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра; 
•	 с осужденными, когда голос матери помогает выживать в тюрьме; 
•	 с моряками-подводниками, находящимися в 6-месячном плавании, и дру-

гими категориями военнослужащих.
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Инновационная форма социально-
педагогического партнерства ДОО с 
семьями воспитанников по воспитанию 
нравственно-духовных ценностей. 
передвижной мини-музей со сменными 
экспозициями  
«мир вокруг нас»

ПРОНИНА Татьяна Петровна 
старший воспитатель, МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№90 «Ласточка» городского округа «город Якутск», Республика Саха 
(Якутия), ttpro0866@mail.ru

Одной из целей инноваций в содержании образования является формирование едино-
го сообщества: родители – дети – педагоги, основанного на гармоничных партнерских 
отношениях, для создания единого пространства детского развития. В статье раскры-
вается необходимость использования в работе педагогами дошкольного образователь-
ного учреждения инновационных форм работы с родителями в детском саду. Одной из 
эффективных форм работы по взаимодействию с родителями рассматривается форма 
«Передвижной мини-музей со сменными экспозициями «Мир вокруг нас». В статье 
подробно охарактеризована и описана разработка содержания данной формы работы.

Ключевые слова: воспитание, инновационная деятельность, сотрудничество, преем-
ственность, мини-музей. 

Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть 
учителем.

Конфуций

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приори-
тетных задач общества и государства является воспитание, социально– педагоги-
ческая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.

Дети – наше будущее, и каким оно будет, зависит от нас, взрослых: родителей, педа-
гогов, общественности. Необходимо создавать такие условия, в которых формирова-
лось бы и закреплялось изначальное стремление ребенка к возвышенному, святому 
и доброму, так как привычки и ценности, заложенные в детстве, станут нравственным 
фундаментом для принятия жизненно важных решений в будущем. Мы также должны 
помнить, что дети – это наше отражение. В первую очередь мы сами должны стать но-
сителями духовно-нравственной культуры, которую стремимся привить детям.

Инновационная деятельность – комплексный целенаправленный процесс созда-
ния, использования и распространения новшества, целью которого является удо-
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влетворение потребностей и интересов людей новыми средствами, что ведет к ка-
чественным изменениям системы. Она включает в себя новшества, инновации:

•	 взаимодействие всех участников образовательного процесса;
•	 условия материально-технического, информационного, программно-

методического, кадрового, социально-психологического обеспечения;
•	 достижение более эффективных результатов деятельности.

Инновационная деятельность позволяет учреждению перейти на более качествен-
ную ступень развития при создании, разработке, освоении, использовании и рас-
пространении новшеств (новых методов, методик, технологий, программ).

Инновационная деятельность в нашем ДОУ ведется в двух направлениях: инно-
вации в работе с педагогическими кадрами и инновации в содержании образова-
ния (использование эффективных педагогических технологий).

Одной из целей  инноваций в содержании образования  является формирование 
единого сообщества: родители – дети – педагоги, основанного на гармоничных 
партнерских отношениях, для создания единого пространства детского развития. 
Воспитательные функции семьи и ДОО различны, но для всестороннего развития 
личности ребенка необходимо их взаимодействие. Важным условием преемствен-
ности является установление доверительного делового контакта между семьей и 
детским садом.

Работа с родителями – сложная и важная часть деятельности педагога, включающая 
повышение уровня педагогических знаний родителей, умений, навыков, помощь 
педагогов родителям в семейном воспитании. Без родительского участия процесс 
воспитания неполноценен. Чем лучше налажено социально-педагогическое пар-
тнерство ДОО с семьей, тем большую поддержку получит ребенок, и его жизнь в 
детском саду будет полна впечатлениями, любовью и доверием к окружению, а пер-
вый социальный опыт будет успешным.

В нашем детском саду сложилась своя система взаимодействия с родителями вос-
питанников. Один из способов реализации поставленных задач сотрудничества 
педагогов и родителей – организация их совместной деятельности. Активная со-
вместная деятельность педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, 
способствует усилению их взаимоотношений. 

Одной из инновационных форм социально-педагогического партнерства ДОО с се-
мьями воспитанников в нашем детском саду можно считать организацию пере-
движного мини-музея со сменными экспозициями «Мир вокруг нас». 

Для начала наш детский сад решил создать собственный мини-музей со сменными 
экспозициями. Со временем это направление приобрело популярность. И сегодня 
экспозиции мини-музея «Мир вокруг нас» стали неотъемлемой частью развиваю-
щей предметной среды нашего детского сада. Экспозиции мини-музея в детском 
саду рождаются с посвящения какой-либо теме. Создание экспозиции – это твор-
ческий процесс, а организация музея охватывает своим замыслом все слагаемые 
музея: суть, предмет, информацию, изображение. Экспонаты мини-музея в детском 
саду используются для проведения образовательной деятельности, для развития 
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речи, воображения, интеллекта, эмоциональной и познавательной сферы ребенка. 
Любой предмет в музее может подсказать тему для интересного разговора.

 Создание сменных экспозиций мини-музея в детском саду является одним из пер-
вых источников приобщения детей к сокровищам истории, культуры, искусства. 

Ведущей формой работы музея является экскурсия. Участвуя в экскурсиях, состав-
ляя свои рисунки, рассматривая экспозиции, дети усваивают опыт социальных вза-
имоотношений, учатся считаться с интересами других людей, приобретают умение 
выражать личное отношение к событиям и фактам, учатся эмоционально оценивать 
собственную деятельность и деятельность окружающих, развивают речь как свя-
зующую нить в общении со сверстниками, взрослыми, с предметным миром.

Мини-музей предназначен для приобщения детей к общечеловеческим ценностям, 
обеспечения полноценного развития ребенка при взаимодействии с семьей.

Цель: пополнение предметно-развивающей среды ДОО и создание условий для со-
вместной познавательной-исследовательской и творческой деятельности родите-
лей, воспитанников и педагогов. 

Задачи: 
•	 Развитие познавательных, творческих способностей и познавательно-

исследовательской деятельности воспитанников, расширение кругозора до-
школьников.

•	 Формирование активной жизненной позиции воспитанников.
•	 Активизация работы с родителями. 
•	 Привлечение внимания детей и родителей к музеям.

Принципы построения музейной экспозиции как инновационной технологии: 
•	 Соответствие возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
•	 Наглядность, которая обеспечивает познавательный интерес и эмоциональ-

ное восприятие.
•	 Интерактивность и полифункциональность музейного пространства.
•	 Психологическая комфортность и безопасность деятельности.
•	 Интеграции. 
•	 Обеспечение необходимыми условиями поисково-творческой деятельности 

детей.
•	 Сотрудничество и взаимоуважение. 

Формы работы с родителями: письмо-обращение о создании тематического блока 
мини-музея в группе, сбор информационного и наглядного материала, экспонатов, 
изготовление моделей объектов с детьми в кругу семьи, совместные досуги.

Формы работы с воспитанниками: рассматривание иллюстраций, книг, альбо-
мов, беседы-диалоги, обзорная экскурсия, сюжетно-ролевые и дидактические 
игры, познавательные игровые ситуации, открытый просмотр, интегрированный 
досуг, игры-соревнования, совместная деятельность с родителями «Наши руки 
не для скуки», организация выставок совместного творчества: рисунков, поде-
лок и т.д. 
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Этапы организации передвижного мини-музея со сменными экспозициями «Мир 
вокруг нас»: I этап – подготовительный, II этап – практический, III этап – презента-
ционный, IV этап – деятельностный, V этап – заключительный.

Первый этап Подготовительный 

Планирование 
передвижного 
мини-музея 
со сменными экспо-
зициями 

Предметность и наглядность, обеспечивающие развитие познавательного 
интереса, эмоционального восприятия 
Интерактивность и полифункциональность музейного пространства дает 
возможность использовать музейные экспозиции для организации раз-
нообразной деятельности детей и решения различных воспитательно-
образовательных задач (в том числе комплексно) 
Психологическая комфортность и безопасность деятельности 
Определение перспективы создания мини-музея и разработка алгоритма по 
созданию мини-музея: 
выбор темы мини-музея,
определение места размещения мини-музея,
планирование экспозиций,
выбор дизайна оформления мини-музея,
подбор экспонатов 

Второй этап Практический 

Создание 
мини-музея

Выбор темы мини-музея:
Название первой экспозиции: «Ласточка» – королевство дошкольного дет-
ства», посвященная 100-летию дошкольного образования в Республике Саха 
(Якутия).
Название второй экспозиции: «В сказочном царстве зимы»
Название третьей экспозиции: «Новогодний антураж»
Название четвертой экспозиции: Музей боевой славы «О героях былых 
времен»
Экспозиции изменяются в течение года
Определение места размещения мини-музея:
Месторасположение мини-музея определяется с учетом темы, принципов 
интерактивности и полифункциональности музейного пространства, психо-
логической комфортности и безопасности деятельности. 
Планирование экспозиций

Мини-музей в ДОУ может располагать постоянными и сменными экспози-
циями
Выбор дизайна оформления мини-музея

Подбор экспонатов. В процессе работы родители становятся активными и 
творческими участниками создания мини-музея
Оформление буклета, альбома мини-музея

Разработка форм работы с экспозициями мини-музеев.
Предполагаются следующие формы работы с экспозициями мини-
музея: экскурсии для детей, экскурсии для родителей, познавательно-
исследовательская деятельность, игровая, продуктивная деятельность, а 
также возможность смены экспозиций

Третий этап Презентационный 
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Представление 
мини-музея

На этом этапе проходит презентации мини-музея: письмо-обращение о соз-
дании мини-музея, афиши, пригласительные билеты

Четвертый этап Деятельностный 

Функционирование 
мини-музея

посещение мини-музея педагогами;
проведение экскурсий, организация разных видов деятельности с воспитан-
никами; 
проведение экскурсий с родителями; 
посещение родителями с детьми действующей экспозиции 

Пятый этап Заключительный 

Подведение итогов 
функционирования 
экспозиций
 мини-музея

Анализ проведенной образовательной деятельности: 
– Что было сделано? 
-Что понравилось больше всего? (субъективный выбор ребенка).
 -Что нового узнали? 
-Что хотели бы еще узнать? 
– С кем можем поделиться полученными знаниями?
Составление плана организации для новой экспозиции мини-музея «Мир 
вокруг нас». Оформление презентации, буклета мини-музея. Размещение на 
сайте ДОО – Ласточка90.рф, и страничке в Instagram – Lastochka90.ykt.

Ожидаемые результаты:
•	 При условии реализации данного проекта мы рассчитываем получить следу-

ющие результаты:
•	 Повышение активности и инициативности творчески работающих педагогов, 

развития их профессионального потенциала. 
•	 Повышение мотивации дошкольников к образовательной деятельности, воз-

растет уровень развития познавательных способностей и самостоятельность 
в решении поставленных задач.

•	 Родители станут активными участниками образовательного процесса. Проект 
интересен для родителей, так как предметно-развивающая среда открыва-
ет множество возможностей для личностного роста ребенка, обеспечивает 
доступной информацией самих родителей, помогая активно включиться в 
воспитательно-образовательный процесс.

•	 Взаимодействие с семьей позволит добиться наибольших результатов в ра-
боте с воспитанниками.

Экспозиция музея боевой славы «О героях былых времен…»
Чтоб снова на земной планете не повторилось той войны, 
Нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы! 

Юрий Воронов 

Актуальность
Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях совре-
менной России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. В течение последних де-
сятилетий радикально переосмыслено само понятие патриотического воспитания до-
школьников, его содержание, цели и задачи. Чувство любви к Родине – это одно из 
самых сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. А почув-
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ствует ли он привязанность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от 
обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном 
возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее. 

В дошкольном возрасте необходимо сформировать у детей первоначальные пред-
ставления о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов. Это подвиг, без которого не было бы ни нас, ни России. 

Цель: Создание условий для формирования представлений у дошкольников о ВОВ, 
сохранение памяти о тех, кто внес свой вклад в Победу в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг., воспитание нравственно-патриотических качеств у детей до-
школьного возраста через совместную познавательно-исследовательскую и твор-
ческую деятельность родителей, детей и педагогов. 

Тематические блоки экспозиции
•	 «Календарь «Обратный отсчет времени». Ежедневно, чередуясь по не-

делям, дети разных возрастных групп с педагогом «перелистывают кален-
дарь» – выставляют дату, месяц, и сколько дней осталось до 9 Мая, праздни-
ка «День Победы в ВОВ». Представлены «Лента времени» с циклом бесед 
«Детям – о Великой Отечественной войне». Беседы «Земляки-фронтовики», 
«Города-герои», календарь и карта военных событий.

•	  «Я горжусь своей страной» – представлены презентации «Героические со-
бытия ВОВ», «Земляки-фронтовики», выставки: «Город-герой», «Награды, 
ордена ВОВ». Альбомы и коллажи – совместное участие родителей и детей в 
параде в День Победы, к Вечному огню на площадь Марата. Альбом памяти: 
«Якутяне в Великой Отечественной войне». 

•	 Анкетирование, опрос, консультирование родителей по сотрудничеству в 
приобщении детей к героическому подвигу русского народа в годы ВОВ.

•	 «Лента времени «Дети в годы войны» – представлены фотохроники с ци-
клом бесед «Дети войны», «Дети-герои», «Дети блокадного Ленинграда», 
«Сын полка».

•	 «Лента времени «Нам есть что помнить! Нам есть кем гордиться!» – пред-
ставлены фотоматериалы мероприятий в детском саду «Ласточка», благотво-
рительных акций, ролик «Акция-флешмоб «Георгиевская ленточка».

•	 Раритетные экспонаты «Бери шинель, пошли домой…» – представлены ор-
дена и медали, наградные удостоверения, военные удостоверения, проезд-
ные билеты, саквояж, портянки. 

•	 «Дорога памяти» – представлены «Бессмертный полк» – фото из семейных 
архивов, просмотр видеоролика детского сада «Акция «Свеча памяти». 

•	 «Игрушки детей в годы войны» – представлены альбомы «Игрушки детей в 
годы войны», «Новогодние игрушки в годы ВОВ», выставка поделок конкурса 
«Игрушки детей в годы войны». 

•	 «Спасибо за Победу» – представлены семейные коллажи «Моя семья в исто-
рии войны». Беседы с детьми о героическом прошлом членов семьи, отдав-
ших свой долг Родине в годы ВОВ. 
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•	 Игротека «Профессия – Родину защищать». Для проведения игровой и про-
дуктивной деятельности представлены альбомы «Военные профессии», «Во-
енная техника в годы ВОВ», «Военные раскраски», игры «Военный лаби-
ринт», «Найди тень», «Рода войск и боевая техника», «Профессии военных», 
«Что в военном пакете?», «Салют», «Памятные места нашего города», «Бу-
дем в Армии служить», «Ордена войны», паззлы «Военная техника», «Воен-
ные профессии» и др. 

•	  «Галерея «Война глазами детей» – представлены рисунки детей на военную 
тематику, поделки «День Победы», «Открытки для ветерана», совместные ра-
боты с родителями. Альбом, презентации «Война в картинах художников». 

•	 «Фронтовой привал» – выставка хроники «Фронтовые бригады». Медиатека 
«Песни, опаленные войной». Просмотр видеороликов детского сада «Акция – 
флешмоб «Песни о войне», «Акция «Окно Победы» и мультфильмов «Солдат-
ская лампа», «Воспоминание: детям военных лет посвящается», «Василек», 
«Мальчиш-Кибальчиш», «Детям о войне». 

•	 «Письма с фронта». Военная почта. Солдатские письма – это личное, эмоци-
онально насыщенное свидетельство о войне и ушедшей эпохе, портрет че-
ловека в нечеловеческих условиях. Представлена фронтовая почтовая служ-
ба времен ВОВ, выставка писем: «Письма-треугольники», «Почтовые карточ-
ки», «Фронтовые почтовые открытки», «Письма в конвертах», «Новогодние 
открытки». 

•	 Инсталляция «Эх, дорожка фронтовая...» – представлены экспонаты ин-
сталляции: госпиталь, блиндаж, маскировочная сетка, палатка, фляжка, би-
нокль, каска, кострище и др. Экспонаты инсталляции могут быть использо-
ваны в процессе образовательной деятельности в образовательных обла-
стях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Развитие речи». 

•	 «Библиотека «Дороги войны» – представлены книжные издания: «Рассказы о 
войне для детей», «Стихи о войне», «Загадки на военную тематику» и оформ-
ленные совместно с родителями альбомы «Животные-помощники в годы ВОВ», 
«Животные-помощники Якутии», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», 
«Награды и ордена», которые могут быть использованы как в образовательной 
деятельности, так и в самостоятельной игровой деятельности детей. 

•	 Картотеки «Сюжетно-ролевая игра» («Военные», «Полевая почта», «Медсе-
стры», «Военный госпиталь», «Штаб», «Пограничники», «Военные моряки» и 
т.д.). Картотеки «Подвижные игры», «Дидактические игры». 

•	 Выставка «Образ воина-солдата в кино». 
•	 Методическая литература и пособия «Что мы знаем о войне». 

Список литературы
1. Барыкова Л.П. Поликультурное воспитание дошкольников средствами музейной 

педагогики // Педагогическое образование на Алтае. – 2016. – №1. – С. 167–174. – 
Электрон. копия доступна на сайте журн. URL: https://journals-altspu.ru/pedagogical-
education/article/view/536 (дата обращения: 29.05.2020).

2. Воронович В.М. Управление учебно-воспитательным процессом средствами музей-
ной педагогики. – №12. – 2007. 



215

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

3. Давыдова О.И. Компетентностный подход в работе дошкольного образовательного 
учреждения с родителями. – СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2013. – 128 с.

4. Гришаева Н.П., Струкова Л.М. Современные задачи и методы взаимодействия се-
мьи и дошкольной образовательной организации // Восп. и обучение детей мл. воз-
раста. – 2016. – №5. – С. 918–921.

5. Гункина М.Н. Проект передвижного мини-музея «Музей на печи. Здесь русский дух – 
здесь Русью пахнет» // Психологические и педагогические основы интеллектуально-
го развития : сб. ст. по итогам Междунар. науч.-практ. конф., 8 мая 2019 г., г. Самара. –  
Уфа, 2018. – Ч. 1. – С. 84–88. – Электрон. копия: https://aeterna-ufa.ru/sbornik/NK-
PP-78-1.pdf (дата обращения: 29.05.2020).

6. Диканская С.Ю. Мини-музей народного быта в детском саду в воспитании духовно-
развитой личности дошкольника // Культура и образование : электрон. науч.-практ. 
журн. – 2015. – № 5 (21). – С. 9. – URL: http://vestnik-rzi.ru/2015/05/3319/ (дата обра-
щения: 29.05.2020).

7. Емельянова Н.В., Москвичева Т.В. Мини-музей родного края в ДОУ как форма духовно-
нравственного воспитания // Педагогическое мастерство и современные педагогиче-
ские технологии : сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2018. – С. 
183–186. – Электронная копия: https://interactive-plus.ru/e-articles/583/Action583-473869.
pdf (дата обращения: 29.05.2020).

8. Железняк Н.П., Поликарпова А.А. Мини-музей «Русская изба» как средство духовно-
нравственного воспитания дошкольников // Социальная сфера, управление и эконо-
мика: актуальные проблемы и перспективы: сб. ст. – Йошкар-Ола, 2016. – С. 96–101.

9. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной дей-
ствительностью. – М., 1998. – 160 с.; То же [Электронный ресурс].URL: http://pedlib.
ru/Books/6/0111/6_01111.shtml#book_page_top (13.04.2018)

10. Колесниченко Ю.Ю. Мини-музей как средство патриотического воспитания до-
школьников // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. 
ст. по материалам конф. – Новосибирск, 2011. – № 4-1. – С. 160-164. – Электрон. ко-
пия: https://sibac.info/conf/pedagog/iv/35792 (дата обращения: 29.05.2020).

11. Лонэвская Н.А. Взаимодействие дошкольной образовательной организации и се-
мьи как средство повышения ответственности у детей старшего дошкольного воз-
раста // Восп. и обучение детей мл. возраста. – 2016. – №5. – С. 720–722.

12. Макарова Л.А. Приобщение детей к традициям и обычаям народа через созда-
ние мини-музея в группе // Портал педагога: всерос. образоват. сайт. – Липецк, 
05.02.2016. – URL: https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=3927 (дата обра-
щения: 29.05.2020).

13. Мальцева А.В. Социально-педагогическое проектирование в области педагогиче-
ского взаимодействия ДОО и семьи как средство возрождения традиций семейного 
воспитания.

14. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников // Управле-
ние ДОУ. – 2005. – №1.

15. Небратенко Н.Э., Миронова Л.А. Совместное взаимодействие педагогов и родителей 
по социальному развитию дошкольников // Шк. как платформа для успешной социа-
лизации обучающихся на уровне профессионального образования : материалы IV ре-
гион. науч.-практ. (оч.-заоч.) конф. – Волгоград-Котово, 2017. – С. 33–35; То же [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_30533832_10304543.pdf 
(13.04.2018)

16. Немнясова М.В. Мини-музей в ДОУ как средство развития интереса к народной 
культуре и традициям детей дошкольного возраста // Детские сады Тюменской об-
ласти : информ.-метод. портал. – Тюмень, 12.04.2019. – URL: http://tmndetsady.ru/



216

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

metodicheskiy-kabinet/pedagogicheskiy-opyit/news12647.html (дата обращения: 
29.05.2020).

17. Никитина Я.В., Сипович Т.В. Нетрадиционные формы взаимодействия ДОО и семьи 
в процессе социализации дошкольников // Мой профессиональный стартап : сб. ст. 
по материалам IV Всеросс. студ. науч.-практ. конф. – Н. Новгород, 2017. – С. 158–160.

18. Прадун И.В. Особенности взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 
организации в проектировании социальной ситуации развития ребенка // Традиции 
и новации в системе дошк. образования : материалы Междунар. науч.-метод. конф. 
/ Под ред. С. О. Домбек. – Псков, 2017. – С. 102–108; То же [Электронный ресурс]. 
URL: http://pskgu.ru/download.php/pskgu/files/PAGES/FILE/a5445b69-38f6-4658-
a44a-90031596b0db/A442BE4DC3AAFEDA6EB44F2A0EB71D4D?title=Tradicii%20i%20
novacii_2016.pdf (13.04.2018)

19. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошколь-
ного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С.  Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М., 2014. – 368 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf (13.04.2018)

20. Силакова М.М., Захарова Л.М., Черкашина В.В. Взаимодействие дошкольных об-
разовательных учреждений с семьей в микросоциуме // Восп. и обучение детей мл. 
возраста. – 2016. – №5. – С. 900–901.

21. Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музей в детском саду. – М.: Линка-
Пресс, 2008. – 245 с.

22. Ушакова Т.И. Знакомство дошкольников с городом Якутском. – Якутск: Типография 
Департамента начального профессионального образования МНиПО РС(Я), 2003.

Приложение



217

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

воспитание дошкольников  
на традициях семьи. Семейные  
традиции чаепития у русского  
и крымско-татарского народа 
«Самовар кипит, уходить не велит»

РЕПЕТА Юлия Анатольевна
воспитатель, МБДОУ «Детский сад «Звездочка», п. Школьное,  
г. Симферополь, Республика Крым, repeta.juliya@mail.ru

Посвящая детей в тему традиций, целесообразно начать с традиций семьи. Для начала 
стоит поговорить об истоках семейных традиций в России, которые испокон веков чти-
лись и оберегались и являются очень важной частью исторического и культурного на-
следия страны. Привести яркие и образные фольклорные произведения. Вовлечь ро-
дителей в подготовку праздников и изучение истории семьи. В данной статье педагоги 
найдут интересный исторический материал, который смогут использовать в своей про-
ектной деятельности с детьми и семьями воспитанников, о культуре семейного чаепи-
тия, об истории чая, пословицы, частушки. 

Ключевые слова: народные традиции, семейные традиции, чаепитие, самовар.

Общая вводная информация
Существуют очень интересные традиции русского и крымско-татарского народов, 
проживающих на территории Крымского полуострова.

Россия – чайная страна, и чай пьют у нас много. Но настоящая культура чаепития 
потеряна. Чай пьют по-разному: на ходу, убегая на работу или в буфете аэропорта, в 
ожидании летной погоды. Пьют в поездах – из скучного стакана. Пьют из металли-
ческой крышки термоса. Но все это не чаепитие, а привычная часть утренней или 
вечерней трапезы. Чаепитие – это дружеская беседа за столом, старинный домаш-
ний обычай, ритуал, добрая традиция многих народов. Для настоящего чаепития не 
годятся граненые стакан, щербатая кружка. Нужен сервиз, настоящий чайный сер-
виз, пусть недорогой, но обязательно с росписью. Если Вас пригласили на чаепи-
тие, значит, Вас пригласили на дружескую беседу.

В Россию чай попал раньше, чем в Европу, но позднее, чем на Восток. В XVI веке не-
большие количества чая привозились на Русь в виде дорогих подарков от азиатских 
посланников. Известна точная дата знакомства русского царя с китайским чаем ки-
тайского – это 1567 год. Два казачьих атамана Петров и Ялышев, побывавшие в Ки-
тае, попробовали и описали этот напиток, а также привезли в подарок царю от ки-
тайского императора коробочку с дорогим желтым чаем. В 1638 году русский посол 
Василий Старков привозит в подарок царю от монгольского хана 64 кг чая. В 1665 
году чаем лечили царя Алексея Михайловича. Со временем чай добрался до Сиби-
ри, а исследователи восточной части Российской империи обнаруживали там по-
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всеместное употребление чая. К XVII веку чай в России пили бояре и их приближен-
ные, его подавали на царских приемах и в домах богатых купцов. В XVIII веке к этим 
категориям добавились дворяне и зажиточные купцы, а к XIX веку чай распростра-
нился повсеместно.

Чаепитие на Руси – это признак хорошего тона, а задушевный разговор за чаем – 
национальная русская традиция.

Чаепитие устраивали в разное время, но обычно вечером, после 16 часов, а летом и 
того позже, в 19–21 час. Во время чаепития не подавались спиртные напитки, не раз-
решалось курить, не принято было ни музицировать, ни петь. Как правило, во время ча-
епития старались не спорить, громко не говорить; не принято было и распевать песни.

Помимо беседы, читались вслух книги или рукописи, а иногда проводились тихие 
игры – лото, викторины, фанты, шарады.

Традиция чаепития проходит красной нитью не только у русского народа, но и в се-
мьях крымских татар.

Татарское чаепитие
Татарский чай – это нечто особенное. Возможно, кто-то скажет, что напиток таким 
способом готовится и у некоторых других народов. Да, это так. Но здесь имеет место 
та традиция, которая соединяет между собой целые народы.

В этом мире у Аллаха много разных вкусных яств,

Не сравнится с ним, однако, с чаем, главным из лекарств:

Столько ценных и целебных свойств не сыщешь у других.

В сытых превратил голодных, в юных – старых и больных.

В знойный день порой случится с мужем солнечный удар,

Выпьет он немного чаю и воспрянет – чудный дар!
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Может быть, зимою, в стужу, весь продрогнет человек, 

Чай нальют из самовара – счастлив он, здоров навек.

Характерной особенностью татар является гостеприимность.

Ритуал чаепития – «чей эча» – настолько вошел в татарский быт, что без него не-
возможно представить ни одного праздника: свадьба, сватовство, сабантуй, рожде-
ние ребенка... Чай пьют крепким, горячим, нередко разбавляя молоком или сливка-
ми. На званых обедах в чай по желанию гостей добавляют курагу, урюк, изюм, лом-
тики свежих яблок. Без чая по существу не обходится ни одно застолье, причем лю-
бое – со зваными или незваными гостями.

«Чайный стол – душа семьи», – говорят татары, подчеркивая тем самым не только 
свою любовь к чаю как напитку, но и его значимость в застольном ритуале. Это ха-
рактерная особенность татарской кухни.

Татарское чаепитие – это целая традиция
Крымские татары издавна славятся тем, что любят гостей. У них считается делом 
чести гостя, пришедшего в дом, напоить чаем. В давние времена напиток всег-
да разливался из самовара, что придавало напитку исключительный вкус. Сейчас 
тоже, особенно у татар, которые живут в селе или деревне, можно в доме у многих 
найти самовар.

Важная чайная церемония в Китае, который является родиной чайной культуры, не 
допускает чаепития с различными сладостями. В противовес им существует чаепи-
тие по-татарски, где вкусности к чаю – одно из обязательных условий. Сладкое ва-
ренье, булочки, мед, конфеты – это то малое, что можно встретить на татарском сто-
ле во время употребления напитка.

Крымские татары любят добавлять в настой лекарственные травы и плоды, богатые 
витаминами и нужнейшими элементами. Например, это могут быть душица, мелис-
са, ягоды сушеные шиповника, мята и другие дары природы. Такие добавки в не-
сколько раз увеличивают целебную силу напитка.

Чайник для заварки используется в основном из керамики. Его всегда вначале 
обдают кипятком. После этого в заварник кладут ложку чайных листьев или кусок от 
брикета и на 1/3 его заливают кипящей водой. Чайничек укутывают в теплую ткань, 
спустя какое-то время воду доливают до конца. После того как чай настоялся, начи-
нается чаепитие.

У некоторых групп крымских татар чаем с многочисленными печеными изделиями 
начинается ритуал угощения гостей и лишь затем подаются первые и вторые блю-
да. У других, наоборот, чайный стол завершает угощение. И этот порядок является 
устойчивой этнической традицией, хотя набор блюд во многом одинаков.

Чай любят пить из маленьких чашек, чтобы не остывал. А если во время интересной 
беседы гость заговаривался с хозяином дома, хозяйка всегда подавала ему новую 
чашку со свежезаваренным чаем. Обязательными предметами сервировки чайно-
го стола, кроме чашек, являются индивидуальные тарелки, сахарницы, молочники, 
чайные ложки.
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До блеска начищенный самовар с заварным чайником на конфорке должен зада-
вать тон приятной беседе, создавать настроение, украшать стол и в праздники, и в 
будни.

По сложившейся традиции уровень уважения зависит от количества налитого чая: 
чем меньше чая в вашей чашке, тем лучше к вам относятся. Проявлением неуваже-
ния является наполненная чаем до краев чашка. Традиционно в семьях крымских 
татар первым к пище со словом «Бисмилля» («Во имя Аллаха!») приступает глава 
семьи, а затем и все остальные участники трапезы. Нарушение этого порядка счи-
тается признаком невоспитанности. После окончания трапезы не встают из-за сто-
ла до тех пор, пока старший не прочитает короткую молитву. 

До появления чая люди пили квас, молоко, сбитень…

А еще с удовольствием наши предки утоляли жажду лесными напитками, приготов-
ленными из различных ягод и трав: шиповника, земляники, малины, ежевики, мо-
рошки, липы, зверобоя и других растений, в которых очень много витаминов.

Традиции чаепития на Руси
Задолго по появления привозного чая в России пили так называемый копорский 
чай, названный так по месту его изготовления в городке Копорье близ Петербурга. 
Летом по всей России цветет известный нам иван-чай, или кипрей.

Китайский чай впервые попал в Россию в первой половине ХVII века, но посколь-
ку заграничный товар стоил немалых денег, альтернатива его в России была оче-
видной! Это, конечно же, иван-чай, который русские «чаевники» заваривали и пили 
еще в ХII веке!

По своему составу он очень близок к китайскому: содержит железо, никель, медь, 
бор, титан, марганец, витамин С, благодаря чему копорский чай способствует повы-
шению иммунитета, пищеварению, кроветворению, снимает головную боль, нерв-
ное напряжение, помогает при бессоннице. В старину из его листьев делали лекар-
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ственный напиток, похожий на чай. Но с появлением «заморского чая» производ-
ство копорского чая в России практически прекратилось. Сейчас его заготавлива-
ют лишь в нескольких селах России.

Сегодня мы с вами говорим о  традициях чаепития. А знаете ли вы, откуда по-
шла традиция пить чай? 

Существует такая легенда. Однажды в походе китайский император отдыхал под те-
нистым деревом и ждал, пока закипит вода в котле. Неожиданно поднялся ветер и 
занес в котел несколько листьев с растения, которое оказалось чайным кустом. Эти 
листья придали воде необычно приятный вкус. Выпив ее, император почувствовал 
прилив сил. Так люди открыли свойства чая.

В Китае любят пить зеленый чай. Его заваривают в специальном чайнике из крас-
ной глины или в чашке с крышкой.

На стол кладут мокрые салфетки. На Востоке принято сначала мыть руки, а потом 
класть чай в чайник и наливать воду.

Угощения к чаю не подают, т. к. во время чаепития принято общаться, разговари-
вать.

Но мы с вами имеем возможность на своих чайных церемониях, посиделках испро-
бовать различные чаи как местного производителя, так и иностранных поставщи-
ков. Для этого я вам предлагаю поиграть в игру «Самоварчик наш бери и о чае рас-
скажи».

Играющие по очереди передают друг другу самовар и называют сорта чая, которые 
пьют в современном мире и чем этот чай славится.

(«Нури», «Гита», «Канди», «Ахмад», «Липтон», «Цейлонский», зеленый, «Дилма», 
«Майский», «Лисма», «Золотая чаша» и т. д.)

Ведущая подводит небольшой итог.

Чай наш крепкий и душистый

И по цвету золотистый.

Угостить гостей всех рад 

Царь напитков чай «Ахмат».

Мы с друзьями за столом

Говорим о том о сем.

А потом в конце обеда

В гости к нам спешит «Беседа».

Наш напиток необычный.

Цвет – зеленый, симпатичный.

Улучшает общий вид

Вкусный, свежий чай «Гринфилд».
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Он подарит настроенье,

Усмирит сердцебиенье.

Укротит давленья бури

Чудо чай «принцесса Нури».

Традиция русского чаепития – одна из самых сложных для описания. За последние 
150 лет произошло столько изменений в обществе и укладе жизни, что уже не по-
нятно, что считать главным в русской традиции чаепития.

Для иностранцев символом русского чаепития считается русский самовар, ранее 
использовавшийся для приготовления сбитня.

Кто знает, в каком городе придумали самовар? (ответы). (Тула, знаменитые тульские 
самовары).

Питье из блюдец, стакан в серебряном подстаканнике – это всего лишь внешние 
черты, доступные нам по описаниям классиков и по картинам известных художни-
ков прошлого.

Следует отделить техническую сторону приготовления от внутренней, душевной сути 
чаепития по-русски. Чай в России с давних пор был поводом для долгой неторопливой 
и добродушной беседы, способом примирения и решения деловых вопросов.

С появлением самовара родился обычай всей семьей собираться за столом с кипя-
щим самоваром. За чаем обсуждали новости, решали семейные дела.

Еще один атрибут старинного русского чаепития – специальные грелки, которыми 
накрывают заварочный чайник. Сшитые из плотного материала колоритные петухи 
или куклы-матрешки украшают стол.
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В обязательный список предметов классического русского праздничного чаепития 
входили: самовар или чайник для подогрева воды, подставка или поднос для само-
вара, сервиз, который состоял из заварочного чайника и ситечка, чайных пар (чаш-
ки и блюдца), молочника и сахарницы, щипцов для рафинада, щипцов для колки ра-
финада, ваз для сластей. К чаю подавали обилие выпечки, мед, варенье, разные 
угощения, пряники.

Кстати…

В Туле издавна делали печатные пряники. Печатными пряники называли так пото-
му, что их на самом деле печатали, как книги. Для этого изготавливали специальную 
пряничную доску из твердой древесины лиственных пород (клен, липа, груша, бере-
за), возраст которых 25–30 лет, а затем на ней вырезали рисунок.

Рисунок вырезали в зеркальном изображении, «читая» форму по зеркальцу. На 
пряниках изображали целые города с церквями и башнями, фантастических птиц и 
зверей. Были даже пряники-буквари с алфавитом. На поверхности отпечатывались 
пожелания, затейливые надписи: «Хочешь чаю хлебнуть, про меня не забудь», «Ро-
дом я из Тулы, самовару брат».

Давайте под веселую музыку сделаем небольшую разминку и поиграем с самовар-
чиком.

Игра с самоварчиком
Участники встают в круг и, передавая самовар, вспоминают, с чем на Руси пили чай.

Повсеместное употребление чая в России нашло отражение и в художественной ли-
тературе, из которой сегодня мы можем узнать, с чем и сколько пили чай в старину.

Вспомним известные русские сказки.

Как готовила выпечку Василиса Премудрая из сказки «Царевна-лягушка»?

«Взяла она частые решета, мелкие сита, просеяла муку пшеничную, замесила тесто 
белое, испекла каравай – рыхлый да мягкий. Изукрасила она его разными узорами 
мудреными: по бокам – города с дворцами, садами да башнями, сверху – птицы ле-
тучие, снизу – звери рыскучие».

В е д у щ и й .  А кто напомнит нам рецепт колобка?

«Старуха по амбару помела, по сусекам поскребла, набрала муки горсти две и за-
месила тесто».

Главное в русском чаепитии (кроме чая) – это общение. Много чая, угощений и при-
ятная компания – вот составные части чаепития по-русски.

А у нас с вами очень замечательная компания, каждый рад встрече друг с другом, 
и я вам сейчас предлагаю поиграть еще в одну игру, которая называется «Собери 
пословицу». В пословицах живет народная мудрость, собранная с давних времен, 
но вот незадача: все пословицы перемешались и немного потерялись, наша с вами 
сейчас задача эти пословицы собрать и друг другу их сказать.
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Пословицы и поговорки о чае:
Чай не пьешь, где силы берешь? Чай попил, совсем ослаб.

Чай да каша – пища наша.

Чай усталость всю снимает, настроенье поднимает.

Холодно – пей чай, жарко – пей чай, устал – пей чай.

Чай пить – не дрова рубить. Чай пить – приятно жить.

Выпьешь чайку – позабудешь про тоску.

Чай пить – по душам говорить.

Самовар закипел – отвлекайся от дел.

Чай пьешь – до ста лет проживешь.

Самовар кипит – уходить не велит.

Где есть чай, там и под елью рай.

С чая лиха не бывает.

Мы за чаем не скучаем, по три чашки выпиваем.

Чай пить – не дрова рубить.

Чай пьешь – здоровье бережешь.

Чай крепче, если он с добрым другом разделен.

Приходите к чаю – пирогами угощаю.

С самоваром-буяном чай важнее, беседа веселее.

Не ленись, а отличай, где солома, а где чай!

Я сижу, чай пью – и ты заходи, чай пей!

Листая страницы классических русских романов, понимаешь, насколько органично 
чаепитие вошло в нашу культуру, став неизменным ритуалом повседневной жизни 
и одним из самых любимых способов времяпрепровождения и общения.

Аукцион чайных слов
Домашнее задание. Чайник, невзначай, не скучай, молочай, чайнворд, замечай, 
получай, включай, Чайковский и т.д.

Сейчас посмотрю, какие вы активные. Кто быстрее всех проговорит скороговорку 
про чай:

1. Зачерпнула цапля чашкой чай целебный из ромашки.

2. Целебный чан у цапли чая. Цапля-врач больных встречает.

3. Очень горячий чай в чистой черной чашке.

Следующий наш конкурс «Из какого произведения отрывок?»
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А на белой табуреточке,

Да на вышитой салфеточке

Самовар стоит, словно жар горит

И пыхтит, и на бабу поглядывает. (К.И. Чуковский. «Федорино горе»)

Муха по полю пошла,

Муха денежку нашла.

Пошла муха на базар

И купила самовар. (К.И. Чуковский. «Муха-Цокотуха»)

Я хочу напиться чаю,

К самовару подбегаю,

Но пузатый от меня

Убежал, как от огня. (К.И. Чуковский. «Мойдодыр»)

Ну и какое же чаепитие без задорных веселых частушек! Предлагаю тем, кто взял 
при входе на наше мероприятие платочек, выйти к нам в кружочек.

Посидеть за самоваром

Рады все наверняка.

Ярким солнечным пожаром

У него горят бока.

Самовар поет, гудит,

Только с виду он сердит.

К потолку пускает пар

Наш красавец самовар.

Самовар пыхтит, искрится,

Щедрый, круглый, золотой.

Озаряет наши лица

Он своею добротой.
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Много есть душистых трав 

 На просторах Родины...

 Чай советует Минздрав

 Из листа смородины.

На березе гриб растет,

Чага называется,

Ох, хорош с него чаек,

Здоровье поправляется!

На столе у нас пирог,

пышки и ватрушки,

Так пропойте под чаек

Чайные частушки.

Подавай мне чашку чая,

Ведь люблю я русский чай.

В чае я души не чаю,

Наливай горячий чай.

Раз ватрушка, два ватрушка,

Чайная компания,

Я теряю за столом

Самообладание!

Как у нашего Емели

Все запасы мыши съели,

Но остался чай мешок.

Эх, завидный женишок!

Я сердита на Федота

За его признание,

Что я после самовара

Для Федота главная! 
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Если к чаю нет конфет,

Пирогов, печения,

Выпиваю просто чай

Я без огорчения!

У меня кругом веснушки

И коса до пояса.

Ох, люблю я петь частушки

до потери голоса!

Обычаи гостеприимства передаются из поколения в поколение. Они так прочно 
вошли в нашу жизнь, что в сознании разных народов воспринимаются как нечто 
должное, как неотъемлемая часть культуры. Времена сейчас сложные, и все рав-
но – ходите друг к другу в гости, будьте открытыми, приветливыми, дружелюбными. 
Ведь главное в гостях – не застолье, а радость общения с дорогими людьми, на ко-
торых, как известно, и держится мир.

Гостеприимство
Мы любим дом,

Где любят нас.

Пускай он сыр, пускай он душен.

Но лишь бы теплое радушье

Цвело в окне хозяйских глаз.

И по любой мудреной карте

Мы этот странный дом найдем -

Где длинный чай,

Где робкий фартук,

Где равно – в декабре и в марте -

Встречают

Солнечным лицом! (Иосиф Уткин)
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взаимодействие детского сада  
и семьи в духовно-нравственном 
воспитании детей дошкольного 
возраста. проектная деятельность 
с использованием дистанционных 
технологий

ТЕРЕХОВА Наталья Анатольевна
воспитатель, nata.terekhova.22@mail.ru

КУТЯКОВА Елена Витальевна
воспитатель

ВЫЛЕГЖАНИНА Ирина Александровна
старший воспитатель, МДОУ «Центр развития ребенка детский сад 
№14 ЛГО», Лесозаводский городской округ, Приморский край

С целью духовно-нравственного воспитания дошкольников используются различные 
формы работы. Одной из наиболее эффективных является проектная деятельность  
с вовлечением семьи. Проект «Победный май!» направлен на работу по воспитанию 
у дошкольников чувства гордости за свой народ, формирование любви к своей Родине  
и близким людям. Проект выполнен с использованием дистанционных технологий и от-
вечает требованиям времени в период самоизоляции. Приемы, использованные при 
реализации данного проекта, могут быть применены и в других условиях как форма ра-
боты, позволяющая вовлечь в совместную деятельность максимальное число воспитан-
ников и членов семьи.

Ключевые слова: детский сетевой проект, проектная деятельность, патриотическое 
воспитание дошкольников.

9 мая 2020 года наша страна отмечала 75-летие со дня Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. Это светлый и в тоже время скорбный праздник.  
В этот день мы вспоминаем героизм наших бойцов, радость побед, горечь потерь. 

Наша общая задача – отдать дань памяти тем, кто на фронтах с оружием в руках бил 
врага; тем, кто в тылу создавал самолеты, танки, снаряды; сохранить память о тра-
гедии, которую вынесли на своих плечах защитники Отечества; о цене, которую за-
платил наш народ за Победу. 

В период вынужденного нахождения дома во время самоизоляции мы не могли 
встретиться в группе детского сада, чтобы погрузиться в данную тему, послушать 
музыкальные произведения, почитать рассказы, сделать тематические рисунки, по-
играть в игры, поэтому предложили родителям и воспитанникам принять участие  
в сетевом дистанционном проекте «Победный май!».

Ссылка на проект: https://sites.google.com/view/denpobedi/главная-страница.
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Цель проекта: создание условий, обеспечивающих развитие у детей чувства патри-
отизма и гордости за свою страну, важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей, отражающих сопричастность к достижениям старших поколений. 

Задачи проекта: 
•	 формировать у детей интерес к историческому прошлому России; 
•	 развивать творческие способности и познавательную активность при погру-

жении в тему «Великая Отечественная война»;
•	 воспитывать в детях такие качества, как храбрость, сила духа, гордость за 

свой народ и его историю. 

Продукты проекта: 
1. Акция «Окно Победы» – украсить окно своей квартиры в любой технике (ри-
сунками, наклейками, аппликациями или разукрасить красками) на тему Дня По-
беды и представить его фото в формате google-презентации;

2. Акция «День Победы» – выполнить поделку к Дню Победы и представить фото 
в формате google-презентации;

3. Акция «Победный май!» – продекламировать стихотворения о Великой Отече-
ственной войне и представить видео в формате google-презентации. 

Используемые в проекте педагогические технологии:
•	 Технология исследовательской деятельности.
•	 Технология проектной деятельности.
•	 Информационно-коммуникационная технология.
•	 Личностно-ориентированная технология.
•	 Игровая технология.
•	 Дистанционные технологии.

Содержание проекта «Победный май!» размещается на девяти онлайн-страницах: 
«Главная страница», «Вводная беседа», «Читаем вместе с мамой», «Наши мастер-
классы», «Творческая мастерская», «Бессмертный полк», «Давайте поиграем», 
«Итог. Рефлексия», «Используемые информационные ресурсы». 

На каждой странице находится подробная информация, что позволяет родителям ме-
тодически грамотно выстроить общение с ребенком по проблематике проекта – Побе-
де нашего народа в Великой Отечественной войне. Участники выполняют игровые за-
дания, учатся добывать информацию из разных источников, применять ее в различных 
видах детской деятельности, а результат этой деятельности презентуется в виде фото– 
и видеоматериалов. Имеются активные ссылки на дидактический материал, художе-
ственную литературу для чтения детям и используемые информационные ресурсы. 

Главная страница
Цель: привлечение родителей и детей к участию в проекте, ознакомление с усло-
виями участия.

На главной странице сетевого проекта «Победный май!» для родителей (законных 
представителей) размещены:
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•	 Обращение воспитателей подготовительной к школе группы «А» МДОБУ 
«ЦРР Д/С №14 ЛГО» к своим воспитанникам и приглашение к участию в дан-
ном проекте.

•	 Сведения об авторах и координаторах проекта, адрес электронной почты для 
обратной связи.

•	 Паспорт проекта, в котором обозначены актуальность проекта, его цель, за-
дачи, ожидаемые результаты, описание продуктов.

•	 Положение о сетевом дистанционном проекте «Победный май!», в котором 
четко обозначены цели, порядок, условия, критерии оценивания работ участ-
ников проекта и сроки подведения итогов.

•	 Разрешение родителей на публикацию в сети интернет фотографий, видео  
и творческих работ детей.

•	 Образцы дипломов и критерии оценивания детских работ.
•	 «Таблица регистрации» участников и условия участия в проекте. 
•	 Инструкция «Как зарегистрироваться в google-аккаунте».
•	 Информация о праздновании Дня Победы 9 Мая.
•	 Стихотворения о празднике.

Страница «Вводная беседа»
Цель: выявление уровня начальных знаний детей по теме проекта; расширение 
представлений детей о подвигах советского народа, о защитниках Родины.

На странице «Вводная беседа» родителям предложены:
•	 Блиц-опрос для детей «Вводная беседа».
•	 Вариант беседы с детьми о Великой Отечественной войне.
•	 Песня для прослушивания «День Победы» (музыка Давида Тухманова, слова 

Владимира Харитонова, исполнитель – Муслим Магомаев).
•	 Консультация для родителей «Как рассказать ребенку о Дне Победы?».
•	 Презентация «Этот День Победы».

Страница «Читаем вместе с мамой»
Цель: расширение представлений детей о подвигах советского народа, о защит-
никах Отечества и героях Великой Отечественной войны; формирование чувства 
гордости за героизм народа через ознакомление с художественной литературой и 
мультфильмами.

На странице «Читаем вместе с мамой» представлены:
•	 Список рекомендованной для чтения детям художественной литературы и 

краткое содержание этих произведений.
•	 Четыре обложки детских книг. При нажатии появляются рассказы, которые 

можно тут же прочитать: «Галина мама» С. Георгиевской, «Андрейка» В. Осе-
евой, «Стальное колечко» К. Паустовского, «Денискины рассказы» В. Драгун-
ского.

•	 Ссылки, по которым можно просмотреть мультфильм 1983 года «Солдатская 
сказка».
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•	 Аудиорассказ С.П. Алексеева «Мишка».
•	 Список пословиц и поговорок.
•	 Загадки о военной технике и родах войск.
•	 Стихотворения о Великой Отечественной войне.

Страница «Наши мастер-классы».
Цель: реализация творческого потенциала в продуктивных видах детской деятель-
ности. 

На данной странице опубликованы мастер-классы:
•	 Вылегжаниной И.А. «Изготовление голубя мира из шерстяных ниток».
•	 Тереховой Н.А. «Как сделать солдатское письмо». 
•	 Кутяковой Е.В. «Как сделать голубя».

Страница «Творческая мастерская»
Цель: реализация творческого потенциала в продуктивных видах детской деятель-
ности (игра, конструирование, лепка, рисование).

На странице собран материал выполненных с детьми заданий:
•	 Акция «Окно Победы».
•	 Акция «День Победы» – поделка к Дню Победы.
•	 Акция «Победный май!» – декламация стихотворений о Великой Отечествен-

ной войне.

Страница «Бессмертный полк» 
Цель: расширение представлений детей о подвигах советского народа, о защитни-
ках Отечества и героях Великой Отечественной войны; формирование чувства гор-
дости за героизм народа в Великой Отечественной войне.

На странице «Бессмертный полк» размещена информация участников проекта о 
своих родственниках – ветеранах Великой Отечественной войны. У нас получился 
свой «Бессмертный полк».

Кроме того, на данной странице расположена информация о том, что 9 мая во 
всех храмах Русской Православной Церкви совершается поминовение воинов, 
«за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех мученически по-
гибших в годы Великой Отечественной войны». На этой же странице для роди-
телей размещены:

•	 видеовыступление митрополита Владивостокского и Приморского Владими-
ра о роли РПЦ в истории Победы;

•	 материал для чтения «Случайные совпадения, или Божьи проведения»;
•	 интервью с настоятелем прихода храма Покрова Божией Матери г. Лесоза-

водска игуменом Никитой. 

Страница «Давайте поиграем»
Цель: расширение представлений детей о Великой Отечественной войне через 
игровую деятельность.
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На странице «Давайте поиграем» представлены дидактические игры: «Скажи нао-
борот», «Один – много», «Что у мальчика», «Помоги солдату», «Лабиринты», «Найди 
отличия», «Судоку», «Найди тень», «Определи последовательность», ребусы; под-
вижные игры; сюжетно-ролевые игры.

Страница «Итог. Рефлексия»
Цель: выявление уровня итоговых знаний детей по теме проекта; знаний родите-
лей о формах патриотического воспитания детей в семье после реализации проек-
та; подведение итогов проекта.

На странице «Итог. Рефлексия» родителям предложено оставить свои отзывы и 
комментарии об участии в данном проекте, блиц-опрос для детей «Итоговая бесе-
да», онлайн-анкета для родителей.

На странице «Используемые информационные ресурсы» сетевого проекта имеют-
ся активные ссылки на интернет-ресурсы.

Механизм реализации проекта
Задания для родителей:
1. Регистрируются в таблице регистрации на сайте проекта и вносят свои дан-
ные для обратной связи.

2. Проводят блиц-опрос своих детей «Вводная беседа» с целью изучения на-
чальных знаний детей.

3. Выполняют задания со своим ребенком на страницах проекта: проводят бе-
седы, читают художественную литературу, играют в дидактические, подвижные и 
сюжетно-ролевые игры, просматривают мультфильмы, фильмы, презентации по 
теме проекта.

4. Выполняют творческие задания со своим ребенком:
•	 акция «Окно Победы» – украшают окна на День Победы;
•	 изготавливают поделку на День Победы (или открытку ветерану);
•	 разучивают стихотворения, посвященные празднику День Победы.

5. Собирают информацию о своих родственниках – ветеранах Великой Отече-
ственной войны и выставляют в «Бессмертный полк».

6. Проводят блиц-опрос своих детей «Итоговая беседа» с целью изучения ито-
говых знаний детей по теме проекта.

7. Заполняют онлайн-анкеты для родителей.

8. Оставляют свои отзывы об участии в проекте.

Итоги работы над проектом
У дошкольников:
1. Расширились представления о подвигах советского народа, о защитниках От-
ечества и героях Великой Отечественной войны.
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2. Сформировалось чувство гордости за героизм народа в Великой Отечествен-
ной войне и отрицательное отношение к войне.

3. Реализовался творческий потенциал в продуктивных видах детской деятель-
ности (игра, конструирование, лепка, рисование).

У родителей: 
1. Повысилась вовлеченность в совместную с педагогами деятельность по 
духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей.

2. Повысился уровень педагогической просвещенности о формах патриотиче-
ского воспитания в семье и дистанционного взаимодействия с участниками об-
разовательных отношений в дошкольной организации.

У педагогов:
1. Повысился уровень профессионального мастерства в применении дистанци-
онных технологий и педагогического проектирования образовательной деятель-
ности с детьми дошкольного возраста.

2. Создано инновационное пространство, объединяющее педагогов и родителей 
по проблеме духовно-нравственного и патриотического воспитания юных граж-
дан Российской Федерации.

Проект успешно реализован. В нем приняли участие 22 воспитанника подготови-
тельной к школе группы «А» МДОБУ «ЦРР Д/С №14 ЛГО». 

Первое место получили 13 человек, второе – 1 участник, третье – 2 ребенка, диплом 
участника – 6 человек.

У воспитанников при выполнении заданий проекта была возможность для самовы-
ражения, задания выполнялись в соответствии с индивидуальным развитием ре-
бенка. Все работы проекта приняли участие в городских и всероссийских онлайн-
акциях, посвященных 75-летию Победы.
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Актуальность исследования определяется тем, что, поступая в дошкольное учреждение, 
ребенок попадает в новую среду, сообщество, в котором ему предстоит успешно адапти-
роваться и самореализоваться. В данной работе изложен опыт взаимодействия роди-
телей и педагога в рамках проекта «Единой семьей».

Ключевые слова: воспитанник, педагог, родители, адаптация, самореализация, опыт 
работы.

С введением Федерального государственного образовательного стандарта боль-
шое внимание уделяется работе с семьей. Один из основных принципов дошколь-
ного образования:

•	 сотрудничество организации с семьей;
•	 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства.

Одна из задач, на решение которой направлен стандарт, – обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (закон-
ных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-
ровья детей.

Целью педагогического коллектива является заинтересовать родителей и вовлечь их 
в создание единого культурно-образовательного пространства «детский сад – семья».

Данная цель реализуется через следующие задачи:
•	 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
•	 объединить усилия для развития и воспитания детей;
•	 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;
•	 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
•	 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.

Для этого необходимо, чтобы детский сад и семья стали открытыми друг другу и по-
могли раскрытию способностей и возможностей ребенка.
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Роль семьи в формировании личности ребенка сегодня ни у кого не вызывает со-
мнения. Именно семья выполняет главную функцию, которая заключается в пере-
даче детям системы ценностей и норм, включении их в социальную среду, в разно-
образные социальные связи. «Выполняя воспитательную, образовательную функ-
цию, семья формирует у ребенка те или иные правила и нормы поведения, цели, 
ценности и, наконец, закладывает фундамент духовного, мировоззренческого на-
чала» [9].

Актуальность исследования определяется тем, что, поступая в дошкольное учрежде-
ние, ребенок попадает в новую среду, сообщество, в котором ему предстоит успеш-
но адаптироваться и самореализоваться.

Таким образом, перед нами, педагогами, стоит задача содействия дошкольнику в 
адаптации. Принимая во внимание тот факт, что в дошкольное учреждение ребенок 
поступает, имея собственный устоявшийся социальный опыт, проблема адаптации 
становится еще более актуальной.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и апробации ком-
плекса мероприятий для взаимодействия с семьей как условием адаптации до-
школьника старшего дошкольного возраста в проекте «Единой семьей».

Объект исследования: процесс адаптации детей дошкольного возраста в воспита-
тельном процессе ДОО.

Предмет исследования: комплекс мероприятий для взаимодействия с семьей как 
условие адаптации детей старшего дошкольного возраста.

Гипотеза исследования: адаптация детей старшего дошкольного возраста в ДОО, 
возможно, будет успешной, если взаимодействие с семьей построить поэтапно:

1. Установление доброжелательных отношений между воспитателями и родите-
лями и детьми.

2. Повышение педагогической культуры родителей.

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная работа по обмену 
опытом.

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были сформулиро-
ваны следующие задачи:

1. Охарактеризовать структуру адаптации детей дошкольного возраста. 

2. Изучить особенности организации взаимодействия с семьей обосновать ее 
возможности в адаптации детей в ДОО.

3. Обосновать и сформулировать основные положения и структурные компо-
ненты комплекса мероприятий взаимодействия с родителями, способствующих 
успешной адаптации детей старшего дошкольного возраста.

4. Спроектировать модель методики взаимодействия с родителями детей до-
школьного возраста в воспитательном процессе на основе выявленной ме-
тодологической стратегии и апробировать ее в условиях дошкольной органи-
зации.
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База исследования: старшая группа «Кустук» МБДОО № 70 «Кэрэчээнэ» с. Хатас-
сы г. Якутска.

Участники проекта: педагог, воспитанники, родители воспитанников. 

Целевая группа проекта: дошкольники в возрасте 5–6 лет и их родители.

Вид проекта: педагогический.

Продолжительность проекта: один год.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2020 – май 2021 года.

Планируемые результаты: успешная адаптация детей дошкольного возраста. Во-
влечение родителей в деятельность ДОО.

Основные направления и формы реализации проекта: индивидуальная работа с 
детьми и с их родителями; развлечения; совместная работа детей с родителями; 
практикумы и консультации для родителей.

Обеспечение
•	 Материально-техническое: проектор, ноутбук, интернет, стандартные 

программы Windows, Microsoft Office, видео– аудиотекстовые редакторы, 
видео– аудиоконвертеры, Auto Play, Kvisoft Fiip book, видеокамера, фото-
аппарат. 

•	 Учебно-методическое: приведено в списке использованной литературы.

Презентация проекта: итоговое родительское собрание.

Продукт проектной деятельности: сборник методических разработок, медиатека; 
фотоматериал.

Новизна исследования: создание методических разработок по взаимодействию с 
семьей. 

Практическая значимость: данную систему работы можно применить в практике 
работы любого детского сада, а также в семейном воспитании.

План исследовательской работы
1-й этап. Подготовительный

Выявить уровень адаптации детей при помощи методов диагностики, анкетирова-
ния, беседы. Срок: сентябрь-октябрь 2020 г.

2-й этап. Поисково-исполнительный
Изучить виды взаимодействия ДОО с семьей. Срок: октябрь 2020 г.

Изучить развитие адаптации старших дошкольников через взаимодействие с се-
мьей. Срок: октябрь 2020 г. – май 2021 г.

3-й этап. Диагностический
Повторно выявить уровень адаптации детей при помощи методов: диагностики, ан-
кетирования, беседы. Срок: май 2021 г.
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4-й этап. Заключительный
Подведение итогов исследовательской работы. Срок: май 2021 г.

1-й этап. Подготовительный
Опытно-экспериментальное исследование предполагается провести в три эта-
па, где каждый этап имеет свои цели и задачи: констатирующий, формирующий, 
контрольный. База экспериментального исследования – старшая группа «Кустук» 
МБДОО № 70 «Кэрэчээнэ» с. Хатассы.

Экспериментом охвачено 36 детей старшего дошкольного возраста 5–6 лет, впер-
вые посещающих дошкольное образовательное учреждение.

На первом этапе нашего исследования изучалась и анализировалась литература 
по данной проблеме, был проведен ряд обследований по специально подобранной 
методике по диагностике уровня адаптации у данной категории дошкольников и на 
основе полученных результатов нами была разработана система методической ра-
боты со старшими дошкольниками и их родителями.

Цель констатирующего этапа: выявление уровня адаптации детей. Нами были ис-
пользованы такие методы и приемы, как беседа, наблюдение, анкетирование роди-
телей; были выбраны диагностические методики изучения уровня адаптации детей 
в детском саду, такие как проективная методика Рене Жиля «Межличностные отно-
шения ребенка».

1. Взаимосвязь адаптации детей и сотрудничества родителей 
с педагогами
1. 1. Адаптация детей как психолого-педагогическая проблема

Адаптация (социальная) – процесс взаимодействия личности или социальной группы с 
социальной средой; включает усвоение норм и ценностей среды в процессе социали-
зации, а также изменение, преобразование среды в соответствии с новыми условия-
ми и целями деятельности. Приспособление организма к новым условиям социально-
го существования, новому режиму сопровождается изменением поведенческих реак-
ций ребенка, расстройством сна, аппетита. Наиболее сложная перестройка организма 
происходит в начальной фазе адаптации, которая может затянуться и перейти в деза-
даптацию, что может привести к нарушениям здоровья, поведения и психики ребенка. 
Чтобы избежать осложнений в начальной фазе адаптации и обеспечить оптимальное 
ее течение, необходим постепенный переход ребенка из семьи в ДОО. В нашем случае 
первый адаптационный период был распределен на 2 недели.

Анализ психолого-педагогической литературы убеждает в том, что адаптация детей 
может проходить от одного месяца пребывания в детском саду до 3–4 месяцев (в тя-
желой степени адаптации).

Легкая степень адаптации
К двадцатому дню пребывания в ДОО: 

•	 У ребенка нормализуется сон, он нормально начинает есть. 
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•	 Настроение бодрое, заинтересованное, в сочетании с утренним плачем.
•	 Отношения с близкими взрослыми не нарушаются, ребенок поддается ритуа-

лам прощания, быстро отвлекается, его интересуют другие взрослые. 
•	 Отношение к детям может быть как безразличным, так и заинтересованным. 
•	 Интерес к окружающему восстанавливается в течение двух недель при уча-

стии взрослого. 
•	 Речь затормаживается, но ребенок может откликаться и выполнять указания 

взрослого. 
•	 К концу первого месяца восстанавливается активная речь.
•	 Заболеваемость не более одного раза, сроком не более десяти дней, без 

осложнений. 
•	 Признаки невротических реакций и изменения в деятельности вегетативной 

нервной системы отсутствуют. 

Средняя степень адаптации
•	 Нарушения в общем состоянии выражены ярче и продолжительнее. Сон вос-

станавливается лишь через 20–40 дней, качество сна тоже страдает. Аппетит 
восстанавливается через 20–40 дней. 

•	 Настроение неустойчивое в течение месяца, плаксивость в течение всего 
дня. Поведенческие реакции восстанавливаются к тридцатому дню пребы-
вания в ДОО. 

•	 Отношение к близким – эмоционально-возбужденное (плач, крик при расста-
вании и встрече). Отношение к детям, как правило, безразличное, но может 
быть и заинтересованным. Речь либо не используется, либо речевая актив-
ность замедляется. 

•	 В игре ребенок не пользуется приобретенными навыками, игра ситуативная. 
•	 Отношение к взрослым избирательное. Заболеваемость до двух раз, сроком 

не более десяти дней, без осложнений. 
•	 Вес не изменяется или несколько снижается. 
•	 Появляются признаки невротических реакций: избирательность в отношени-

ях со взрослыми и детьми, общение только в определенных условиях. 

Тяжелая степень адаптации 
•	 Ребенок плохо засыпает, сон короткий, вскрикивает, плачет во сне, просыпа-

ется со слезами.
•	 Аппетит снижается сильно и надолго, может возникнуть стойкий отказ от 

еды, невротическая рвота, функциональные нарушения стула, бесконтроль-
ный стул. 

•	 Настроение безучастное, ребенок много и длительно плачет, поведенческие 
реакции нормализуются к шестидесятому дню пребывания в ДОО. 

•	 Отношение к близким – эмоционально-возбужденное, лишенное практиче-
ского взаимодействия. 

•	 Отношение к детям: избегает, сторонится или проявляет агрессию. Отказы-
вается от участия в деятельности. 
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•	 Игра ситуативная, кратковременная. Дети старше трех лет, часто болею-
щие, из семей с гиперопекой со стороны взрослых, заласканные, занимаю-
щие центральное место в семье, поведенческие реакции нормализуются к 
третьему-четвертому месяцу пребывания в ДОО. Невротические реакции: 
рвота; пристрастие к личным вещам; наличие страхов; неуправляемое пове-
дение; стремление спрятаться от взрослых; истерические реакции; тремор 
подбородка, пальчиков [6].

1.2. Виды взаимодействия ДОО с семьей
К традиционным видам взаимодействия ДОО семьей можно отнести следующие 
виды:

•	 групповые родительские собрания;
•	 создание родительского комитета;
•	 индивидуальные консультации, беседы родителям по организации соблю-

дения правильного режима дня, правил поведения детей в детском саду 
и т.д.;

•	 проведение традиционных мероприятий («Осенняя ярмарка», «Новогоднее 
развлечение», «День защитников Отечества», «Международный женский 
день 8 Марта», «Этот День Победы», «Тунал ыьыах» и т.д.);

•	 проведение открытых занятий;
•	 посещение семей на дому.

К инновационным, нетрадиционным можно отнести мероприятия, которые прово-
дятся в онлайн-режиме: «Экскурсия родителей и детей по детскому саду, «Дублер-
ство родителей», «Родительский час», «День добрых дел», «Мастер-класс по заяв-
кам родителей».

Семья и дошкольное учреждение – два наиболее важных института социализации 
дошкольников. Несмотря на различные воспитательные функции, для развития ре-
бенка необходимо взаимодействие семьи и детского сада. В дошкольном учреж-
дении ребенок получает всестороннее образование, приобретает умение взаимо-
действовать с другими детьми и взрослыми, проявлять собственную активность. 
Основная особенность семейного воспитания – эмоциональный микроклимат се-
мьи, благодаря которому у ребенка формируется отношение к себе, определяется 
чувство самоценности, появляются ценностные ориентации и мировоззрение. По 
большому счету, ответственность за воспитание ребенка несет семья, а дошкольное 
учреждение призвано помочь, поддержать, направить и дополнить воспитательную 
деятельность родителей. [11]

Важно помнить, что какую бы форму работы вы ни выбрали, партнерское взаимо-
действие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это длительный про-
цесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого неуклонного следования 
к цели. Главное не останавливаться на достигнутом, продолжать искать новые пути 
сотрудничества.
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Глава 2. Реализация сотрудничества воспитателей  
и родителей детей дошкольного возраста
2.1. Организация взаимодействия воспитателей с родителями старшей 
группы «Кустук»

Старшая группа «Кустук» укомплектована из детей 5–6 лет, впервые посещающих 
дошкольное учреждение. По списку – 36 детей, из них 18 девочек, 18 мальчиков.

Цель констатирующего этапа: выявление уровня адаптации детей старшего до-
школьного возраста. 

Для оценки изучения уровня адаптации было проведено наблюдение за поведени-
ем детей в естественной обстановке и беседы с родителями.

Большинство детей успешно адаптировались в течение двух-трех недель. С радо-
стью приходили в детский сад, активно участвовали на занятиях, играх. В беседах 
с родителями рассказывали о своих друзьях, о том, что нового узнали за день. Но 
были воспитанники, которым адаптация в новом сообществе давалась с трудом. 
Плакали, когда родители уходили, плохо ели, с неохотой шли на контакт с работни-
ками детского сада, со сверстниками. Принимали пассивное участие в мероприя-
тиях, занятиях.

Проективная методика Рене Жиля «Межличностные отношения 
ребенка» 

Для исследования сферы межличностных отношении ребенка и его восприятия 
внутрисемейных отношений предназначена детская проективная методика Рене 
Жиля. Цель методики состоит в изучении социальной приспособленности ребенка, 
а также в его взаимоотношениях с окружающими. 

Методика является визуально-вербальной, состоит из 42 картинок с изображением 
детей или детей и взрослых, а также текстовых заданий. Ее направленность – вы-
явление особенностей поведения в разнообразных жизненных ситуациях, важных 
для ребенка и затрагивающих его отношения с другими людьми. 

Простота и схематичность, отличающие методику Жиля от других проективных те-
стов, не только делают ее более легкой для испытуемого – ребенка, но и дают воз-
можность относительно большей ее формализации. Помимо качественной оценки 
результатов, детская проективная методика межличностных отношений позволяет 
представить результаты психологического обследования по ряду переменных и ко-
личественного анализа.

Таблица 1

Месяц Высокая степень Средняя степень Тяжелая степень Всего детей:

Сентябрь 2 ребенка 34 детей 0 36

В начале учебного года был принят план работы с родителями, который после ис-
следования уровня адаптации детей был изменен. Традиционные формы взаимо-
действия были дополнены и такими инновационными формами работы, как:
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•	 Экскурсия родителей и детей по детскому саду: видеопосещение медпункта, 
кухни, кабинетов эстетического развития (музыкального, спортивного, худо-
жественного (рисование).

•	 «Дублерство родителей» – вовлечение родителей в проведение ежедневных 
занятий на платформе ZOOM. Благодаря позитивному настрою и активному 
участию родителей эта форма работы стала традиционной в нашей группе. 

•	 «Родительский час» – распространение опыта между родителями на плат-
форме на платформе ZOOM.

Анализируя эти формы, хочется отметить, что дети и родители стали больше понимать 
деятельность ДОО. Видя в их глазах неподдельный интерес к работе каждого работни-
ка детского сада, мы были уверены в правильном выборе направления работы.

Видя, в каких условиях готовится еда, сколько этапов проходит стирка, от разделе-
ния по виду, степени загрязнения, до развешивания полотенец на крючки, настила-
ния постельного белья кровати, какова ежедневная забота помощника воспитате-
ля, сколько идей и творческих результатов у педагогов музыки и ИЗО, каждый участ-
ник этих мероприятий стал больше ценить труд работников детского сада.

Родители – люди разных возрастов, профессий, приходили сначала неохотно, но 
когда увидели, каким образом проводится работа педагогов, как их дети «выраста-
ют на глазах», стали сами предлагать принять участие в таких мероприятиях. Ребя-
та, видя, как их близкие выступают в роли воспитателя, как к ним прислушивают-
ся остальные воспитанники, гордились ими, стали более общительными, более уве-
ренными в себе. 

•	 «Мастер-класс по заявкам родителей». При тесном общении с родителями 
мы поняли, что они испытывают трудности при оформлении докладов детей, 
в создании презентационных электронных работ. 

Чтобы решить эту проблему, был организован в режиме онлайн круглый стол «Со-
временные интерактивные технологии» по созданию презентаций на базе програм-
мы PowerPoint. Научили родителей, как вставлять медиа– и аудиофайлы в презен-
тацию, как обрабатывать медиафайлы, передавать данные в таблицы и диаграммы, 
как работать с интернетом, в частности, как решить проблему подключения телефо-
на как модема, ознакомили с требованиями оформления проектов и многому дру-
гому. Родители были очень активны, задавали много вопросов. Вместо запланиро-
ванных 30 минут мероприятие продлилось более часа.

•	 «Встречи с интересными людьми». Иногда мы приглашаем в гости родите-
лей наших воспитанников с различными увлечениями, разносторонними 
интересами. Здесь родители – не пассивные зрители, а активные участни-
ки. Они рассказывают о своей профессии или хобби, показывают детям ре-
зультаты своей деятельности. Эти встречи имеют не только познавательное 
и развивающее значение, но и являются своеобразным психотерапевтиче-
ским средством. Просто надо увидеть глаза ребенка в тот момент, когда его 
близкие становятся героями сегодняшнего дня в детском саду.

В ходе бесед мы узнали о хобби семьи одной из девочек. Оказалось, что ее дедуш-
ка увлекается фотографированием фауны и флоры. Попросили материалы и орга-
низовали выставку фоторабот М.М. Постникова «Мир открытыми глазами». Михаил  
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Михайлович принял наше приглашение на видеозвонок и сам рассказал детям о 
том, как и где проходили съемки. Детям было очень интересно, они наперебой за-
давали свои вопросы, делились впечатлениями. А наша воспитанница с этого дня 
стала более коммуникабельной. Как сообщила ее мама, теперь девочка считает дни, 
когда закончатся выходные, чтобы прийти в детский сад.

Успех в процессе воспитания гармонично развитого человека зависит от уровня 
профессиональной компетентности педагогов и от педагогической культуры роди-
телей. Наша задача – профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом 
не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспита-
тельных функций.

Все мероприятия были проведены согласно плану работы с родителями. Обновлен-
ный план работы представлен в Приложении 1.

2.2. Развитие адаптации старших дошкольников через взаимодействие 
с семьей

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 
решается поэтапно:

На первом этапе родители знакомились с детским садом, с образовательными про-
граммами, с педагогическим коллективом, в результате раскрылись возможности 
совместной работы, установились доброжелательные отношения между воспитате-
лями и родителями с установкой на будущее сотрудничество.

Для того чтобы спланировать работу с семьями, надо хорошо знать родителей своих 
воспитанников. Поэтому начинать необходимо с анализа социального состава ро-
дителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. По данно-
му направлению мы проводили анкетирование, личные беседы с родителями. Это 
помогло правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, по-
добрать интересные формы взаимодействия с семьей. Данные сведения использу-
ются при планировании организационно-педагогической работы с родителями для 
привлечения их к оказанию помощи учреждению и определения перспектив разви-
тия детского сада.

2.3. Повышение педагогической культуры родителей
На этом этапе родителям предлагаются и выбираются активные методы взаимодей-
ствия, формы сотрудничества, которые призваны повышать психолого-педагогическую 
компетентность родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей 
на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные 
формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного 
и психологического развития детей. С этой целью мы проводим:

•	 познавательные формы: мастер-классы, тематические и индивидуальные 
консультации, презентации дошкольного учреждения, открытые занятия с 
детьми, педагогические беседы;

•	 наглядно-информационные формы: родительские уголки, включающие: нор-
мативные документы, объявления и рекламу, информационные листы, памят-
ки для родителей; папки-передвижки; выставки детских работ; фотоотчеты.
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3. Вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная 
работа по обмену опытом

На этом этапе можно говорить о функционировании родительско-педагогического 
сообщества, направляющего свою деятельность на развитие ребенка. В нашем 
детском саду, помимо традиционных форм работы ДОО и семьи, начали активно ис-
пользовать нетрадиционные формы и методы работы, которые пользуются особой 
популярностью как у педагогов, так и у родителей. Они направлены на установле-
ние неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому 
саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой 
для себя обстановке, сближаются с педагогами.

В целях изучения и оценки уровня развития адаптации с 10 по 30 января 2021 года 
были проведены повторные мероприятия: наблюдение за поведением детей в есте-
ственной обстановке и беседы с родителями, была проведена повторная работа по 
проективной методике Рене Жиля «Межличностные отношения ребенка».

Таблица 2

Месяц Высокая степень Средняя степень Тяжелая степень Всего детей:

Сентябрь 2 ребенка 34 детей 0 36

Декабрь 10 детей 26 детей 0 36

Май 

В процентном отношении это выглядит так:

Из этой диаграммы видно, что количество детей с высокой степенью адаптации 
увеличилась на 22,2% за счет уменьшения количества детей со средней степенью 
адаптации. 

Анализируя развитие адаптации старших дошкольников через взаимодействие с 
семьей, мы подтвердили успешность реализации данного проекта.
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Заключение
Анализ теории и практики убедительно показывает, что интеграция семейного и об-
щественного воспитания детей старшего дошкольного возраста является важней-
шим условием сохранения и укрепления их социального, эмоционального и физи-
ческого здоровья. Это означает, что для успешной адаптации детей в ДОО важно 
наладить взаимодействия с родителями. Для этого прежде всего необходимо за-
интересовать родителей работой воспитателей и других работников ДОО, показать, 
что может детский сад сделать для их детей, объяснить необходимость тесного со-
трудничества. Кроме того, именно в семье оказывают решающее влияние на раз-
витие, формирование характерологических особенностей дошкольников. Если ре-
бенок наблюдает спокойное, эмоционально положительное взаимодействие роди-
телей и педагогов, он начинает больше доверять персоналу ДОО. Этот фактор очень 
влияет на успешность адаптации.

На данном этапе педагогического эксперимента с целью теоретического обоснова-
ния и апробации комплекса мероприятий для взаимодействия с семьей как усло-
вия адаптации детей старшего дошкольного возраста в проекте «Единой семьей» 
мы пришли к выводу, что гипотеза о том, что адаптация детей старшего дошколь-
ного возраста в ДОО будет успешной, если взаимодействие с семьей построить по-
этапно: 

1. Установление доброжелательных отношений между воспитателями и родите-
лями и детьми. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная работа по обмену 
опытом, подтверждается.
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Приложение 1. План работы с родителями

Перспективный план работы с родителями. 2020-2021 учебный год

Сентябрь Октябрь Ноябрь
Групповые родительские со-
брания на платформе ZOOM

Родительское собрание дет-
ского сада на платформе 
ZOOM

«Дни добрых дел» 

В режиме онлайн «Экскур-
сия родителей и детей по 
детскому саду: посещение 
медпункта, кухни, и кабине-
тов эстетического развития 
(музыкального, спортивно-
го, и рисования)

Проведение традицион-
ных мероприятий в режи-
ме онлайн: ярмарка «Золо-
тая осень» с участием ро-
дителей 

«Дублерство родителей»

Выставка фоторабот дедушки 
Веры Постниковой «На мир 
открытыми глазами» для ро-
дителей и детей
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Декабрь Январь Февраль
Проведение традиционных 
мероприятий в режиме он-
лайн : «Новогоднее развле-
чение» с участием родите-
лей

«Дни добрых дел» – Оформ-
ление снежных фигур»

«Родительские часы» 

«Встречи с интересными 
людьми» (Постников М.М. 
«Моя любимая Якутия») Ви-
деозвонок

Проведение традиционных 
мероприятий: «Битва фами-
лий» – игра-развлечение с 
участием отцов на платфор-
ме ZOOM.

Выставка фоторабот Постни-
кова М.М.« На мир открытыми 
глазами» для детского сада

Март Апрель Май
Проведение традиционных 
мероприятий в формате он-
лайн: «Кунду ийэбэр» – ин-
теллектуальная викторина 
для матерей и бабушек

«Дни добрых дел» (посадка 
семян для рассады цветов)

Открытое интегрированное 
занятие для показа родите-
лям на платформе ZOOM

Мастер-класс для родите-
лей «Создание презента-
ции на базе PowerPoint»

«Встречи с интересными 
людьми» (ветераны тыла)  
в режиме онлайн

«Дни добрых дел» 
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Семейное чтение: возрождение  
забытых традиций для сплочения  
семьи

ШАРИНА Мария Алексеевна
воспитатель высшей категории, МБДОУ «Техтюрский центр развития 
ребенка – детский сад «Мичил», с. Техтюр Мегино-Кангаласского улуса, 
Республика Саха (Якутия), sharinamaria18@gmail.com

Многие первоклассники неграмотно пишут, мало читают, не умеют грамотно строить 
свою речь при разговоре, снижается культура общения. Если бы семейное чтение нахо-
дилось на должном уровне, то интерес к чтению был бы выше. В статье рассказано, как 
помочь родителям осознать ценность детского чтения как эффективного средства об-
разования и воспитания дошкольников, интеллектуального ресурса их развития лично-
сти, залог их жизненного успеха; активизировать работу с родителями по пропаганде 
семейного чтения в семье.

Ключевые слова: семейное чтение, книжная культура, культура речи педагога, социаль-
ный опыт, формирование мышления.

Задачи:
•	 Решить проблему снижения у детей интереса к чтению
•	 Приобщить детей и родителей к книжной культуре, воспитывать грамотного 

читателя.
•	 Способствовать поддержанию традиций семейного чтения.
•	 Повысить культуру речи педагогов, родителей, детей.
•	 Воспитывать бережное отношение к книге.

Современная система дошкольного образования использует большое количество 
вариативных и альтернативных программ для обучения и воспитания детей. Подхо-
ды к процессу образования и воспитания дошкольников весьма разнообразны, но 
основной целью этих программ является воспитание доброго, умного, творческо-
го человека, способного чутко относиться к людям, к окружающему миру, заложить 
основы настоящего человека.

Я работаю воспитателем в детском саду, эмоциональное и душевное благополучие 
наших воспитанников стоит у нас на первом месте.

В настоящее время вопрос эмоциональной поддержки в семьях стоит остро.

Семейное чтение – забытый эффективный инструмент укрепления семьи.

Современные родители часто жалуются на плохое поведение детей: не слышат, 
невнимательны, неусидчивы, а также на тревожность, логопедические проблемы: 
поздно появилась речь.

Причина – в функциональной незрелости структур головного мозга в процессе бе-
ременности, в том, что родители мало общались с ребенком, мало играли, а также с 
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широким проникновением ТВ и компьютеров в жизнь. Частый просмотр мультфиль-
мов, игры на телефоне или планшете формируют у ребенка:

1. Клиповое мышление, т.е. ребенок ориентируется на быструю смену карти-
нок чаще без осознания сути происходящего на экране, ориентируясь только на 
внешние признаки. Это делает невозможным передачу и освоение ребенком ре-
ального социального опыта, снижает возможности его к адаптации к окружаю-
щему миру.

2. Компьютерные герои не передают всю палитру речевой мимики, что негатив-
но влияет на освоение ребенком речи, а также формирования мышления.

В результате не происходит адекватного возрасту развития коры головного мозга,  
а следовательно, и всех психических функций (внимание, память, мышление).

Семейное чтение может помочь родителям правильно развить ребенка.

Многие мамы спрашивают: «В каком возрасте можно начинать читать книги с ре-
бенком? С какого возраста чтение начинает оказывать благотворное влияние на 
детей?».

Даем советы родителям:
•	 Дети 2 лет любят книги с крупными картинками, любят их рассматривать («Ко-

лобок», «Репка», Теремок»).
•	 Маленькому ребенку всегда легче воспринимать рассказ, чем чтение. Поэто-

му лучше рассказывать ему сказки своими словами и одновременно рассма-
тривать картинки в книжке.

•	 У детей 3 лет словарный запас быстро увеличивается, и ребенку можно чи-
тать стихотворения. Познакомить с произведениями местных авторов.

•	 У детей 4–5 лет происходит активизация словарного запаса, идет развитие 
связной речи. Читая ребенку литературные произведения, нужно обращать 
внимание на отдельные слова и выражения. Можно приступать к заучива-
нию стихотворений.

•	 Для детей 6–7 лет к народным сказкам добавляются и авторские сказки.

Совместное чтение укрепляет взаимоотношения в семье. Когда мы читаем в кругу 
семьи, мы взаимодействуем, обмениваемся эмоциями, создаем близость, ощущаем 
тепло друг друга.

«Если в доме много книг, если они являются предметом уважения и любви, и вокруг 
себя малыш видит читающих, а то и слышит чтение вслух, любовь к книге, интерес 
к печатному слову, конечно, у него возникнет и будет расти». Для создания семей-
ного чтения родителям советуем:

•	 Лучше всего обустраивать в доме удобные места для чтения.
•	 Заводить семейные традиции чтения каждый день.
•	 Читать ребенку с выражением, с интонацией.
•	 Отказаться от телевизоров в спальне.

Сегодня, в мире современных цифровых технологий, чтение книг среди подрастаю-
щего поколения стало «немодным». Сейчас мы видим наших детей, отдающих все 
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свободное время «чудесам техники», и задаем себе вопрос: «Что делать? Как побу-
дить интерес к книге?». Но чтобы побудить ребенка к чтению, прежде всего ему не-
обходимо с раннего детства привить любовь к книге. Как это сделать? Прежде всего 
нам, педагогам, необходимо донести и объяснить молодым родителям, какое значе-
ние в жизни ребенка имеет любовь к книге, любовь к чтению. Важно понимать, что 
если ребенок с пеленок, с молоком матери не перенял от семьи уважительное отно-
шение к книге, чтению, то вряд ли он будет любящим книгу.

Ведь это ценное качество – любовь к книге – начинает закладываться в душу ребен-
ка с раннего детства, с его семьи. Если родителям удалось сделать это, значит, они 
одарили свое дитя самым дорогим, самым драгоценным в его жизни подарком, спо-
собным сделать его очень богатым. Но как быть тем, кому не удалось этого добить-
ся? Как привить своему чаду любовь к книге, когда вокруг масса интересного, ког-
да мультики, фильмы, всевозможные развлечения, игры – в том числе и компьютер-
ные – порой затмевают куда более важные духовно-нравственные, культурные цен-
ности, не оставляя времени ценным и полезным вещам? Прежде чем ответить на 
этот вопрос, хочу вспомнить замечательные строчки из поэмы «Читающая мама»:

Может быть, 

у тебя и много богатств,

Скрытых в ящиках и сундуках,

Но богаче меня ты никогда не станешь,

Ибо у меня – читающая мама.

Важная роль в воспитании молодого поколения, формировании у него системы 
нравственных ценностей и ориентиров принадлежит семье. Исходя из традицион-
ных русских методов семейного воспитания, родители, как и педагоги, учат, прежде 
всего, своим собственным примером, а уж потом наставлениями.

В XIX – начале XX века в интеллигентных семьях была замечательная традиция се-
мейного чтения, когда дети слушали, как в семье читают произведения для взрос-
лых. Еще А.С. Пушкин вспоминал свою няню – Арину Родионовну, завораживающее 
впечатление свое от ее чтения: хотя и было не все понятно, но воздействие было 
очень сильным и незабываемым.

Традиция семейного чтения просто необходима в современном обществе. Это то, от 
чего мы ушли; это то, к чему просто необходимо вернуться.

Домашнее (семейное) чтение – источник формирования интереса к книге, одно из 
средств духовного обогащения семьи.

Для того чтобы получить представление об организации чтения ребенка в семье, 
об отношении к чтению родителей, об участии родителей в этом увлекательном и 
сложном процессе, я провела анкетирование среди родителей младшей группы 
«Уу-чукучук» нашего детского сада. 

Анкета называлась: «Воспитание у ребенка интереса и любви к книге».

На первый вопрос: «Есть ли у вас дома детская библиотека?» 92,5% семей ответили, 
что имеют дома детскую библиотеку, но есть и такие семьи, где нет детских книг, – 7,5%.
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На второй вопрос: какие книги преобладают у вас дома, многие ответили, что в се-
мейных детских библиотеках есть и сказки, и стихи, и познавательная литература.

Часто ли Вы покупаете книги ребенку? «Часто» – ответили 47, 5% родителей, «ред-
ко» – 50%.

Многие из Вас при покупке книге обращают внимание на возраст ребенка – 62,5%; 
на содержание – 27,5%, на иллюстрации – 2,5%, делают случайный выбор – 10%.

На вопрос, как часто Вы читаете книги детям, 62,5% родителей ответили: 2-3 раза в 
неделю; 5% – читают крайне редко; 2,5% вообще не читают; лишь 22,5% родителей 
читают ребенку книги каждый день.

На вопрос, по чьей инициативе Вы читаете книги, 77, 5% родителей ответили – «по 
просьбе ребенка»; 22, 5% родителей – «по своей инициативе».

Всего 30% опрошенных родителей выписывают детские журналы.

На вопрос, какова роль книги в развитии ребенка, многие родители ответили: раз-
витие речи, воображения, логики, морально-этических качеств, знакомство с окру-
жающим миром, историей; из этого следует, что родители понимают всю важность 
книги в развитии ребенка, и лишь 5% родителей затруднились ответить на этот во-
прос.

Сделав определенные выводы после анкетирования, мы решили возродить утерян-
ные в последние десятилетия традиции семейного чтения.

Ведь семейное чтение – это не просто самый доступный и короткий путь приобще-
ния детей к книге, а средство обогащения и детей, и их родителей знаниями о семье, 
чистоте отношений, послушании, совести, добре и зле. Одним словом, это средство 
духовного обогащения семьи. Домашнее чтение, кроме того, сближает всех членов 
семьи, кровных родных, близких людей разного жизненного опыта.

Семейное чтение способствует установлению более близких внутрисемейных кон-
тактов, в частности чтение сказок является средством внутрисемейного общения 
между людьми разных поколений. Это раскрывается в следующем:

•	 совместное времяпровождение за чтением поучительных или волшебных 
сказок способствует не только пополнению «жизненной копилки» знаний и 
впечатлений человека, но и затрагивает подсознание, а значит, оживляет ро-
довую, генетическую память кровных родственников;

•	 совместное чтение побуждает ребенка задавать вопросы, искать пояснения 
непонятных слов и выражений, а значит, вступать в диалог со взрослым, фор-
мулировать вопрос, стараться вникнуть в смысл ответа, что почти всегда спо-
собствует знакомству ребенка с народными обычаями, традициями, семей-
ными историями;

•	 после чтения предлагаемых рассказов и сказок слушатели втягиваются  
в разговор о похожих событиях и ситуациях в их собственной жизни, что по-
зволяет вскрыть тесные родовые связи и на этой основе заинтересоваться 
собственным семейным древом;

•	 чтение сказок, включая сказки на духовно-нравственную тематику, позволя-
ет детям уяснить значение понятий, о которых, как правило, они не слышат 



252

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

ни в детском саду, ни во дворе, ни даже в обыденном семейном общении; это, 
например, такие понятия, как целомудрие, добродетель, благочестие, беско-
рыстная любовь.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут сделать процесс семейного чтения 
интересным и полезным:

1) при выборе взрослыми сказки для семейного чтения следует ориентиро-
ваться и на собственный интерес, и на проблему семьи и своего ребенка (на-
пример, болезнь члена семьи, появление второго ребенка, семейный разлад 
и т.д.);

2) сказку следует читать не в паузах между занятиями, не мимоходом, а в специ-
ально отведенное для этого время; читайте регулярно, и тогда ребенок получит 
заряд внимания, доброты и родительской любви, который будет согревать его 
всю последующую жизнь;

3) если у ребенка появились вопросы, не спешите сразу на них отвечать, нужно 
спросить, как он сам понимает слово или ситуацию; возможно, вы услышите рас-
суждения ребенка, важные для понимания многого в его поведении и эмоцио-
нальном состоянии;

4) порой в вопросах ребенка кроется проблема, поэтому не нужно спешить чи-
тать дальше или «сворачивать» разговор; если ребенок «застрял» на чем-то, – 
это для него очень важно, поэтому его необходимо выслушать и понять;

5) если ребенок попросил и назавтра ту же сказку или главу из книги – это не 
случайно; необходимо выполнить его просьбу и постараться понять, что имен-
но заставляет ребенка еще и еще раз переживать события из сказки, что его так 
глубоко затронуло.

Чтение сказки может произвести на ребенка большое впечатление, и в этом случае 
можно использовать игру-драматизацию. Игра-драматизация по сюжету полюбив-
шейся сказки позволит ребенку «примерить на себя» образ персонажа, испытать 
чувства радости, потери, огорчения, удовлетворения от взаимопомощи. Это раз-
двигает границы жизненного опыта, упражняет в проявлении чувств, учит добру и 
справедливости.

Чтобы процесс семейного чтения стал для ребенка желанным и полезным можно 
разнообразить приемы работы со сказкой:

•	 обсуждение поступков героев, построенное на свободных ассоциациях, кото-
рые вызваны текстом и образами сказки.

•	 создание рисунков по мотивам сказки или поделок, в которых могут быть про-
явлены свободные ассоциации;

•	 активная работа с текстом по выявлению причинно-следственных связей в 
сказке;

•	 проигрывание эпизодов сказки, что поможет сыграть эмоции персонажей и 
понять их;

•	 проигрывание вариантов решения ситуаций, т. е. использование сказки как 
притчи, нравоучения и т.д.
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Время, отданное ритуалу семейного чтения, сблизит родителей и детей, разбудит 
желание наблюдать, размышлять, чувствовать и сопереживать. И тогда ребенок по-
лучит заряд внимания, доброты и родительской любви, который будет согревать его 
всю последующую жизнь, и можно быть уверенным, что ритуал семейного чтения из 
семьи «перетечет» в семью уже повзрослевших детей.

Воспитанница нашего детского сада Говорова Лера приняла участие в республи-
канском дистанционном конкурсе «Я – коллекционер» среди детей дошкольного 
возраста и их родителей, посвященном 100-летию дошкольного образования в Ре-
спублике Саха (Якутия), и награждена дипломом лауреата 2-й степени в номинации 
«Самая познавательная коллекция».

В семье Говоровых в домашней библиотеке познавательная энциклопедия состав-
ляет примерно 35 книг. Лера в этом году идет в школу. Любовь к книгам ей обяза-
тельно поможет в обучении в школе и в будущем в жизни.

В.А. Сухомлинский сказал: – «Чтение – это окошко, через которое дети видят мир и 
познают себя». Какое окошко будет у наших детей, зависит от каждого родителя, так 
как воспитание начинается в семье. Надо как можно раньше приобщить ребенка к 
книге и чтению, чтобы он был успешен в учебе, не был отстающим среди сверстни-
ков, чтобы его уважали и ценили другие.

Заключение
Анализ и опрос показали, что проблема действительно актуальна.

В ходе проведенной работы цель была достигнута,гипотеза нашла свое подтверж-
дение. Это также видно и по результатам проведенного анализа вопросов анкеты. 
Семейное чтение – это главный путь широкого приобщения детей к миру книги. Ин-
терес к чтению можно развить в любом возрасте, и особое место в этом процессе 
отводится родителям.

«Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишенному души», – говорил Цицерон. Под-
ружите детей с книгой, научите их наслаждаться чтением, наполните теплом дома, 
верните уют домашнего чтения в наш скоростной XXI век.
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Оздоровительная экологическая 
программа «К здоровой семье  
через детский сад»

ШИЛОВА Ирина Владимировна
воспитатель, МБДОУ №27 «Журавушка», г. Зеленодольск,  
Республика Татарстан, irinakolokolova@mail.ru

На протяжении многих лет система дошкольного образования существовала как бы 
изолированно от семьи, полностью принимая на себя проблемы образования и разви-
тия детей, которые поступали в общественные учреждения. В настоящее время иссле-
дования убедительно показывают, что осознанное включение родителей в единый со-
вместный с педагогами процесс воспитания ребенка, уход от практики дистанцирова-
ния родителей от детского сада позволяют значительно повысить эффективность до-
школьного образования. 

Ключевые слова: программа воспитания и развития детей дошкольного возраста, со-
циальное партнерство, к здоровой семье через детский сад.

Создание единого пространства развития ребенка невозможно, если усилия педа-
гогов и родителей будут осуществляться независимо один от другого и обе стороны 
будут оставаться в неведении относительно друг друга. Поэтому возникла необхо-
димость разработки единой программы, которая станет ориентиром как для воспи-
тателей, так и для родителей. Не желая оставаться на месте, наш педагогический 
коллектив находится в поиске инновационных идей функционирования, программ 
воспитания и развития детей дошкольного возраста, форм и способов расширения 
социального партнерства.

В настоящее время деятельность коллектива направлена на внедрение оздорови-
тельной экологической программы «К здоровой семье через детский сад». Веду-
щие специалисты 42 кафедр вузов России являются разработчиками данной про-
граммы. 15-летний опыт работы по программе в Санкт-Петербурге помог выявить 
новый реальный потенциал дошкольных образовательных учреждений, работаю-
щих совместно с женскими консультациями и детскими поликлиниками как роди-
тельского всеобуча «школ здоровой семьи» по подготовке родителей к рождению и 
воспитанию здоровых детей. Основной базой реализации программы выбраны дет-
ские сады. И это не случайно. Во-первых, это комфортная профессиональная сре-
да для воспитания детей до 7 лет, имеющаяся в любом микрорайоне и рассчитан-
ная на взаимодействие практически с каждой семьей. Во-вторых, именно в возрас-
те до 7 лет семья оказывает главное влияние на ребенка. Позитивное воздействие 
в возрасте до 5 лет способствует формированию адекватного эмоционального ядра 
личности, в возрасте до 3 лет – закладывает основы для развития способностей ре-
бенка; в возрасте до 1 года – способствует исправлению проблем здоровья, возник-
шие во внутриутробном периоде развития и в родовой деятельности; в возрасте до 
3 месяцев – закладывает базовое доверие к миру. Реализация программы «К здо-
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ровой семье через детский сад» значительно расширяет рамки взаимодействия с 
семьей, ведь оно начинается еще до рождения малышей. Именно тогда, когда мо-
лодая семья ожидает появления малыша на свет.

Продолжение взаимодействия происходит после рождения ребенка, когда ему ис-
полняется 3–4 месяца в группах раннего развития, куда молодые мамы, а иногда и 
папы приходят со своими малышами на занятия. И, наконец, уже подготовленные 
родители приводят своих детей в детский сад, становясь равноправными партне-
рами педагогов в воспитании детей, подготовке их к самостоятельной жизни и об-
учению в школе.

В МБДОУ №27 «Журавушка» работа с семьей начинается в «Маминой школе» для 
беременных женщин. Занятия в «Маминой школе» проводятся два раза в неде-
лю, продолжительностью 3 часа. Смена деятельности происходит через каждые  
45–50 минут. К структурным частям занятий относятся: экологическая программа 
для беременных; подготовка к родам: теоретическая часть и практическая (в прак-
тической части мы выполняем комплексы гимнастик – остеопатической и адаптаци-
онной; обучаем мужей – помощников обезболивающему массажу, поведению в ро-
дах); подготовка будущих мам к взаимодействию с малышом; ознакомление с осо-
бенностями развития малыша 1-го года жизни; обучение развивающему уходу, пе-
стованию младенца, материнскому массажу, вестибулярной гимнастике, ношению в 
специальных приспособлениях для ношения младенцев – слингах; занятие творче-
ством: лепка, рисование, пение, хороводные игры, плавные народные танцы. Начи-
ная с 22–25 недель беременности будущие мамы посещают интересные развиваю-
щие занятия. При желании на занятия приходят и будущие папы. Вместе они позна-
ют методы и приемы оздоровления во время беременности, осваивают формы пра-
вильного поведения в родах, разучивают специальные комплексы гимнастик, ока-
зывающих положительное влияние на состояние осанки и гармонизацию работы 
внутренних органов, разучивают приемы обезболивающего массажа. Кроме того, 
изучают комплекс «Пестование младенца», включающий в себя материнский мас-
саж, способы ношения ребенка на руках и в перевязи (слинге), вестибулярную гим-
настику. Этот комплекс – уникальная разработка врачей остеопатов на основе тра-
диционной народной пластики и современных исследований ученых-остеопатов. 
Широко применяется в комплексе народная культура, фольклор. Одной из состав-
ляющих частей занятий в «Маминой школе» являются практические занятия: раз-
учивание комплекса «Пестование младенца» на куклах-пупсах, изготовление игро-
вого и развивающего материала для занятий с малышом, разучивание потешек, 
песенок, колыбельных, игр-забав, обучение рассказыванию сказок, раннее обуче-
ние чтению и счету. Педагоги «Маминой школы» знакомят родителей с некоторы-
ми развивающими методиками известных педагогов: Марии Монтессори, Никити-
ных, Глена Домана и других.   

Следующий этап работы по реализации программы «К здоровой семье через дет-
ский сад» - группа «Мама и малыш». Сюда возвращаются мамы через несколько 
месяцев после выпуска из «Маминой школы» и благополучного рождения малы-
шей. К ним присоединяются и другие, не посещавшие занятия в «Маминой шко-
ле», но очень заботливые, активные родители. Эта группа является своеобразным 
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продолжением установившегося на предыдущем этапе взаимодействия с родите-
лями. Все знания и умения, усвоенные мамами в «Маминой школе», применяются 
на занятиях в группе «Мама и малыш». Это и материнский массаж, и вестибулярная 
гимнастика, и ношение малыша на руках, и взаимодействие с ним. В соответствии 
с контурами развития малышей первого года жизни педагоги проводят игровые 
упражнения с детьми, направленные на развитие малышей и обучение приемам их 
проведения мам. Что мамы могут использовать для занятий с ребенком дома. Ма-
ленькие дети не могут долго сидеть на месте. Это для них неестественно, поэтому в 
зале, где проводятся занятия, инвентарь размещается таким образом, чтобы каж-
дый малыш мог удовлетворить свои потребности в движении, освоить как можно 
больше пространства, испытать себя на разных спортивных снарядах. Конечно же, 
с постоянным присутствием мамы, которая всегда рядом, всегда может обеспечить 
малышу безопасность и комфорт. 

По окончании занятий дети поступают в ясельную группу. В МБДОУ «Журавушка» 
адаптация детей проходит в присутствии мам. Хотя это можно назвать совместной 
работой воспитателей, родителей по адаптации детей к условиям ясельной группы. 
Для тех малышей и мам, кто посещал группу «Мама и малыш», чаще всего адап-
тация протекает в легкой форме и кротчайшие сроки. Так как им знакомы взрос-
лые, с которыми они общались в группе, знакомо помещение детского сада, где они 
могли свободно перемещаться вместе с мамами (зал, коридоры, кабинеты). Мами-
но настроение обязательно передается деткам. И если она спокойна, то и малыш 
будет спокоен. С удовольствием пойдет в группу, к воспитателям. А самое главное, 
в ясельной группе в период адаптации отсутствует заболеваемость. Это главный 
показатель успеха. В результате такого взаимодействия в дошкольное учреждение 
приходят подготовленные не только дети, но их родители. Родители с удовольстви-
ем включаются в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. Программа «К здо-
ровой семье через детский сад» нацелена на переориентацию дошкольных образо-
вательных учреждений от системы, увеличивающей изоляцию детей и родителей, к 
системе совместного воспитания и обучения родителей и детей в здоровых роди-
тельских сообществах с помощью высококвалифицированных педагогов, медицин-
ских кадров и методического обеспечения детского сада. 

 «Дошкольник» - заключительный этап, направленный на  внедрение всех структур-
ных частей программы, на воспитание здорового ребенка: это и питание; закалива-
ние; физическое воспитание; стоматологическая профилактика; обеспечение эко-
логической безопасности; повышение сопротивляемости организма; вакцинация; 
нормализация психологического микроклимата. 

Коллектив нашего детского сада полностью реализует программу, тем самым соз-
даёт оптимальные условия рождения, воспитания и развития здорового ребенка.  
А самое главное, повышает воспитательный статус семьи и ее оздоровления.
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НАРОДНыЕ тРАДИцИИ  
в вОСпИтАтЕльНОм пРОцЕССЕ

Сторителлинг как инструмент  
для оценки уровня сформированности 
духовно-нравственных норм 
дошкольниками

БАРИНКОВА Марианна Владимировна
старший воспитатель

ШИРШОВА Елена Герольдовна
педагог-психолог, МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 4», 
г.о. Шуя, Ивановская область, kolenka2006@mail.ru

Работа содержит в себе информацию, которая будет полезна при разработке Рабочей 
программы воспитания в детском саду. Методика оценки уровня сформированности 
духовно-нравственных норм дошкольниками для последующего планирования работы 
по воспитанию дошкольников.

Ключевые слова: рабочая программа, программа воспитания, диагностические мате-
риалы, духовно-нравственные нормы, дошкольники.

В соответствии с п. 2 ст. 2 304-ФЗ дано определение понятия «воспитание – де-
ятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоо-
пределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-
чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-
ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку тру-
да и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-
ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
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природе и окружающей среде» [1]. Тот же закон предусматривает, что в состав об-
разовательной программы должны быть включены рабочая программа воспитания, 
календарный план воспитательной работы (ст.2 п. 9). Для детских садов регламен-
тирована дата включения данных документов в образовательный процесс – 1 сен-
тября 2021 года. В процессе подготовки и написания Рабочей программы воспи-
тания, перед творческой группой нашего детского сада, разрабатывающей Рабо-
чую программу воспитания, встал вопрос – как отследить результативность рабо-
ты, а также как выявить будущие ключевые точки роста как для педагогов, так и для 
воспитанников. ФГОС ДО регламентирует целевые ориентиры на этапе заверше-
ния дошкольного образования, но в них не прописаны особенности принятия и осо-
знания детьми нравственных и морально-этических норм, воспитывать которые мы 
должны по программе воспитания. Тогда мы стали искать подходящую диагности-
ческую методику, которая позволит провести мониторинг. Очень важно правильно 
оценить возможности ребенка, правильно ориентировать его, определить роль ре-
бенка как полноправного субъекта образовательного процесса. Главная цель тако-
го мониторинга – обеспечение оптимальных условий реализации потенциала каж-
дого ребенка. Подходящей методикой оказалась методика «Неоконченные ситуа-
ции» (А.М. Щетинина, Л.В. Кирс). 

Методика «Неоконченные ситуации» очень похожа на сторителлинг. Остановимся 
немного подробнее на нем. Сторителлинг в образовании – это педагогическая тех-
ника, заключающаяся в применении историй с конкретной структурой и интерес-
ным героем, которая направлена на разрешение педагогических вопросов воспи-
тания, развития и обучения. Педагогический сторителлинг как техника подачи по-
знавательной информации выполняет следующие функции: наставническая, моти-
вирующая, воспитательная, образовательная, развивающая. 

Выделяют несколько видов педагогического сторителлинга: классический, актив-
ный, цифровой. 

•	 В классическом сторителлинге реальная ситуация из жизни (или вымыш-
ленная история) рассказывается самим педагогом. Дети только слушают и 
воспринимают информацию. При использовании классического сторител-
линга педагог передает детям конкретную информацию: правила, теории и 
пр., которые представлены в насыщенной форме запоминающейся истории.

•	 В активном сторителлинге педагогом задается основа события, формируют-
ся ее проблемы, цели и задачи. Слушатели стремительно вовлекаются в про-
цесс формирования и пересказа историй. Данный вид сторителлинга содей-
ствует передаче не только очевидного, но и литофанического знания, которое 
закономерно не формируется и словесно никак не выражается. Оно особен-
ным способом выражается в практической деятельности и предполагает со-
бой передачу умений и навыков.

•	 Цифровой сторителлинг – формат сторителлинга, в котором рассказывание 
истории дополняется визуальными компонентами (видео, скрайбинг, майнд-
мэп, инфографика) [2]. 

Суть методики «Неоконченные ситуации» заключается в том, что детям расска-
зываются ситуации из жизни, которые они должны закончить. Всего девять нео-
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конченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение нравственных черт  
с учетом возраста ребенка. Педагог начинает рассказывать историю, а ребенок за-
канчивает ее, т.е., в сущности, это активный сторителлинг. На данный момент мето-
дика проведена для 41 ребенка 5–7 лет, из которых 22 мальчика, 19 девочек. Сред-
ний балл 5,78, у девочек 5,68, у мальчиков 5,86.

Работа по данной методике позволила в короткие сроки выявить актуальный уро-
вень усвоения и принятия социальных норм воспитанниками. Методика оказалась 
достаточно информативной для педагогов, тем самым позволив скорректировать 
Рабочую программу воспитания и индивидуализировать ее для конкретных участ-
ников образовательных отношений (ребенка, педагога и родителей). В ходе рабо-
ты выявились следующие моменты: некоторые дети испытывают затруднения в по-
нимании сути истории, например, в ситуации №8: «Коля играл в «лошадки». Он бе-
гал и кричал: «Но, но, но!» В другой комнате мама укладывала спать его маленькую 
сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к 
Коле и сказала: «Не шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть». Коля ей от-
ветил... Что ответил Коля? Почему?» [3]. встречаются ответы «она даст тебе люби-
мую игрушку – пони», «закрой глазки и спи». Несколько активных, подвижных маль-
чиков с трудностями сосредоточения ответили на 9 из 9 историй. Есть прямая связь 
с уровнем развития воображения и связной речи. Детям с тяжелыми нарушениями 
речи сложно развернуто отвечать. Дети, имеющие младшего брата или сестру, в це-
лом отвечают более социально одобряемо. Дети, имеющие старшего брата или се-
стру, более эгоистичны.

Подводя итог, хочется отметить, что наша работа находится в самом начале,  
т.к. мы все только учимся работать по Рабочей программе воспитания и ищем эф-
фективные методики и способы взаимодействия для реализации поставленных пе-
ред нами задач в плане воспитания подрастающего поколения. В конце года мы 
планируем провести повторную диагностику, которая позволит оценить эффектив-
ность реализации Рабочей программы воспитания МДОУ №4.
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эстетическому развитию (аппликация)  
в старшей группе на тему «закладка  
для книг с мордовским орнаментом»
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воспитатель высшей квалификационной категории, МАДОУ «Детский 
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Организованная образовательная деятельность по художественно-эстетическому раз-
витию (аппликация) в старшей группе на тему «Закладка для книг с мордовским орна-
ментом» направлена на расширение и углубление знаний о Республике Мордовия; вос-
питание любви к своей малой Родине; воспитание у детей уважения к культуре мордов-
ского народа, совершенствование технических навыков при создании композиций по 
мотивам мордовского орнамента.

Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, аппликация, сказки, 

Цель: совершенствовать технические навыки при создании композиций по моти-
вам мордовского орнамента.

Задачи:
•	 расширять и углублять знания о Республике Мордовия; воспитывать любовь 

к своей малой Родине; воспитывать у детей уважение к культуре мордовско-
го народа;

•	 учить вырезать элементы узора по готовой разметке;
•	 продолжать учить выполнять аппликацию, правильно располагая орнамент 

по образцу, наклеивать полученные геометрические фигуры, ритмично чере-
дуя их по цвету, форме; 

•	 воспитывать интерес к аппликации по мотивам мордовского орнамента;
•	 воспитывать аккуратность, внимание, трудолюбие.

Словарная работа: закладка, орнамент.

Предварительная работа: чтение мордовских сказок, рассматривание иллюстраций пред-
метов, украшенных мордовскими орнаментами, беседа на тему «Моя малая родина».

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Физическое развитие».

Методы и приемы: создание проблемной ситуации, игровая мотивация на оказа-
ние помощи; словесные; наглядные.

Оборудование: кукла-мордовка Алдуня, оборудование для аппликации, книга с мор-
довскими сказками, волшебный узелок.
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Ход НОД
Дети встают в круг, берутся за руки и вместе с воспитателем произносят слова: «Собра-
лись все дети в круг, я твой друг и ты мой друг. Крепко за руки возьмемся и друг другу 
улыбнемся» (Психоэмоциональный настрой.)

В о с п и т а т е л ь .  Ребята, кто к нам пришел? Правильно, это наша Алдуня (показы-
вает куклу, одетую в мордовский костюм). Давайте с ней поздороваемся. Алдуня го-
ворит мне на ушко, что принесла с собой волшебный узелок с сюрпризом. Давай-
те заглянем в него (заглядывает и достает оттуда книгу с мордовскими народными 
сказками). Ребятки, Алдуня хочет, чтобы я почитала вам сказку, но не простую. Что-
бы узнать, какую, скажите мне, в какой республике мы живем? (ответы детей). Пра-
вильно, в Республике Мордовия. А в каком городе? (ответы детей) Молодцы, пра-
вильно, в городе Саранске. А какой народ живет в нашей республике? (ответы де-
тей). Правильно, Мордва. И сказки нам Алдуня принесла мордовские. Давайте по-
читаем (открывает книгу со сказками, начинает читать, смотрит на часы и «случай-
но» закрывает книгу). Ой, что же делать? Как же найти страничку? Надо было за-
кладку положить.

Дается пояснение.

В о с п и т а т е л ь .  Закладка – это такой предмет, который можно положить в кни-
гу, чтобы не потерять страничку, где читал. А форма закладки бывает разной. Ре-
бята, Алдуня предлагает нам сделать закладки для книг с мордовским орнаментом. 
У каждого народа есть своя особенность в изображении орнаментов. Вот и у нас в 
Мордовии есть свои национальные орнаменты. Алдуня принесла для нас образцы 
мордовских орнаментов. Давайте их рассмотрим. Посмотрите, какие они красивые. 
Все они выполнены из геометрических фигур. Я предлагаю вам украсить наши за-
кладки вот таким орнаментом (показывает образец). Она выглядит, как полосочка, 
украшенная мордовским орнаментом.

Проводится словарная работа.

Вместе с детьми уточняем, из каких геометрических фигур состоит орнамент (треуголь-
ники, ромбы).

В о с п и т а т е л ь .  Для работы у вас есть все необходимые материалы, они перед 
вами лежат. А теперь посмотрите на образец. Прежде чем мы приступим к работе, 
нужно подготовить наши пальчики.

Проводится физкультминутка.

В о с п и т а т е л ь .  Давайте закрепим этапы работы:

Что мы будем делать на 1-м этапе?

Что мы будем делать на 2-м этапе?

Молодцы! Приступаем к работе.

В ходе работы воспитатель оказывает индивидуальную помощь. Помогает правильно 
расположить узор, подобрать цвета. Напоминает об аккуратности при выполнении ра-
боты.
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В конце работы подводит итоги:

В о с п и т а т е л ь .  Ребята, ваши закладки получились очень красивые и аккуратные. 
Покажите их Алдуне.

Выбирает одну и ставит в книгу.

В о с п и т а т е л ь .  Теперь, когда мы с вами будем читать сказку, никогда не потеря-
ем страничку! 
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Опыт реализации дошкольного 
образования в интересах устойчивого 
развития через ознакомление 
дошкольников с национальной  
культурой и традициями

ГОНЧАРОВА Елена Юрьевна
исполняющая обязанности заведующей МБДОО Детский сад №27  
«Кораблик», г. Якутск», Республика Саха (Якутия), gjkz@mail.ru

В статье рассматривается понятие «устойчивое развитие», его приоритеты и целе-
вые ориентиры в рамках образования. Цель образования в интересах устойчиво-
го развития (ОУР) представлена как: «обеспечение всеохватного и  справедливого 
качественного образования», которая тесно связана с традиционными подходами, 
культурой, традициями. В воспитательно-образовательном процессе ДОО данная 
цель нашла свое отражение в образовательных практиках, условиях и формах орга-
низации работы с дошкольниками, учитывающих интеграцию национальной культу-
ры и традиций.

Ключевые слова: образование в интересах устойчивого развития, дошкольное обра-
зование, национальная культура, народное воспитание, образовательные практики, 
организация работы воспитательно-образовательного процесса в ДОО.

Развитие системы образования для устойчивого развития непосредственно свя-
зано с реализацией основных политических документов, принятых мировым сооб-
ществом на Всемирном саммите ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро в 1992 году. Именно тогда руководители стран и правительств мира согла-
сились с тем, что «образование – это решающий фактор перемен», перемен к луч-
шему, перемен к устойчивому и благополучному будущему. Основным документом 
образования в интересах устойчивого развития, того периода, выступает «Повест-
ка дня на 21-й век», который указывает на степень важности переориентации си-
стем образования для равной степени.

Тем не менее современное понимание образования в данном направлении сфор-
мировалось позднее, и оно включает в себя сразу три составляющие – экологиче-
скую, социальную и экономическую в равной степени. В настоящее время ЮНЕСКО 
предлагает следующее определение: «Образование в интересах устойчивого раз-
вития (ОУР) – это образование, которое делает возможными социальные преобра-
зования, необходимые для создания более социально справедливых обществ и до-
стижения устойчивого развития».

Международное сообщество начало активную работу по ОУР только в 2000-х годах. 
Прежде такими вопросами занимались экологические некоммерческие организа-
ции. По той же причине во многих странах, включая Россию, отожествляют ОУР и 
экологическое образование. ЮНЕСКО в своих публикациях подчеркивает, что это 
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разные понятия. Это подтверждают основные цели и приоритеты концепции устой-
чивого развития, отраженные в «Повестке дня на 21-й век»:

•	 обеспечения просвещения в сфере защиты и сохранения окружающей среды 
всех людей, вне зависимости от возраста или статуса и т. п.; 

•	 включение концепций развития и охраны окружающей среды во все образо-
вательные программы; 

•	 обеспечение вовлеченности молодежи и общественности в целом в разре-
шение вопросов, связанных с охраной окружающей среды.

В России указанные целевые ориентиры сводятся к следующему:
•	 равный доступ к возможностям получить качественное образование в эконо-

мической, экологической и социальной сферах для каждого, вне зависимости 
от статуса, доходов, условий проживаний и прочих факторов, обстоятельства; 

•	 создать правовую и материальную основу для того, чтобы сформировать пол-
ноценную систему образования устойчивого развития; 

•	 осуществлять формальное и неформальное обучение, вести просветитель-
скую деятельность для развития ОУР; 

•	 учитывать национальные культуры и традиции, а также их роль в образовании.

Образование в интересах устойчивого развития тесно связано с традиционными 
подходами в образовании и его основы были заложены в культуре, традициях и об-
разе жизни наших предков. Важно отметить, что с 2015 года ОУР четко обозначено 
в последнем международном документе по устойчивому образованию – «Преобра-
зование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года». Он включает 17 целей устойчивого развития. Одна из них – обеспече-
ние всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение воз-
можности обучения на протяжении всей жизни. Также в документе под этой целью 
обозначена задача по обеспечению к 2030 году учащихся знаниями и навыками, не-
обходимыми для содействия устойчивому развитию. В частности, путем освещения 
таких тем, как устойчивый образ жизни, права человека, гендерное равенство, про-
паганда культуры мира и ненасилия, гражданства мира и осознания ценности куль-
турного разнообразия.

В настоящее время проблема сохранения и приумножения духовной культуры на-
рода является одной из важных проблем современного образования Республики 
Саха (Якутия), в том числе и дошкольного. Она заключается в том, что воспитание 
детей проводится без соблюдения исторической преемственности поколений, без 
ознакомления с историческим прошлым народа саха, идеями народного воспита-
ния. Только народное воспитание, как отмечал К.Д. Ушинский, является живым ор-
ганом в историческом процессе народного развития, такое воспитание приобре-
тает чрезвычайную влиятельную силу на формирование национального характера, 
национальной психологии человека.

С. Русова подчеркивала, что нужно связывать воспитание с историческими тради-
циями своего народа, потому что ребенок сможет по-настоящему уважать культур-
ные и национальные достижения других народов, если он глубоко проникает в ду-
ховную сокровищницу своего родного народа.
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По мнению В.Н. Косарева, главным методом народного воспитания выступают на-
родные традиции – основы воспитательной мудрости народа, неисчерпаемая свое-
образная сокровищница форм и средств народного воспитания составляющие зо-
лотой фонд народной педагогики. Автор считает, что национальная культура была, 
есть и остается интеллектуальным ресурсом, средоточием уникальных культурных 
образований, духовно-нравственным ядром и источником жизни народа, где глав-
ными ценностями выступают любовь к семье, природе, родине, жизни, гармония с 
самим собой и миром, ответственность за будущее рода.

Педагогическое значение народных традиций заключается в том, что они вы-
ступают одновременно и как результат воспитательных усилий народа на протя-
жении многих веков, и как незаменимое воспитательное средство. Через систе-
му традиций каждый народ воспроизводит себя, свою духовную культуру, свой 
характер и психологию своих детей. Над проблемой воспитания детей на осно-
ве народных традиций работало много исследователей, это в частности работы, 
в которых раскрыты особенности воспитания детей в традициях семьи (А. Виш-
невский, А. Даник, В. Пустовой) определение педагогического потенциала на-
родных традиций и обрядов в воспитательном процессе (О. Князева, М. Маха-
нева, А. Усова) совместная деятельность родителей, детей и педагогов в сюжет-
ных действах календарно-обрядовых праздников традиций, обычаев и обрядов 
в воспитании детей дошкольного возраста (Л. Кокуева, Н. Доломанова). Также 
отмечаем, что в культуре, вере и традиционных духовных ценностях многих на-
родов заложены основы бережного отношения к природе и поддержания устой-
чивости природ ных и социальных систем, что является еще одним из направле-
ний устойчивого развития в интересах образования.

Для дальнейшего успешного интегрирования идеи ОУР об учете национальной 
культуры и традиции в воспитательно-образовательный процесс ДОО педагоги Ре-
спублики Саха (Якутия) организуют образовательную деятельность в детских садах 
с учетом жизненно важных тем, как образ жизни, социальная справедливость, куль-
турные ценности, традиции и по ведение, законы, доступность информации и пере-
довые технологии использовать все возможности современных обучающих техно-
логий, средств масс– и мультимедиа в сочетании с традициями, культурой народа и 
опытом предшествующих поколений.

Предлагаем вариант организации работы воспитательно-образовательного 
процесса ДОО интегрированного с учетом национальной культуры и традиции, 
в рамках дошкольного образования в интересах устойчивого развития реализу-
емый в РС(Я):

1. Описание образовательной деятельности и культурных практик в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об-
ластях, с учетом регионального компонента, обеспечивающих развитие личности, 
мотивации и способностей детей реализацию данного содержания: 

•	 социально-коммуникативное развитие (интерактивные и сюжетно-ролевые 
игры, касающиеся вопросов общества и экологии, ролевых игр для рассмот-
рения различных сторон проблем в обществе, встречи с интересными людь-
ми с изучением истории города, республики по устным рассказам, беседы с 
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изучением прав и обязанностей людей, общественных и производ ственных 
организаций, проектная деятельность, исследующая различные способы от-
ношения к окружающей среде народа саха) 

•	 познавательное развитие (проектная деятельность, изучающая концепций 
охраны природы, минимизации отходов, реконструкции окружающей среды, 
экологически чистых технологий, возобновимых и невозобновимых ресур-
сов, организованная образовательная деятельность на различные тематики 
«Взаимосвязанность и взаимозависимость всего со всем на планете», «Тра-
диции народа саха», «Народный костюм: узоры и их значения», «Блюда на-
рода саха», «Якутская посуда», знакомство с дикой природой или пар ковой 
зоной, расположенных на территории РС(Я) и т.п., интеллектуальные игры, 
экспериментирование с изучением изменений, происходящих в природе, вы-
званных деятельностью человека и промышленности);

•	 речевое развитие (чтение народных и авторских сказок, знакомство с устным 
народным творчеством, изучение местных детских печатных изданий; рас-
сказы, стихи якутских писателей, просмотр обучающих телевизионных про-
грамм для изучения вопросов национальной культуры, социальной справед-
ливости и т.п.);

•	 художественно-эстетическое развитие (ООД знакомство с народным искус-
ством, промыслом, народные танцы; практические занятия с использовани-
ем элементов промыслов, обучение народным танцам; театрализованные по-
становки народных сказок);

•	 физическое развитие (элементы национальных видов спорта, национальные 
подвижные игры, воскресные соревнования с использованием националь-
ных видов спорта; беседы о ЗОЖ).

2. Организация воспитательно-образовательного процесса на родном языке обу-
чения (родной язык является универсальным средством общения для всего чело-
вечества. Именно это его свойство делает возможным использование речи (рече-
вой деятельности) в качестве универсального орудия познания. Поэтому все аспек-
ты, связанные с изучением родного языка, играют важную роль в образовании для 
устойчивого развития. Многие элементы устойчивости могут служить прекрасны-
ми темами для развития языковой практики. Кроме того, это возможность позна-
комиться на занятиях с чувствами и размышлениями, с богатством и самобытно-
стью национальной литературы – поэзией, прозой, драматическими произведения-
ми, которые связывают людей разных поколений, разных культур и различных инте-
ресов. Это также прекрасная возможность ближе познакомиться с местными обы-
чаями и традициями бережного отношения к природе и устойчивой жизни).

3. Празднование национальных праздников: Ысыах, День Республики Саха (Яку-
тия), День Байаная, День народного мастера и т.п. Просвещение детей о нацио-
нальных праздниках является основной целью празднования этих знаменательных 
дат, при этом открываются дополнительные возможности использования праздни-
ков в программах Образования для устойчивого развития. Регулярное проведение 
мероприятий в детском саду, приуроченных к этим датам, являются мощным сред-
ством пропаганды идей устойчивого развития. Следует активно вовлекать воспи-
танников и их семьи в участие и проведение этих мероприятий. Предоставлять каж-
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дому ребенку возможность полней раскрыть свои творческие способности, помо-
гать и ненавязчиво направлять их. 

4. Трудовое воспитание (уход и посадка растений, уборка прогулочного участка, 
сбор информации и образцов во время прогулки биологическое разнообразие на-
секомых, растений).

5. Способы и направления поддержки детской инициативы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных по-
требностей и интересов с учетом регионального компонента. 

6. Условия реализации воспитательно-образовательного процесса с учетом нацио-
нальной культуры и традиций:

•	 организация предметно-пространственной среды в группе, в ДОО, на терри-
тории ДОО (Развивающая предметно-пространственная среда согласно ФГОС 
ДО должна обеспечивать учет национально-культурных, климатических усло-
вий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Условия ре-
ализации образовательной программы с учетом регионального компонента 
должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основ-
ных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Развивающая 
предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-
цию образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а также терри-
тории, прилегающей к ДОО, для реализации Программы с учетом региональ-
ного компонента, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастно-
го этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 
должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности де-
тей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активно-
сти детей, а также возможности для уединения);

•	 повышение профессиональной деятельность педагога в ДОО (системати-
ческое непрерывное обучение на курсах повышения квалификации руково-
дящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками детского сада, обеспечивающих деятельность 
ДОО. Разработка методических материалов, учитывающих национальную 
культуру и традиции, а также их роль в образовании;

•	 организация питания в ДОО с учетом климатических и региональных особен-
ностей (включение в меню ДОО национальных блюд, продуктов, произведен-
ных на территории РС(Я).

Официальная кампания, направленная на то, чтобы объединить идею устойчивого 
развития с системой образования и подготовки кадров, была инициирована ЮНЕ-
СКО в начале 1990-х годов, когда педагоги во многих частях мира начали задумы-
ваться о способах отражения «целей тысячелетия» в учебном процессе, о том, как 
привлечь внимание людей к проблемам окружающей среды и развития, сделать 
их способными увидеть взаимосвязь между этими вопросами и наделить их необ-
ходимыми знаниями и навыками, чтобы решать проблемы, перед которыми оказа-
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лось человечество. Очевидно, чтобы эффективно обучать и воспитывать в интере-
сах устойчивого развития, образование должно охватывать физико-биологическую 
и социально-экономическую составляющую жизни, выявлять и изучать их нераз-
рывную связь и взаимозависимость. Важно интегрировать идеи устойчивости в 
воспитательно-образовательный процесс ДОО, развивать представления воспи-
танников об экологических и социальных факторах через более близкую для них 
тему – национальную культуру.

Личный опыт работы убеждает, что введение в воспитательно-образовательный 
процесс разнообразных мероприятий, посвященных ознакомлению с традициями 
родного народа, имеет большое воспитательное значение: помогает выявлению 
общих закономерностей, приводит к диалогу культур в поликультурном простран-
стве, вносит разнообразие в воспитательный процесс и оказывает положительное 
влияние на отношения дошкольников к культуре своего и других народов. 

Таким образом, народные традиции и обычаи – это действительно неисчерпаемый 
кладезь опыта и мудрости, который необходимо передавать из поколения в поко-
ление. Педагогическое значение воспитания детей посредством ознакомления с 
народными традициями заключается в том, что они являются результатом воспи-
тательных усилий в течение многих поколений и выступают всегда важным сред-
ством воспитания. Через систему традиций и обычаев народ создает себя, свою ду-
ховную, народную культуру, свой характер, национальную психологию своих детей. 
Данная система пересекается с целью образования в интересах устойчивого раз-
вития – воспитание грамотного человека с активной гражданской позицией, спо-
собного критически мыслить, оценивать ситуацию и прогнозировать последствия 
своей деятельности с точки зрения негативного воздействия на социальное разви-
тие и окружающую среду. Это способствует формированию мировоззрения нового 
поколения и скорейшему приходу позитивных перемен в нашу жизнь.
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В статье рассматривается один из механизмов формирования духовной нравственно-
сти. Авторы характеризуют возможные направления работы по педагогике и приводят 
примеры.

Ключевые слова: культура речепроизнесения, полнота аргументации, цепочки логиче-
ских следствий

Современные подходы в духовно-нравственном воспитании сейчас более чем ак-
туальны. В обществе на данном жизненном этапе происходит искажение понятия о 
наших традициях и подмена истории в целом. Наша задача как педагогов на самой 
нижней ступени дошкольного воспитания – дать достоверную информацию, при-
вить воспитанникам детского сада любовь, уважение к истории, к нашим предкам, к 
традициям нашего народа.

С 1 сентября 2013 г. вступил в силу новый федеральный Закон «Об образовании 
в Российской Федерации», в котором впервые дошкольное образование закре-
плено в качестве уровня общего образования. Такой подход сделал необходимой 
разработку федерального государственного стандарта дошкольного образования  
(ФГОС ДО). Разработчики стандарта заложили в документе несколько принципов, 
из которых самый главный – сохранение уникальности и самоценности дошколь-
ного детства, как важного этапа в общем развитии человека. Ключевая линия до-
школьного детства – это приобщение к ценностям культуры, социализация ребенка 
в обществе, а не обучение его письму, счету и чтению.

В Концепции социального развития детей дошкольного возраста перед образова-
тельными учреждениями ставится триединая цель:

1) воспитывать культурного человека (субъекта культуры);

2) свободного гражданина (субъекта истории, общества);

3) творческую индивидуальность (субъекта деятельности, саморазвития).

Реализация этой цели направлена на решение следующих задач:
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•	 воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить 
самого себя в основных формах человеческой деятельности;

•	 развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;
•	 развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе вос-

произведения, освоения, присвоения культурного опыта предыдущих поко-
лений;

•	 становление потребности и способности общения с миром на основе гумани-
стических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

Начиная с младшего возраста, мы стараемся воспитывать уважение к нашей исто-
рии через разнообразные мероприятия: акции, праздники, беседы, ситуативные 
разговоры, экскурсии в храм, к памятным местам, челленджи и т.д.

Как «Сетевое взаимодействие учреждений в рамках создания единого духовно-
нравственного воспитательного пространства» мы очень тесно работаем с Хра-
мом Казанской иконы Божией матери и участвуем в ежегодной благотворитель-
ной акция «Белый цветок». Ее цель – оказание помощи детям, страдающим тя-
желыми онкологическими заболеваниями, возрождение традиций благотвори-
тельности, привлечение общественного внимания к проблемам больных детей. 
Родители и дети на протяжении многих лет с удовольствием принимают участие 
в данном мероприятии.

В воспитательной работе мы ставим цели: способствовать расширению кругозора, 
воспитанию духовной культуры дошкольников, развитию памяти, умению отвечать 
на вопросы; формировать у воспитанников внимательное и бережное отношение к 
матерям.

Главные задачи, которые мы решаем:

Образовательные
•	 уточнить, расширить и активизировать словарь по теме;
•	 развивать стремления детей к самостоятельному получению знаний опыт-

ным путем, умение синтезировать свои знания и пользоваться ими при ре-
шении познавательных и практических задач;

•	 обогащать ощущения – зрительные, слуховые, тактильные, двигательные.

Развивающие
•	 развивать умение слушать и анализировать музыку различного характера;
•	 развивать способность детей к построению ассоциативных аналогий между 

образами действительности и звуковыми, пластическими, художественными;
•	 развивать аналитическое мышление;
•	 развивать коммуникативные способности дошкольников;
•	 создавать условия для развития воображения, стимулировать творческое 

мышление.

Воспитательные
•	 формировать качества, способствующие самоутверждению личности: само-

стоятельности и свободы выбора;
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•	 воспитывать навыки общения, сопереживания, контактности, доброжела-
тельности, взаимоуважения;

•	 воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 
различного характера.

Для того чтобы дети более устойчиво воспринимали информацию, воспитатели 
использовали такие материалы как: репродукции Богородичных икон; темати-
ческая мультимедийная презентация; музыкальное сопровождение: Ф. Шуберт 
«Аве, Мария!», аудиозапись звона колоколов!» (С.В.  Рахманинов «Богородице 
Дево, радуйся!».

Педагоги и воспитанники нашего детского сада приняли участие в Международном 
конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира».

В тематический день, посвященный празднику «День семьи, любви и верно-
сти», детям предоставили презентацию, где в сказочной форме было расска-
зано об истории возникновения праздника, любви князя Петра и простолю-
динки Февронии. Прозвучало много стихов, пословиц, провели беседу «Я лю-
блю свою семью». Как известно, символ праздника – ромашка. Дети с удо-
вольствием участвовали в конкурсах с этим полевым цветком: «Собери ро-
машку», «Составь букет», танцевальном конкурсе «Не урони ромашку». Ребя-
та играли в игры «Семья», «Ласковые слова», рисовали свою семью, ромаш-
ки. И конечно же, ромашка, сделанная руками детей, стала дорогим подарком 
самым любимым людям – родителям.

Покров Пресвятой Богородицы (14 октября) – праздник в Православной 
Церкви, который широко отмечался не только в церковных богослужениях, 
но и в народе. Сегодня духовно-нравственное воспитание возрождается, и в 
детских учреждениях обращаются к народным традициям празднования По-
крова. В наше время приобщение детей к народному творчеству, искусству, 
непосредственное участие в национальных праздниках воспитывают в них 
нравственные чувства, развивают художественное мировоззрение, наполня-
ют эмоциональную сферу ребенка радостью, поднимают настроение, форми-
руют эстетический вкус. 

Так, у нас прошло замечательное мероприятие «Посиделки на Покров», посвя-
щенное Покрову Пресвятой Богородицы. В зал, украшенный в русском народном 
стиле, ребята пригласили своих родителей, чтобы вместе порадоваться празд-
нику. На Руси к этому времени крестьяне убирали свой урожай, устраивали яр-
марки, посиделки. Все дети принимали активное участие в празднике: испол-
няли песни, заклички про осень, водили хороводы, отгадывали загадки про на-
родные приметы, пели задорные частушки и играли в русские народные покров-
ские игры.

Патриотическое воспитание детей – одна из важнейших задач дошкольного обра-
зовательного учреждения. Его суть состоит в том, чтобы посеять и вырастить в дет-
ской душе семена любви к родной природе, родному дому, семье, детскому саду, по-
селку, Отечеству. Огромную роль в становлении личности патриота играет впечат-
ления, полученные в детстве, а также пример взрослых.
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Проведение народных праздников, занятия по ознакомлению детей с бытом и тра-
дициями русского народа – являются источниками таких впечатлений. Одним их та-
ких значимых и почитаемых праздников на Руси являлась Троица.

Троица – это старинный русский народный праздник земли, воды и леса. В Тро-
ицу земля, вода и лес – именинники. С давних пор люди прославляли и обере-
гали лес, а больше всего народ любил березку – символ добра, любви и чисто-
ты. В Троицу нельзя было рубить и ломать лес. За исключением маленькой бе-
резки. Ее наряжали, как красивую девицу в сарафан, платочек и ходили с нею по 
домам в гости.

Именно русская красавица – березка стала главной героиней фольклорного празд-
ника «Люблю березку русскую». Через этот праздник мы в нашем детском саду зна-
комим детей с обычаями празднования Троицы, воспитывая тем самым любовь к 
русской народной культуре, ее традициям, уважение друг к другу, заботу о природе 
нашей матушки.

В деле православного воспитания ребенка большое значение имеют приобщение 
ребенка к духовным и нравственным ценностям, церковным Таинствам, присут-
ствие на богослужениях. В этом возрасте ребенок глубоко и трепетно воспринима-
ет и переживает свои первые впечатления, обретая опыт, который в дальнейшем 
определяет его жизненный путь и нравственный выбор. Дети совместно с педаго-
гами и родителями по просьбе настоятеля храма Виктора Цокало изготовили суве-
ниры для благотворительной акции «Пасхальное яичко».

Для воспитания эстетического восприятия видеть красоту божьего мира нуж-
но развивать с раннего детства. Наш детский сад находится рядом с храмом. На 
участке нашего приусадебного хозяйства находиться старая постройка. Каждый 
день с детьми, идея на прогулку проходим мимо нее. У вот как-то летом, обгово-
рив с педагогами, мы придумали обновить эту постройку. 

Так как у нас на участке есть экологический маршрут, на котором находится: альпий-
ская горка из сказки «Дюймовочка», «Веселая матрешка и колобок», корабль «Алые 
паруса», много разнообразных клумб из росписи – хохлома, великолепный сад, мы 
хотели внести не просто роспись, а напрямую связанное с образовательным про-
цессом. Педагоги нашего корпуса расписали буквы – для ознакомления детей стар-
шего возраста, что напрямую связано с речевым развитием. 

Дети дошкольного возраста с удовольствием играют в дидактические игры 
«Найди букву», «Где спряталась мама?». По формированию элементарного ма-
тематического представления мы прописали цифры и играем в «Найди циф-
ру?», «Сколько будет?» «Какого цвета солнышко?» для закрепления пройденно-
го материала. По ознакомлению с экологическим воспитанием нарисованы цве-
ты, тучка, солнце, листья, также можно проиграть в «Зеленый лист – какое вре-
мя года?», «Ромашка летом». По физическому развитию – «Кто быстрее добежит 
до домика». 

Стараясь и продумывая, мы не забыли и про малышей: «Найди отличия домика», 
«Цветы». Охватывая все области развития, дети развивают память, мышление, мо-
нологическую речь при помощи стихов, диалогическую речь, вопрос – ответ. Воспи-
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танники с удовольствием играют в игры, разыгрывая разнообразные ситуации не 
только с воспитателями, но и с родителями дома. 

Дошкольник – юный исследователь, с радостью и удивлением открывающий для 
себя окружающий мир. Развитие познавательной активности у детей особенно ак-
туальна на современном этапе, так как она развивает детскую любознательность, 
пытливость ума и формирует на их основе устойчивые познавательные интересы. 
Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай по-
пробовать – и я пойму».

Новизна – новый, нетрадиционный подход в образовании дошкольников, который 
позволяет широко развивать логическое мышление, воображение, фантазию, твор-
чество, закладывает навыки учебной деятельности.
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В работе раскрываются вопросы создания условий для духовно-нравственного разви-
тия и воспитания дошкольников, приобщения воспитанников и их родителей к базовым 
духовным, нравственным и социокультурным ценностям, 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, православная культура, дети, се-
мья, преемственность воспитания

Воспитание современного человека начинается задолго до того, как он начинает 
осознавать себя как самостоятельную личность. Для того чтобы он вырос успеш-
ным и счастливым, родители должны приложить немало душевных и физических 
сил. Именно в семье закладывается характер и принципы будущей взрослой жизни 
человека. Д.А. Медведев отметил что, «душа каждого человека – зародыш прекрас-
ного цветка, но расцветет ли она, зависит от духовности воспитания и образования, 
полученного человеком в семье и детском саду».

Сегодня большинство родителей в погоне за интеллектуализацией детей упуска-
ют воспитание души, нравственное и духовное развитие маленького человек, без 
которых все накопленные знания могут оказаться бесполезными. Вопрос духовно-
нравственного воспитания остается актуальным. В связи с этим задача духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную зна-
чимость; ее необходимо осмыслить как одну из приоритетных в деле обеспечения 
благополучия детей. [1]

В МБДОУ детский сад «Радуга» ведется работа по духовно-нравственному воспита-
нию детей на основе православной культуры. В основе образовательного процес-
са лежит комплексно-тематический принцип планирования в соответствии с при-
мерной общеобразовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖ-
ДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-
вой, обеспечивающий интеграцию направлений программы «Юный патриот Рос-
сии» (составитель О.Н. Егорова) и содержание программы «Социокультурные исто-
ки» И.А. Кузьмина во все образовательные области в соответствии с учебным пла-
ном. Целью нашей работы является создание условий для духовно-нравственного 
развития и воспитания дошкольников, приобщения воспитанников и их родителей 
к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям. 

В работе воспитатели используют разные методы и формы: чтение художествен-
ной литературы о добре, честности, милосердии, дружбе, любви (рассказы «Вме-
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сте тесно, а врозь скучно», «Наглядный урок», сказки «Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка» и др.); детской православной художественной литературы («Как ко-
ровка стала божьей», «Добрым делом не хвались» и др.); наблюдения; просмотр 
православных мультипликационных фильмов («Необыкновенное путешествие Се-
рафимы», «Князь Владимир» и др.); инсценирование сказок («Курочка Ряба», «Реп-
ка» и др.); рассматривание книжных иллюстраций, репродукций, предметов; экс-
курсии по городу, целевые прогулки; проведение дидактических и музыкальных игр 
(«Пасхальный кулич», «Угадай, о чем звенит колокольчик» и др.); беседы с элемен-
тами диалога, обобщающие рассказы; проведение разнообразных игр (малопод-
вижные, сюжетно-ролевые, дидактические, игры-драматизации «Хорошие и пло-
хие поступки», «Катание яиц», «Мирилки», «Поможем другу», «Горелки» и т.п.); за-
гадывание загадок; рассказы детей по схемам, иллюстрациям, моделирования ска-
зок; разбор житейских ситуаций; организация продуктивной деятельности (рисова-
ние «Наш праздник» «Моя любимая сказка», изготовление поделок «Ангел», «Пас-
хальное яйцо»); проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров (конкурс 
рисунков «Образ мамы», конкурс «Пасхальное яйцо», конкурс «Рождество глазами 
детей») и т.д.

Воспитание духовной личности осуществляется совместными усилиями детско-
го сада и семьи. Роль семьи в формировании личности подрастающего поколе-
ния огромна. Семья является традиционно главным институтом воспитания. Пе-
дагоги соблюдают принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье  
и детском саду, главным условием которого является включение родителей в жизнь 
детского сада так, чтобы семья и ДОУ не заменяли, а дополняли друг друга. От се-
мейного микроклимата во многом зависит эффективность педагогических воздей-
ствий. [2] 

Целью нашей работы является создание условий для духовно-нравственного раз-
вития и воспитания дошкольников, приобщения воспитанников и их родителей  
к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям. 

Воспитатели используют разные методы и формы: анкетирование родителей; кон-
сультации (индивидуальные, групповые) на темы «Семейные традиции», «Приоб-
щение детей к национальной культуре» и многое другое; традиционные и нетради-
ционные формы родительского собрания в форме КВНа, викторин, круглых столов, 
мастер-классов (на темы: «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 
возраста», «Рождественские посиделки» и др.); наглядная информация в родитель-
ских уголках (папки-передвижки «Здоровейка», «Духовно-нравственное воспита-
ние», информационные листы, памятки); дни открытых дверей «Играем вместе», 
«Уроки добра»; проведение совместных выставок, конкурсов; оформление семей-
ных и групповых альбомов «Наша дружная семейка», «Моя родословная»; оформ-
ление уголков (эмоциональный уголок, уголок «Здравствуйте, я пришел!», копилка 
добрых дел, «Права ребенка», уголок православного воспитания, где представлены 
книги, православные календари и многое другое, создана и обогащается фонотека, 
библиотека по данной теме и др.); совместные экскурсии; совместные с родителями 
праздники, спектакли, именины детей; изготовление костюмов к праздникам; по-
мощь родителей детскому саду (облагораживание территории участка группы, уча-
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стие в подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы, и др.); акции 
«Снежный десант», «Посади дерево»; неделя добра (родители совместно с детьми 
готовят подарки, представления для малышей.) и др. 

Одной из форм работы педагогов дошкольного учреждения по духовно-
нравственному воспитанию является организация и проведение народных 
праздников, связанными с православным календарем. Приобщая детей к исто-
рии и традициям своего народа, организовали фольклорные праздники Коляд-
ки, Масленица, Пасхальное представление, День славянской культуры и пись-
менности и Яблочный спас. Дети с интересом принимали участие в подготовке 
и проведении праздников, запоминая старинные колядки, заклички, дразнилки, 
пословицы и поговорки.

Духовно-нравственное воспитание – процесс долговременный, который обеспечи-
вает естественное приобщение детей к православным традициям, утверждает в их 
сознании духовные и эстетические ценности.
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Образовательная робототехника в ДОу. 
Организация проектной деятельности 
детей в области робототехники  
на основе якутских детских  
литературных произведений

ИОВЛЕВА Прасковья Романовна
воспитатель, МБДОО детский сад «Кун туллуктара», Таттинский улус,  
с. Ытык-Кюель, Республика Саха (Якутия), iovleva_pr@mail.ru

В статье описывается знакомство детей с основами робототехники и конструирования, 
рассказывается о процессе проектирования моделей персонажей якутских детских ли-
тературных произведений.

Ключевые слова: робототехника, проектная деятельность, якутские детские литератур-
ные произведения

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации  
и роботостроения. Технические достижения все быстрее проникают во все сферы 
человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной тех-
нике. Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов  
и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин. Детям с ранне-
го возраста интересны двигательные игрушки. В дошкольном возрасте они пыта-
ются понимать, как это устроено. Благодаря разработкам компании LEGO, HUNA на 
современном этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить 
детей с основами строения технических объектов.

Конструкторы по образовательной робототехнике Lego WeDo (Lego Education), 
HUNA (Fun & Bot, MRT2 Basik, MRT2 Junior, MRT2 Senior) – это специально раз-
работанные конструкторы, которые спроектированы таким образом, чтобы ребенок  
в процессе занимательной игры смог получить максимум информации о современ-
ной науке и технике и освоить ее.

Деятельность – это первое условие развития познавательных процессов. Чтобы ребе-
нок активно развивался, его необходимо вовлечь в деятельность. Конструируя, дети 
развивают память, мышление, воображение, внимание, кругозор. Используя все это, 
мы решили познакомить детей с якутскими детскими литературными произведениями. 

Цель работы: познакомить детей с основами робототехники и конструирования; нау-
чить проектировать модель персонажей якутских детских литературных произведений.

Задачи
•	 познакомить с основными компонентами конструктора по образовательной 

робототехнике HUNA (Fun & Bot, MRT2 Basik, MRT2 Junior, MRT2 Senior); Lego 
WeDo (Lego Education), Lego WeDo 2.0;

•	 научить читать схематичные модели и поэтапно собирать робота;
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•	 развивать творческие способности, логическое мышление, умение проекти-
ровать модели на основе персонажей якутских детских литературных произ-
ведений;

•	 развивать мелкую моторику;
•	 участвовать в соревнованиях, конкурсах, фестивалях по робототехнике;
•	 воспитывать доброжелательные, дружелюбные отношения, умения работать 

в коллективе.

Новизна: организация проектной деятельности детей в области робототехники на 
основе якутских детских литературных произведений, что охватывает 40% регио-
нального компонента ФГОС ДОО.

Планируемые результаты
•	 ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу и са-

мостоятельность, навыки общения, познавательно-исследовательской и тех-
нической деятельности;

•	 ребенок способен выбирать технические решения, участников своей команды;
•	 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует  

в совместном конструировании, техническом творчестве, имеет навыки рабо-
ты с различными источниками информации;

•	 ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других;
•	 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах исследовательской и творческо-технической деятельности, в констру-
ировании; по разработанной схеме с помощью педагога, запускает програм-
мы на компьютере для различных роботов;

•	 благодаря интеграции литературных детских произведений и робототехники 
ребенок умеет пользоваться литературным языком, может использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний; 

•	 достаточно хорошо умеет строить речевые высказывания в ситуации 
творческо-технической и исследовательской деятельности, способен объяс-
нить техническое решение;

•	 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои 
движения и управлять ими при работе с конструктором;

•	 ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе  
с электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании ро-
бототехнических моделей;

•	 ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической 
деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения технические задачи; склонен наблюдать, экспериментировать;

•	 ребенок обладает начальными знаниями и элементарными представлениями  
о робототехнике, знает компьютерную среду, создает свои действующие модели 
роботов на основе конструктора LEGO WeDo, HUNA/MRT по замыслу; демонстри-
рует технические возможности роботов, создает программы на компьютере для 
различных роботов с помощью педагога и запускает их самостоятельно.
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Перспективный план кружка по робототехнике

Месяц
Дата  
прове-
дения

Наим.
конст.

Тема занятия

О
КТ

Я
БР

Ь

05.10
H

U
N

A 
(M

R
T2

 B
as

ik
, M

R
T2

 J
un

io
r, 

M
R

T2
 S

en
io

r)
Знакомство с робототехникой. Мир робототехники. История возник-
новения роботов. Роботы вокруг нас
Робот «Качели», «Дом», «Яхта»

12.10 Робот «Олень», «Улитка», «Цыпленок»
19.10 Робот «Мышь», «Орел».
26.10 Проектная деятельность на основе якутского детского литературного про-

изведения «Кошка и мышка» (движущиеся роботы кошка и мышка)

Н
ОЯ

БР
Ь

02.11 Знакомство с HUNA (MRT2 Basik, MRT2 Junior, MRT2 Senior), Знаком-
ство с мат. платой
Робот «Жираф», «Краб», «Страус»

09.11 Животные
Робот «Барашек», «Лев», «Лиса»

16.11 Насекомые
Робот «Муравей», «Кузнечик»

23.11 Проектная деятельность на основе якутской сказки Суорун Омоллоон 
«Лиса и медведь» (движущиеся роботы лиса и медведь)
  

Д
ЕК

АБ
РЬ

07.12 Робот «Черепаха», «Лягушка»

14.12 Транспорт. Робот «Самолет», «Машина», «Велосипед»

21.12 Самостоятельная работа с блоком. Робот « Спасение от великана»
28.12 Проектная деятельность на основе якутского детского литературно-

го произведения А. Абая «Оонньуур лааппыта» (движущиеся робо-
ты транспорт)
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Я
Н

В
АР

Ь

11.01

Fu
n 

&
 B

ot

Знакомство с Fun & Bot. Блоки. Пульт дистанционного управления.
Робот «Робот – автомобиль для гонок» 
Робот «Робот – шестиногий жук»

18.01 Робот «Рыцарь и осел»
25.01 Проектная деятельность на основе якутского детского литературного 

произведения С. Данилов «Дьыл о5уьа»

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь

01.02

H
U

N
A 

M
R

T

«Колесо обозрения»
08.02 «Карусель»
15.02 Ловим рыбу. «Удочка»
22.02 Проектная деятельность на основе якутского детского литературного 

произведения И. Никифорова «Куегу»
 

М
АР

Т

14.03 Знакомство с Lego WeDo. Коронная шестерня. Червячная шестерня. 
Робот «Рычащий лев»

21.03 Повышение и понижение скорости. Датчик движения
Робот «Порхающая птица»

28.03 Проектная деятельность на основе якутской сказки 
«Птичка и Алаа Могус»
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АП
РЕ

Л
Ь

04.04

Le
go

 W
eD

o 
(L

eg
o 

Ed
uc

at
io

n)

Мотор и ось. Передачи (холостая, понижающая, повышающая). 
Робот «Умная вертушка»

11.04 Кулачок, Рычаг
Робот «Обезьянка-барабанщица»

18.04 Датчики наклона и движения. 
Шкивы и ремень. Перекрестный ремень.
Робот «Спасение самолета»

25.04 Проектная деятельность на основе якутского детского литературного 
произведения «О5ус уонна ат»
 

 М
АЙ

02.05 Блок Цикл. Добавление к экрану. Вычитание из экрана
Робот «Голодный аллигатор»

09.05 Самостоятельная работа с блоком.
Робот «Непотопляемый парусник»

16.05 Самостоятельная работа с блоком  «Корова»

23.05 Проектная деятельность на основе якутской сказки 
«Старушка Бэйбэрикэн с пятью коровами» 
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Интерактивные игры как средство 
формирования первичных 
представлений о народах мира у детей 
старшего дошкольного возраста

КАРЛОВА Вероника Валерьевна
воспитатель, МАДОУ «Детский сад №3 «Радуга», с. Николо-Берёзовка, 
Республика Башкортостан, nika.carlova@yandex.ru

Одним средств формирования первичных представлений о народах мира является ин-
терактивная игра. Под интерактивной игрой в данном исследовании понимается дея-
тельность дошкольников под непосредственным руководством воспитателя, в процессе 
которой дети получают возможность научиться бесконфликтному и доброжелательному 
общению в ходе формирования первичных представлений о народах мира средствами 
интерактивных игр у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: методическое обеспечение, первичные представления, интерактив-
ные игры, программа «Мир».

В условиях предупреждения коронавирусной инфекции руководителям организа-
ций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответ-
ствующие дополнительные профессиональные программы, было рекомендовано 
организовать работу обучающихся и педагогических работников исключительно  
в электронной информационно-образовательной среде.

Не стали исключением и ДОО. Ситуация с Пандемией дала сильнейший толчок пе-
ресмотра системы методической работы в ДОО. Так как произошел переход к циф-
ровому укладу обучения. Так, национальный проект «Образование» 2019–2024 пред-
полагает создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образователь-
ной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех ви-
дов и уровней.

Одним из средств формирования первичных представлений о народах мира явля-
ются интерактивные игры. Изучение окружающего мира детьми старшего дошколь-
ного возраста раскрывается через различные виды детской деятельности, которые 
являются источником информации, средством расширения кругозора, поддержа-
ния интереса детей, развития и закрепления знаний.

Так, в ФГОС ДО указано, что методическое обеспечение педагогов ДОО должно быть 
направлено на реализацию педагогами программ обучения, которые должны осу-
ществляться в формах, специфических для детей данной старшей возрастной груп-
пы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельно-
сти, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое, 
познавательное развитие ребенка. Все это отражено в интерактивных играх.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в образовании, в частности, в области до-
школьного образования, интерактивные игры встречаются все чаще. 
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В.С. Дьяченко дала следующее определение интерактивное обучение – способ по-
знания, основанный на диалоговых формах взаимодействия участников образова-
тельного процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обучаю-
щихся формируются навыки совместной деятельности. Это метод, при котором «все 
обучают каждого и каждый обучает всех».

В.А. Сластенин считает, что при использовании интерактивных технологий воспи-
татель лишь организовывает обучение, предлагает проблемы для совместного ре-
шения, используя, например, ролевые игры, моделируя реальные жизненные ситу-
ации. Такая организация педагогического процесса гарантирует эффективное по-
знавательное общение, позволяет создать условия переживания детьми успеха, из-
бавляют их от страхов и комплексов.

По мнению Г.К.  Селевко, эффективность использования интерактивных техноло-
гий в работе с детьми, обуславливается тем, что информация как опыт лучше всего 
усваивается в активном, а не в пассивном режиме, с использованием интерактив-
ных циклов и проблемных ситуаций. Кроме того, интерактивное общение помогает 
ребенку развиваться интеллектуально и социально.

Интерактивные игры – это деятельность дошкольников под непосредственным руковод-
ством воспитателя, в процессе которой дети получают уникальную возможность научить-
ся бесконфликтному и доброжелательному общению. Такое взаимодействие с детьми и по-
зволяет повлиять на их настроение, отношение к себе и окружающим. Дети получают воз-
можность лучше узнать себя, свои ценности и приоритеты, стать более терпимыми, внима-
тельными, частично преодолеть свои страхи, не чувствовать себя одинокими.

Таким образом, интерактивные игры – скорее, педагогически ориентированные об-
учающие ситуации, которые способствуют личностному развитию дошкольников.

Важно отметить, что процесс внедрения интерактивных игр при формировании 
первичных представлений о народах мира с детьми дошкольного возраста должен 
осуществляться постепенно, учитывая возрастные особенности детей. 

Интерактивные игры при формировании первичных представлений о народах мира 
позволяют наладить хорошую обратную связь, что в свою очередь дает возможность 
воспитателю и ребенку меняться коммуникативными ролями, например, когда взрос-
лый просит ребенка помочь решить определенную задачу. Это помогает значительно 
повысить эффективность обмена информацией. И хотя процесс обмена информацией 
затягивается, он проходит качественнее, появляется уверенность в правильности ее 
понимания. Обе стороны видят, на каком уровне понимания находятся, вместе преодо-
левают препятствия и находят оптимальные способы решения задач.

Таким образом, использование интерактивных игр дает возможность воспитателю 
ДОО теснее взаимодействовать с детьми, лучше контролировать их развитие и ре-
ализовывать комплексный подход при решении педагогических задач, направлен-
ных на формирование первичных представлений о народах мира. 

Данная работа может быть правильно проведена только при правильном методи-
ческом обеспечении педагогов ДОО. Именно поэтому нами была разработана про-
грамма «Мир». 
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Интерактивные игры, заложенные в программе «Мир», помогают детям познако-
миться с географией, национальными блюдами, костюмами разных народов, быть 
толерантными по отношению к другим этносам, способствуют развитию общечело-
веческой культуры ребенка.

Цель программы «Мир»: формирование первичных представлений о народах мира 
средствами интерактивных игр у детей старшего дошкольного возраста.

Программа «Мир» ориентирована на достижение следующих задач: 

1) обеспечения одинаковых возможностей для полноценного развития каждо-
го ребенка независимо от места проживания, нации, языка; 

2) создание благоприятных условий для приобщения детей к культурным нор-
мам народов РБ, России, мира через ознакомление детей с географией, нацио-
нальными блюдами, костюмами разных народов, в соответствии с их возрастны-
ми и индивидуальными особенностями ребенка;

3) интеграция воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 
на основе социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-
ведения.

Планируемые результаты освоения программы «Мир» в соответствии с ФГОС ДО 
предложены виде целевых ориентиров: ребенок овладевает первичными пред-
ставлениями о народах мира, проявляет самостоятельность в интерактивной 
игре, способен выбирать себе участников по совместной деятельности; ребенок 
обладает установкой положительного отношения к народам РБ, России и мира; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-
ных играх; ребенок понимает, что все люди равны вне зависимости от их этни-
ческой принадлежности; ребенок эмоционально отзывается на красоту приро-
ды, достопримечательностей народов мира, их национальных костюмов; с увле-
чением интересуется о национальных блюдах РБ, России и мира; ребенок имеет 
желание познать, что то новое, то есть положительная мотивации к дальнейше-
му обучению в школе; соблюдает элементарные общепринятые социальные нор-
мы, правила поведения и культуру взаимоотношений между людьми разных на-
циональностей.

Программа «Мир» представляет собой вариативную образовательную программу, 
рассчитанную на старший дошкольный возраст 5–6 лет. Данная программа может 
быть внедрена в различные дошкольные образовательные центры развития ребен-
ка, детские клубы.

Таким образом, в процессе участия ребенка в программе «Мир» обеспечивается 
формирование его личности идентичной и неповторимой как носителя культуры 
РБ, России и мира.

Данная программа предполагает взаимовлияния личностей взрослых и детей, 
предполагающего взаимодействие, сотрудничество педагогов –  детей. Только 
при таком их сотрудничестве можно ожидать успехов в развитии и саморазви-
тии ребенка.
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Народные праздники как основа  
для введения ребенка в мир народной 
культуры

КОЗАРИНА Евгения Ивановна
воспитатель, МКДОУ «Детский сад «Имени 1 Мая», п.Троицкий,  
Свердловская область, evgenya.coz@yandex.ru

В данной статье отражен опыт работы воспитателя МКДОУ «Детский сад «Имени 1 
Мая» по приобщению дошкольников к истокам народной культуры посредством народ-
ных праздников.

Ключевые слова: народные праздники, традиции и обычаи, народная культура.

Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с мало-
го – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. По-
стоянно расширяясь, эта любовь переходит к родной стране, к ее истории, 
прошлому и настоящему, ко всему человечеству.

Д.С. Лихачев 

Народная культура является для ребенка первым шагом в освоении культурных 
ценностей, формировании собственной личностной культуры. Ребенку, как пред-
ставителю будущего полноправного члена общества, предстоит освоить, сохранить, 
развить и передать следующему поколению культурное наследие через включение 
в культуру и социальную активность.

Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является учет этнокультур-
ной ситуации развития детей, а также приобщение детей к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и государства.

Важнейшая задача дошкольного образования – это освоение ребенком духовного 
богатства, культурно-исторического опыта народа, создаваемого веками и переда-
ваемого из поколения в поколение.

По мнению В.А. Шаповаловой, для современного воспитания актуальной темой яв-
ляется приобщение детей к истокам народной культуры, развитие интереса к на-
родным традициям. Без обращения к историческим корням и народным истокам 
невозможно развитие ребенка, как представителя своего народа [1].

Согласно К.Д. Ушинскому, система воспитания порождается историей народа, его 
потребностями и бытом, его материальной и духовной культурой. Один из осново-
полагающих принципов педагогической системы К.Д. Ушинского – опора на совер-
шенные знания существенных черт духовной жизни своего народа.

Великий педагог А.С. Макаренко признавал величайшее значение народной педаго-
гики – «никакая наука не в состоянии состязаться с педагогическим гением народа». 

Один из образованнейших педагогов своего времени В.А. Сухомлинский полагал, 
что духовное богатство личности – это прежде всего часть духовного богатства  
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нации и требовал бережного отношения к духовным сокровищам народа, решаю-
щими из которых он считает традиции воспитания подрастающего поколения [2]. 

Народная педагогика через праздничную обрядность приобщает подрастающее 
поколение к культурному наследию своего народа. Во время праздника дети ис-
пытывают глубокое эмоциональное переживание и ощущение себя частью целого.

Традиционная празднично-обрядовая культура русского народа представляет его 
многовековой концентрированный социально-исторический опыт, совокупность 
традиций, обрядов, обычаев и суеверий. Все это являет мировоззренческие, нрав-
ственные и эстетические ценности, определяющие лицо нации, ее самобытность, 
уникальность, ее социальную и духовную особенность.

Традиционная праздничная культура, являясь неотъемлемым компонентом народ-
ной педагогики позитивно будет влиять на становление и развитие личности детей, 
формируя у них многие нравственные качества, способствуя патриотическому, тру-
довому, экологическому и эстетическому воспитанию.

Народные праздники всегда являлись неотъемлемой частью духовной культуры 
народа, его жизни. По мнению академика А.М. Богуш, одним из наиболее важных  
и эффективных средств воспитания являются праздники.

Народные праздники («Масленица», «Жаворонки», «Троица», «Иван Купала», «Мо-
крины», «Осенины», «Покров», «Рождество», «Капустник») всегда были связаны  
с русским земледельческий календарем, который регламентировал жизнь. 

Народный календарь – это историческая и культурная память, дневник народной 
жизни, многие страницы которого посвящены детям, их яркому, непосредственно-
му творчеству; сезонным играм и забавам, развлечениям и игрушкам-самоделкам, 
связанных со временем года. 

Календарные праздники связаны со сменой времен года, с круговоротом природы. 
Складываясь постепенно в течение многих столетий и передаваясь из поколения 
в поколение, календарь являлся своеобразной энциклопедией народных знаний  
и представлений об окружающем мире. 

С помощью праздника, по мнению М.А. Куляшовой, человечество сохраняет, под-
держивает ценности, использует и воссоздает традиции [3, C. 169–172].

Народный праздник является неоценимым средством воспитания, позволяющим 
приобщить ребенка к истокам народной культуры, формируя нравственные каче-
ства.

Целью работы является формирование у детей принадлежности к русскому на-
роду через знакомство с народными праздниками, традициями, фольклором, 
декоративно-прикладным творчеством.

Нами были определены следующие задачи:
•	 формировать представление о культуре народного творчества, традициях, 

обычаях;
•	 формировать эстетическое отношение к окружающему миру через знаком-

ство с бытом и традициями русского народа;
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•	 помочь детям почувствовать взаимосвязь трудовой и духовной жизни русско-
го народа;

•	 воспитывать уважение к труду русского народа, гордость за его культурное 
наследие;

•	 развивать нравственные качества личности дошкольников;
•	 создавать условия для реализации самостоятельной и творческой деятель-

ности дошкольников.

Приобщать дошкольников к истокам русской народной культуры в дошкольной ор-
ганизации можно через образовательные проекты. Одной из форм проектной дея-
тельности являются мини-проекты.

Мини-проект реализуется в один-два дня и дает возможность сделать что-то ин-
тересное самостоятельно или в группе, максимально используя свои возможности; 
это деятельность, которая позволяет проявить себя, попробовать свои силы, прило-
жить свои знания, принести пользу и презентовать результат; это деятельность, на-
правленная на решение проблемы, а результат этой деятельности носит практиче-
ский характер и, что весьма важно, интересен и значим для самих детей.

Методическую модель реализации можно представить следующим образом: празд-
нику посвящен один мини-проект, который выполняется детьми на занятиях или  
в самостоятельной деятельности, а затем презентуются в виде праздника или про-
дукта детской деятельности. Сам праздник является своеобразным итогом прове-
денной работы с детьми по усвоению материала.

Новизна опыта по формированию интереса к приобщению к истокам народной 
культуры заключается в разработке системы мини-проектов, реализуемых в ор-
ганизованной образовательной деятельности и в совместной деятельности с 
детьми.

При реализации мини-проекта «Хлеб всему голова» дети познакомились с народ-
ным праздником «Фома-хлебник», со старинными русскими обычаями, связанными 
с хлебом, как люди в старину выращивали хлеб. Все это способствовало тому, что  
у детей формировалось целостного представления о процессе выращивания хлеба, 
о его ценности, воспитывалось бережное отношение к хлебу, чувство благодарно-
сти и уважения к труду людей, которые его выращивают. 

Мини-проект «Святки» способствовал ознакомлению с традициями и обычаями 
празднования этого праздника: ряжение, колядование, гадания.

Работа по реализации мини-проекта «Бабий кут» была направлена на ознакомле-
ние детей с народным праздником «Татьянин день», традициями и приметами это-
го дня, обогащение знаний о крестьянском быте, рабочем месте хозяек, кухонными 
принадлежностями: ухват, чугунок, горшок, самовар.

В процессе подготовки и реализации мини-проектов существенно обновилась 
предметно-пространственная развивающая среда группы. Патриотический центр 
пополнился народным календарем с главными символами праздников, новой кар-
тотекой народных игр, загадок, пословиц, народных примет, лепбуками «Народные 
праздники», куклами в национальных костюмах. 
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При организации деятельности с детьми учитываются индивидуальные особенно-
сти каждого ребенка, используются различные формы работы: игры-занятия, по-
знавательные беседы, чтение художественной литературы, рассматривание иллю-
страций, фотографий, просмотр видеопрезентаций, продуктивная деятельность, 
народные игры.

Ознакомление детей с праздниками народного календаря позволит:
•	 сформировать систему знаний о традиционном земледельческом календаре, 

о народных праздниках, которые отражают ритм годовой жизни природы и 
человека в естественном единстве. У детей сформируется умение видеть, что 
все важнейшие календарные события людей связаны с природой, с явлени-
ями природы;

•	 развить активный интерес к культуре своего народа. Дети будут использовать 
полученные знания в различных видах самостоятельной деятельности;

•	 приобщить к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам тра-
диционной русской культуры, сформировать уважительного отношения к на-
родным традициям.

Таким образом, праздники народного календаря являются действенным и эффек-
тивным средством введения детей в мир народной культуры.
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Жиганский район является одним из тринадцати арктических улусов Республики 
Саха (Якутия) и включает в себя 4 муниципальных образования (наслеги). Адми-
нистративный центр – село Жиганск, расположен на берегу величавой реки Лена 
на расстоянии 1010 км наземным, 764 км водным и 61км воздушными путями от  
г. Якутска – столицы Республики Саха (Якутия). Население – 4296 человек. Полиэт-
нический состав населения: эвенков – 50%, саха – 30%, русских – 15%, представите-
ли других национальностей – 5%. 

Основное занятие жителей: рыбный промысел, оленеводство, звероводство (голу-
бой песец), охота. 

Муниципальная система образования Жиганского национального эвенкийско-
го района представлена одиннадцатью образовательными учреждениями, из них 
четыре дошкольных образовательных организаций, которые находятся в район-
ном центре Жиганск, три дошкольные группы при школах в трех наслегах: Кыстаты-
ам, Бестях, Баханы, три учреждения дополнительного образования (ДЮСШ, аркти-
ческий технопарк «Айс-квант», школа искусств), одна общеобразовательная сред-
няя школа. Кроме того, в центре района работают учреждения культуры: районный 
исторический музей им. А.Я. Уваровского, этнокультурный центр «Эйгэ», районная 
библиотека. 

Район имеет богатую историю и сложившуюся веками благоприятную поликультурную 
среду, обеспечивающую интеграцию и межкультурное общение разных народов. 

Присвоение Жиганскому району статуса «национальный эвенкийский район»  
(2008 г.) мотивировало повышенный интерес коренного населения к культуре, тра-
дициям своего народа и этнокультурному образованию. Речь идет о кочевом корен-
ном населении – эвенках, которые живут в согласии с природой, обладающие спо-
собностью выживания в экстремальных условиях Севера и Арктики. Кочующие на-
роды Севера создали уникальную самобытную культуру, которая непосредственно 
связано с их традиционным укладом жизни.
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Учитывая что, в районе активно проводится работа по сохранению и развитию эвен-
кийской культуры, традиций и обычаев детские сады продолжили работу по разви-
тию способностей детей в поликультурной образовательной среде в условиях Ар-
ктики. Одним из них является коллектив детского сада «Елочка» с. Жиганск, кото-
рый с 2015 года участвует в реализации республиканского пилотного проекта «Ода-
ренный ребенок», который курирует Государственное автономное учреждение до-
полнительного образования «Малая академия наук» при Министерстве образова-
ния и науки Республики Саха (Якутия). Итогом работы является, что с 2020 года дет-
ский сад «Елочка» признан инновационной методической площадкой по этнокуль-
турному образованию дошкольников в условиях поликультурной образовательной 
среды Арктики. В связи с этим был издан приказ при Жиганском районном управ-
лении образования «О создании опорных центров при инновационной площад-
ке по методическому сопровождению развития детской одаренности в Республи-
ке проекта «Одаренный ребенок», где были включены три дошкольных учреждения  
и три дошкольные группы при школах. 

За время реализации пилотного проекта «Одаренный ребенок» педагогическим 
коллективом сформирована система работы. Воспитанники и педагоги детских са-
дов района активнее стали принимать участие во всех мероприятиях и конкурсах 
Малой академии наук. На республиканских конкурсах педагоги и дети показывают 
разнообразие и самобытность эвенкийской культуры и фольклора.

Для вхождения ребенка в мир фольклора, языка, уклада жизни эвенкийского наро-
да важно воссоздание неповторимой национальной среды. В дошкольных учреж-
дениях района организованы уголки эвенкийской культуры, образцы декоративно-
прикладного искусства, альбомы иллюстраций о природе, быте, традициях эвенков, 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр, что несомненно позволяет ребенку погружать-
ся в самобытную культуру. 

В воссоздании и проведении традиционных эвенкийских праздников Бакалдын – 
встреча лета, «Синильгэн – встреча первого снега в дошкольных образовательных ор-
ганизаций, которые проводятся систематически, неоценима помощь родителей. Ни 
одно значимое мероприятие детских садов не проходит без их деятельного участия. 

Современные вынужденные условия, побудили нас проводит дистанционно занятии и 
игры по ознакомлению с эвенкийской культурой для детей старшего дошкольного воз-
раста. Первопроходцами стали педагоги дошкольной группы Кыстатыамской малоком-
плектной средней общеобразовательной школы им. Николая Васильевича Шемякова, 
наслег в котором проживают коренные эвенки Жиганского района. 

Большое внимание уделяется физическому развитию детей дошкольного возраста 
и пропаганде национальных видов спорта. Начиная с 2006 года в районе проводит-
ся праздник для детей дошкольного возраста, связанный с оленеводством – тради-
ционным видом деятельности эвенков. И этот праздник мы называем – малый слет 
оленеводов. Первый малый слет оленеводов был проведен в с. Кыстатыам. Идей-
ным вдохновителем и руководителем выступила ветеран педагогического труда, От-
личник образования Республики Саха (Якутия), Почетный ветеран педагогическо-
го образования Якутии, обладатель Почетного знака «За вклад в развитие района» 
и «За вклад в развитии дошкольного образования» – Мария Сергеевна Василье-
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ва. В 2021 году малый слет оленеводов проводился в седьмой раз. В течение 7 лет  
в слете приняли участие свыше 50 оленеводов. 

Традиционными стали спартакиады, фитнес – турниры среди детей дошкольно-
го возраста. Также наши воспитанники являются победителями республиканских 
спортивных соревнований по национальным видам спорта, таких как прыжки че-
рез нарты, метание аркана, которые проводил детский сад «Чуораанчык» с. Кюсюр  
Булунского района. 

С целью развития интеллектуально-творческого потенциала участников, повыше-
ния интереса к изучению родного края и пропаганды ее самобытной культуры в Жи-
ганском национальном эвенкийском районе конференция «Сохраним культуру– со-
храним народ» имени Николая Васильевича Васильева, первого из эвенков учено-
го– социолога была проведена в 2017 году. Инициаторами и организаторами высту-
пили педагогический коллектив центра дополнительного образования под руковод-
ством Корякиной Любовь Петровны и Петровой Раисы Николаевны. В ней приняли 
участие 17 учащихся и 14 педагогов района, в том числе 7 учащихся Туринской сред-
ней школы –интерната Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

Согласно плана работы отдела дошкольного и начального образования Малой ака-
демии наук совместно с администрацией Жиганского района, Жиганским район-
ным управления образования на базе дошкольного образовательного учреждения 
«Елочка» с. Жиганск в ноябре 2021 года успешно проведена в очно-заочном фор-
мате республиканская научно-практическая конференция «Сохраним культуру – со-
храним народ» среди детей дошкольного возраста и педагогов дошкольных образо-
вательных учреждений арктических районов. 

В конференции приняли участие 19 воспитанников и 22 педагога дошкольных об-
разовательных учреждений из районов Арктической зоны Республики: Жиганский, 
Среднеколымский, Оймяконский, Булунский, Оленекский и Верхнеколымский.

В составе экспертной комиссии работали учителя, педагоги дополнительного об-
разования, воспитатели учреждений образования Жиганского района. Руководила 
экспертной комиссией Комарова Ирина Ильинична, кандидат исторических наук, 
проректор по научной работе международной педагогической академии дошколь-
ного образования. 

Конференция вызвала большую заинтересованность у детей и педагогов к исследова-
тельской деятельности, которые мы намерены продолжить. В данное время готовить-
ся сборник исследовательских работ и докладов участников по итогам конференции. 

Опыт работы педагогов района по этнокультурному образованию дошкольников 
обобщен в форме научно-методического описания, статей в методических сборни-
ках, методических разработках, методическом пособии по проектной деятельности, 
республиканском детском журнале «Чуораанчык», и в электронном международном 
сборнике «Одаренный ребенок». 

Мы намерены продолжить работу по этнокультурному образованию дошкольников  
в условиях поликультурной образовательной среды Арктики и открыты к сотрудни-
честву с другими образовательными организациями Республики и регионов.
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воспитание дошкольников  
на основе традиционных  
духовно-нравственных ценностей 
посредством реализации программы 
«Северный родник»

СИБИРЦЕВА Ольга Алексеевна
музыкальный руководитель, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 147 «Рябинушка», г. Архангельск, olyasibirtseva@yandex.ru

У каждого народа есть свои культурные традиции, которые передаются из поколения  
в поколения. Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями ис-
токов народной культуры и должны чтить национальные традиции. Воспитательный по-
тенциал народных традиций актуален в настоящее время. Народные традиции, будучи 
значимыми элементами региональной культуры, представляют собой уникальную воз-
можность освоения культурного наследия страны и региона, позволяют раскрыть само-
бытность русского народа. Для того чтобы выстроить воспитательную работу в детском 
саду на основе традиционных нравственных ценностей, была разработана парциаль-
ная программа с учетом национально-регионального компонента, о которой рассказа-
но в данной статье.

Ключевые слова: традиции, народный календарь, праздники, образовательные техно-
логии, мини-музеи.

Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.

М.В. Ломоносов

Россия, Родина, родной край – какие дорогие и близкие с детства слова. Как на-
учить юное поколение любить малую Родину и Отечество, воспитывать жела-
ние беречь и приумножать лучшие традиции своего народа, уважать самобыт-
ную культуру.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния одним из важных аспектов современной государственной политики определя-
ет введение национально-регионального компонента в систему образования раз-
ного уровня. Программа развития воспитания детей и молодежи в системе образо-
вания Архангельской области учитывает региональные приоритеты, определяющие 
содержание образования дошкольников, одним из которых является духовно-
нравственное воспитание. 

Воспитание в детях с самого раннего возраста любви к Родине и уважения к нацио-
нальным традициям способствует формированию необходимых для формирования 
личности духовно-нравственных качеств. 

Таким образом, возникла необходимость разработать парциальную программу для 
детей старшего дошкольного возраста и наполнить ее конкретным содержанием 
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национально-регионального компонента, которая реализуется в рамках кружковой 
деятельности с детьми.

Цель программы: приобщение детей дошкольного возраста к культурным традици-
ям жителей Севера.

Содержание программы выстроено с опорой на годовой народный календарь и 
традиционную культуру жителей Севера (праздничные традиции и нравственно-
бытовые).

На этапе завершения реализации программы мы прогнозируем следующие резуль-
таты:

Народный календарь. Дети знают особые даты народного календаря; русские на-
родные песни и игры, хороводы; умеют их организовать в самостоятельной дея-
тельности; названия русских народных инструментов, в том числе шумовых; умеют 
организовать игру в оркестре.

Праздничные традиции. Дети знают названия народных праздников, могут расска-
зать о его особенностях проведения

Нравственно-бытовые традиции. Дети знают устройство северного дома; одежду и 
обувь северян, поморскую трапезу, основные занятия поморов.

Вся работа выстроена на основе годового народного календаря. 

Разработан цикл занятий с элементами интеграции на каждый месяц года. А помо-
гают мне куклы варежкового театра, которые с помощью звуковой ручки «Знаток» 
знакомят детей с особыми днями календаря.

Дети являются активными участниками народных праздников, развлечений, таких 
как: «Встреча Матушки Осенины», «Ярмарка», «Кузьминки», «Екатерина-Санница», 
«Колядки», «Масленица», и др.

Знакомство детей с нравственными и семейно-бытовыми традициями осуществля-
ется в мини-музее ДОУ «Русская горница» через совместную деятельность воспи-
тателя с детьми и в музее ДДТ «Русская изба» с участием педагогов дополнитель-
ного образования, где дети знакомятся с бытом поморов, с особенностями женско-
го и мужского костюмов, с основными блюдами поморской кухни, а также с традици-
онными занятиями поморов.

С целью формирования краеведческих представлений для детей организуются экс-
курсии в музей деревянного зодчества «Малые Карелы». Мы активно используем 
проектную технологию со всеми участниками образовательных отношений.

В рамках реализации нравственно-бытовых традиций нами разработаны и реа-
лизованы следующие проекты: «Хлеб – всему голова»; «Чудо северного пряника»; 
«Народные инструменты»; «Лен – богатство северного края», «Самовар-Батюшка». 

Еще одна технология, о которой бы хотелось рассказать, – это музейная педагогика.

С целью формирования у детей бережного отношения к природе родного края в 
детском саду организуются экскурсии: в «живой уголок» и музей природы ДДТ. На 
базе детского сада также создаются мини-музеи экологической направленности, 
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такие как «Наши хвойные друзья», «Загадки камней», «Этот удивительный под-
водный мир» и др., которые позволяют детям лучше узнать особенности природы  
Севера.

Родители являются активными участниками реализации программы «Северный 
родник». Они участвуют в разработке и реализации проектов детско-родительского 
клуба «С любовью к Северу», где обмениваются опытом семейных традиций, а так-
же народных праздничных мероприятий для детей.

Анализ проведенного мониторинга за последние 3 года наглядно показал, что ра-
бота по программе дает положительный результат.

Опыт работы по программе «Северный родник» лег в основу программы модуля по-
вышения квалификации для слушателей курсов института открытого образования 
г. Архангельска. В течение 7 лет мы представляли опыт работы: показывали откры-
тые мероприятия с детьми, непрерывную образовательную деятельность «По стра-
ничкам народного календаря», досуговую деятельность с использованием народ-
ных игр и хороводов, выступления педагогов по организации проектной деятельно-
сти и мини-музеев в группах детского сада

Программа «Северный Родник» не является законченной, закрытой: ее особенное 
преимущество в том, что она может развиваться, дополняться новым материалом 
(учебным, игровым, музыкальным и т.д.), сочетаться с любыми видами деятельно-
сти, расширяться различными формами сотрудничества.
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формирование  
духовно-нравственных качеств 
дошкольников через ознакомление  
с народной культурой

ТОНИШЕВА Юлия Александровна
старший воспитатель, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№134», г. Воронеж, y.tonisheva@mail.ru

Духовно-нравственное воспитание невозможно без знания традиций Родины, своего 
края. Обращение к наследию воспитывает уважение к земле, на которой живет ребенок, 
гордость за нее. Поэтому детям необходимо знать об укладе жизни, быте, обрядах, веро-
ваниях, истории своих предков, их культуре. Это поможет им в дальнейшем с большим 
вниманием, уважением и интересом отнестись к истории и культуре других народов.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; народное творчество; культу-
ра; Родина; дошкольники; традиции; семья; предметно-пространственная среда;  
патриотизм; фольклор.

Нравственные ценности – это нравственные идеалы, высшие принципы человече-
ской жизни. В качестве нравственных ценностей у всех народов почитаются поня-
тия добра, счастья, верности, справедливости, трудолюбия, патриотизма. 

Любая нравственная ценность проявляется в своей направленности на другого 
человека, что на практике находит свое выражение в нравственных отношениях  
(Метенова, 2017).

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда 
закладываются основы гражданских качеств, формируются первые представления 
детей об окружающем мире, обществе и культуре. (Логинова, 2009).

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна из задач 
нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к себе, к семье, 
близким людям, к детскому саду, родному городу и к родной стране, ее героям и гор-
дости за них (Метенова, 2017).

Уровень представлений детей о патриотизме во многом зависит от того, какое со-
держание материала для восприятия и понимания отобрано воспитателем, какие 
методы и способы используются (Метенова, 2017).

Патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает в себя все 
условия жизни: территорию, климат, природу, организацию общественной жиз-
ни, особенности языка и быта, однако к ним не сводится. Историческая, простран-
ственная, расовая связь людей ведет к формированию их духовного подобия. Сход-
ство в духовной жизни способствует общению и взаимодействию, что порождает 
творческие усилия и достижения, придающие особое своеобразие культуре (Князе-
ва, 2016).
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В своей истории многие народы осуществляют духовно-творческие свершения, пе-
реживающие века (древнегреческое искусство, римское право, германская музыка 
и т.д.) Каждый народ привносит в культуру свое, и каждое достижение народа явля-
ется общим для всего человечества (Князева, 2016).

Нельзя считать себя культурным, интеллигентным человеком без знания своих кор-
ней, истоков, древних традиций, дошедших до наших дней. Приобщение детей к на-
родной культуре, народному искусству является средством формирования у них раз-
вития духовности. Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать 
неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность (Битютская, 
2018).

Большинство, к сожалению, очень поверхностно знакомо с народной культурой. Как 
жили русские люди? Как работали и как отдыхали? Что их радовало, а что тревожи-
ло? Какие они соблюдали обычаи? Чем украшали свой быт? О чем мечтали?

Ответить на эти и подобные вопросы – значит восстановить связь времен, вернуть 
утраченные ценности (Бударина, 2010).

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому на-
чинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художествен-
ным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам 
самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков (Кня-
зева, 2016).

Давно забыты и не употребляются в разговорной речи старославянские слова и из-
речения, почти не используются потешки, поговорки, пословицы, которыми так бо-
гат русский язык. В современной жизни практически отсутствуют предметы народ-
ного быта, упоминаемые в фольклорных произведениях. Поэтому многие педаго-
ги, опрометчиво считая, что некоторые слова и выражения фольклорных произве-
дений недоступны детям, или сами не понимая и не умея их объяснить, упускали  
в них очень важные смысловые оттенки и пересказывали русские народные сказки 
на современном языке. Воспитатели зачастую недооценивали присказки, заклички, 
потешки, поговорки, народные игры, плохо их знали наизусть и поэтому не всегда 
могли использовать к месту. Музыкальные руководители, воспринимая народные 
песенки как попевки-распевки, почти не включали их в игры и праздники, увлека-
ясь современным материалом (Князева, 2016).

А как донести до понимания детей-горожан особенности крестьянского труда? 

Исходя их вышеизложенного, можно выделить следующие приоритеты:

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитыва-
ющие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. 
Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они – часть великого 
русского народа.

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, по-
словицы, поговорки, хороводы и т.д.) В устном народном творчестве как нигде 
сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные 
ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, вер-
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ности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем 
самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. В русском 
фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, 
напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ла-
сковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В по-
словицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, вы-
смеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое 
место в произведениях устного народного творчества занимают уважительное 
отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря это-
му фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственно-
го развития детей.

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать 
народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками тон-
чайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодны-
ми изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюде-
ния непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной 
жизни человека во всей их целостности и многообразии.

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она, пле-
няя душу гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным изобрази-
тельным искусством (Князева, 2016).

Духовно-нравственное воспитание является одной из основных задач дошкольной 
образовательной организации. Этот сложный и долгий процесс педагоги осущест-
вляют, начиная работу с детьми младших групп и продолжая на протяжении всего 
дошкольного возраста.

Целью является развитие духовно-нравственной личности, которая знает, уважает 
и продолжает традиции своей семьи, своего народа (Антонова, 2021).

Особую роль в приобщении ребенка к народной культуре играют фольклорные 
праздники как средство выражения национального характера, яркая форма отды-
ха взрослых (педагогов и родителей) и детей, объединенных совместными действи-
ями, общим переживанием. Народные праздники всегда связаны с игрой, поэто-
му и в содержание праздников в детском саду включаются разнообразные подвиж-
ные народные игры, а разученные с детьми прибаутки, считалки, скороговорки де-
лают процесс игры более интересным и содержательным. Дети старшего дошколь-
ного возраста поют русские народные лирические песни и частушки, демонстрируя, 
как в этих видах словесно-музыкального искусства отразилась жизнь человека, его 
горести и радости. Ни один русский праздник не обходится, конечно же, без игры 
на русских народных музыкальных инструментах, исполнения под их аккомпанемент 
песен, плясок (Капица, 2017).

Колыбельные песни успокаивают, настраивают ребенка на отдых; ласковые, неж-
ные, негромкие. В народе их называют байками. Это название произошло от глаго-
ла «баять, баить» – говорить. Старинное значение этого слова – «шептать, загова-
ривать». Такое название колыбельные песни получили не случайно: самые древние 
из них имеют прямое отношение к заговорной песне.
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Пестушки – небольшие песенки к первым играм ребенка с пальцами, ручками, нож-
ками, сопровождающие первые детские сознательные движения («Идет коза рога-
тая…» и т.д.) Благодаря простоте и мелодичности звучания пестушек, играя, легко 
запоминают их, приобретая вкус к образному, меткому слову, приучаясь пользовать-
ся им в своей речи. Некоторые пестушки, усложняясь, развивая игровое начало, пе-
реходят в жанр потешек.

Потешки. Их главное назначение – подготовить ребенка к познанию окружающего 
мира в процессе игры. Их начинают применять на втором году жизни ребенка, ког-
да у него уже имеется первичный словарь. В большинстве случаев потешки связа-
ны с движениями, плясками и отличаются бодрым и жизнерадостным ритмом. Роль 
потешек – в том, что они учат воспринимать коротенький сюжет, воплощенный в ху-
дожественном слове, и это является как бы подготовительным этапом для воспри-
ятия в дальнейшем сказки.

Прибаутки. Это рифмованные предложения, чаще всего шуточного содержания, 
употребляющиеся для украшения речи, для того, чтобы развеселить, потешить, 
рассмешить себя и своих собеседников. Своим содержанием они напоминают ма-
ленькие сказочки в стихах.

Небылицы – особый вид песен с шутливым текстом, в котором намеренно смещают-
ся реальные связи и отношения. Основаны они на вымысле. 

Дразнилки – форма детской сатиры и юмора. Это вид творчества, почти всецело 
развитый детьми.

Скороговорки учат четко, быстро и правильно говорить, но в то же время остаются 
просто игрой. Скороговорки сочетают однокоренные или созвучные слова.

Русские загадки – просто и красочно повествуют о конкретных явлениях природы, 
о животных и птицах, хозяйстве и быте. Это полезное упражнение для ума. Загадка 
вводит ребенка в размышления о связях между явлениями и предметами.

Пословицы и поговорки представляют собой выразительные народные толкова-
ния, итог долгих наблюдений, воплощение житейской мудрости.

Русские народные подвижные игры имеют многовековую историю, они сохрани-
лись и дошли до наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в по-
коление, вбирая в себя лучшие национальные традиции.

Считалка тесно связана с народной игрой. Ее задача – помочь подготовить и орга-
низовать игру, разделить роли, установить очередь для начала игры.

Хороводы. Издавна были любимым развлечением молодежи на Руси. Водить хоро-
воды начинали весной, когда становилось тепло, и земля покрывалась первой тра-
вой. В хороводе сплелись воедино танец, игра, пение.

Русская народная песня предлагает ребенку обширный круг поэтических ассоциа-
ций.

Сказка. Издавна составляет элемент народной педагогики. В каждой сказке содер-
жится мораль, необходимая ребенку: он должен определять свое место в жизни, 
усваивать морально-этические нормы поведения в обществе. (Ткаченко, 2008).
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Для реализации приобщения детей к народной культуре необходима развивающая 
среда.

Во всех возрастных группах педагогами готовится материал: альбомы с фотогра-
фиями и вырезками из газет и журналов прошлых лет, книги, иллюстрации, худо-
жественная и методическая литература; осуществляется информационная работа  
с воспитанниками и их родителями по данной теме. (Лялина, 2019).

Педагоги своевременно меняют предметную среду. В частности, центры для млад-
ших групп оснащены материалом по народно-прикладному искусству (русские ма-
трешки, игры-забавы, дымковские игрушки, книжки-раскраски, художественная ли-
тература, наборы открыток, маски для театральных игр). Дети имеют свободный до-
ступ к данным образцам и в любое время могут воспользоваться каждым предме-
том. В частности, рассмотреть иллюстрации, книги, примерить украшения или пои-
грать с дымковской игрушкой.

В старших группах содержание центров по духовно-нравственному воспитанию от-
вечает педагогическим и эстетическим требованиям. Имеется материал по озна-
комлению с историей России, с природой родного края, с достопримечательностя-
ми своего города. (Лялина, 2019).

Хорошо, если в детском саду обустроена комната русского быта (для всех возраст-
ных групп), которая включает в себя:

•	 макет русской печи;
•	 вышитые картины, кружевные подзоры для кровати;
•	 старинные полотенца, рушники;
•	 коклюшки для плетения кружев;
•	 кувшины, крынки, ложки, кружки;
•	 прялки с седелкой и куделькой;
•	 расписной сундучок;
•	 народные сарафаны, платья, платки, лапти;
•	 чугунки, ухваты, рубель, валек, самовар, утюг, коромысло;
•	 предметы народной культуры и др. (Демихова, 2019).

И не стоит забывать, что воспитание в детском саду невозможно без взаимодей-
ствия с родителями. Взаимодействие проходит через беседы, круглые столы, обра-
зовательную деятельность и совместные мероприятия. Совместная деятельность 
педагогов и родителей позволяет не только формировать у ребенка нравственные 
качества, расширять кругозор, но и повышает педагогическую грамотность родите-
лей (Метенова, 2017).

Главной целью в патриотическом воспитании дошкольников выступает заклады-
вание основ нравственной личности с активной жизненной позицией и с творче-
ским потенциалом, способной к самосовершенствованию, гармоничному взаимо-
действию с другими людьми. Патриотическое воспитание включает в себя реше-
ние задач не только нравственного, но и трудового, интеллектуального, эстетиче-
ского, экологического, а также физического воспитания. Данные задачи решаются 
во всех видах детской деятельности: на занятиях, в проектной деятельности, в теа-
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трализации, в играх, в труде, в быту – так как воспитывают в ребенке не только па-
триотические чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и свер-
стниками (Метенова, 2017).

В результате плодотворной работы постепенно ребенок понимает, что он частица 
большого коллектива – детского сада, класса, школы, а затем и всей нашей стра-
ны. Общественная направленность поступков постепенно становится основой вос-
питания гражданских чувств и патриотизма. Но чтобы закрепить эту основу, нужно 
постоянно пополнять опыт участия детей в общих делах, упражнять их в нравствен-
ных поступках. Нужно, чтобы у дошкольника формировалось представление о том, 
что главным богатством и ценностью нашей страны является человек. 

Возрождение духовно-нравственного, патриотического воспитания – это шаг  
к возрождению России. Воспитывать детей надо только своим примером (Метено-
ва, 2017).
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Национальные виды спорта  
как традиционные средства  
народной педагогики

ТРОФИМОВА Юлия Иннокентьевна
канд. пед. наук, заведующая МБДОУ Центр развития  
ребенка – детский сад №82 «Мичээр», г. Якутск, Республика Саха  
(Якутия), aitalik007@mail.ru

В настоящее время актуальной проблемой, стоящей перед обществом, является про-
блема здоровья детей. Статистические данные о состоянии здоровья дошкольников 
ухудшается с каждым годом, снижается двигательная активность, поэтому, опираясь на 
традиционные методы, надо дальше развивать методы физического воспитания для 
дошкольников. В статье рассказано о проекте «Укрепление здоровья детей дошкольно-
го возраста через интеграцию национальных видов спорта», инициированным детским 
садом «Мичээр» г. Якутска в 2010 году, его обоснование и развитие.

Ключевые слова: национальные виды спорта, этнопедагогика физического воспита-
ния, коррекционная программа физического воспитания, игровой и тренировочный 
материал, сетевое взаимодействие, ресурсный детский сад.

Национальные виды спорта активно поддерживаются Правительством Россий-
ской Федерации. 19 февраля 2013 года Совет по межнациональным отношениям 
при Президенте Российской Федерации определил развитие национальных видов 
спорта в числе приоритетных мер реализации Стратегии государственной нацио-
нальной политики России. 

Республика Саха (Якутия) является единственным субъектом, где принят 17 июня 
2015 года Закон «О национальных видах спорта РС (Я)», который впервые в РФ осу-
ществляет комплексный подход в правовом регулировании развития НВС, созда-
ет условия для реализации потенциала НВС как уникального, культурного и соци-
ального достояния РС (Я). Закон «О НВС РС (Я)», не имеющий аналогов в россий-
ском законодательстве, создает новые правовые условия для их развития во вза-
имодействии органов государственной власти, местного самоуправления и обще-
ственности. 

Государственным комитетом РС (Я) по физической культуре и спорту совместно с 
ГБУ PC (Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары», 
Федерацией национальных настольных игр PC (Я) ведется целенаправленная рабо-
та. Уделяется внимание развитию национальных видов спорта, которые в послед-
ние годы приобретают большую популярность не только внутри республики, но и за 
ее пределами. 

Народные игры, национальные виды спорта развиваются как отдельное направле-
ние в общей системе физической культуры и спорта республики на основе научно-
методического программного подхода. Усилиями специалистов, научных работни-
ков в области физкультуры и спорта удалось собрать более двухсот национальных 
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физических упражнений, игр, некоторые из них которые признаны как националь-
ные виды спорта народов Якутии. По 10 национальным видам спорта и настольным 
играм разработаны правила соревнований, классификационные нормативы вплоть 
до званий мастера спорта РС (Я) и РФ, проводятся соревнования, в том числе и 
международного масштаба. 

Учеными, практиками в области этнопедагогики физического воспитания много 
сделано в этом направлении, не полностью освоенным остается только дошколь-
ный возраст, поэтому назрела необходимость системно и целенаправленно разра-
ботать игровой и тренировочный материал для ДОУ республики. 

Перед ДОУ республики стоят следующие проблемы:

1. В связи с изменением Правил соревнований, совершенствования техни-
ки отдельных национальных видов спорта, введением в эксплуатацию совре-
менных спортивных сооружений, манежей позволяют улучшить спортивно-
технические результаты во всех национальных видах спорта. Поэтому осо-
бенное внимание уделяется преемственности. Такая последовательность и 
непрерывность учебно-тренировочной работы позволит повысить уровень 
подготовки спортсменов. В условиях региона из сложившихся моделей не-
прерывного образования предпочтительным является вариант: ДОУ – СОШ –  
спортивная школа – вуз.

2. Также во исполнение ФГОС ДО надо учитывать инклюзивное образова-
ние. Программы по физическому воспитани рассчитаны на работу со здо-
ровыми детьми, забывая о детях, имеющих функциональные и двигатель-
ные отклонения. В связи с этим надо разработать адаптивную коррек-
ционную программу физической культуры, с использованием настольных 
спортивных игр. 

3. Методические разработки, программы по физическому воспитанию с учетом 
регионального компонента для ДОУ издавались до 2002 года; новые УМК не раз-
рабатывались, есть отдельные конспекты, рабочие программы педагогов. Учи-
тывая индивидуализацию ребенка, надо подготовить при поступлении в шко-
лу паспорт по физической подготовленности выпускника, включая тесты физи-
ческого состояния дошкольников. Национальные средства физического воспи-
тания (игры, виды спорта) надо использовать как контрольный тест определе-
ния физической подготовленности детей и как средство повышения физической 
способности дошкольников. 

4. В организациях проводятся спортивные состязания в рамках праздника Ысы-
ах, соревнования улусного, республиканского, российского, международного 
уровней. На уровне городского округа г. Якутск до 2010 года не проводились со-
ревнования по национальным видам спорта среди ДОУ. 

Результаты проведенного анализа вывели нас на ряд существующих противоречий 
между:

•	 современной общественной потребностью народа саха к сохранению и при-
умножению традиционных средств физического воспитания и недостаточной 
их изученностью в дошкольном образовании, что существенно сдерживает 
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внедрение традиционных игр в современный образовательный процесс по 
физической культуре;

•	 наличием многовековых и эффективных в области традиционного физи-
ческого воспитания детей этнических игр и недостаточной их интеграци-
ей в современный образовательный процесс по физической культуре до-
школьников.

Актуальность темы позволила нам определить его проблему, которая заключается в 
том, что современный уровень физической подготовленности детей не может быть 
достаточным без интеграции исторически отобранных многими поколениями детей 
традиционных игр, национальных видов спорта как универсальных средств физи-
ческого воспитания. 

На основе анализа актуальности, выявленных противоречий и проблемы, в 2010 
году коллективом детского сада №82 «Мичээр» города Якутска, был сформулирован 
проект «Укрепление здоровья детей дошкольного возраста через интеграцию на-
циональных видов спорта». 

Цель проекта: развитие и пропаганда национальных видов спорта в дошкольных 
образовательных организациях. 

В соответствии с целью была сформулирована гипотеза: если интегрировать тра-
диционные игровые средства подвижного характера, элементы национальных ви-
дов спорта народа саха в дошкольных образовательных организациях, то повысит-
ся уровень здоровья воспитанников, их физической подготовленности, произойдет 
популяризация национальных видов спорта. 

Данное предположение было целесообразно при условии:
•	 сотрудничества с социальными партнерами, такими как Центр национальных 

видов спорта РС (Я) им. В. Манчаары, Федерацией по настольным играм саха;
•	 внедрении национальных видов спорта как обязательного третьего занятия 

физкультуры;
•	 популяризации национальных видов спорта во всех ДОУ г. Якутска и респу-

блики в целом.

В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены следующие 
задачи:

1. Раскрыть сущность интеграции в сфере физического воспитания дошколь-
ников и обосновать условия введения национальных видов спорта в образова-
тельный процесс по физической культуре.

2. Разработать методические рекомендации по физическому воспитанию детей 
дошкольного возраста средствами национальных видов спорта.

3. Диагностировать эффективность применения национальных видов спор-
та для повышения физической подготовленности детей старшего дошкольно-
го возраста.

4. Содействовать популяризации национальных видов спорта, традиционных эт-
нических игр.
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В основу реализации педагогической идеи проекта положена технология личностно-
ориентированного подхода в обучении и воспитании. Данный подход реализуется 
на основе дифференциации и индивидуализации обучения, использования здоро-
вьесберегающих технологий, обучение в сотрудничестве, применение нетрадици-
онных видов спорта. 

Новизна результатов исследования состоит в разработке методики физического 
воспитания дошкольников на основе повышения двигательной активности сред-
ствами национальных видов спорта, которая включает в себя интеграцию воспита-
тельного процесса, наличие инструментария и подготовленности педагогического 
персонала. 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр» г. Якутска, проанализировав данные обстоятель-
ства, заключив в 2010 году договор с Федерацией по национальным видам спорта, 
стал базовым детским садом по НВС РС (Я). 

Для этого у нас были созданы условия. В нашем детском саду функционируют ка-
бинет по настольным играм, также спортивный зал. С 2010 года работаем по вари-
ативной части ООП по программе «Алгыстаах алаьа», где учитываются кружковая 
и секционная работа по национальным видам спорта, также третье физкультурное 
занятие проводится по национальным видам спорта и народным играм. Педагога-
ми разработаны рабочие программы «Ебугэ оонньуулара» и «Настольные нацио-
нальные игры». Прослеживаем преемственность наших выпускников, так в спор-
тивные школы поступают каждый год 30% выпускников. 

Мы провели анкетирование среди родителей и инструкторов ДОУ г. Якутска. Таже 
были проведены экспериментальные исследования физической подготовленности 
детей 5–6 лет. 

Анализ анкетных данных привел к выводу, что в ДОУ г. Якутска слабо внедряются 
национальные физические упражнения, виды спорта и подвижные национальные 
игры. Но есть желание родителей и педагогов обучить детей этим видам спорта. Та-
ким образом, мы пришли к выводу, что с учетом местных условий и национальных 
особенностей в существующую программу физического воспитания дошкольников 
следует внести определенные дополнения. 

Как базовый детский сад совместно с ГБУ PC (Я) «Республиканский центр наци-
ональных видов спорта им. В. Манчаары» провели 3 республиканских семина-
ра для родителей и педагогов. И пришли к выводу, что данный проект интересу-
ет наших коллег. Поэтому решили создать сетевое взаимодействие между ДОУ 
г. Якутска.

Охарактеризуем ряд причин, которые явились толчком к созданию сетевого взаи-
модействия:

•	 Организационная. Образовательные учреждения не могут развиваться в 
рамках одного ДОУ, им необходим поиск единомышленников для реализации 
общей образовательной стратегии;

•	 Программно-методическая. Недостаточное программно – методическое обе-
спечение по национальным видам спорта для ДОУ РС (Я);
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•	 Материально-техническая. Недостаточное оснащение ДОУ спортивным обо-
рудованием;

•	 Информационная. Потребность оперативного удовлетворения профессио-
нальных запросов педагогов.

•	 Социальный заказ. Необходимость развития детской одаренности и вовле-
чение детей с ограниченными возможностями в мероприятия разного в усло-
виях современного развития общества.

Основными задачами деятельности ресурсного центра являются:
1. Анализ и изучение опыта имеющегося в практике работы дошкольных обра-
зовательных организаций по привитию интереса к элементам национальных ви-
дов спорта.

2. Информирование педагогических работников ДОУ о новых методических раз-
работках, практических материалах, накопленных педагогическими коллектива-
ми учреждений; создание медиатеки современных методических материалов.

3. Установление эффективных связей между дошкольными образовательными 
учреждениями г. Якутска, создание профессионального педагогического сооб-
щества.

4. Подготовка и проведение открытых мероприятий для педагогических работ-
ников ДОУ, направленных на популяризацию НВС. 

Оценкой эффективности реализации проекта являются:
•	 Повышение профессионализма инструкторов физкультуры (обмен опытом 

работы, диссеминация, проведение курсов, семинаров, мастер-классов). Раз-
работка механизма стимулирования результативной деятельности педагогов 
(через формы материального и морального поощрения).

•	 Улучшение и укрепление физической подготовки (улучшение показателей: 
скоростных, скоростно-силовых, ловкости, гибкости, выносливости).

•	 Расширение сотрудничества между ДОУ и образовательными учреждениями, 
учреждениями дополнительного образования, учреждениями спорта, при-
влечение внебюджетных средств. 

•	 Поступление выпускников ДОУ в спортивные школы. 
•	 Позитивная динамика в общественном признании образовательного и вос-

питательного потенциала национальных видов спорта. Популяризация НВС 
посредством информирования через СМИ, сайт, госпаблики.

•	 Возможные риски реализации проекта и механизмы их минимизации:



309

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

Наименование риска Действия по предупреждению риска

1 Консерватизм ряда 
педагогов и руководи-
телей ДОУ. Неприятие 
лишней нагрузки, жела-
ние работать по готовой 
программе

Разъяснительные беседы о важности целей и задач проекта, 
об ожидаемых результатах, путях и способах их достижения; 
методическая учеба педагогов, повышение квалификации. 

Установление доплат и надбавок за организацию работы по 
реализации проекта. Приказ по Управлению образования 

2. Недостаточ-
ная материально-
техническая база. Не-
хватка помещений.

Износ оборудования

Привлечение средств из внебюджетных источников.

Получение дополнительных средств финансирования

3. Взаимодействие с со-
циальными партнерами

Укрепление связей за счет создания и реализации программ 
взаимовыгодного сотрудничества, работа на договорных 
условиях

В 2015 году по приказу Управления образования Окружной администрации г. Якут-
ска мы стали Ресурсным детским садом Сетевого инновационного объединения 
ДОУ г. Якутска и в ходе реализации проекта сотрудничаем с более 60 ДОУ г. Якут-
ска, также с многими детскими садами республики. В проводимых соревнованиях 
по НВС каждый год растет число участников. 

За эти 10 лет мы провели много муниципальных и республиканских соревнований 
для воспитанников и педагогов, научно-практических конференций, семинаров, 
мастер-классов. Начинаем разработку учебно-методического комплекта (УМК) ва-
риативной части ООП программы «Ебугэ оонньуулара», единых стандартов, плани-
руем выпустить в 2023 году. 

Также заключены соглашения о сотрудничестве с Республиканским центром наци-
ональных видов спорта им. В. Манчаары, Федерацией национальных настольных 
игр PC (Я), Благотворительным фондом «Харысхал», Детской спортивной юноше-
ской школой №1.

Анализ методической литературы и проводимая уже более 10 лет работа позволили 
сформулировать следующие выводы: 

1. Изучение этнического своеобразия традиционной физической культуры на-
рода саха показывает, что традиции народной педагогики в области физиче-
ского воспитания могут оказывать большое позитивное влияние на совре-
менный процесс физического воспитания подрастающего поколения.

2. Образовательные программы и методические разработки по физическо-
му воспитанию, основанные на интеграции этнических подвижных игр, 
способствуют совершенствованию образовательного процесса в обла-
сти физического воспитания в ДОУ и позволяют успешно решить проблему 
национально-регионального компонента, не создавая противоречий в обе-
спечении ФГОС ДО и традиционной культурой этнопедагогики.

3. Разработана классификация игровых традиционных средств физического 
воспитания. В ее основу положена систематизация игр по их двигательной 
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направленности: 1) малоподвижные игры, 2) подвижные игры, 3) спортивно-
прикладные, 4) игры промысловой направленности, 5) игры разнонаправлен-
ного характера.

4. Разработаны критерии оценивания детей старшего дошкольного возраста по 
национальным видам спорта. 

5. Экспериментальным путем обоснована эффективность национальных видов 
спорта на повышение уровня физической подготовленности. Это видно по 
результатам ежегодных соревнований. 

Перспективы развития проекта
•	 Совершенствование образовательного процесса на основе этнотехнологии и 

этнопедагогики.
•	 Рост количества инструкторов физкультуры, использующих возможности ин-

теграции национальных видов спорта в учебный процесс, появление едино-
мышленников, установление связей с другими образовательными учрежде-
ниями, обмен опытом.

•	 Данный проект может быть реализован не только в нашем регионе, но и в лю-
бой другой, где есть заинтересованность в укреплении здоровья воспитанни-
ков через развитие национальных видов спорта, сохранении культурного на-
следия, духовных традиций и ценностей народов Севера.

•	 Материалы проекта могут использоваться для расширения дополнительного 
образования при создании новых секций национальных видов спорта.

•	 Разработка учебно-методических пособий и образовательных программ по 
использованию настольных игр и национальных видов спорта в ДОУ. 
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Духовно-нравственное развитие 
и воспитание личности ребенка  
на основе традиционных ценностей  
в детском саду и в семье 

ТУРГУНБАЕВА Любовь Валерьевна
МАЛЬКОВА Наталья Михайловна
воспитатели, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №62», 
г. Воронеж, tyutyulya@mail.ru

Образованию отводится большая роль в духовно-нравственной ячейке российского об-
щества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении соци-
альной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, обще-
ству, государству, настоящему и будущему страны. Ценности личности, патриотизм фор-
мируются в семье, но наиболее этапно, последовательно и тонко духовно-нравственное 
развитие и воспитание личности происходят в дошкольном и школьном возрасте, ког-
да ребенок наиболее восприимчив к духовно-нравственному развитию, гражданскому 
воспитанию.

Ключевые слова: нравственные ценности, общество, жизненные ориентиры, культура 
поведения, народное творчество, личность, образование, воспитание.

Давайте детям больше и больше содержания общего, чело-
веческого, мирового, но преимущественно старайтесь зна-
комить их с этим через родные и национальные явления.

В.Г. Белинский

В народном сознании издревле основное место занимали представления о душе, 
стыде, совести, грехе, доброте, справедливости, правде. На Руси считалось плохим 
деянием нравственные преступления: ложь, клевета, зависть, гнев, воровство, ску-
пость, не милосердие и т.п. Считалось, что у человека, не совершавшего при жиз-
ни добра, умирало не только тело, но и душа. Все духовные ценности были связаны 
в единую ткань и осознавались неразрывно. Об этом можно судить по тому огром-
ному количеству пословиц, поговорок, сказок, которые образуют своего рода кодекс 
народной мудрости и нравственности, служивший нашим предкам идеалом в жиз-
ни и труде. Русское народное искусство, русская национальная культура должны 
стать стержнем и основой для возрождения русской духовности. Особенно это важ-
но для становления личности ребенка. Посредством народной культуры формиру-
ются духовно-нравственные качества личности ребенка, усваиваются навыки куль-
турного поведения. Общечеловеческие ценности, конечно, должны внести вклад в 
воспитание ощущения и влечения красоты и добра. [1]

Народные праздники, выражают национальный характер, яркая форма отдыха 
взрослых и детей, объединенных совместными досугами, играми, общим пережи-
ванием, играют особую роль в приобщении ребенка к народной культуре. [2]
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В детском саду мы отмечаем народные праздники начиная с осени. В октябре это 
«Осенины», затем – «Новый год и Рождество», «Святки», Масленица», «Встреча 
птиц», «Пасха», «Троица».

Здесь важно вспомнить слова К.Д. Ушинского, который писал: «Для ребенка Свет-
лый праздник Пасхи и весна, Рождество и зима, Спас и спелые плоды, Троица и зо-
лотые березки сливаются в одно могучее впечатление, свежее и полное жизни…»

После праздника организуются итоговые беседы на следующие темы: «Рефлексив-
ный круг. Область, в котором ты живешь», «Рождение земли, истоки…», «Светлый 
праздник Рождества» и др. [3]

Познавательные беседы развивают мышление ребенка, осмысленное восприятие 
события. У детей активно совершенствуется нравственное и эстетическое отноше-
ние к народным традициям, к национальному наследию.

Эффективным и доступным для детей дошкольного возраста средством воспитания 
духовно-нравственных качеств, является устное народное творчество.

Трудно представить мир ребенка без сказок, потешек, считалок, загадок: детство и 
фольклор – понятия неразделимые.

К.Д. Ушинский подчеркивал, что литература, с которой впервые встречается ре-
бенок, должна вводить его в мир народной мысли, народного чувства, народ-
ной жизни, в область народного духа. Такой литературой, приобщающей ребен-
ка к духовной жизни своего народа, прежде всего, являются произведения уст-
ного народного творчества во всем его жанровом многообразии: потешки, пе-
стушки, загадки, считалки, перевертыши, пословицы, поговорки, скороговорки, 
сказки и другое. [4] 

Народные традиции являются элементами духовно-нравственной культуры и 
обладают значительным; духовно-нравственным потенциалом, который отража-
ют их классификация (мировоззренчески ориентирующие, позиционно-ролевые, 
регламентирующие традиции) и функции (основные -воспитания духовно-
нравственных качеств, формирования опыта духовно-нравственных отноше-
ний в детском коллективе и вспомогательные – культурно-просветительская 
и творчески-развивающая). В то же время народные традиции обладают зна-
чительным воспитательным потенциалом. Педагогическую сущность народных 
традиций отражают их сущностные признаки (социально-игровая сюжетика, 
практико-ориентированный характер, образовательно-воспитательная направ-
ленность, эмоциональная насыщенность) и условия эффективного педагогиче-
ского использования (сценарно-игровая технологичность; воспитательная ор-
ганизация; включение в деятельность). [5]

Как известно, первыми воспитателями ребенка всегда являются его родители. 
Их авторитет для малыша незыблем. Поэтому работа, проводимая в детском саду, 
без сотрудничества родителей воспитанников была бы неэффективной. Родите-
ли должны стать помощниками и союзниками педагогов в духовно-нравственном 
воспитании детей. Поэтому было проведено анкетирование на тему: «Духовно-
нравственное воспитание дошкольников в условиях дошкольного образователь-
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ного учреждения и семьи», систематически проводим беседы, консультации на 
темы: «Устное народное творчество как средство развития речи детей», «Про-
изведения народного творчества», «Драгоценное достояние», «Сказка ложь, да 
в ней намек». [6]

Без знания своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать полноценного, 
духовно-нравственного человека. Знакомство детей с традициями, обычаями по-
могает воспитывать любовь к истории, культуре русского народа, помогает сохра-
нить прошлое. Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий свое-
го прошлого, не знает ничего». Необходимо донести до сознания детей, что они яв-
ляются носителями народной культуры, воспитывать их в национальных традициях.

Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, заключается в усвое-
нии ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, в стрем-
лении его к добру и неприятию зла.
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Одной из задач Федерального государственного стандарта дошкольного образования 
является объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; формирование об-
щей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных качеств. В связи с этим особую актуальность приобретает овладение 
народным наследием, естественным образом приобщающее ребенка к основам наци-
ональной культуры. В статье раскрываются принципы подходов к воспитанию в детях 
уважения к истории и культуре русского народа, уважение к традициям на основе по-
гружения в фольклор, народные песни и танцы, использование приемов музейной и те-
атральной педагогики.

Ключевые слова: социокультурные ценности, традиции семьи, общества и государства, 
познавательное развитие. 

Русская изба так хороша,

В каждом стареньком предмете

Живет русская душа!

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного обра-
зования определены основные направления образовательной области «Позна-
вательное развитие», и одно из них – «формирование … представлений о социо-
культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках…» 
(ФГОС ДО п. 2.6.).

Одним из принципов ФГОС ДО является приобщение детей к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и государства. Познавательное развитие предпо-
лагает развитие первичных представлений о малой родине и Отечестве, о социо-
культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.

В целях реализации ФГОС ДО мы проводим большую работу по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников, знакомим детей с русскими народны-
ми традициями и обычаями.

Для более полного решения этой задачи мы решили создать уголок «Русской избы» 
в нашей группе.
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Актуальность
Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ниче-
го». Потому что без знания своих корней, традиций, культуры своего народа нельзя 
воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою стра-
ну, с уважением относящегося к другим народам. Не случайно академик Д.С. Лиха-
чев говорил: «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному го-
роду, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это 
доказывать».

К.Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без люб-
ви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека…». 

Приобщение детей к истокам народной культуры не только не потеряло своего зна-
чения, но и становится все более актуальным в настоящее время.

Первые годы жизни ребенка – важный этап его воспитания. В этот период начина-
ют развиваться те чувства, черты характера, которые незримо могут связать его со 
своим народом, со своей страной и в значительной мере определяют последующий 
путь жизни. Корни этого влияния – в языке своего народа, в его песнях, впечатле-
ниях от природы родного края, труда, быта, нравов и обычаев людей, среди которых 
он живет. С раннего детства ребенок нуждается в образах, звуках, красках, и все это 
в изобилии несет в себе быт русского народа. Мы, педагоги, хотели бы, чтобы дети 
выросли любящими свою Родину, свой народ и культуру: русские народные танцы, 
игры, устный фольклор (считалки, стихи, потешки, прибаутки). Народные игры, спо-
собствующие воспитанию дисциплины, настойчивости, приучают детей быть чест-
ными и правдивыми.

Погрузить детей в атмосферу старины помогает организация «Уголка русской избы». 
Система работы в этом направлении требует организации особых условий, созда-
ния обстановки, которая средствами яркой образности и наглядности обеспечива-
ла бы детям особый комплекс ощущений и эмоциональных переживаний.

Русская изба с ее внутренним содержанием, предметы быта русского народа (посу-
да, мебель, игрушки, музыкальные инструменты, русский костюм и др.) позволяют 
детям окунуться в мир старины.

Читая детям русские народные сказки, рассматривая иллюстрации к ним, у педа-
гога возникает необходимость отвечать на вопросы: «Что такое русская печка? Что 
такое изба? Кто же жил в таком доме? Зачем нужна в доме печка? Какую люди но-
сили одежду? Какие песни пели, сказки слушали?».

Невозможно на вербальном уровне объяснить ребятам значение давно вышед-
ших из употребления слов, таких, как прялка, ухват, кочерга, зыбка и др. Только уви-
денные своими глазами, эти вещи становятся знакомыми, узнаваемыми, поэтому 
мы сочли необходимым донести до сознания детей историю русского быта, пока-
зать устройство деревенской избы, разнообразие старинных предметов домашне-
го быта.

Цель: формирование у детей представлений о русском крестьянском быте, воспита-
ние уважения к русской народной культуре.
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Задачи:
1. Познакомить детей с устройством русской избы, с многообразием предметов 
домашнего обихода, их названиями и назначением.

2. Расширить словарный запас: изба, пряжа, сруб, веретено, лапти, люлька, 
прялка, лавка, чугунок, сундук, ухват.

3. Приобщить детей к общечеловеческим нравственным ценностям (гостепри-
имство, хлебосольство, трудолюбие).

4. Воспитывать интерес к народным традициям, обычаям через участие в народ-
ных праздниках.

В уголке мы постарались воссоздать основные детали и обстановку русской избы: 
печь, стол, кровать, люлька, сундук, посуда, русские народные инструменты. Также 
здесь располагаются вышивки, детская рубаха, сарафаны, полотенца (рушники вы-
шитые), наволочки (вышитые гладью), занавески с кружевом ручной работы, иконы, 
ложки, тряпичные куклы, матрешки.

Самый близкий и понятный вид деятельности для ребенка – это игра. Создание ин-
терьера «Русская изба» дает возможность ребенку поиграть «во взрослую жизнь» 
в исторической обстановке. «Русская изба» позволяет организовать сюжетно-
ролевые игры и театральную деятельность на этнографическом материале. Дети 
с удовольствием рассматривают, играют и примеряют на себя различные образы 
своих предков. Надевая рубаху, сарафан, они словно погружаются в неведомый мир 
своих предков.

В «Русской избе» мы проводим занятия «Путешествие в прошлое лампочки», «Пу-
тешествие в прошлое книги», «Путешествие в прошлое предмета» и т. д. Интересно 
и наглядно в избе воспитатели иллюстрируют такие темы, как: «От старины до на-
ших дней», «Из жизни детей прошлого».

В «Русской избе» отмечаются многие народные праздники, они являются ярким собы-
тием в жизни детей. Дети водят хороводы, играют во множество народных игр, поют об-
рядовые песни, узнают об истории и традициях народных и православных праздников, 
разучивают рождественские колядки, участвуют в театрализованных представлениях. 
Масленица проходит с веселыми шутками, играми, угощением блинами, на Пасху рас-
писываем яйца. Конечно, каждое такое событие сопровождают народные игры. 

Атмосфера «Уголка русской избы» и находящиеся там предметы национального 
быта пробуждают в душе ребенка любознательность, чувство прекрасного, что по-
зволяет нашим воспитанникам ощутить себя частью русского народа. 

Так, в игре и созданной праздничной атмосфере, дети лучше всего усваивают осно-
вы русской культуры, впитывают в себя народную мудрость и лучшие человеческие 
качества: доброту, отзывчивость, любовь к Родине, традициям, гордость за дости-
жения своего народа.

Оборудование «Уголка русской избы» позволит сформировать у детей представле-
ния о крестьянском быте и традициях, будет способствовать воспитанию уважения 
к русской народной культуре.
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Перспективный план работы в «Уголке русской избы»

Месяц Тема Содержание

Сентябрь

1

Что летом родит-
ся – зимой приго-
дится

Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок и песе-
нок о лете

2 Восенушка-осень 
– сноп последний 
косим

Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях и 
приметах. Д/и «С какого дерева детки?» (плоды, листья). 
Повторение заклички «Восенушка-осень»

3 Хлеб – всему го-
лова

Беседа о старинных способах уборки хлеба. Знакомство с 
жерновами и их использованием

4 К худой голо-
ве своего ума не 
приставишь

Беседа об уме и о глупости. Знакомство со сказкой «Про 
Филю». Словесная игра «Филя и Уля»

Октябрь

5

«Оса – историче-
ский город Рос-
сии»»

Рассказ об истории г. Оса. Просмотр видеофильма «До-
стопримечательности города Оса». Прослушивание ау-
диозаписи с песнями о городе Оса

6 Октябрь-грязник – 
ни колеса, ни по-
лоза не любит

Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о на-
родном празднике Покров

7 Злое истребление Рассказ о монголо-татарском нашествии и предании о 
граде Китеже. Знакомство со старинным оружием

8 «Деревенька 
моя…»

Просмотр презентации о д. Пакли, д. Пермякова. Рас-
сматривание выставки книг местных писателей.

Ноябрь

9

Лучше один раз 
увидеть, чем сто 
раз услышать

Экскурсия по историческим местам Паклинского сель-
ского поселения (родных деревень Пакли, деревни Пер-
мякова)

10 «Гончарные ма-
стеровые»

Рассказ о гончарном промысле. Знакомство детей с раз-
ными способами лепки посуды (ленточный, из цельного 
кусочка). 

Знакомство со сказкой «Лиса и кувшин»
11 Где живет перо 

Жар-птицы?
Знакомство детей с хохломской росписью

12 Чудо-чудное, 
диво-дивное – Зо-
лотая Хохлома

Рассказ о традициях хохломской росписи (кудрина, трав-
ка и т.п.) 

Декабрь 

13

Зима – не лето, в 
шубу одето

Беседа о характерных особенностях зимы. Использова-
ние русской народной песенки «Как на тоненький ледок» 

14 Светит да не греет Беседа о разных источниках освещения. Показ тенево-
го театра

15 Пришел мороз – 
береги ухо да нос

Знакомство со сказкой В.Ф. Одоевского «Мороз Ивано-
вич». Загадывание загадок о морозе. Повторение песен-
ки «Как на тоненький ледок

16 Снегурочка – 
внучка Деда Мо-
роза

Знакомство со сказкой «Снегурочка». Прослушивание 
фрагментов оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегуроч-
ка (в записи)
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17 Пришла Коляда 
накануне Рожде-
ства

Беседа о рождественских праздниках, святочных гадани-
ях. Пение песенок

Январь 

18

Зимние узоры Знакомство с творчеством вологодских кружевниц

19 Гжель прекрасная Знакомство с гжельским художественным промыслом

20 Гжель прекрасная Самостоятельное рисование детьми гжельских узоров

Февраль

21

Дело мастера бо-
ится

Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». Д/игра «Кому 
что нужно для работы». Повторение пословиц о труде и 
мастерстве

22 Живет в народе 
песня

Беседа о русской народной песне. Знакомство с посло-
вицами и поговорками о песне. Разучивание русской на-
родной песни «Ой, вставала я ранешенько»

23. На героя и слава 
бежит

Рассказ о русских богатырях

24. Масленица Пра-
сковейка, встре-
чаем тебя хоро-
шенько!

Беседа о Масленице. Пение обрядовых песен

Март

25

Сердце матери 
лучше солнца гре-
ет

Этическая беседа о маме с включением народных посло-
виц и поговорок

26 Русская матрешка Рассказ о матрешке. Разучивание частушек 

27 Поэзия народного 
костюма

Рассказ о народном костюме. Прослушивание русских 
народных песен (в записи)

28 Грач на дворе – 
весна на дворе

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение закли-
чек о весне

Апрель

29

Шутку шутить – 
людей насмешить

Беседа о народном юморе (докучные сказки, скороговор-
ки, дразнилки). Словесная игра «Путаница)

30 Малая Роди-
на в рассказах 
В.Бианки

Рассказ о писателе В.Бианки. Чтение рассказов

31 Красная горка Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры «Садовник», 
«Бирюльки» (с.100)

32 Путешествие на 
златогривой чудо-
тройке

Знакомство детей с образом коня в русском народном 
декоративно-прикладном творчестве (городецкая, па-
лехская, хохломская роспись). Рассказ о мастерах Пале-
ха. Прослушивание народных песен, воспевающих рус-
скую тройку (в записи)
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Май

33

Человек без Роди-
ны -что соловей 
без песни

Заключительная беседа о прошлом родного края и 
героях-земляках. Просмотр диафильмов

34 Литературная 
викторина

Литературная викторина. Игра-драматизация

35 Край родной, на-
век любимый

Экскурсия. Русские подвижные игры на открытом возду-
хе 

36 Прощание с «из-
бой»

Заключительная беседа о русской избе и национальной 
кухне. Коллективное изготовление панно из лоскутков.
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Этнокультурное образование как 
основа формирования патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста

ЮРИНА Ольга Ивановна
воспитатель, МДОУ «Детский сад №78 комбинированного вида»,  
г. Саранск, Республика Мордовия, yurinaermushkina@mail.ru

В ситуации демократизации гражданского общества, всего полиэтнического про-
странства России одним из важнейших условий формирования подрастающего че-
ловека выступает этнокультурное воспитание. На всем протяжении истории каждо-
го народа материнский язык, фольклор, этническая символика, традиции, обычаи, 
духовно-нравственные ценности формировали лучшие человеческие качества. Понять 
и принять других может лишь тот человек, который уважает и понимает этническую са-
мобытность собственного народа. В данном материале представлены концепция вос-
питания дошкольников, основанная на культурных и народных традициях, и интегриро-
ванная в практику работы детского сада №78 г. Саранска система образования воспи-
танников с этнокультурной составляющей.

Ключевые слова: этнокультурное воспитание, жизненный опыт поколений, традицион-
ное мировоззрение, познавательно-исследовательская деятельность, социально-
коммуникативное развитие.

В ситуации демократизации гражданского общества, всего полиэтнического про-
странства России одним из важнейших условий формирования подрастающего че-
ловека выступает этнокультурное воспитание. На всем протяжении истории каждо-
го народа материнский язык, фольклор, этническая символика, традиции, обычаи, 
духовно-нравственные ценности формировали лучшие человеческие качества. По-
нять и принять других может лишь тот человек, который уважает и понимает этни-
ческую самобытность собственного народа.

Задумываясь о вечных ценностях, о будущем потомков, мы неизбежно обращаемся 
к прогрессивной мысли прошлого, к жизненному опыту всех времен и поколений, к 
основе основ – народной философии, мудрости традиционного мировоззрения.

Традиции народа – это то, что полнее всего отражает его духовный облик и внутренний 
мир. Меньше всего они похожи на застывший обряд, торжество формы, облаченной в 
архаичные костюмы; напротив, это – живая национальная память народа, воплощение 
пройденного им пути и неповторимого духовного опыта. То, что в конечном итоге хра-
нит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений, по-
лучить необходимую в трудную минуту поддержку и жизненную опору.

Народ, не знающий истории и культуры предков, обречен на духовное вырождение. 
Эта хорошо знакомая нам истина звучит сегодня с новой силой. Именно поэтому мы 
отмечаем острую необходимость осмысления основ традиционной народной куль-
туры, тысячелетнего опыта освоения культурного пространства, механизмов пере-
дачи его грядущим поколениям, возрождения национального русского характера.
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Концепция этнокультурного образования в РФ основана на «Национальной доктрине 
образования в РФ», в которой обозначен приоритет образования в государственной 
политике, определены стратегия и направления развития системы образования в Рос-
сии на период до 2025 года. Данная концепция призвана обеспечить конституцион-
ные права и свободы граждан России в области сохранения и развития национально-
культурного наследия каждого народа нашей страны. В основу концепции были поло-
жены труды выдающихся педагогов: П.П. Блонского, В.И. Водовозова, К.Д. Ушинско-
го, П.Ф. Каптерева, С.Т. Шацкого и др. Реализация Концепции направлена на преодо-
ление духовно-нравственного кризиса современного российского общества; патри-
отическое воспитание граждан России на основе лучших традиций нашей многона-
циональной культуры; возрождение и развитие самобытных национально-культурных 
традиций народов России в едином федеральном культурном и образовательном про-
странстве.

Необходимость организации воспитательного процесса в детских садах на этно-
культурной основе осознавалась отечественными педагогами с самого начала их 
создания в России. Культурно-исторический опыт народа должен определять сво-
еобразие воспитательной работы в детских садах. Национальные черты характе-
ра, на формирование которых нацелено воспитание детей любого этноса, диктуют 
свой особый стиль взаимоотношений между взрослыми и воспитанниками. Учиты-
вая традиции русского народа, особенности детского восприятия, главными пред-
метами изучения в российских детских садах, по мнению П. Ф. Каптерева, должны 
стать: природа родного края; родной язык; устное народное творчество; историко-
этнографические рассказы о своем и других народах, помогающие развитию дет-
ских представлений об этническом многообразии мира.

Этнокультурное воспитание – это такой процесс, в котором цели, задачи, содержание, 
технологии воспитания ориентированы на развитие и социализацию личности как 
субъекта этноса и как гражданина многонационального Российского государства. Эт-
нокультурное воспитание определяется введением в образовательный процесс зна-
ний родной народной культуры, социальных норм поведения, духовно-нравственных 
ценностей; знакомством с культурными достижениями других народов; использовани-
ем опыта народного воспитания с целью развития у детей интереса к народной культу-
ре, воспитания дружеского отношения к людям разных национальностей.

Первой ступенькой, формирующей этнокультурные ценности, является дошкольное 
воспитание, т.к. именно в этом возрасте в сознании ребенка формируются первые 
понятия о добре, о зле, справедливости, чести.

Сегодня в Федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
ного образования учет этнокультурной ситуации развития ребенка утвержден как 
один из основных принципов дошкольного образования. Перед дошкольным обра-
зованием стоит сложнейшая задача – воспитать культурную, творческую личность, 
умеющую найти свое место в сложной, постоянно изменяющейся действительно-
сти. Новый стандарт общего образования рассматривает этнокультурное образова-
ние как важнейший элемент системы поликультурного образования, которое поми-
мо этнокультурных включает в себя национально-региональные, общероссийские  
и общечеловеческие аспекты. 
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Основой этнокультурного образования является освоение родной и неродной эт-
нокультуры, представление об их месте в отечественной и мировой культуре, овла-
дение этнокультурными ценностями, формирование адекватной модели поведения  
в полиэтнической среде.

Основная общеобразовательная программа в нашем детском саду разработана 
на основе Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«Детский сад 2100». Принцип учета этнокультурной ситуации развития ребенка ре-
ализуется в программе через социально-коммуникативное развитие, где одной из 
категорий является культура поведения, которая базируется на знании националь-
ных особенностей культуры поведения человека, сложившихся в результате нрав-
ственного развития многих поколений и являющихся непременным атрибутом об-
щечеловеческой культуры. 

В основном направлении работы по социально-коммуникативному направлению 
предусматривается следующее:

•	 воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, 
сверстникам в группе;

•	 углублять представления о малой родине и Отечестве, ее природе, великих 
достижениях соотечественников;

•	 формировать первоначальное представление о государстве, его символах, 
государственных праздниках; обращать внимание на многонациональный 
состав народов России;

•	 расширять и уточнять страноведческие знания детей: рассказывать об осо-
бенностях некоторых государств: климате, природе, народах, культуре, неко-
торых традициях;

•	 знакомить с народной национальной культурами, предметами быта, игрушка-
ми и играми; воспитывать уважение к людям разных национальностей.

В основной общеобразовательной программе предусмотрено ознакомление  
в основном с Российской Федерацией и ее столицей Москвой. В части программы, 
формируемой участниками образовательного процесса, содержание образователь-
ных областей дополняется региональным компонентом – модулем программы до-
школьного образования «Мы в Мордовии живем», авторы О.В. Бурляева, Л.П. Кар-
пушина, Е.Н. Киркина и др. 

Социально-коммуникативное развитие реализуется:
•	 в непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в про-

цессе организации различных видов детской деятельности (игровой, ком-
муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной). Наш народ оставил в дар богатейшее духов-
ное наследие: сказки, песни, заклички, загадки, пословицы, игры, предания; 

•	 в самостоятельной деятельности детей;
•	 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации основной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования. Важное место  
в этнокультурном воспитании дошкольников занимает работа с родителями. 
В группах создана развивающая среда для обучения детей мордовскому язы-
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ку, ознакомлению с родным краем: оформлены в группах уголки с предметами 
декоративно-прикладного искусства, созданы музеи народного творчества, 
оформлены альбомы, раскладушки о достопримечательностях республики,  
о знаменитых людях Мордовии и т.д.

Большое значение в реализации данного направления имеет познавательно-
исследовательская деятельность в форме проектов. Тематика проектов самая раз-
нообразная: природа и животные родного края, достопримечательности Мордовии 
и др. С такими проектами, как «Путешествие по родной стране России», «Синичкин 
день», «Я живу в России», «Моя малая родина» и т.д. 

У нас в учреждении имеется опыт работы по таким программам социально-
коммуникативной направленности, как «Познаю себя», авторы М.В. Корепано-
ва, Е.В. Харлампова, «Ты – словечко. Я – словечко…», авторы Т.А. Ладыженская,  
З.И. Курцева (программа дошкольного пропедевтического курса риторики). 

Кроме того, в системе дополнительного образования разработаны и реализуются 
программы кружков родного языка: «Лисьмаприне» -изучение эрзянского и «Лих-
тибряне» – мокшанского языков, кружок «Моя Мордовия».

Важно, чтобы знания и впечатления, полученные детьми в этом возрасте, все откры-
тия, совершенные в данном направлении, станут основой для этнокультурного воспи-
тания и будут реализовываться на протяжении всей жизни. Больше всего нам хочется 
развивать в детях чувство гордости за свою Родину, вызвать в них восхищение творче-
ством народа, живущего на территории нашей многонациональной страны, и вместе с 
тем чувство ответственности за тот кусочек земли, на которой мы живем. Ребенок будет 
любить и по-настоящему ценить свой край, если мы научим его этому.
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Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников на основе  
народных традиционных праздников 
в рамках реализации регионального 
компонента в ДОО

ЯМПОЛЬСКАЯ Галина Владимировна
воспитатель, МБОУ «Каменская школа №44», г. Новосибирск,  
galina.yamp@mail.ru

Проблема духовно-нравственного воспитания растущего поколения всегда была акту-
альной. Духовно-нравственное воспитание – это формирование ценностного отноше-
ния к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие человека, вклю-
чающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, ответственности и других 
качеств, способных придать высокий смысл делам и мыслям человека. В связи с этим 
ключевая роль детского сада – создание оптимальных условий для всестороннего раз-
вития духовно-нравственного потенциала дошкольников через гармоничное построе-
ние целостного педагогического процесса в дошкольном учреждении основанного на 
культурных ценностях родного края. В статье рассказано о ресурсах воспитательной ра-
боты, которые хранятся в богатом культурном наследии и народных традициях.

Ключевые слова: культурное наследие, целостное развитие личности ребенка, нрав-
ственные эталоны, народные праздники, ранняя интеллектуализация, воспитание 
души.

Научится ли добру в юности своей, – добро во всей жизни будет. Научит-
ся ли злу – и зло всю жизнь будет; ибо от воспитания, как от семени пло-
ды, все прочее время жизни зависит.

Свят. Тихон Задонский

Современное российское общество остро переживает кризис духовно – нравствен-
ных идеалов. Сегодня каждый из нас понимает потребность возрождения и раз-
вития духовных традиций нашего Отечества. Духовно – нравственное воспитание 
обеспечивает формирование целостной личности человека и направлено на фор-
мирование ее конструктивных отношений с миром, людьми и собой. Только при осу-
ществлении духовно-нравственного воспитания становится возможным целостное 
развитие личности ребенка – дошкольника.

Дошкольное детство – время интенсивного развития человека, накопление со-
циально значимого опыта, формирование отношений к окружающему миру. В до-
школьном возрасте происходит освоение социальных норм, моральных требований 
и образцов поведения на основе подражания, пробы сил в различных направле-
ниях. Но наблюдаются и начальные проявления детской лжи, жадности, лукавства, 
жестокости. Дошкольников отличает заметная сосредоточенность на себе – детский 
эгоцентризм, проявляющийся как в познавательной, так и в моральной сферах.
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Вместе с тем в этом возрасте возможно успешное воспитание поведения в соот-
ветствии с идеалами, взятыми из жизни святых, сказок, художественных произ-
ведений, из образов средств массовой информации. Развитие у детей понимания 
культурного наследия и воспитание бережного отношение к нему. Система духовно-
нравственного воспитания ребенка строится через приобщение к культурному на-
следию своего народа. 

В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием духовно-
нравственной сферы и ставило перед собой основную цель – воспитать ребенка 
мыслящим, добродетельным, милосердным и верящим в возможность совершен-
ствования мира. 

Дошкольный возраст самый чувствительный из всех возрастных периодов, имен-
но в этом возрасте закладываются основы человеческой личности, ее нравствен-
ные и культурные ценности. Как важно в этот период создать вокруг ребенка чи-
стую, духовно-здоровую атмосферу для развития и воспитания в обществе, детском 
саду, семье. 

Необходимо воспитывать у детей любовь и уважение к Отчизне: ее народу, культу-
ре, истории, святыням, фольклору, традициям народа. Нужно показать детям тесную 
и органическую связь основных православных праздников с народной жизнью, по-
знакомить с основами духовности русского народа и традиционного уклада жизни, 
а также с особенностями подготовки и проведения праздничных дней, пробудить 
чувство сопричастности к традициям нашего народа. Познакомить детей с тради-
ционной кухней православного праздника (блины, куличи, творожная пасха, яйца, 
пироги на именины). Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской 
морали. Учить различать добро и зло, хорошие и плохие поступки, прощать оби-
ды, быть отзывчивыми, внимательными к сверстникам и старшим. Создать условия  
и вызвать желание совершать хорошие поступки, творить добро. Изучение тради-
ций православных праздников позволяет здоровых детей научить внимательному, 
заботливому отношению к тем, кто нуждается в их помощи, а детям с особенностя-
ми развития дать ощущение успешности, равенства, скорректировать зарождаю-
щиеся негативные черты характера, вызванные чрезмерной опекой или, наоборот, 
равнодушием окружающих.

Обращение к духовно-нравственным традициям отечественного образования  
и воспитания видится нам наиболее перспективным, так как это связано с восста-
новлением традиций, уклада жизни и форм национального опыта. Православные 
праздники, со всеми, относящимися к ним обрядами – это источник познания на-
родной мудрости, души, традиций, уклада жизни нашего народа. По мнению рус-
ского педагога ХІХ века К.Д. Ушинского, «…для ребенка светлый праздник и вес-
на, Рождество и зима, Спас и спелые плоды, Троица и зеленые березки сливаются  
в одно могучее впечатление, свежее и полное жизни.». Хотелось бы, чтобы и у со-
временных детей тоже остались на всю жизнь незабываемые, положительные вос-
поминания о рождественских огоньках, блинах и чаепитии на Масленицу, Пасхаль-
ной весенней радости и плодовом изобилии на Спас.

Вопросы духовно-нравственного воспитания закреплены в Законах Российской 
Федерации «Об образовании» и «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
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ской Федерации», так же проблема духовно-нравственного воспитания отражена  
в Концепции модернизации образования. 

В дошкольном возрасте закладываются основы личности; именно дошкольное дет-
ство, для которого характерно эмоционально-чувственное восприятие действи-
тельности, является благоприятным для нравственного и эстетического воспи-
тания. Именно в этот период происходит бурное накопление жизненного опыта: 
нравственного, социального, духовного. Человек за первые 7 лет жизни приобре-
тает столько, сколько не может приобрести за всю последующую жизнь, и упущения  
в этом возрасте не наверстываются впоследствии. Именно этот возраст нельзя 
пропустить для становления представлений о добре и зле, о нравственных этало-
нах и нравственных нормах поведения и взаимоотношений.

В настоящее время происходит смещение акцентов в развитии детей в сторону ранней 
интеллектуализации, что не способствуют духовному развитию. В погоне за развитием 
интеллекта упускается воспитание души, нравственное и духовное развитие малень-
кого человека, без которых все накопленные знания могут оказаться бесполезными.  
И как результат этого – эмоциональная, волевая и духовная незрелость.

Без знания своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного 
человека. Знакомство с народными традициями, обычаями помогает воспитывать 
любовь к истории, культуре, сохранить преемственность. Поэтому познание деть-
ми народной культуры, народного творчества, фольклора положительно влияет на 
эстетическое развитие детей, раскрывает творческие способности каждого ребен-
ка, формирует общую духовную культуру.

Правильно организованное воспитание и процесс усвоения ребенком опыта обще-
ственной жизни, сформированное условие для активного познания дошкольником 
окружающей его социальной действительности имеет решающее значение в ста-
новлении основ личности.

С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, общечеловеческим ценно-
стям помогают заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, формиру-
ет основы самосознания и индивидуальности.

Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народ-
ные праздники и традиции. Именно здесь формируются тончайшие наблюдения за 
характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведени-
ем птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны  
с трудом и различными сторонами общественной жизни человека во всей их це-
лостности и многообразии.

Для успешного ознакомления с традиционными народными праздниками необхо-
димо дать детям представление о культуре народа, знакомить с традициями и на-
родными обрядами, что формирует в детях позитивные ценности. Так же в дошколь-
ном возрасте необходимо формировать у детей чувство толерантности, уважения  
к другим народам, их традициям.

Насыщенность народного праздника играми, творческими импровизациями, сюр-
призными моментами стимулирует интерес детей, усиливает их впечатления и пе-
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реживания, обогащает художественное и эстетическое восприятие. А главное, обе-
спечивает естественное приобщение детей к национальным традициям, утвержда-
ет в их сознании фундаментальные, духовные и эстетические ценности.

Желательно, чтобы воспитание духовной личности на основе православных тра-
диций осуществлялось совместными усилиями образовательной системы и семьи. 
Совместное участие в творческих мероприятиях помогает объединить семью и на-
полнить ее досуг новым содержанием. Создание условий для совместной творче-
ской деятельности, сочетание индивидуального и коллективного творчества детей 
и родителей способствует единению педагогов, родителей и детей, что формирует 
положительное отношение друг к другу. При общей заинтересованности положи-
тельные результаты будут непременно достигнуты.
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РАбОтА С ДЕтьмИ С Овз  
НА ОСНОвЕ НАРОДНых тРАДИцИЙ

формирование социализации  
и творческих способностей детей  
с Овз средствами театрализованной 
деятельности

КАЛИМУЛЛИНА Гузель Тимиргалиевна 
воспитатель по обучению детей татарскому языку, МБДОУ «Центр  
развития ребенка – детский сад № 8 «Умка», г. Альметьевск,  
Республика Татарстан, kalimullina14@yandex.ru

Творческий характер игровой деятельности проявляется в том, что ребенок как бы пе-
ревоплощается в того, кого он изображает, и в том, что, веря в правду игры, создает осо-
бую игровую жизнь и искренне радуется или огорчается по ходу игры. Через театрально-
игровую деятельность ребенок учится видеть прекрасное в жизни, закладываются эти-
ческие и нравственные основы сознания. Театр позволяет детям с ограниченными воз-
можностями здоровья получать инклюзивное образование.

Ключевые слова: игра, дошкольный возраст, творчество, театрализованная деятель-
ность.

Термин «инклюзивное образование», имеющий самое непосредственное отноше-
ние к обучению детей с ОВЗ, в нормативной базе Российской Федерации впервые 
появился в 2012 году, ранее ни в одном документе федерального уровня такого по-
нятия не было.

В законе «Об образовании» вводится следующее определение: «Инклюзивное об-
разование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей».
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В зависимости от рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии де-
тей с ОВЗ в детский сад могут принять:

•	 в группу компенсирующей направленности,
•	 в группу комбинированной направленности.

Особенность групп комбинированной направленности состоит в том, что в них наря-
ду с нормально развивающимися дошкольниками совместно обучаются дети, у ко-
торых есть те или иные виды нарушений (нарушения зрения, нарушения слуха, на-
рушения речи, задержка психического развития, нарушения опорно-двигательного 
аппарата и так далее). 

Методы обучения детей с ОВЗ в ДО по ФГОС в этих группах отличаются. Вне за-
висимости от числа таких воспитанников (это могут быть два, три, четыре, пять, 
семь человек) педагог в работе с ними использует адаптированную образователь-
ную программу, причем для каждого ребенка свою. Одну программу допускается ис-
пользовать только в том случае, если группу посещают дети с аналогичным видом 
нарушений.

Группы компенсирующей направленности – это группы, которые посещают дети с 
одним и тем же нарушением. Например, группы для детей с нарушениями слуха, 
или группы для детей с нарушениями зрения, или группы для детей с нарушениями 
речи, и так далее. Закон «Об образовании» впервые ввел в перечень детей с огра-
ниченными возможностями здоровья также детей с расстройствами аутистическо-
го спектра, чего не было ранее в типовом положении.

Как только в детском саду появляются дети, предоставившие подтверждение 
психолого-медико-педагогической комиссии, заключение ПМПК о статусе «ребе-
нок с ограниченными возможностями здоровья», это сразу нацеливает образова-
тельную организацию на создание для такого ребенка специальных образователь-
ных условий.

К специальным образовательным условиям следует отнести:
•	 повышение квалификации педагогов, обучение педагогов, их подготовка к 

работе с детьми c ОВЗ;
•	 методическую составляющую;
•	 изменения в образовательной программе, то есть возникновение определен-

ного раздела в основной образовательной программе, который ФГОС опре-
деляет как «коррекционная работа/инклюзивное образование».

Проблема включения людей с ограниченными возможностями здоровья в реаль-
ную жизнь общества является актуальной во всем мире, поэтому одна из основных 
задач детского сада-это обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта 
является оптимальное развитие потенциальных возможностей их познавательной 
деятельности и личности в целом, подготовка и включение в среду в качестве пол-
ноправных членов общества. Работая с детьми ОВЗ пришла к определенным вы-
водам о том, что театрализованная деятельность является наиболее эффективным 
средством для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также реализации их индивидуальных возможностей.
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В приоритет ставлю следующую цель работы: социальная адаптация и развитие 
творческих способностей детей с ОВЗ через театрализованную деятельность. Для 
реализации данной цели, я поставила перед собой ряд задач: 

1. Развивать эмоциональную сферу детей.

2. Повышать уровень самооценки у детей.

3. Реализовать творческие возможности каждого ребенка.

4. Формировать умения вступать в диалогическое взаимодействие с детьми 
и взрослыми.

5. Легкое взаимодействие с социумом.

Хотела бы поделиться опытом работы воспитателя 2 младшей группы детей 3–4 лет. 
В моей группе есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья, задержкой 
психоречевого развития. 

Типичные для детей с задержкой психического развития особенности в эмоцио-
нальном развитии:

1) неустойчивость эмоционально-волевой сферы, что проявляется в невозмож-
ности на длительное время сконцентрироваться на целенаправленной деятель-
ности. Психологической причиной этого является низкий уровень произвольной 
психической активности;

2) проявление негативных характеристик кризисного развития, трудности в уста-
новлении коммуникативных контактов;

3) появление эмоциональных расстройств: дети испытывают страх, тревожность, 
склонны к аффективным действиям.

Также детям с задержкой психического развития присущи симптомы органи-
ческого инфантилизма: отсутствие ярких эмоций, низкий уровень аффективно-
потребностной сферы, повышенная утомляемость, бедность психических процес-
сов, гиперактивность.

Таким образом, можно выделить ряд существенных особенностей, характерных для 
эмоционального развития детей с задержкой психического развития: незрелость 
эмоционально-волевой сферы, органический инфантилизм, нескоординирован-
ность эмоциональных процессов, гиперактивность, импульсивность, склонность к 
аффективным вспышкам.

В очередной раз мне в работе помогает метод театрализованной деятельности. 
Именно благодаря театрализованной деятельности воспитанник стал включать-
ся в образовательный процесс. Пластические этюды, ростовые куклы, куклы би-
бабо, настольный театр, стендовый, верховой, наручный, напольный, театр жи-
вой куклы, кукольный театр перчаточный, кукольный театр пальчиковый, театр 
на палочках.

Если ранее ребенок был не усидчивым, ни чем не увлечен, отвлекался, то именно 
театрализованная деятельность вызвала истинный или неподдельный интерес ре-
бенка. После чего ребенок стал более восприимчив к образовательной деятельно-
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сти, появились позывы к общению как со сверстниками, так и со взрослыми, более 
спокойным. Работа ведется по индивидуальному маршруту.

Большую роль в театрализованной деятельности играет взаимодействие педаго-
га с родителями.  Благодаря совместной деятельности в ходе реализации проек-
та укрепились взаимоотношения между детьми, и родителями. В лице родителей 
нашла поддержку в подготовительной работе, изготовлении декораций, атрибутов, 
костюмов, игрушек, помощь в разучивание роли или стихов, сценария и репетиций, 
подготовка к показу сказки для детей (выбор произведения и сценария).

Положительную динамику отмечают и специалисты детского сада, работающие по 
индивидуальному образовательному маршруту. 

На достигнутом не останавливаюсь. Ставлю для себя цель продолжать работу  
в данном направлении, а также искать новые эффективные формы работы.

Через театрально-игровую деятельность ребенок учится видеть прекрасное в жиз-
ни, закладываются этические и нравственные основы сознания.

Театр позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья получать инклю-
зивное образование.

«Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье – это важнейший труд вос-
питателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, миро-
воззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».
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В статье рассматривается роль изотерапии в формировании зрительно-моторной ко-
ординации у дошкольников с нарушениями зрения, проанализировано значение 
зрительно-моторной координации в успешности школьного обучения. 

Ключевые слова: дошкольники с нарушением зрения, коррекционная работа, зрительно-
моторная координация, изотерапия.

Дети с нарушениями зрения, поступающие в дошкольное учреждение, не имеют до-
статочно полных и точных представлений о предметах и явлениях окружающего. По 
причине дефектов зрения малыши плохо видят и выделяют определенные призна-
ки и свойства предметов: их форму, величину, цвет и пространственное расположе-
ние. На всех видах занятий необходимо вести систематическую и планомерную ра-
боту по развитию зрительного восприятия, формированию реальных представле-
ний и умений пользоваться своим неполноценным зрением.

Изотерапия – это нетрадиционная форма работы, при которой у ребенка формиру-
ются не только изобразительные навыки, но и реальные представления об окружа-
ющем мире. Малышу, прежде чем начать изображать, необходимо достаточно точ-
но представлять объект, который он хочет изобразить, тогда при изображении фор-
мируется зрительно-моторная координация.

Познание ребенком окружающей действительности происходит на всем пути его 
развития в процессе обучения и воспитания в культурно-образовательном про-
странстве. Как отмечал Выготский Л.С. [3], особое значение в формировании суб-
культуры личности ребенка имеют средства искусства. Среди течений современных 
педагогики и психологии наиболее интересным и плодотворным является воспита-
ние и оздоровление детей средствами художественной культуры. Усовершенствова-
ние имеющихся и создание новых средств и методов, повышающих резервные воз-
можности организма ребенка, являются актуальной проблемой специальной педа-
гогики. Взоры многочисленных современных исследователей все чаще обращают-
ся в сторону различных видов искусства в качестве адаптационных, профилактиче-
ских, лечебных и коррекционных средств [3].

Современные ученые и педагоги указывают на весомую роль изобразительно-
го искусства и игр в формировании всех психических процессов ребенка, как 
нормально развивающегося, так и с ограниченными возможностями здоровья 
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(Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комисарова Л.Н., Добровольская Т.В., Смирно-
ва Е.О., Лаврентьева Т.В.).

Существенным направлением работы по коррекции нарушений зрения у дошколь-
ников выступает развитие и совершенствование регулирующей и контролирующей 
функции зрительной деятельности, в условиях которой формируются механизмы 
зрительно-моторной координации в системе «глаз-рука». 

Зрительно-моторная координация – это согласованная работа зрительного и мы-
шечного анализаторов глаза и руки. В психолого-педагогической литературе мож-
но встретить и другие определения, но все они все несут один смысл – это коорди-
нация движений под контролем зрения. Иными словами, это то, как ребенок может 
срисовать с образца узор, рисунок, текст и т.д. Причем умение рисовать мало вли-
яет на уровень развития зрительно-моторной координации. Недостаточно разви-
тая зрительно-моторная координация бывает причиной ошибок, которые ребенок 
делает в школе при списывании с доски или из учебника. Следствием нарушения 
зрительно-моторной координации может быть оптическая дисграфия (искажение 
графического образа букв).

Адекватное взаимодействие глаза и руки, точность движений рук под зрительным 
контролем необходимо в различных видах деятельности. И с помощью изотерапии 
мы сможем создать все те условия, при которых будут формироваться механизмы 
зрительно-моторной координации.

Актуальность работы заключается в том, что посредством изотерапии можно сфор-
мировать и скорректировать зрительно-моторную координацию у дошкольников 
с нарушенным зрением. Изотерапию можно использовать как для работы с деть-
ми с особыми образовательными потребностями, так и для совместного детского и 
детско-родительского творчества. 

Изотерапия, с одной стороны, как метод художественной рефлексии позволяет обо-
гатить и расширить внутренний мир ребенка, с другой стороны, как технология по-
могает раскрыть художественные способности малыша, развить мелкую моторику, 
сформировать зрительно-моторную координацию.

Проблема психолого-педагогической помощи дошкольникам с нарушениями 
зрения недостаточно исследована и раскрыта в современной специальной ли-
тературе.

Цель: изучить влияние изотерапии на формирование зрительно-моторной коорди-
нации у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения.

Задачи исследования: 
•	 На основе изучения материалов исследования по проблеме использования 

изотерапии для формирования зрительно-моторной координации у стар-
ших дошкольников с нарушениями зрения раскрыть понятия «изотерапия», 
«зрительно-моторная координация».

•	 Обосновать эффективность использования изотерапии для формирования 
зрительно-моторной координации у старших дошкольников с нарушениями 
зрения. 
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•	 Экспериментально подтвердить значение изотерапии в формировании 
зрительно-моторной координации. 

•	 Разработать занятия по изотерапии, подобрать игры и упражнения по фор-
мированию зрительно-моторной координации у старших дошкольников с на-
рушениями зрения средствами изотерапии.

Объект исследования – формирование зрительно-моторной координации у стар-
ших дошкольников с нарушениями зрения. 

Предмет исследования – изотерапия как средство формирования зрительно-
моторной координации у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 
зрения.

Гипотеза. При системном использовании изотерапии будет успешно формировать-
ся зрительно-моторная координация.

Методы исследования: изучение психолого-педагогической литературы, программ, 
педагогическое наблюдение, изучение и обобщение передового педагогического 
опыта, количественный и качественный анализ полученных данных, педагогический 
эксперимент.

Методологическая основа исследования: результаты исследований влияния изо-
терапии на развитие личности ребенка, на формирование зрительно-моторной ко-
ординации были отражены в работах как зарубежных, так и отечественных педаго-
гов и психологов: А.В. Запорожец, Е.И. Игнатьев, В.С. Кузин, Б.М. Неменский, Н.П. 
Сакулина, Б. Джефферсон, Э. Крамер, В. Лоунфельд, У. Ламберт и др.

Практическая значимость работы заключается в реализации использования ком-
плекса заданий по формированию зрительно-моторной координации у детей стар-
шего дошкольного возраста с нарушениями зрения через влияние изотерапии. 

Организация экспериментального исследования
Исследование проводилось на базе Муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения «Ясли-сад № 2 комбинированного типа города Макеевка» со стар-
шими дошкольниками с нарушениями зрения (10 детей).

Для экспериментального исследования нами были определены следующие методи-
ки, позволяющие оценить зрительно-моторную координацию: Зрительно-моторный 
гештальт-тест Бендер и «Методика оценки уровня развития зрительного восприя-
тия детей 5–7,5 лет» М. Безруких, Л. Морозовой.

Экспериментальное исследование проводилось поэтапно:
•	 Констатирующий эксперимент.
•	 Формирующий эксперимент.
•	 Контрольный эксперимент.

Констатирующий эксперимент
Цель: определение уровня сформированности зрительно-моторной координации у 
старших дошкольников с нарушением зрения.
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Результаты проведения экспериментальной работы
Нами была проведена диагностика уровня развития зрительно-моторной коорди-
нации по методике «Зрительно-моторный гештальт-тест Бендер»: этот простой 
тест состоит из 9 геометрических фигур, образованных точками, линиями, углами и 
кривыми. Эти фигуры предъявляются ребенку в определенной последовательности 
и срисовываются им. 

В результате исследования были получены следующие результаты:
•	 50% (5) детей экспериментальной группы продемонстрировали низкий уровень 

зрительно-моторной координации. Отмечалось значительное отставание от воз-
растных норм. У детей наблюдалось снижение качества копирования по мере 
выполнения задания. Встречались почти все возможные типы ошибок и иска-
жений: неверное воспроизведение количества элементов фигур, а также их раз-
меров, формы и ориентации.

•	 30% (3) детей показали средний уровень: рисунки этих детей занимают менее 
одной трети листа, дети допускали более двух исправлений или стираний, 
отчетливо проявлялась тенденция к увеличению или уменьшению картинок. 

•	 У 20% (2) испытуемых – высокий уровень: все углы дети выполняли правильно, 
фигуры располагали горизонтально, а точки – вдоль горизонтальной прямой, 
на одинаковом расстоянии друг от друга.

После проведения второго теста «Методика оценки уровня развития зрительного 
восприятия детей 5–7,5 лет» (авт. М. Безруких, Л. Морозова), который включает про-
ведение непрерывной прямой, кривой и изогнутой под различными углами линий 
от заданного начала к заданному концу границами или по заданному образцу, нами 
были получены следующие результаты.

•	 Большая часть детей экспериментальной группы 50% (5) продемонстрировали 
результаты, соответствующие высокому уровню: дети проводили непрерывные 
прямые, кривые и изогнутые под различными углами линии от заданного начала 
к заданному концу, между границами или по заданному образцу. 

•	 Всего 20% (2) детей показали результаты низкого уровня: Эти дети при вы-
полнении задания испытали трудности в следующем: не могли рисовать, не 
отрывая карандаш от бумаги, пытались проводить линии не в заданном на-
правлении и вертеть лист, при этом вертикальные линии становились гори-
зонтальными и наоборот.

•	 Детей, соответствующих среднему уровню, в этой группе 30% (3).

Анализируя качественные результаты экспериментального исследования зрительно-
моторной координации у старших дошкольников с нарушениями зрения, можно ска-
зать, что задания теста Бендер, связанные с копированием фигур, с выполнением 
углов, с ориентацией элементов, со взаимным расположением элементов на листе бу-
маги, оказались сложными для детей. Но если в первом тесте отличия детей были ста-
тистически значимы, то во втором тесте они не наблюдались. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о необходимости проведе-
ния коррекционной работы, направленной на формирование зрительно-моторной 
координации у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения. 
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Формирующий эксперимент
Цель: формирование зрительно-моторной координации, посредством занятий по 
изотерапии, игр и упражнений.

В процессе формирующего эксперимента были созданы условия для формирования 
зрительно-моторной координации с помощью изотерапии, которые выстраиваются по 
принципу от простого к сложному и направлены на формирование зрительного вос-
приятия, мелкой моторики и зрительно-пространственной ориентировки. Применя-
лись такие упражнения и игры: 

•	 игры «Заполни трафарет», «Обведи точно», «Рисуем букву», «Новая картин-
ка»; 

•	 игры с песком, прищепками, природным материалом. Проводилось занятие 
«Золотая рыбка» (пластинография).

В дальнейшем планируем продолжить работу по коррекции зрительно-моторной коор-
динации у дошкольников с нарушениями зрения средствами изо-терапии. А также про-
вести повторное, контрольное исследование.

Таким образом, можно говорить о необходимости формирования зрительно-
моторной координации у старших дошкольников с нарушением зрения посредством 
занятий по изотерапии, игр и упражнений, что поможет в формировании готовно-
сти дошкольника к письму и станет основой для успешного обучения в школе.
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Дети разные, возможности – равные. 
Реализация фГОС дошкольного 
образования по обеспечению 
полноценного развития детей с Овз  
в ДОО г. Якутска

ТЕРНОВА Ольга Владимировна
заведующая, МАДОУ «Сказка», г. Покачи, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, olga-ternova@yandex.ru

Сегодня, в условиях развития инклюзивных принципов в нашем обществе, обеспечение 
детей с ограниченными возможностями здоровья компетенциями, необходимыми им 
для успешной социализации в современном обществе, стало жизненной необходимо-
стью и запросом времени. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дает шанс улучшить перспективы таких детей. Ведь получать образование перед шко-
лой крайне полезно каждому ребенку, а детям с ОВЗ – особенно. 

Ключевые слова: инклюзия, модели интегрированного обучения, доступная среда, ре-
ализации особых образовательных потребностей.

Инклюзия… является явлением социально-педа го-
гического характера. Соответственно… нацелена не на 
изменение или исправление отдельного ребенка, а на 
адаптацию учебной и социальной среды к возможно-
стям данного ребенка.

Ульф Янсон, шведский исследователь,  
занимающийся процессами инклюзии, профессор 

Известно, что первая общественная образовательная система, в которую попа-
дает любой ребенок, это система дошкольного образования. И если для роди-
телей нормально развивающегося ребенка детский сад – это место, где он мо-
жет пообщаться, поиграть с другими детьми, интересно провести время, узнать 
что-то новое, то для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, детский сад может 
стать местом, где их ребенок будет полноценно развиваться, адаптироваться и 
приспосабливаться к жизни.

Одной из важных задач ФГОС дошкольного образования является «обеспечение 
равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-
школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-
ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограни-
ченных возможностей здоровья)».

На сегодняшний день в дошкольных учреждениях нашего города сделано многое: 
определены цели, задачи, описаны базовые модели интегрированного обучения, 
написаны адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ, смоде-
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лированы алгоритмы для составления индивидуальных образовательных маршру-
тов и многое другое. 

Однако в самом начале внедрения инклюзивной модели образования и организа-
ции процесса включения ребенка с особыми потребностями в среду сверстников 
дошкольные учреждения столкнулись с некоторыми трудностями.

Проблемы внедрения инклюзивной модели образования  
и их решение
1. Недостаточность специального оборудования общего и 
индивидуального пользования.

Решением проблемы стало использование многофункционального оборудования, а в 
перспективе – приобретение специального оборудования общего и индивидуального 
пользования, способствующего созданию условий для инклюзивного образования.

На данный момент в каждом учреждении созданы условия по доступной среде:
•	 кнопки вызова помощников для инвалидов;
•	 подъемники; 
•	 световые информационные табло;
•	 предупредительные знаки для слабовидящих людей;
•	 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений;
•	 уличное игровое оборудование, в том числе для детей с ОВЗ.

Для развития детей имеется необходимое оборудование в кабинетах дошкольных 
учреждений, способствующее созданию условий для инклюзивного образования:

•	 интерактивные доски, проекторы;
•	 сенсорный пол;
•	 фибероптическая система;
•	 воздушно-пузырьковая колонна;
•	 материалы М. Монтессори;
•	 тактильные диски;
•	 тренажеры для глаз;
•	 столы для рисования песком;
•	 «сухой душ» и многое другое.

2. Профессиональная и психологическая неготовность педагогических и админи-
стративных работников к работе с детьми с ОВЗ (а именно – невладение специ-
альными методами, приемами, средствами обучения, недостаточный уровень кур-
совой подготовки, профессиональная неуверенность, отсутствие опыта общения  
с детьми с инвалидностью).

Для решения этих задач в каждом ДОУ была организована методическая поддерж-
ка инклюзивного образования, которая включает методическое сопровождение по 
созданию условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в получении образователь-
ных услуг
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3. Нехватка узких специалистов – логопедов, психологов, дефектологов, 
тьюторов и ассистентов – для сопровождения включающего обучения 
детей с особыми образовательными потребностями

Решением стало повышение квалификации руководящих и педагогических ра-
ботников образовательных организаций, проведение мониторинговых исследова-
ний качества инклюзивного образования. (Так, в течение 2020–2021 учебного года 
прошли профессиональную переподготовку 7 педагогов, курсы повышения квали-
фикации по инклюзивному образованию – 20 педагогов).

В этой связи, несмотря на трудности, в каждом детском саду начата и в настоящее 
время целенаправленно осуществляется работа по организации инклюзивной мо-
дели образования, которая проектируется на основе требований нормативных до-
кументов.

1) Созданы необходимые условия обеспечения инклюзивного образования:
•	 финансовые, материально-технические. 
•	 программно-методическое обеспечение.

2) В городе создана и успешно осуществляет свою деятельность территориаль-
ная психолого-медико-педагогическая комиссия, основные направления дея-
тельности которой:
•	 проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевре-

менного выявления особенностей в физическом и (или) психическом разви-
тии и (или) отклонений в поведении детей;

•	 подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию де-
тям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комис-
сией рекомендаций;

•	 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, работникам образовательных организаций, организаций, осуществля-
ющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других органи-
заций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (обще-
ственно опасным) поведением;

•	 оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы со-
действия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-
инвалида;

•	 осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здо-
ровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживаю-
щих на территории деятельности комиссии;

•	 участие в организации информационно-просветительской работы с насе-
лением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом  
и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.

В соответствии с результатами работы ТПМПК образовательный процесс в до-
школьных учреждениях города организуется в двух формах: инклюзивное образо-
вание и обучение в группах комбинированной направленности. Для детей разра-
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батываются адаптированные основные образовательные программы дошкольного 
образования по рекомендациям ТПМПК в соответствии с нозологией.

Принципы организации инклюзивной модели образования  
в дошкольных организациях города Якутска

1. Принцип обеспечения индивидуального подхода, который предполагает выбор 
форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных обра-
зовательных потребностей каждого из детей группы. В каждом ДОУ разработаны  
и апробированы:

•	 индивидуальные программы развития ребенка, предполагающие выработку 
индивидуальной стратегии развития конкретного ребенка;

•	 алгоритмы индивидуального сопровождения ребенка.

Так, в 2020-2021 учебном году в 5 дошкольных организациях по адаптирован-
ной основной программе обучалось 66 детей с ОВЗ, в том числе 20 детей-
инвалидов.

2. Принцип активного включения реализуется через создание условий для пони-
мания и принятия друг друга с целью активного включения детей, родителей и спе-
циалистов в области образования в совместную деятельность.

В 2020-2021 учебном году в 5 ДОУ города функционировало 13 групп комбинирован-
ной направленности, 3 группы компенсирующей направленности.

В течение года была организована работа городского методического объеди-
нения специалистов психолого-педагогического сопровождения: педагогов-
психологов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов в части повышения 
профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации инклюзивного образования – всего было задействова-
но 38 специалистов.

В рамках данной работы в 2020-2021 г. были проведены на базе ДОУ 14 мероприя-
тий, 6 семинаров, 19 праздников для создания инклюзивного сообщества как моде-
ли реального социума.

3. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания пред-
полагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развиваю-
щих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариатив-
ной методической базы обучения и воспитания и способность использования пе-
дагогом разнообразных методов и средств работы как по общей, так и специальной 
педагогики.

В дошкольных учреждениях создана вся необходимая инфраструктура, имеются ка-
бинеты специалистов (для проведения занятий, соответствующие санитарным нор-
мам); учебное оборудование; наглядные пособия; сенсорные комнаты.

Инклюзивное образование реализуется в разных формах:
•	 Индивидуальные занятия, которые направлены на развитие и поддержку 

функциональных способностей ребенка в соответствии с его возможностями.
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•	 Фронтальные, комплексные занятия для детей и родителей, включающие  
в себя игры, творческие и музыкальные занятия.

•	 Праздники, экскурсии, конкурсы. Они создают позитивный эмоциональный 
настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы 
и всего сада.

4. Принцип партнерского взаимодействия с семьей основан на том, что усилия пе-
дагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны 
им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста – установить довери-
тельные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, вниматель-
но относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в дан-
ный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных 
на поддержку ребенка. 

В течение года дети и родители (законные представители) получают психолого-
педагогическую помощь: консультации, практические задания, методические реко-
мендации в рамках психолого-педагогической и медико-социальной помощи в ДОУ.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации проекта «Школа для роди-
телей «Особый ребенок» в 2020–2021 уч. г. были проведены семинары и занятия 
для родителей (законных представителей) детей с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными нарушениями по темам: 

•	 в МАДОУ ДСКВ « Сказка» – «Творческие эксперименты», 
•	 в МАДОУ ДСКВ «Рябинушка» – «Ребенок с РАС: вижу, верю, могу»,
•	 в МАДОУ ДСКВ «Солнышко» – «Играя, развиваем речь».

В каждом детском саду вся необходимая информация по инклюзивному образо-
ванию размещена и на официальных сайтах дошкольных организаций, которые 
также адаптированы для людей с нарушением зрения (имеют версию для сла-
бовидящих).

5. Принцип динамического развития образовательной модели детского сада, 
предполагает возможность изменения модели детского сада, включая новые струк-
турные подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. Все ДОУ 
активно распространяют и пропагандируют положительный опыт инклюзивного 
(интегрированного) образования в ДОУ, принимая активное участие в проектах раз-
личного уровня. Так, проект с названием «Югорские зарисовки» учителя-логопеда 
Бырдиной О.С. в 2020 году стал победителем в конкурсе для физических лиц на 
предоставление Гранта губернатора ХМАО-Югры на развитие гражданского обще-
ства. Грант губернатора ХМАО-Югры на развитие гражданского общества с проек-
том «Дети разные, возможности – равные» в 2020 году получила воспитатель МА-
ДОУ ДСКВ «Солнышко» Якубова Зелиха Фетулаховна. 

Результат проведенной работы показывает, что в детских садах за прошедшие три 
года успешно пройден этап становления системы инклюзивной модели образова-
ния:

•	 Накоплен опыт практик, инициатив, создана нормативно-правовая база 
организации деятельности служб, осуществляется информационная под-
держка. 
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•	 На сегодняшний день для раннего выявления нарушений развития и ком-
плексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений 
в развитии детей во всех ДОУ созданы службы ППС. За последние два года за 
помощью в службы обратилось более 212 семей, воспитывающих детей до-
школьного возраста. 

•	 Созданы специальные условия для детей с сенсорными нарушениями, нару-
шениями речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, для детей с за-
держкой психического развития и часто болеющих детей. Более 111 детей 
получают необходимую логопедическую помощь в логопедических пунктах.  
В консультационных центрах получают бесплатную методическую, диагности-
ческую и консультативную помощь логопедов, дефектологов, психологов ро-
дители, обеспечивающие получение дошкольного образования в форме се-
мейного. В 2020-2021 году такую помощь получили 196 родителей.

•	 Реализуется модель сетевого взаимодействия. Все учреждения заключили 
договоры сетевого и межведомственного взаимодействия для реализации 
особых образовательных потребностей.

•	 Сформирована готовность личности к позиционированию успеха в инклю-
зивном образовании, которая для педагога характеризуется таким показате-
лем:

– изменение статуса от специалиста-исполнителя к профессионалу-
исследователю;

– для всех субъектов (дети, родители, законные представители) – направлен-
ность на конечный результат.

Таким образом, развивая инклюзивное образование в целостном образовательном 
пространстве в условиях детского сада, все дошкольные организации нашего горо-
да ориентируются на конечную цель инклюзии – подготовка ребенка с ОВЗ к жизни, 
его полноценная интеграция в общество, его счастье, на что он имеет полное пра-
во, как каждый из нас.
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В статье отражены ключевые моменты использования дистанционных технологий при 
организации обучения детей дошкольного возраста. Показано, что эффективность при-
менения в образовательном процессе напрямую зависит от использования педагоги-
ческих технологий в процессе организации дистанционного обучения. В статье рас-
крывается необходимость применения дистанционных технологий в обучение детей 
дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дистанционные технологии, дистанционное образовательные техно-
логии, ИКТ, дошкольное образование, дистанционное обучение. 

Если сегодня будем учить так, как учили вчера, мы укра-
дем у наших детей завтра.

Джон Дьюи 

В нашей стране в сфере образования происходят серьезные перемены – идет 
становление новой системы образования, нацеленной на вхождение в мировое 
информационно-образовательное пространство, ведущей к серьезным изменени-
ям в педагогической теории и организации учебно-воспитательного процесса. 

Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное содержание, 
иные подходы, иное право, иные отношения, иное поведение, иной педагогический 
менталитет. Содержание образования обогащается новыми процессуальными уме-
ниями, развитием способностей, оперированием информацией, творческим реше-
нием проблем науки и рыночной практики с акцентом на индивидуализацию обра-
зовательных программ. [6].
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На сегодняшний день развитие информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в дошкольных учреждениях обусловлено стремительным развитием инфор-
мационного общества, широким распространением технологий мультимедиа, элек-
тронных ресурсов, сетевых технологий. Современные дети дошкольного возраста 
«входят» в компьютерный мир, так же естественно и непринужденно, как учатся 
ходить и говорить…

Обоснованно можно сказать, что образование в настоящее время является прио-
ритетной ценностью нового «информационного века». Но высокие темпы научно-
технического прогресса приводят к быстрому устареванию знаний специалистов 
всех отраслей, что создает необходимость постоянно обучаться – повышать про-
фессионализм на протяжении всего «активного» периода времени. 

В образовательном процессе, использующем возможности ИКТ, все субъекты  
(и обучающиеся, и педагоги) осваивают новые категории, способы и формы дея-
тельности, дающие новые представления о картине мира [3].

Исходя из вышесказанного, нельзя не согласиться с мнением И.Г. Захарова: «Раз-
витие технологий мультимедиа, виртуальной реальности, постоянно растущая мощ-
ность использующихся компьютеров позволяют «опредметить» ранее абстрактные 
обучающие программы. В них доступны не только информационные, но и интел-
лектуальные, культурные ресурсы: фото– и видеозаписи изучаемых объектов и про-
цессов, редкие музейные и архивные материалы, оригинальные отчеты и прямые 
репортажи о фундаментальных и прикладных исследованиях» [3].

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и принятыми ме-
рами в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, общество и система образования столкнулись с рядом задач, требующих новых 
подходов и решений для полноценного функционирования основных сфер жизни,  
в том числе и образовательного процесса. 

Одной из таких форм взаимодействия являются дистанционные технологии обуче-
ния, получившие широкое распространение, позволяющие значительно экономить 
время обучающихся, распределять нагрузку и график обучения. Также к плюсам 
такого обучения можно отнести: доступность, информативность, удобство приме-
нения, постоянную, довольно быструю связь с обучающимся. Но период самоизо-
ляции, показал, что дистанционная работа с детьми вызывает у педагогов большие 
трудности. Основные причины – недостаточный уровень ИКТ-компетентности и не-
хватка знаний о цифровых образовательных технологиях. В мае 2020 г. Правитель-
ство России опубликовало Антикризисный план, выделив в нем три приоритетные 
задачи для сферы образования на ближайший год: внедрить цифровые технологии 
в работу с детьми, изменить приоритеты в повышении квалификации педагогов, 
развивать практику удаленной работы. 

Дошкольное образование должно отвечать современным запросам общества, 
поэтому согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 
в образовательных учреждениях должна быть сформирована информационно-
образовательная среда, которая в том числе, в рамках дистанционного образования 
должна обеспечивать взаимодействие всех участников образовательного процесса:  
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обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-
ков, органов управления в сфере образования, общественности [2].

Согласно Федеральному закону №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», под «дистанционными образовательными технологиями понимаются образо-
вательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. Организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанцион-
ные образовательные технологии при реализации образовательных программ»» 
[10, ст. 16]. 

В дошкольном образовании реализовать формат онлайн-общения педагогов  
с детьми с одной стороны сложнее, с другой стороны – больше возможностей, кото-
рые зависят от креативности педагога. 

Использование дистанционных образовательных технологий в современном  
дошкольном образовании дает возможность: 

•	 установления в режиме реального времени связи между дошкольником и пе-
дагогом; 

•	 показа явления в динамике (компьютерная визуализация);
•	 показа процессов в виде непрерывных взаимосвязанных преобразований 

(моделирование); 
•	 взаимодействия с ресурсами локальных и глобальных сетей; 
•	 автоматизации процессов информационно-методического обеспечения  

и контроля образовательных достижений дошкольников (Ю.Д.  Бабаева, 
Л.Р. Лизунова, Н.А. Морева, Г.П. Петку, И.В. Роберт и др.) [7].

Детям, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреж-
дение и нуждаются в обучении на дому, использование современных дистанцион-
ных образовательных технологий дает уникальную возможность обучаться дома, 
открывают пути в новый мир, возможность реализовать себя и свои потребности, 
расти и развиваться в соответствии со своими желаниями, несмотря ни на что[1].

Значение дистанционного обучения дошкольников заключается в том, что ребенок 
получает возможность смотреть видеозанятия, изучать учебный материал, а также 
находясь дома, получать и выполнять задания.

Перед педагогом возникает задача – сформировать у ребенка умение проявлять 
свободу действия, чувствовать ответственность за результат. Дистанционный про-
цесс также предусматривает организацию систематических занятий, методически 
грамотного использования разработанного конвента для дистанционного обучения, 
средств коммуникации и образовательных ресурсов Интернет, а также необходимую 
техническую поддержку учебного процесса [4]. Но педагог по-прежнему является 
организатором педагогического процесса. 

Существуют два вида режима:
•	 Офлайн (Offline) – местонахождение и время не является существенным, так 

как все взаимодействие организовывается в отложенном режиме;
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•	 Онлайн (Online) – обучающийся с родителем (законным представителем) 
и педагог находятся у автоматизированного рабочего места.

Дистанционное занятие в режиме офлайн выкладывается в методическую копил-
ку Виртуального детского сада (электронный ресурс) и заказчик (родитель (закон-
ный представитель) обучающегося) может воспользоваться им в любое удобное для 
себя время самостоятельно.

Дистанционное занятие в режиме онлайн проводится по заранее составленному 
расписанию, согласованному с заказчиком.

Кратность обновления информации может быть разной, в соответствии с выбран-
ной тактикой. Например,один раз в неделю выкладывается весь материал в соот-
ветствии с изучаемой темой. Или, каждый день выкладываются материалы, помо-
гающие включить в деятельность детей до трех новых видов активности.

При проведении дистанционного обучения педагогу в любом режиме необходимо:
•	 продумать для каждого ребенка индивидуальный образовательный маршрут;
•	 проработать ход занятия, подготавливать демонстрационный и раздаточный 

материал, с применением аудио- и видеосопровождения, с использованием 
анимированных иллюстраций; 

•	 организовать щадящий режим обучения, нормируя количество времени, про-
водимого за компьютером;

•	 разработать и подготовить необходимый «просветительский» материал для 
родителей воспитанника, для выстраивания совместного общения. 

Необходимо продумать и выбрать наиболее удобный способ «доставки» учебного 
материала. 

Внедряя дистанционные образовательные технологии в образовательную деятель-
ность дошкольников, педагоги, с одной стороны, помогают родителям грамотно  
и эффективно организовать деятельность детей дома, с другой стороны, повышают 
и уровень педагогической компетентности родителей. Родители выступают равно-
правными участниками образовательных отношений, примеряют на себя роль пе-
дагога, наставника. А это в свою очередь способствует [9]:

•	 индивидуализации образовательной деятельности (родители вместе с деть-
ми сами выбирают темп и порядок выполнения тех или иных заданий);

•	 повышению информационной культуры (родители и дети воспринимают ком-
пьютер, не как игрушку, а как средство для получения знаний);

•	 поддержке очного обучения (дети, которые находятся на самоизоляции, не 
оторваны от образовательных отношений, а могут обучаться в домашних 
условиях).

Таким образом, актуальность использования дистанционного обучения в дошколь-
ной организации, обусловлена, с одной стороны, требованиями ключевых норма-
тивных документов в области образования, с другой стороны, интересами и потреб-
ностями детей и родителей.

Современные «информационные» возможности позволяют педагогу сделать учеб-
ный процесс более гибким. 
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Обращаясь к словам философа Френсиса Бэкона: «Кто не применяет новых средств, 
должен ждать новых бед», можно сказать, что нововведения в современном обра-
зовании не просто дань моде, а необходимость, продиктованная реалиями нашей 
жизни. 
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Организация дополнительного 
образования в дошкольном  
учреждении
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В статье представлен опыт работы по организации дополнительного образования  
в детском саду. С введением Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования важную роль в развитии ребенка стало играть не толь-
ко основное образование, но и дополнительное. Не секрет, что новое поколение бу-
дет жить в мире искусственного интеллекта и роботов, поэтому формирование совре-
менного человека необходимо начинать с раннего возраста, что требует изменения до-
школьного образования и внедрения новых технологий обучения детей. Для гармонич-
ного развития дошкольников важно обеспечить интеграцию речевого, познавательного 
и социально-коммуникативных, художественно-эстетических направлений. Объединяя 
игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, ребенку предоставля-
ется возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет гра-
ниц. Для того, чтобы учебно-воспитательный комплекс в детском саду отвечал потреб-
ностям детей и родителей в полной мере, необходимо обеспечить вариативность его 
содержания, что в полной мере относится и к дополнительному образованию в ДОУ.  
Темой статьи является дополнительное образование в детском саду.

Ключевые слова: дополнительное образование, анимационная студия, детский мини-
технопарк, исследовательская деятельность.

С 2015 года наш детский сад вошел в республиканский проект «Одаренные дети». 
С этого времени одним из направлений работы стало создание условий для опти-
мального всестороннего развития детей, чья одаренность еще не проявилась,  
а также способных детей, у которых может произойти качественный скачок в раз-
витии способностей. Одной из главных задач работы по проекту является создание 
в образовательном учреждении дополнительных условий для максимально полного 
раскрытия индивидуальных задатков каждого ребенка. 

С 2019 года детский сад является республиканской инновационной площадкой по 
проекту «РОСТОК» (развитие, одаренность, способность, талант, окружение, кре-
ативность). Благодаря поддержке главы Намского улуса Ю.И.  Слепцова, в 2020–
2021 гг. к зданию был пристроен детский мини-технопарк «РостPark», расширена 
материально-техническая база образовательного учреждения.

Детский мини-технопарк представляет собой структуру, состоящую из лаборато-
рий, на базе которых создаются наиболее благоприятные условия для развития  
у детей исследовательских, конструкторских, творческих способностей детей: 
техническая лаборатория, естественно – научная лаборатория, анимационная, 
шахматная и ментальная студии.
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В рамках занятий анимационной студии «Биьикчээн» дошкольники получают пер-
вый опыт создания мультфильмов, анимационных фильмов, учатся ориентировать-
ся в мобильных приложениях и программах для создания мультфильмов, закрепля-
ют навыки работы с разнообразными изобразительными средствами и инструмен-
тами, приобретают первые навыки профессии мультипликатора.

Деятельность естественно-научной лаборатории «ЭкспериментУМ» направлена на 
раннее знакомство с основами физики, экологии на примере простейших экспери-
ментов с предметами, окружающими детей в обычной жизни, и способствует фор-
мированию мотивации к обучению, познанию, стимулирует интерес к исследова-
тельской деятельности. Умения и навыки исследователя, полученные на специаль-
но разработанных занятиях, легко прививаются и переносятся в дальнейшем во 
все виды деятельности.

С созданием лаборатории шахматная студия «Толкуйук» у обучающихся появилась 
возможность обучиться игре в шахматы. В занимательной и доходчивой форме дети 
узнают о шахматных фигурах, «волшебных» свойствах и загадочных особенностях 
шахматной доски, об элементарных правилах игры и некоторых ее принципах. Игра 
в шахматы в дошкольный период существенно влияет на формирование психиче-
ских процессов, а также в условиях игры дети лучше сосредотачиваются и больше 
запоминают. Шахматы – уникальный инструмент развития творческого мышления, 
изобретательности.

Особое внимание в рамках работы технопарка «РостPark» отводится формирова-
нию интереса детей к научно-техническому творчеству. В технической лаборатории 
технопарка организована работа по реализации программ технической направлен-
ности «LEGO-конструирование», «Образовательная робототехника», «Программи-
рование», и «3D-моделирование».

Кроме этого, дети занимаются метальной арифметикой, которая учит ребенка уст-
ному счету. Развивает мелкую моторику – межполушарные связи, концентрацию 
внимания, скорость мышления, память и самое главное – гармоничное развитие 
обоих полушарий головного мозга. Наряду с традиционными счетами «абакус» пе-
дагог использует самодельные счеты, изготовленные из рыбьей кости и из бисера. 
Данный прием является доступным и более полезным как для начинающих, так и 
для более опытных детей.

Мы думаем, что детский технопарк – это площадка эффективной модели дополни-
тельного образования детей. 

В дальнейшем «Детский мини-технопарк» планирует расширить количество обуча-
ющихся, занимающихся техническим творчеством в Намском улусе.

Помимо этих кружков в детском саду успешно работают республиканские проекты 
«Музыка для всех», «Все в спорт!» и «Рисуем все»

На базе нашего детского сада уже пятый год проводится улусный конкурс «РобоLANDиЯ». 
Данное соревнование проводится по регламенту Всероссийского конкурса «ДЕТаль-
ка». Каждый год в конкурс включаются очень интересные проекты, дети играют и со-
ревнуются в робофутболе, собирают роботы продвинутых уровней.
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Самые значимые достижения наших воспитанников по проекту:
•	 2018 г. Открытый республиканский фестиваль по робототехнике «ПАРАД РО-

БОТОВ» детей дошкольного и младшего школьного возраста (дошкольная 
группа 6–7 лет), победители в номинации «Самый оригинальный проект».

•	 2019 г. IV Республиканский робототехнический форум дошкольных образова-
тельных организаций «ИКаРенок-Якутск», 2 место в состязании «Динамиче-
ская игрушка».

•	 2018 г. III Республиканский дистанционный конкурс методических разработок 
в области образовательной робототехники, организованном Малой компью-
терной академией и Якутским глобальным университетом СВФУ среди педа-
гогов и работников дошкольных образовательных организаций Республики 
Саха (Якутия), 3 место.

•	 2020 г. Зональный этап Всероссийского чемпионата FIRST RUSSIA ROBOTICS 
CHAMPIONSHIP в категории FLL Junior Discovery (4–6 лет) сезона 2019/2020, 
победители в номинации «Благородный профессионализм».

•	 2020 г. 3 место Республиканский конкурс «Я-Инженер».
•	 2020 г. Республиканская интерактивная интеллектуально-познавательная 

олимпиада «LEGO WORLD» Центр дистанционных мероприятий «Пора ро-
ста», 1 место.

•	 2020 г. МБУ «Окружной центр народного творчества «ГО» город Якутск» дом 
культуры «Горняк» – Дистанционный конкурс поделок «Лего Мастер», Гран-При.

•	 2020 г. МБУ «Окружной центр народного творчества «ГО» город Якутск» дом 
культуры «Горняк» – Дистанционный конкурс поделок «Лего Мастер», дипло-
мант 1 степени.

•	 2020 г. VIII Республиканский фестиваль образовательной робототехники «Ро-
бОТС» в соревнованиях «ДЕТалька-2020» в категории «Миссия для дошколь-
ников», 2 место.

•	 2020 г. VIII Республиканский фестиваль образовательной робототехники «Ро-
бОТС» в соревнованиях «ДЕТалька-2020» в «Творческой категории», 2 место.

•	 2020 г. Международное соревнование по цифровым технологиям, образова-
тельной робототехнике и нейротехнологиям «ДЕТалька-2020», 2 место в кате-
гории «Танцы роботов».

•	 2021 г. Региональный этап Всероссийского чемпионата FIRST RUSSIA 
ROBOTICS CHAMPIONSHIP в категории FLL Junior Discovery (4–6 лет) сезона 
2020/2021, победители в номинации «Необычный подход».

•	 Детский сад является дипломантом Республиканской педагогической яр-
марки «СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА& ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МАРКА-2017» в номина-
ции «Детский сад без границ».

•	 2018 г. Победители республиканского конкурса «Лучший сельский детский 
сад-2018».

•	 2018 г. Лауреаты Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский 
сад».

•	 По итогам 2020 года стали победителями в номинации «Лучшее дошкольное 
учреждение» села Намцы.
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•	 2021 г. Лауреаты VII Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образо-
вательная организация-2021».

В связи с открытием технопарка у нас расширились возможности дальнейшей ра-
боты в техническом направлении. Таким образом, заключен договор совместной 
работы с автономной некоммерческой организацией ресурсным центром развития 
информационных технологий «Куб-А» и муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детский технопарк «КубИТ» муниципального обра-
зования «Намский улус».

Подписано соглашение с индивидуальным предпринимателем «Местникова»  
об открытии летнего лагеря по 3D моделированию на базе нашего детского сада. 
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Статья посвящена организации работы по духовно-нравственному развитию в млад-
ших и старших группах детского сада на основе православных традиций с использо-
ванием таких механизмов, как: целевые прогулки, экскурсии, праздники, тематические 
встречи и короткий рассказ взрослого. В статье представлено календарное планирова-
ние работы. 

Ключевые слова: календарный план, мероприятия, сотрудничество, храм.

Если думаешь о завтрашнем дне – сей зерно, 
если на 10 лет вперед – сажай лес, 
если же на 100 лет – воспитывай детей.

Самое важное, что делает воспитатель в своей жизни – это воспитывает детей. Родите-
ли и педагоги стараются сформировать в ребенке высоконравственные чувства. Но без 
обучения основам православной культуры невозможно быть культурным и полноценно 
образованным человеком. Чтобы достичь этих целей, необходимо: 

•	 приобщать детей к традиционным православным для России духовно-
нравственным ценностям, вводить детей в круг православных праздников; 

•	 формировать у детей первоначальные представления о духовном мире, по-
мочь семье в формировании личности ребенка на основе приобщения к тра-
дициям православной культуры, становлении нравственной здоровой и ду-
ховно богатой личности ребенка;

•	 организовывать просветительские экскурсии с письменного разрешения ро-
дителей. 

Мы составили календарный план воспитательной работы на основе инновацион-
ной общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией  
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Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Работа по развитию основ нрав-
ственной культуры проводилась с дошкольниками всегда и фиксировалась в еже-
дневном календарно-тематическом плане. В связи с изменениями по планирова-
нию данного модуля, мы продумываем мероприятия в соответствии с возрастом до-
школьников согласно плану воспитательной работы по месяцам. Здесь мы отража-
ем работу по развитию основ нравственной культуры и формированию семейных 
ценностей. По каждому модулю в таблице по воспитательной работе прописывают-
ся конкретные мероприятия с указанием целевых ориентиров. Заранее мы проду-
мываем работу с родителями. Работа по каждому мероприятию планируется на кон-
кретную дату или неделю месяца.

Календарный план воспитательной работы по духовно-нравственному 
развитию в младшей и старшей группах (2021–2022 учебный год)

Мероприятия в младшей группе Мероприятия в старшей группе

сентябрь Благотворительная акция «Белый цветок» 
Целевые ориентиры: побуждать детей и взрослых проявлять нравственные 
чувства, эмоционально-нравственное отношение к людям.
Беседы «Здравствуй, детский сад», «Как вести себя с игрушками», «Что такое 
дружба», «Будь всегда вежливым»
Целевые ориентиры: помочь понять смысл и значение правил этического по-
ведения человека, в доступной форме раскрыть их, ввести детей в «мир куль-
туры».
Наблюдение за видом из окна групповой 
комнаты (Казанский храм)
Целевые ориентиры: познакомить детей с 
соседним зданием, объяснить для чего оно 
нужно.

Беседа «Рождество Пресвятой 
Богородицы», экскурсия в храм.
Целевые ориентиры: позна-
комить детей с православным 
праздником и традицией его 
празднования; воспитывать по-
ложительное отношение к празд-
никам, формировать желание 
участвовать в них.

октябрь Чтение стихов: А. Барто «Уронили мишку 
на пол», Н. Красильников «Доброе утро»
Целевые ориентиры: формировать береж-
ное отношение к игрушкам, воспитывать 
эмоциональное отношение к окружающе-
му.
Словесная игра «Приветствие-прощание»
 Целевые ориентиры: формировать стрем-
ление детей быть культурными

Просмотр презентации «Покров 
Пресвятой Богородицы»
Целевые ориентиры: позна-
комить детей с православным 
праздником; воспитывать поло-
жительное отношение к празд-
никам.
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ноябрь Беседа «Мать и дитя», просмотр презента-
ции о маме.
Целевые ориентиры: воспитывать доброе, 
заботливое отношение к маме, помочь по-
нять, что мама у каждого из нас одна.

Экскурсия в храм, беседа 
«Праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери» 
Целевые ориентиры: побуждать 
проявлять нравственные чувства, 
эмоционально-нравственное от-
ношение к храму.

Чтение р.н.с. «Колобок». Беседа о добре и 
зле. 
Целевые ориентиры: познакомить детей с 
сущностью понятий «добро» и «зло» через 
чтение р.н.с.

Утренний круг «Что такое гнев?»
Целевые ориентиры: воспиты-
вать в детях положительные эмо-
ции, показать на примере, что 
гнев – это отрицательная эмо-
ция; упражнять детей в регуля-
ции своего эмоционального со-
стояния.

декабрь Игровая ситуация «Как попросить проще-
ния?»
Целевые ориентиры: помочь детям рас-
крыть содержание понятия «прощение»; 
воспитывать дошкольников строить отно-
шения в группе на основе взаимоуваже-
ния, не обижать, жалеть, мириться, про-
щать друг друга.

Рассматривание альбомов «Моя 
родословная»
Целевые ориентиры: воспиты-
вать у детей чувство долга и люб-
ви к своей семье.

Изготовление Рождественской открытки.
Целевые ориентиры: формировать позитивные эмоции и интерес к право-
славным праздникам и событиям.
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январь Рассматривание рождественской ёлочки, 
ангелочков, игрушек. Беседа о празднике.
Целевые ориентиры: развивать умение 
выражать положительные эмоции, позна-
комить с праздником Рождество Христово.

Православный праздник «Рож-
дество Христово». Экскурсия в 
храм. Беседа с настоятелем хра-
ма.
Целевые ориентиры: позна-
комить детей с православным 
праздником и традицией его 
празднования; воспитывать по-
ложительное отношение к празд-
никам, формировать желание 
участвовать в них.«В гостях у сказки» литературная гостиная.

Целевые ориентиры: помочь детям рас-
крыть понятие «поступок»; систематизиро-
вать знания детей о правилах культуры по-
ведения и культуры общения; воспитывать 
взаимоуважение, вежливое обращение, 
способность чувствовать, понимать себя и 
другого человека.

«Что такое хорошо и что та-
кое плохо» по страницам добрых 
книг.
Целевые ориентиры:
формировать умение детей по-
нимать значение добрых дел и 
добрых слов в жизни челове-
ка; учить понимать, что не сле-
дует совершать плохие поступки, 
учить видеть добрые поступки ге-
роев сказок и рассказов.

февраль Праздник «Широкая Масленица!»
Целевые ориентиры: воспитывать положительное отношение к православ-
ным праздникам, формировать желание участвовать в них; формировать бе-
режное отношение к традициям русского народа.
Игровая ситуация: «Жадность и щедрость»
Целевые ориентиры: познакомить детей с 
понятиями «щедрость» и «жадность»; при-
вивать стремление совершать добрые по-
ступки, быть отзывчивыми и щедрыми.

Утренний круг «Какие бывают по-
ступки?»
Целевые ориентиры: раскрыть 
понятие «поступок»; создать 
опыт таких нравственных по-
нятий, как «доброта», «вежли-
вость», «отзывчивость»; разви-
вать умение оценивать положи-
тельные и отрицательные по-
ступки; способствовать чувство-
вать, понимать себя и других лю-
дей.

март День православной книги в детском саду.
Целевые ориентиры: познакомить детей с историей праздника; воспитывать 
бережное отношение к книгам.
Пасхальная открытка.
Целевые ориентиры: развивать у детей стремление к дружелюбию по отно-
шению к другим людям; поддержать положительное эмоциональное настрое-
ние детей ощущением православного праздника.
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апрель Сказка о Пасхальном яйце. Пальчиковые 
игры по теме «Пасха»
Целевые ориентиры: познакомить детей 
с праздником через православную лите-
ратуру, воспитывать интерес и уважение к 
празднику.

«О Светлом Воскресении» экс-
курсия в храм.
Целевые ориентиры: повторить 
с детьми традиции христианства 
во время празднования Пасхи.

Катание яиц.
Целевые ориентиры: познакомить детей с православной традицией; воспи-
тывать положительное отношение к празднику, формировать желание уча-
ствовать в нём.

май Вечерний круг «Скажем спасибо!»
Целевые ориентиры: раскрыть детям про-
исхождение слова «спасибо», воспитывать 
признательность и благодарность конкрет-
ным людям.

Игровая ситуация «Упрямый мед-
вежонок»
Целевые ориентиры:
формировать умение анализиро-
вать своё эмоциональное состо-
яние, знакомить детей с прави-
лами доброжелательного пове-
дения.

Игра «В мире вежливости»
Целевые ориентиры: закреплять в созна-
нии детей понятия «вежливость» как неот-
ъемлемой качества личности.

 Утренний круг «Что такое ложь?»
Целевые ориентиры: воспиты-
вать у детей такие качества, как 
«честность» и «справедливость»; 
познакомить с понятиями «прав-
да», «ложь».

Просмотр мероприятий, посвя-
щенных «Дню города»
Целевые ориентиры: дать детям 
первоначальные знания о воз-
никновения родного края, разви-
вать интерес к его истории.

Таким образом, целевые прогулки, экскурсии, наблюдения праздники, тематические 
встречи и короткий рассказ взрослого способствуют тому, что ребенок, не перегру-
жаясь лишней информацией, получает яркие представления об основах православ-
ной культуры. В календарном плане по духовно-нравственному развитию дошколь-
ников положительным моментом является наглядный алгоритм планирования  
и отслеживание результатов, исключение пропуска или нерегулярности какого-либо 
модуля. А также более тесный контакт всех специалистов ДОУ и сотрудничество  
с родителями. Опыт работы дошкольного учреждения показал, что необходимо си-
стематическое конструктивное сотрудничество с семьей, направленное на сохране-
ние непрерывности и преемственности духовно-нравственного воспитания в семье 
и детском саду. Для повышения эффективности работы по духовно-нравственному 
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воспитанию наш детский сад вступает в отношения социального партнерства  
с храмом Казанской иконы Божией Матери (экскурсии в храм).

То, что мы заложим в душу ребенка в раннем детстве, в детском саду обязательно 
проявится, пусть даже позднее, в зрелые годы.
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управление проектами  
через эффективное взаимодействие  
в команде ДОу

ЕПАНЧИНЦЕВА Ольга Юрьевна
заведующая, МАДОУ детский сад №101, г. Тюмень,  
epanchintsewa.olya@yandex.ru

Автор раскрывает тему управления проектами через эффективное взаимодействие в 
команде ДОУ. Доказывает, что дошкольное образование в современных условиях вы-
ступает в качестве значимого ресурса, вложения в будущее страны, и что только творче-
ский, уверенный в себе, в своих силах педагог может обеспечить поддержку интересов 
ребёнка в соответствии с его потребностями, поможет сформировать самостоятельную, 
стремящуюся к активному познанию окружающего мира личность. Автор преподносит 
проектную деятельность в управлении как инновационный режим функционирования, 
который опирается на методы разработки и внедрения проектов, направленных на обе-
спечение целенаправленной и организованной деятельности коллектива по обновле-
нию дошкольной образовательной практики. Рассказывает об эффекте синергии, когда 
результат совместного труда превосходит суммарный результат индивидуальных уси-
лий. Совместная работа позволяет вдохновлять, поддерживать друг друга, разрабаты-
вать идеи, сопоставлять различные точки зрения формировать «стереоскопическое» 
видение проблем, использовать во благо имеющиеся различия в способностях, тем-
пераменте, жизненном и профессиональном опыте участников команды. Также автор 
представляет опыт управления проектами в своем образовательном учреждении. Опи-
сывает включение практических методов взаимодействия, основанных на раскрытии 
творческого потенциала коллектива, создание условий для мотивации и эффективного 
взаимодействия в управлении, активно используются: SMART-методы и технологии, пси-
хологическое просвещение, диагностический инструментарий, практико-ориентированные 
формы: моделирование, работа творческих групп, тренинг, рефлексивно-креативный практи-
кум, интерактивные игры и т.д.). Результативность проектного управления автор отражает в 
показателях деятельности учреждения, в повышения имиджа и конкурентоспособности учреж-
дения, участие специалистов в транслировании педагогического опыта в профессиональных 
конкурсах на различных уровнях, создания инновационных, творческих групп, создание «Бан-
ка творческих идей» в виде оформленного опыта работ педагогов по разным направле-
ниям деятельности. 

Ключевые слова: управление, проект, риски, эффективное взаимодействие, команда, 
сотрудничество, планирование

Педагогическое и управленческое сообщество сегодня работает в условиях модер-
низации образования, которое осуществляется в  соответствии с  направлениями 
национальной образовательной инициативы, что требует пересмотра устоявшихся 
методов управления, поиска нового содержания и форм управленческой деятель-
ности (Батоврина, 2006).
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Пандемия и связанное с ней замедление мировой экономики оказали серьезное 
влияние не только на доходы населения, но и на эмоциональное самочувствие и 
психологическое здоровье. Возникшие негативные, социально-депрессивные фак-
торы внесли корректировки в качество и восприятие жизни в целом. Сформирова-
ли тенденцию к нарушению эффективного взаимодействия и результативности.

По нашему мнению, на сегодняшний день развитие управленческих технологий 
связано с потребностью быстрого и эффективного тиражирования новых видов, 
подходов к организации деятельности в соответствии с мобильной, меняющейся 
средой и социальным окружением, внедрение инноваций, генерирование эффек-
тивных способов взаимодействия, нацеленных на достижение общего результата. 

Проектное управление – это не просто качественный менеджмент, это целенаправ-
ленный комплекс взаимосвязанных действий, направленных на результат (Антонов, 
2018).

Технология управления проектами реализуется посредством социальных, человеко-
ориентированных технологий в рамках системного подхода в управлении с набором 
ресурсов / инструментов, которые используются в решении возникающих ситуаций 
и проблем (Соснин, 2008).

Наиболее очевидный способ сделать свой проект более управляемым и эффектив-
ным – это разбить процесс его исполнения на последовательные этапы с указанием 
дедлайнов (контрольных сроков) (Зуб, 2021).

Схема проектной технологии управления (Попов, 2021).

Инициация предполагает:
•	 старт проекта, это определение проблемы, которую необходимо решить, воз-

можности, реализация, которой даст учреждению преимущество и конкурен-
тоспособность; 

•	 презентация идеи педагогическому коллективу;
•	 поиск заинтересованных участников (создание банка человеческого капитала). 

Риски: 
•	 недостаточно четко сформулированная цель проекта может привести к воз-

никновению малоэффективных направлений в работе;
•	 отсутствие активных, инициативных участников по причине недостаточной 

мотивации может препятствовать своевременному старту проекта. 

Минимизация рисков: 
•	 использование мотивационной, личностно-ориентированной деятельности 

для успешного старта проекта (от достижения цели каждого участника, к ре-
ализации общей цели проекта);

•	 подбор современных инструментов и механизмов автоматизации, ориентиро-
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ванных на определение логической структуры этапов проекта, картирование 
интересов участников и их потенциального влияния на управление этапами 
проекта (создание условий к увлеченности и поддержание стимула к старту 
творческой деятельности в проекте).

Целеполагание и планирование – это уточнение цели и задач проекта, которые по-
зволяют систематизировать предварительные наброски замысла и описать в еди-
ном ключе содержание мероприятий и действий, составляющих проект.

Риски: 
•	 неправильно поставленные цели снижают эффект от ожидаемого результата, 

ведут к непониманию целеполагания участниками проекта; 
•	 разработанные мероприятия предполагают трудозатраты по времени, возни-

кает вопрос о привлечении незапланированной финансовой составляющей.

Минимизация рисков: 
•	 практика использования инновационных форм психологического просвеще-

ния для принятия поставленной цели (интеллектуальные – психологический 
куб: вопрос-ответ, информационное депо, практико-ориентированные – мо-
делирование ситуаций, «зеркало» – взгляд со стороны); 

•	 учет и анализ опыта аналогичных проектов;
•	 максимальный учет интересов сторон, персонифицированный подход при 

выборе кандидатур для реализации мероприятий проекта;
•	 выделение ресурсов для управления проектом и стимулирование участников 

(планирование резервного фонда).

Разработка проекта – это предание формы всем шагам от исходной проблемы до 
реализации цели проекта; создание системы мероприятий, подбор инструментария 
для достижения результатов, активизация специалистов «творческой группы» для 
создания модели креативной предметно-развивающей среды ДОУ.

Риски: 
•	 неактуальные формы организации деятельности и взаимодействия;
•	 сложный диагностический инструментарий, не четкость результатов интер-

претации, приводящая к искажению полученных данных;
•	 повышенная тревожность специалистов проекта, ведущая к несогласован-

ности действий и снижению заинтересованности в результативности ожи-
даемого. 

Минимизация рисков: 
•	 трансформация традиционных и неактуальных форм организации деятель-

ности и взаимодействия; 
•	 внесение изменений в проектные решения, отличающиеся определенной 

гибкостью, возможностью внести корректировки (поиск направлений движе-
ния проекта с учетом сделанных выводов по эффективности прежних резуль-
татов); 

•	 привлечение независимых экспертов для компенсирования недостатка зна-
ний в предметной области;
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•	 обогащение техническими средствами интерпретации и анализ данных;
•	 налаживание коммуникаций между членами команды проекта (тренинги с 

творческими заданиями). 

Реализация проекта – это совокупность действий, приводящих к воплощению за-
мысла, получению запланированного результата. Она определяется процессами, 
функциями управления и соответствующей методологией. Это творческий процесс 
всех участников проекта.

Риски: 
•	 снижение количества запланированных мероприятий ввиду неблагоприят-

ной эпидемиологической обстановки;
•	 недостаточная квалификация участников проекта;
•	 изменение кадрового состава учреждения, связанного с переходом специа-

листов в другие учреждения;
•	 низкий уровень творческой инициативы участников проекта, не готовность к 

активному использованию инноваций. 

Минимизация рисков: 
•	 использование современных дистанционных, интерактивных форм работы 

(ведение страниц в сети интернет, организация онлайн площадок, мастер-
классов, образовательных сессий), проведение широких рекламных акций;

•	 создание информационного пространства с обучающими технологиями и 
привлечёнными специалистами на основании договоров сотрудничества);

•	 формирование «резерва» участников проекта;
•	 четкая формулировка эффективности проекта, значения и перспективы 

успешной реализации, мотивация участников проекта путем смены социаль-
ного статуса (руководитель креативного направления, специалист по анализу 
и информационному взаимодействию). 

Мониторинг проекта – это процесс анализа результативности; определение наибо-
лее эффективных форм взаимодействия между участниками проекта; проверка ис-
полнения операций реагирования на риски.

Риски: 
•	 незавершенность анализа и планирования (вне зависимости от выбранных ме-

тодов мониторинг должен быть непрерывным на всех этапах проекта. Он обязан 
включать в себя экспертизу, анализ системы проекта и других данных); 

•	 увеличение сроков проекта, привлечение средств, в том числе из резервного 
фонда, финансовых вложений, модернизация системы проекта. 

Минимизация рисков: 
•	 назначение ответственных за реализацию контрольных мероприятий, соблю-

дение сроков, своевременный анализ «проблемных зон», перераспределе-
ние приоритетов при реализации проекта;

•	 корректировка целей и задач на любом этапе реализации проекта, где воз-
никла необходимость; повышение управляемости, облегчение выявления 
рисков (принцип Дельфины вместо китов).
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Принципы проектного управления:
•	 принцип доброжелательности и объективности, уважение возможностей пе-

дагогов в творческой деятельности;
•	 целенаправленность действий, ориентированных на актуальные психолого-

педагогические проблемы;
•	 взаимодействие, согласованность, взаимосвязь, комплексность в образова-

тельном процессе;
•	 разнообразие условий, форм, методов сотрудничества с педагогами;
•	 ориентированность содержания на триаду «педагог, руководитель, роди-

тель»;
•	 использование вариативных техник активации творчества, и самореализа-

ции личности;
•	 своевременное выявление и коррекция состояния индивидуальной креатив-

ной деятельности педагогов;
•	 создание позитивного социально-психологического климата в коллективе;
•	 ориентация педагогов на обновление педагогического процесса, развитие 

креативности и творческой рефлексии;
•	 психологическое просвещение педагогов осуществляется на основе практи-

ческого опыта и носит проблемно-поисковый характер.

Основные направления управления проектами в ДОУ:
•	 Стимулирование саморазвития, самовыражения и самореализации личности 

педагога.
•	 Активный поиск креативного решения проблем активизации, инновацион-

ных форм и методов воспитательно-образовательного процесса.
•	 Реализация творческих ресурсов педагогов, участие в экспериментально-

исследовательской работе, совершенствование мастерства.
•	 Раскрытие факторов, причин и барьеров креативной деятельности в педаго-

гическом коллективе.
•	 Оптимизирование научно-методической базы.
•	 Распространение ценных психолого-педагогических находок, креативного 

опыта.
•	 Создание позитивного социально-психологического климата, обеспечиваю-

щего психологическую поддержку индивидуального и коллективного творче-
ства, развитие творческих отношений.

•	 Создание условий для выявления и поддержки творческих лидеров при соз-
дании программ, творческих проектов, обобщении педагогического опыта.

•	 Психолого-педагогическая экспертиза творческого стиля деятельности пе-
дагога, реальных креативных достижений.

Сущностью проектного управления является психологическое непрерывное со-
провождение педагогов на основе творческих подходов, формирование профес-
сиональных умений, использование собственных креативных ресурсов (Алексеева, 
2020).
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Система творческой компетентности педагога (Ванюрихин, 2001)

Этапы творче-
ского роста

Внутренние 
установки

Инструменты Результат

Стимулирование 
мотивационно-
ценностного 
отношения

«Хочу» – Финансовая мотивация (преми-
рование в соответствии с Положе-
нием об оплате и стимулировании 
труда работников);
– поддержка профсоюзной органи-
зации (предоставление билетов в 
театр, спортзал, путевок оздорови-
тельной направленности и летнего 
отдыха);
– награждение грамотами, благо-
дарностями на разных уровнях;
– транслирование педагогического 
опыта и творческих идей;
– повышение социального статуса 
в коллективе ОУ (приглашение к 
участию в МО).

Сформирован-
ность оптималь-
ного уровня 
творческой готов-
ности педагога, 
понимание значи-
мости, ценности 
идей развития, 
принятие на лич-
ностном уровне 
инноваций

Формирование 
теоретической 
готовности

«Могу» – участие в мероприятиях по по-
вышению профессионального 
мастерства (курсы повышения 
квалификации, образовательные 
сессии);
– обогащение опыта с помощью 
командировок и конференций;
– диссеминация собственного 
опыта в публикациях на уровне 
муниципалитета, ОУ. 

Профессио-
нальный рост, 
моральное и 
материальное 
стимулирование.

Расширение 
практической 
готовности

«Делаю» – участие в конференциях, конкур-
сах профессионального мастер-
ства, (различного уровня);
– составление программ, методи-
ческих рекомендаций, участие в 
наставничестве;
– сотрудничество с социальными 
институтами

Приобретение но-
вых знаний и со-
вершенствование 
умений, навыков; 
появление вну-
треннего запроса 
на самопрезента-
цию

Режим развития 
и творчества

«Получаю» – личностный и профессиональный 
рост;
– высокий уровень сформирован-
ной психологической готовности и 
мотивации, творческой инициати-
вы;
– «социальный лифт» для построе-
ния карьеры.

Высокий уровень 
психологической 
готовности, сфор-
мированность 
опыта творческой 
деятельности.
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В настоящее время, в детском саду реализуются два проекта: «Этажи семейного 
роста» – проект по взаимодействию с родителями и «В поиске креативности» – 
проект, по формированию психологической компетентности педагогов.

Проект по взаимодействию с родителями «Этажи семейного роста» направ-
лен на установление партнерских отношений с учетом влияния сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, которые позволяют объединить усилия пе-
дагогов и родителей в воспитательном процессе, создать атмосферу общно-
сти интересов. 

Проект включает в себя, несколько этапов: диагностический, познаватель-
ный, эмоциональный, поведенческий, коррекционный, где можно получить 
конкретные рекомендации специалистов по проблемам эффективного вза-
имодействия в семье; познакомиться с разнообразными, нестандартными 
формами работы с родителями (проблемные маршруты, ступени общения, 
игровые этюды, детско-родительские диалоги, кладовая семейного опыта, 
интеллектуальная копилка и т.д.).

Проект «Этажи семейного роста» включает в себя блоки и контрольные точки:

Подготовительный блок:
•	 формирование группы родителей, постановка цели и задач;
•	 обогащение образовательного пространства с учетом инициативности детей 

и взрослых, модернизация зон психологической разгрузки;
•	 подбор средств и материалов для активной совместной деятельности;
•	 разработка содержания блоков проекта «Этажи семейного роста».

Основной блок:
•	 практический переход к содержанию мероприятий блоков;
•	 введение дополнительных форм образования в рамках проекта;
•	 индивидуальное сопровождение детей и взрослых;
•	 проведение открытых мероприятий для родителей;
•	 открытие на сайте учреждения страницы «Окно – очень короткие новости».

Заключительный блок:
•	 анализ полученных результатов;
•	 открытый диалог «Пути построения мостика общения в работе с детьми  

и родителями»;
•	 проведение коучинга для педагогов «Учим родителей общению с ре-

бенком»;
•	 представление системы работы на профессиональных конкурсах. 

Инструменты диагностики: опросники: «Ваши отношения с ребенком», методи-
ки «Лестница», «Два дома», техники песочной игротерапии «Семья в моих фан-
тазиях», составление психологического портрета своего ребенка, игровое моде-
лирование «Мы в глазах детей» (фото 2), «Искусство доверия», «Стеклянный, со-
ломенный, железный человечек» (выбор индивидуального подхода к конкретно-
му ребенку) (фото 1). 
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Фото 1. Проективная игра «Стеклянный, соломенный, железный человечек» 
(выбор индивидуального подхода к конкретному ребенку)

Фото 2. Игровое моделирование «Мы в глазах детей»

Длительность проекта – 1 год, участники: родители ДОУ, педагоги, социальные пар-
тнеры.

Результаты проекта:
•	 Повышение заинтересованности родителей в предложенной им деятельно-

сти, овладение эффективными способами в общении с детьми, улучшение 
благоприятного микроклимата в семье, возникновение стабильных, довери-
тельных, партнерских отношений, с пониманием единства усилий, направ-
ленных на сохранение и развитие ребенка в целом.

•	 Улучшение микроклимата в семье.
•	 Повышение образовательного уровня родителей в рамках педагогики сотруд-

ничества.
•	 Овладение приемами, техниками общения и формами деятельности родите-

лей с детьми. 
•	 Расширение форм взаимодействия с молодыми семьями, имеющей первого 

ребенка. 
•	 Работа с родителями детей, неохваченных услугой дошкольного образования.

Стремясь к получению эффективных результатов проекта по оптимизации детского-
родительских отношений, благоприятному взаимодействию с родителями в период 
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повышенной готовности и социального напряжения, возникла острая потребность 
переформатирования сознания педагогов в направлении проявления творческой 
инициативы и педагогической креативности. Это привело к возникновению парал-
лельного проекта – «В поиске креативности». 

Содержание и структура проекта ориентированы на разработку системы творческих 
подходов к психологическому просвещению педагогов с целью успешной реализа-
ции креативных форм, методов и способов организации деятельности. На первый 
план выдвигается проблема становления творческой индивидуальности педагогов 
и формирование психологической готовности к инновационным процессам.

Проект включает в себя взаимодействие специалистов в рамках практико-
ориентированных ежемесячных мероприятий, в течение года (интервью, 
рефлексивно-креативный практикум (фото 3), кладовая творческого опыта (фото 4), 
тренинги, мастер-классы (фото 5), презентации, интеллектуальный аукцион, моде-
лирование ситуаций и т.д.), что позволяет сделать проблемный анализ и «нарисо-
вать» полную и объективную картину профессиональной деятельности педагогов их 
творческий потенциал, креативные возможности. 

Фото 53 Рефлексивно-креативный   Фото 4. «Кладовая творческого

                      практикум       опыта»

Фото 5. Мастер-класс «Солнечный конь»

Проект предполагает диагностику творческой деятельности педагогов: 

1этап: до реализации новшества (первая контрольная точка);

2 этап: в процессе креативной деятельности (вторая контрольная точка);

3 этап: после реализации новшества педагогами в педпроцесс (итоговый 
контроль). 
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Инструменты диагностики:

1 этап: «Оценка уровня инновационного потенциала и потребностей в обучении 
педагогического коллектива» (Л.В. Поздняк, Н.Н. Лященко), (Дружинин, 2007).

2 этап: тест вербальной креативности (RAT) С (адаптация по Ворониной А.Н.). 
(Дружинин, 2007).

3 этап: повтор методик 1 этапа.

Данные анализа позволили выделить направления работы с педагогами:
•	 мотивация к инновационной, творческой деятельности;
•	 обеспечение условий для творческого труда;
•	 повышение статуса и самооценки в коллективе;
•	 повышение профессиональной компетентности;
•	 мотивация в получении более высокой квалификационной категории;
•	 создание социально-психологического комфорта, объективная оценка дея-

тельности.

Результаты проекта:

1. Рост профессиональной и психологической компетентности при организации 
взаимодействия.

2. Повышение стремления и готовности к инновационной деятельности педаго-
гов (мотивация), возрастание эмоциональной включенности в процесс поиска и 
осмысления креативных идей и проектов.

3. Разработка методической продукции на основе творческого поиска: обобще-
ние опыта, написание программ, статьи в периодических изданиях, создание 
интернет-страниц.

4. Гармоничное сочетание творческого потенциала и рефлексии, постоянная по-
становка проблем и динамическое творческое решение.

Таким образом, реализация проектов может определять концепцию для каждого 
ДОУ в рамках развития стратегии образовательного учреждения. Это определяет 
имидж, становится брендом, позволяет учреждению быть конкурентоспособным на 
рынке качественных образовательных услуг. 

Так в результате и при условии успешной реализации проектов мы смогли снизить 
уровень тревожности в современной ситуации, создать творческие группы способ-
ные креативно преобразовать среду и найти решение в возникающих вопросах, по-
строить деятельность с учетом интересов и способностей ее участников. 

Однако необходимо отметить, что несмотря на все достоинства проектной струк-
туры управления, существуют и недостатки такого подхода. В первую очередь, это 
переходный период. Требуется определенное время для того, чтобы команда проек-
та сработалась и выполняла свои функции, как слаженный механизм (Заика, 2019). 

Анализ ситуации показал, что для более продуктивной работы целесообразно ис-
пользование социальных управленческих технологий в рамках системного подхода 
к организации управленческой деятельности.
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На этапе завершения проекта деятельность учреждения становится эффективной, 
работа носит командный характер. В педагогической команде каждый четко знает 
область своей компетенции и сферу своей ответственности.

Команда, в нашем понимании, – это группа профессионалов, созданная на пери-
од реализации проекта, способная оперативно, эффективно и качественно решать 
поставленные задачи. Как показывает практика нашего учреждения, такая модель 
работы более эффективна по сравнению с традиционным администрированием, 
которое функционирует по схеме: прямое указание руководителя – исполнение – 
контроль.

К каждому члену команды осуществляется персонифицированный подход, созда-
ются условия для поддержки инициативности и возможности генерирования идей. 

Риски:
•	 недостаточная включенность родителей на первой стадии проекта, может 

способствовать снижению интереса к проекту и ранней возможности завер-
шения проекта;

•	 занятость основной деятельностью в рабочее время, способствует не посто-
янному контингенту родителей, в качестве участников, что замедляет темп 
развития проекта,

•	 возникновение большого объема работы по сопровождению детско-
родительских отношений,

•	 потребность в привлечении дополнительных специалистов – консультантов. 

Минимизация рисков:
•	 привлечение членов Совета родителей для составления проекта и его содер-

жания, рекламная акция проекта и анонс форм работы;
•	 использование дистанционных форм работы: ссылок на интернет-ресурсы 

для проведения онлайн мероприятий (ZOOM, SKYPE), с возможностью пере-
смотра; создание профиля учреждения в Instagram;

•	 системный мониторинг заинтересованности проектом на всем периоде функ-
ционирования (анкетирование, анализ мероприятий – обратная связь, поиск 
оптимальных форм взаимодействия и способов дальнейшего развития про-
екта);

•	 создание ситуации возникновения проекта в проекте.
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В статье раскрыты различные подходы в управлении дошкольным учебным заведени-
ем, а также осуществлено их теоретическое обоснование. Раскрыта тема оптимизации 
обработки информации в процессе управления ДОУ. Акцентировано внимание на важ-
ности контроля в работе ДОУ.

Ключевые слова: контроль, управление, образовательно-воспитательный процесс.

Сочетание таких важных функций управления, как контроль и анализ образовательно-
воспитательных процессов следует рассматривать как целостный процесс. Это 
проявляется во внутренней взаимосвязи структурных элементов, единстве требо-
ваний, общей цели и объектах контроля и анализа. Рассмотрим две функции управ-
ления: педагогический анализ и контроль, как целостный процесс – контрольно-
аналитическая деятельность.

Педагогический анализ – это функция управления дошкольным учебным заведени-
ем, направленная на изучение состояния, тенденций и закономерностей развития, 
объективную оценку результатов педпроцесса и выработка на этой основе рекомен-
даций по упорядочению системы или перевода ее к более высокому качественному 
состоянию.

Существует три вида анализа: параметрический, тематический, комплексный.

Параметрический анализ – ежедневный анализ образовательного процесса, ко-
торый позволяет выяснить причины отклонений от нормативов, и давать реко-
мендации и тому подобное. Например: «Подготовка к новому учебному году», 
«Готовность педагогов к работе», «Самообразование педагогов», «Уровень под-
готовки родительского собрания», «Качество внедрения рекомендаций прове-
рок» и другие [1].

Тематический анализ направлен на глубокое изучение наиболее значимых сторон 
педагогического процесса. Темы: «Трудовое воспитание в ДОУ», «Оздоровительная 
работа в дошкольном учреждении».

Комплексный анализ используется для изучения результатов за учебный год с це-
лью выяснения основных причин, которые повлияли на них, например, «Готовность 
детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе».

Результаты анализа оформляются в виде графиков, диаграмм, схем.

Контроль – это самостоятельная функция управления, которая предусматривает 
проверку и оценку реального состояния объекта. Его используют для предотвраще-
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ния негативных результатов. Эта процедура регулярная, систематическая и своев-
ременная.

Целью контроля является диагностирование и предоставление информации о со-
стоянии объекта, используемой для предотвращения негативных результатов; сти-
мулирование творческой активности; предупреждение негативных тенденций.

Содержание контроля несет в себе отслеживание объекта в равновесном состоя-
нии, выполнение государственных программ, проверку выполнения нормативных 
актов. Для эффективного осуществления контроля необходимы благоприятные 
условия, в частности такие как: интеграция, гуманизация, индивидуализация, пла-
новость, систематичность, действенность [3, c. 71].

Ученые выделяют такие пути демократизации контроля:
•	 Самоконтроль и самокорректировка деятельности воспитателя, руководителя 

ДОУ.
•	 Административный контроль на диагностических началах с целью помощи: 

срез знаний, умений и навыков у детей, диагностика, регулирования, коррек-
тировки.

•	 Коллективный контроль и корректировка деятельности на всех уровнях.
•	 Понимая контроль как систему обеспечения и проверки правильности тех 

или иных подсистем структуры управления образовательным процессом в 
ДОУ, нужно руководствоваться единственным принципом: «Контроль в до-
школьном образовании должен быть важнейшим средством эффективной 
организации функционирования государственного образования».

Принято различать контроль результатов и контроль процесса.

Контроль результатов позволяет выяснить, что было сделано из запланированного, 
что осталось невыполненным, какие результаты были достигнуты. Контроль за ре-
зультатами служит улучшению трудового процесса. Но в этом случае руководитель 
набирается опыта, когда учится на своих ошибках.

Контроль процесса позволяет выявить, имели ли место отклонения от нормы 
деятельности, удачно подобранные для этого люди и средства, насколько рацио-
нальна деятельность, правильно ли определены ее временные параметры. Ор-
ганизовать контроль процесса бывает гораздо сложнее, чем контроль результа-
тов. При контроле процесса может размываться персональная ответственность 
сотрудников [5, c. 157].

Мониторинг позволяет достичь оптимального сочетания контроля процесса и 
результатов процесса и дает возможность сбора достоверной информации для 
принятия управленческого решения. Мониторинг гораздо эффективнее при от-
слеживании объекта в состоянии постоянных изменений в состоянии разви-
тия, что связано с нарушением стабильности, чем любая функция или метод. 
Это специально организованное, целевое, системное наблюдение за качеством 
дошкольного образования, позволяет отслеживать, как отклонение от государ-
ственных образовательных стандартов, так и уровень удовлетворения образова-
тельных потребностей населения.
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Любой контроль осуществляется в определенной последовательности. Как прави-
ло руководителем учреждения составляется план контроля с обоснованием, почему 
проверяться тот или иной участок деятельности ДОУ, формулируется цель.

Заведующая вместе с методистом при планировании годового плана в разде-
ле «Контрольно-аналитическая деятельность» подбирает разновидность и коли-
чество проверок: комплексные или фронтальные 2–3 в год (каждая группа 1 раз  
в 3–5 лет); тематические проверки – по разделам программы обучения и воспита-
ния, по видам деятельности детей 1–4; оперативно-обзорные (проводятся парал-
лельно в нескольких группах) предупредительные (эпизодические), разрабатывает: 
перспективный план по образовательно-воспитательным процессом на 5 лет [4].

Алгоритм проверки может быть таким:
•	 подготовительный этап: разработка структуры будущей проверки (постановка 

цели, составление плана, график изучения, определение объекта, установле-
ние сроков)

•	 практический этап: сбор и обработка информации о состоянии проверяемого 
объекта (тематический или комплексный анализ); наблюдения, собеседова-
ния, тестирования, изучения информации, посещение занятий;

•	 аналитико-обобщающий этап: оформление основных выводов по результа-
там проверки, а именно: обобщение материалов изучения – (справка, инфор-
мация, приказ), где раскрываются основные причины успехов (недостатков), 
разрабатываются рекомендации, принимаются управленческие решения, 
определяются сроки последующего контроля;

•	 обсуждение итогов на совещании при заведующей, педсовете, родительских 
собраниях и тому подобное [2, c. 7].

Таким образом, управление дошкольным учебным заведением – это упорядочение 
учебно-воспитательного процесса и его целенаправленная деятельность, направ-
ленная на совершенствование. Умение делать выводы по результатам контроля 
играет большую роль при проведении аттестации педагогических работников, по-
скольку помогает видеть результат усовершенствования педагогической деятель-
ности педагога в межаттестационный период, а также составить план усовершен-
ствования работы педагога на основе анализа и предложений.
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Данное занятие проводится с группой детей второй младшей группы по теме «Деревян-
ные игрушки». Проводя данное занятие формируем у детей понятия такие, как, «много», 
«один», «по одному», «ни одного»; продолжаем знакомить с предметами ближайшего 
окружения (игрушки), их функциями и назначением; расширяем у детей представление 
о свойствах и материалах предметов, знакомство с деревянной игрушкой; упражняем в 
умении правильно держать карандаш, рисовать круг.

Ключевые слова: матрешка, народная игрушка, познавательно-речевое развитие, 
фольклор, музыка.

Цель: создать условия для формирования умения получать сведения о новом объ-
екте в процессе его практического исследования.

Задачи
Развивающие:

•	 продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования де-
ревянной игрушки, развивать умение фиксировать чувственный опыт в речи;

•	 создать условия для формирования умения группировать однородные пред-
меты по сенсорным признакам (цвет, форма, величина).
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Обучающие:
•	 закрепить понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»;
•	 продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения (игрушки), их 

функциями и назначением;
•	 расширить представление о свойствах и материалах предметов, познакомить 

с деревянной игрушкой;
•	 закрепить умение правильно держать карандаш, рисовать круг.

Воспитательные:
•	 продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость;
•	 содействовать формированию положительного отношения к игрушкам;
•	 воспитывать умение взаимодействовать и ладить друг с другом, с воспитан-

никами подготовительной группы.

Предполагаемый результат: дети научатся называть материал, из которого сдела-
на матрешка; сравнивать игрушки по высоте, величине; использовать результат в 
речи. Будут легко ориентироваться в групповой комнате, взаимодействовать меж-
ду собой и со взрослыми.

Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательно-исследовательская 
(обследование предмета, сравнение предметов приемами приложения); игра; 
музыкально-ритмические движения; рисование. 

Индивидуальная работа: помочь затрудняющимся детям нарисовать круг приемом 
«рука в руке».

Словарная работа:
•	 активный словарь: матрешка, народная игрушка, деревянная, большая, ма-

ленькая, красный, желтый, зеленый;
•	 пассивный словарь: расписная, сарафан, узор, мастер.

Оборудование: магнитофон, круглые столы (4). 

Демонстрационный материал: деревянная игрушка – матрешка, силуэт большой 
матрешки (2).

Раздаточный материал: игрушки: машины, куклы, пирамидки, мячи разного цвета 
и размера, деревянные матрешки разного размера, силуэты матрешек, карандаши 
красного, желтого, зеленого цветов. 

Предварительная работа: чтение произведений устного народного творчества (по-
тешки, загадки), слушание музыкальных фольклорных композиций, разучивание 
подвижной игры «Матрешка и мышь»; подготовка воспитанников подготовитель-
ной к школе группы.

Ход занятия
Вводная часть (дети стоят перед воспитателем)

В о с п и т а т е л ь .  Дети, у нас в группе много игрушек. Возьмите одну, свою люби-
мую игрушку.
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Маша, сколько игрушек ты взяла? 

(Воспитатель спрашивает нескольких детей)

В о с п и т а т е л ь .  Расскажите, какого цвета и какого размера ваша игрушка, как с 
ней можно играть.

Оля, Настя, как можно узнать, чья кукла выше? Ниже? (ставят кукол рядом, опреде-
ляют).

Артем, какого цвета твоя машина?

Костя, Матвей, чья машина больше? Меньше? Как вы узнали?

Карина, Амира, скажите, чья пирамидка выше? Чья ниже? Как об этом можно узнать? 
Поставьте рядышком.

Дети, покажите игрушки большого размера.

Дети, покажите игрушки желтого цвета. 

Дети, поиграйте с игрушками. (Дети катают машину, качают кукол) 

По сколько игрушек у вас? 

Поставьте игрушки на стол. Сколько игрушек стало? (много).

Сядьте на пуфы.

Основная часть
В о с п и т а т е л ь .  Посмотрите, к нам пришли дети из подготовительной группы. 
Они принесли игрушку. Расскажут о ней стихотворение.

(У первого ребенка матрешка)

1 - й  р е б е н о к . 

У меня матрешка есть,

Новая игрушка,

В желтом сарафанчике

Славная толстушка.

2 - й  р е б е н о к  (Открывает матрешку. бОльшую отдает первому ребенку).

А ее откроешь –

В ней сидит вторая,

Вся в зеленом, как весной

Травка молодая…

3 - й  р е б е н о к  (Открывает матрешку, бОльшую отдает второму ребенку).

А вторую отвернешь –

Там еще матрешка.

Та матрешка вовсе крошка,
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То – любимая матрешка.

Пуще всех ее храню,

Больше всех ее люблю,

Маленькую крошку -

Красную матрешку.

В о с п и т а т е л ь .  Ребята принесли нам волшебный мешочек, что же там интерес-
ного? (В каждом мешочке – по одному комплекту матрешек).

Воспитанники подготовительной группы и воспитатель подходят к детям, предла-
гают определить на ощупь и назвать свойства игрушек, лежащих в мешочке (глад-
кая, маленькая, большая). 

В о с п и т а т е л ь .  Дети, достаньте игрушку. Рассмотрите и назовите ее.

Да, ребята. Это деревянные матрешки. Их сделали мастера-умельцы из дерева.

Обследование предмета
В о с п и т а т е л ь .  Матрешки разные по высоте: высокая, ниже, низкая. По толщи-
не: толстая, потоньше, тонкая. Подержите игрушку в ладонях: чувствуете, она глад-
кая (можно покатать между ладонями), но у нее есть плоский край. Поэтому игруш-
ку можно поставить на стол. Покажите, как матрешка ходит по дорожке, проходит в 
ворота. Когда матрешка «шагает», ее слышно, она стучит! 

Постучите легонько – так стучат деревянные игрушки! 

Они легкие, гладкие, стучат, раскрашены и не раскрашены яркими красками. Они не 
бьются, если уронить. Дерево не тонет в воде, но может намокнуть, почернеть, поэ-
тому ее раскрашивают.

Матрешка красивая! Веселое личико, яркий сарафан, косынка. 

Кто назовет секрет матрешки? Да, матрешка открывается и прячется внутри! У кого 
самая маленькая матрешка? Можно ли ее открыть? 

Самую маленькую матрешку открыть нельзя. Найдите матрешку побольше – са-
мую маленькую среди остальных! Покрутите, откройте! Посмотрите, какая матреш-
ка внутри: дерево гладкое, непокрашенное, выточено как раз до размера меньшей 
матрешки! Поместилась? Закройте матрешку! Вот такие чудеса! 

(Дети собирают все комплекты матрешек, выставляют на стол воспитателю).

Забавная игрушка требует терпения, умения.

Физкультминутка
Песня «Веселые матрешки» (муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой)

Мы – веселые матрешки, 

На ногах у нас сапожки.

В сарафанах наших пестрых.
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Ладушки, ладушки!

Завязали мы платочки.

Ладушки, ладушки!

Раскраснелись наши щечки.

Ладушки, ладушки!

Очень любим мы, матрешки,

Разноцветные одежки.

Украшение сарафана

В о с п и т а т е л ь .  Дети, матрешки – наши гостьи – принесли для нас матрешек-
подружек, только не успели разукрасить их сарафаны. 

Сядьте за столы и раскрасьте сарафаны матрешек кружочками. 

(Воспитатель спрашивает, какого цвета карандаш, узор).

Заключительная часть
В о с п и т а т е л ь .  Какие вы мастера-умельцы! Чьи сарафаны вы украсили? 

Красивые у вас матрешки получились, в расписных сарафанчиках. Подарите мамам 
и расскажете о матрешке. 
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Использование якутских народных игр 
для обучения основным видам  
движений детей старшего дошкольного 
возраста на физкультурных занятиях
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Содержание работы представляет собой описание потенциала народных игр для 
проведения нестандартных занятий физкультуры, проведение которых в системе по-
могает решать одну из главных задач физического развития в современном детском 
саду – формирование у детей жизненной потребности в личном физическом совер-
шенствовании, развитие у них интереса к занятиям физической культурой. 

Ключевые слова: игры, занятия физкультурой, основные виды движений.

В настоящее время в программах воспитания и обучения в дошкольных учреждени-
ях большое внимание уделяется физической культуре, организации оздоровитель-
ной работы с детьми. Недаром выдающийся педагог В.А. Сухомлинский подчерки-
вал, что именно в период дошкольного детства у ребенка закладывается основы 
двигательной подготовленности и формируются жизненно важные двигательные 
умения и навыки, как ходьба, бег, прыжки и метания и др.

Важнейшим достоинством якутских национальных игр является то, что они вклю-
чают в себя все виды естественных движений человека: ходьбу, бег, прыжки, мета-
ния, лазание, бросание и ловлю, поэтому являются универсальными и незамени-
мым средствами для обучения основным видам движений. 

Как показывает практика, к сожалению, многовековая народная мудрость посред-
ством игр остается все еще недостаточно использованной. Одним из противоречий 
является то, что, с одной стороны, имеется достаточное количество якутских народ-
ных игр для овладения основными движениями, а с другой стороны, многие игры не 
соответствуют физическим возможностям детей дошкольного возраста. Следова-
тельно, проблема состоит в том, как рационально и оптимально использовать якут-
ские народные игры на занятиях по физической культуре для обучения основными 
видами движений с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста 
и направленностью якутских народных игр. Актуальность этой проблемы обоснова-
ла выбор выпускной квалификационной работы «Использование якутских народ-
ных игр для обучения основными видам движениями детей старшего дошкольного 
возраста».

Основные движения благотворно влияют на всестороннее физическое развитие 
ребенка: укрепляют мышцы, способствуют развитию сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, нервной систем, а также воспитанию физических качеств (ловкость, бы-
строта, гибкость, глазомер, сила, выносливость и др.). В связи с этим основные дви-
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жения занимают большое место в системе физического воспитания дошкольного 
возраста: они включаются в физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, прогул-
ку, входят в подвижные игры и другие формы работы с детьми.

Именно дошкольный возраст, по данным современных исследований, является наи-
более важным периодом для формирования движений: строение, функции и взаи-
модействие различных органов и систем достигают в этот период функциональной 
готовности (Н.К. Коробейников, В.А. Муравьев, Т.И. Осокина).

К настоящему времени установлено, что эффективность обучения дошкольни-
ков движениям зависит от организации физкультурных занятий, применения  
в нем наиболее рациональных методов и приемов (Э.С. Вильчковский, Л.В. Кар-
манова). 

Бег – быстрый способ передвижения. Бег наиболее эффективно влияет на развитие 
всех групп мышц, сердечно-сосудистой, дыхательной, а также нервной систем. Кро-
ме того, бег укрепляет мышцы, связки внутренних органов. Бег способствует разви-
тию быстроты, ловкости, глазомера. 

Прыжок – один из видов основных движений – относится к ациклическим, скоростно-
силовым упражнением. В прыжках нет повторяющихся фаз: каждый прыжок пред-
ставляет собой одно законченное, протекающее в определенной последовательно-
сти движение.

Прыжки оказывают положительное воздействие на весь организм детей. Они спо-
собствуют развитию всех основных групп мышц, связок, суставов, особенно ног.  
В процессе выполнения прыжков у детей развиваются не только физические каче-
ства, но и смелость, решительность, преодоление болезни, а также повышается их 
эмоциональное состояние.

Метание относится к скоростно-силовым упражнениям. Оно способствует укре-
плению всех основных групп мышц, а также воспитывает силу, быстроту, ловкость, 
глазомер, гибкость, равновесие. Действия с предметами (мешочки с песком, мячи) 
развивают сенсорные ощущения.

Физкультурные занятия – основная форма организованного систематического обу-
чения физическим упражнениям. 

Эта форма работы является ведущей для формирования пра¬вильных двигатель-
ных умений и навыков, создает благоприятные условия для усвоения физических 
упражнений, двигательных действий, содействует развитию раз¬носторонних спо-
собностей детей. 

Исходя из выше изложенного, мы разработали фрагменты занятия с исполь-
зованием якутских народных игр для обучения основным видам движения 
детей старшего дошкольного возраста на этапе начального и углубленного 
разучиваний.

Целью этого этапа является выявление уровня двигательной способности данной 
группы детей. База исследования: МБДОУ «ЦРР – детский сад «Кэнчээри», с. Амга 
Амгинского улуса. Для участия в исследовании взяты 6 детей. 
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В соответствии с целью поставлены задачи исследования:
•	 оценить с помощью учебного теста способность к двигательному обучению 

(по разности окончательной и начальной оценок за определенный период 
обучения основным движениям);

•	 провести педагогическое наблюдение. 

С помощью теста мы определили способность к двигательному обучению и части 
техники основных движений. В основе теста, используемого нами, лежат двига-
тельные действия. Контрольные испытания проводили в соревновательно-игровой 
форме. 

Основная часть занятия выполняет главную функцию, так как именно в ней ре-
шается задача экспериментальной работы и происходит обучение основным 
видам движений якутских народных игр. Продолжительность основной части 
составляет 20 мин.; время, отводимое на экспериментальную часть, – 12 мин; 
остальное время отводится на закрепление и совершенствование других основ-
ных движений. 

Было проведено 12 занятий, комплекс игр мы повторяли 2 раза, по мере овладе-
ния двигательными действиями. Во время игры, чтобы дозировать физическую на-
грузку, изменяли вариант игры (только когда освоили первый способ), например, 
в беге, в сочетании с другими движениями, соревнуясь в скорости, за счет приме-
нения разных способов бега; при прыжках – изменяя способы выполнения, высо-
ту и длину; в метании – изменением размера и веса метаемых предметов (тряпич-
ный мяч, теннисный мяч, мешочки с песком), метанием правой и левой рукой. Ко-
личество повторов уменьшали или увеличивали, также меняли интервалы отдыха 
между играми, варьировали интенсивность. Чередовали игры большой интенсив-
ности, куда относятся игры с бегом и прыжками, с играми малой интенсивности. 
Все это способствовало незначительным изменениям в оценке, повышению инте-
реса к физкультурным занятиям.

Ниже приводим перечень игр, которые следует использовать во время обучения 
основным движениям (бегу, прыжкам, метанию) дошкольников старшей группы. 

Игры, рекомендуемые для освоения навыков бега
«Курэх» (загон на зайца). Намечают место игры, за пределы которого игроки – за-
йцы – не выбегают. Зайцы с одной стороны площадки бегут навстречу охотникам, 
стараясь пробежать мимо них. 3-4 охотника, держась за руки, бегут в правую или  
в левую сторону, пытаясь загнать зайцев в ловушку.

«Бег наперегонки». Участники игры становятся друг за другом на расстоянии меж-
ду игроками 5 шагов. После команды руководителя все начинают бег по кругу. Каж-
дый участник старается догнать впереди бегущего. Осаленные участники выбыва-
ют из борьбы и ждут в середине бегового круга, остальные продолжают гонку. Побе-
дителем становится игрок, которого никому не удалось догнать.

«Сохсо» (капкан). По всей игровой площадке размером примерно 6х10 м разложе-
ны обручи разного размера, это капканы (расстояние между ними может достигать 
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80–100 см). Зверушки (игроки), выходя на прогулку, должны бегать осторожно, не 
наступая на капканы (можно перепрыгивать). Те, кто наступил на капкан, считаются 
пойманными.

«Дэйбиир» (махалка из конского волоса). Игроки выбирают водящего, у которого 
дэйбиир, а остальные дети свободно бегают по площадке. Задача водящего – кос-
нуться дэйбииром любой части тела детей (осалить).

«Бёрё уонна табалар» (волк и олени). Игровая площадка – это туундара, разделен-
ная оврагом (две параллельно лежащие веревки, расстояние между которыми мож-
но уменьшать или увеличивать в зависимости от возможностей детей). Намечают 
место для волка, который сидит в засаде. Игроки-олени бегут, перепрыгивая через 
овраг, и начинают есть, т.е. копают снег ногами или прыгают с ноги на ногу, скре-
щивая руки над головой, играючи бодаются друг с другом. По сигналу: «Волк!» оле-
ни убегают на другую сторону оврага, а волк гонится за ними. Волк преследует оле-
ней только до оврага.

Игры, направленные на освоение навыков метания
«Бой в снежки». Игроки делятся на две команды, определяют границу поля боя. 
Каждый игрок дает снежки определенного количества. По команде играющие на-
чинают кидать в противников снежками. Команда, у которой остается больше участ-
ников, выигрывает.

«Бэргэн булчут» (меткий охотник). Площадку делят на две половины. Звери (игро-
ки) гуляют на одной половине площадки, а охотник подкрадывается с другой. При-
целиваясь, он 5–10 мячами «стреляет» в зверей, стараясь попасть в любую часть 
тела мячом. Побеждает самый меткий охотник.

«Игра в мяч». Играющие делятся на две команды и становятся в две шерен-
ги друг напротив друга на расстоянии 5–6 метров. Направляющий бросает мяч 
игроку, стоящему напротив. Тот ловит мяч и бросает его следующему игроку, сто-
ящему напротив, и т.д. Не поймавший мяч или заведомо неточно бросивший вы-
бывает из игры. Выигрывает команда, у которой за определенное время оста-
лось больше игроков.

Игры, рекомендуемые для обучения прыжкам
«Кириэс хамыы». Берут две палки одинакового размера: ширина 3 см, длина 70 см, 
толщина 0,5см. Палки положить на пол крест-накрест. Исходное положение играю-
щего: ноги вместе руки на поясе. По команде выполняет прыжки на одной ноге 
через палки. Проигрывает тогда, когда коснется палки или остановится. 

«Атах тэпсиитэ». Это игра-танец. Двое играющих кладут руки друг другу на плечи 
и, подпрыгивая попеременно, ударяют правой ногой о правую, левой о левую. Игра 
ведется ритмично в виде танца. 

«Дьиэрэнкэй». Участники кладут руки друг другу на плечи и начинают подскоки по-
переменно то на одной, то на другой ноге. Выполняют и заканчивают по сигналу 
воспитателя.
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«Таарыйтарыма» (не дай запятнать себя). Играющие дети стоят по кругу. Водящий 
проводит дэйбииром над головами игроков. При приближении дэйбиира игрок дол-
жен быстро присесть и прыжком встать. Кто не успел увернуться от прикосновения 
дэйбиира, выходит из игры. Заранее никто не присаживается.

«Тэйэн ис» (успей отскочить). Дети стоят по кругу. Ведущий с дэйбииром бегает по 
кругу, стараясь задеть им ноги играющих. Кто не успел отскочить назад, выходит из 
игры.

«Ботууктэьии» (петушиный бой). В этой игре могут участвовать от 2 до 10 игроков. 
На площадке надо начертить круг, в котором могут разместиться все игроки. Игроки 
парами находятся в кругу лицом друг к другу, принимая положение стойки на одной 
ноге, руки скрещены перед грудью. По сигналу игроки пытаются сбить друг друга, 
выбивая соперника за пределы круга или вынуждая его встать на обе ноги. Задача 
выбить как можно больше соперников. Победителем становится один игрок, остав-
шийся внутри круга. 

«Хорон от урдунэн ыстаныы» (прыжки через траву). Игрок принимает стойку, со-
гнувшись и обхватив ноги под коленями. Руки – в замок (усложненный вариант – за 
локти). В этом положении игроку надо перепрыгнуть линию или несколько линий. 
Можно усложнить условия и перепрыгивать через предмет высотой 5 см, не теряя 
исходного положения.

«Балыксыттар-1». Вся игровая площадка, воображаемая водная среда, делится на 
две части, где на одной стороне плавают рыбки, на другой опускают невод рыбаки. 
Рыбаки держат невод (веревку) длиной в игровую площадку на высоте 10-15 см 
от пола. Рыбаки начинают медленно передвигаться вперед для ловли рыб. Рыбы 
должны проскользнуть, перепрыгивая через сеть. Кто заденет сеть, считается пой-
манным и выбывает из игры.

«Балыксыттар-2». Правила усложняются. Рыбаки держат в руках две веревки: одну 
на высоте 10-15 см от пола, вторую на высоте не менее 1 метра от нижней. Задача 
игроков-рыбок проскочить через невод, не коснувшись его.

Приводим перечень игр, которые полезно использовать во время обучения основ-
ным движениям (бегу, прыжкам, метаниям) дошкольникам старшей группы. 

Название игры Двигательное 
действие

Основное движение

«Кириэс хаамыы» Прыжок Используется в овладении движения 
прыжка на двух ногах с места 

«Тэйэн ис» Для прыжка на двух ногах с продвижением 
«Хорон от үрдүнэн 
ыстаныы»

Для правильного исходного положения, 
для совершенствования прыжка на двух 
ногах с продвижением и на месте 

«Балыксыттар-1», 
«Балыксыттар-2»,

В овладении основами прыжка в высоту 
(новый вид для этого возраста)
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«Сохсо» Бег В овладении основами основного движе-
ния бега с высоким подниманием коленей. 
Примечательна игра вариантами выполне-
ния. 

«Бөрө уонна та-
балар»

Используется на длину шага (широкий шаг)

«Дэйбиир» Средство для развития быстроты бега
«Бег на перегон-
ки»

Особенности быстрого бега при повороте

«Күрэх» Свободный, раскованный бег в быстром 
темпе

«Бой в снежки» Метание Умение бросать предмет и попадать в дви-
жущуюся цель

«Игра в мяч» Умение ловить и бросать (передавать) в 
мяч в цель на расстоянии

«Бэргэн булчут» Симметричность работы рук (правой и ле-
вой), ловля предметов и попадание в цель 
на дальнее расстояние 

«Күлүүстэһии» Выполнение исходного положения и на 
остановку после метания. Из правильного 
исходного положения зависят все после-
дующие движения (замах, поворот и даль-
ность) 

Игры были подобраны в соответствии с задачами обучения основным видам дви-
жений. Обязательным условием в подборе игр является их содержательная сторо-
на. Если в играх присутствуют движения, соответствующие к основному движению, 
по структуре адекватно бегу, прыжку и метанию, это является прерогативой игры. 

Разработаны фрагменты занятия с использованием якутских народных игр обуче-
ния основным видам движения детей старшего дошкольного возраста:

•	 занятие для обучения бросания мяча в цель (на этапе начального разучива-
ния); 

•	 занятие для обучения прыжка на двух ногах на месте с продвижением вперед 
(на этапе начального разучивания); 

•	 занятие для обучения бегу с высоким подниманием колена и бегу на длину 
шага (широкий шаг) (на этапе начального разучивани);

•	 занятие для обучения метания на дальность правой и левой рукой в цель из 
различных исходных положений и в движущуюся цель (на этапе углубленно-
го разучивания);

•	 занятие для обучения прыжкам в высоту с места и в движении (на этапе углу-
бленного разучивания);

•	 занятие для обучения правильному быстрому бегу на 10–20 м (на этапе углу-
бленного разучивания).
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Игротерапия как метод коррекции 
неконструктивного поведения детей 
старшего дошкольного возраста

БОГДАНОВА Евгения Викторовна
воспитатель, МБДОУ Детский сад №100 «Белоснежка»,  
г. Якутск, Республика Саха (Якутия), bevgenia66@gmail.com

Игры в детском саду для детей старшего дошкольного возраста, направленные на кор-
рекцию неконструктивного поведения, помогают детям выплеснуть гнев, снять лиш-
нее мышечное и эмоциональное напряжение, направить энергию в нужное, «созида-
ющее» русло, настроить на спокойный и позитивный лад. Дети выполняют определен-
ные упражнения для того, чтобы утомить мышцы; а утомленные мышцы автоматиче-
ски, без сознательных усилий, сами собой расслабляются. Эти игры можно проводить в 
качестве физкультурной минутки на занятии, во время свободной деятельности детей, 
в перерывах между занятиями или вечером.

Ключевые слова: неконструктивное поведение, игротерапия, коррекция, старший до-
школьный возраст.

Актуальность
Современные дошкольники заметно отличаются от своих сверстников преды-
дущих лет: они раскованнее, инициативнее, сообразительнее. Но все больше 
встречается детей с отклонениями в поведении: одним совершенно незнако-
мо состояние покоя, сосредоточенности, другие, напротив, могут часами играть 
в одиночестве, говорить тихо, избегать контактов со сверстниками и взрослыми. 
В таких случаях поведение характеризуется как отклоняющееся, неконструктив-
ное. Нарушения поведения являются причиной многих трудностей в развитии 
ребенка. Они существенно сдерживают приобретение навыков общения, служат 
источником непонимания, неприятия со стороны окружающих, оказывают раз-
рушающее воздействие на здоровье, и, в конечном счете, могут привести к ис-
каженному развитию личности [1].

Формирование произвольного поведения является важнейшей задачей воспита-
ния детей дошкольного возраста в работе педагога-психолога, воспитателя. Произ-
вольное поведение ребенка – это поведение осмысленное и инициативное. Осмыс-
ленность означает, что ребенок осознает себя источником поведения. В произволь-
ном поведении инициатива действовать определенным образом, поступать, так или 
иначе, принадлежит ребенку. Он способен вести себя независимо от воздействую-
щих на него обстоятельств (и даже вопреки им), руководствуясь при этом собствен-
ными, сознательно поставленными целями. Благодаря этой способности реактив-
ное поведение ребенка превращается в активное и делает его не рабом обстоя-
тельств, а хозяином и над ними, и над самим собой. Ребенок находится «не внутри» 
ситуации, а «над ней».
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Отклоняющееся, неконструктивное поведение проявляется в агрессивности, ка-
призах, несдержанности, гиперактивности и т. п. Основными причинами некон-
структивного поведения детей старшего дошкольного возраста считают: особен-
ности нейродинамических свойств; дефицит родительского внимания; стиль взаи-
моотношений со сверстниками; недостаток двигательной активности и физической 
нагрузки.

Авторы многочисленных исследований используют самые разные термины для 
обозначения неконструктивного поведения. На основании работ Вайнер М.Э., Му-
рашовой Е.В., Волковой-Гаспаровой Е.М., Широковой Г.А., Лютовой Е.К., Мониной 
Г.Б., Смирновой Е.О., Холмогоровой В.М. и др., посвященных неконструктивному по-
ведению, была проведена сравнительная характеристика различных типов некон-
структивного поведения. 

М.Э. Вайнер классифицирует неконструктивное поведение по шести типам: 

1. Импульсивное.

2. Демонстративное.

3. Протестное.

4. Агрессивное.

5. Недисциплинированное.

6. Конформное (пассивное, застенчивое). 

Впервые термин «игротерапия» начали использовать в психоанализе. Зигмунд 
Фрейд, описывая детские игры, утверждал, что ребенок превращает в активную 
игру свои прошлые пассивные переживания. М. Кляйн начала использовать в пси-
хоанализе детей игрушки. Это был первый подобный опыт в истории психологии. 
М. Кляйн считала игру ребенка аналогом свободных ассоциаций, открывающим до-
ступ к бессознательному. Позже игротерапию стали широко использовать и в дру-
гих психологических подходах [10].

Современная наука рассматривает игротерапию как одно из наиболее эффектив-
ных средств коррекции неконструктивного поведения. Психолого-педагогическая 
обусловленность этого выбора определяется исследованиями Л.С.  Выготского, 
Д.Б. Эльконина, А.С. Спиваковской, А.И. Захарова, которые подчеркивают, что при 
планировании коррекционных мер приоритетное внимание должно уделяться веду-
щей в данном возрасте деятельности – игре. 

Использование игры в психологической и психотерапевтической практике получи-
ло название игротерапия. По определению М.И. Чистяковой, игровая терапия – это 
метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием 
игры. В его основе лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на 
развитие личности. 

Цель использования игровой терапии  – не менять и не переделывать ребенка, 
не учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность 
«прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании 
взрослого.
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В работе с детьми используются игры для коррекции разных типов неконструктив-
ного поведения дошкольников. Описание каждой игры состоит из: 

1. Названия игры / Общего направления коррекции.

2. Возраста.

3. Цели: 
•	 желаемые изменения в поведении; 
•	 приобретаемые умения, опыт; 
•	 изменение психоэмоциональных состояний (снятие тревожности, позитив-

ное самовосприятие и т.п.).

4. Игрового реквизита.

5. Хода игры: 
•	 организация игры воспитателем;
•	 игровые действия участников.

Игры, направленные на развитие эмоционально-волевой 
сферы
Игра «Зоопарк»

Цель: снятие эмоционального напряжение, овладения способами произвольного 
эмоционально насыщенного поведения; 

Возраст: от 4 лет

Игровой реквизит: просторная игровая площадка.

Ход игры. По команде педагога дети с помощью мимики, пантомимики, жестов, ин-
тонации изображают того или иного животного. Команды можно повторять и давать 
с различным временным интервалом. Примеры изображаемых животных:

•	 зайчик – дети прыгают;
•	 лошадка – дети ударяют ногой об пол;
•	 рак* – дети пятятся спиной назад;
•	 птица* – дети бегают, раскинув руки в стороны;
•	 аист – дети стоят на одной ноге, поджав другую;
•	 лягушка* – дети скачут вприсядку;
•	 курочка – дети ходят, высоко поднимая согнутые в коленях ноги.

Животные, отмеченные звездочкой, изображаются детьми только в том случае, если 
в группе достаточно места.

Игра «Воздушный шарик»
Цель: снять напряжение, успокоить детей.

Возраст: от 5 лет.

Игровой реквизит: не требуется.
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Ход игры. Все играющие стоят или сидят в кругу. Ведущий дает инструкцию: «Пред-
ставьте себе, что сейчас мы с вами будем надувать шарики. Вдохните воздух, подне-
сите воображаемый шарик к губам и, раздувая щеки, медленно, через приоткрытые 
губы надувайте его. Следите глазами за тем, как ваш шарик становится все больше 
и больше, как увеличиваются, растут узоры на нем. Представили? Я тоже предста-
вила ваши огромные шары. Дуйте осторожно, чтобы шарик не лопнул. А теперь по-
кажите их друг другу». Упражнение можно повторить 3 раза. 

Игры, направленные на формирование опыта 
самоорганизации и управления познавательными процессами
Игра «Танграм»

Цель: желаемые изменения в поведении; приобретаемые умения, опыт; изменение 
психоэмоциональных состояний (снятие тревожности, позитивное самовосприятие 
и т.п.); развитие образного и дивергентного мышления.

Возраст: от 5 лет.

Игровой реквизит: квадрат 8х8 см из картона, пластика, одинаково раскрашенный 
с двух сторон разрезают на 7 частей. В результате получается два больших, один 
средний и два маленьких треугольника, квадрат и параллелограмм.

Ход игры. Используя все 7 частей головоломки, плотно присоединяя их друг к дру-
гу, ребенок составляет различные изображения по образцам и по собственному за-
мыслу.

•	 составление фигуры из двух-трех элементов, например, из треугольников со-
ставить квадрат, трапецию. Ребенок должен сориентироваться в головолом-
ке: посчитать все треугольники, сравнить их по размеру;

•	 складывание фигурок по заданному примеру, с использованием всех 7 эле-
ментов головоломки.
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Игра «Канон» 
Цель: развитие внимания и контроля импульсивности.

Возраст: от 3 лет.

Ход игры. Дети стоят друг за другом. Руки лежат на плечах впереди стоящего. 
Услышав первый музыкальный такт, поднимает правую руку вверх первый ребе-
нок, на второй – второй и т. д. Когда правую руку поднимут все дети, на очеред-
ной такт начинают поднимать в том же порядке левую руку. Подняв левую руку, 
дети также под музыку по очереди опускают руки вниз. Желательно, чтобы дети 
играли молча. 

Игры, направленные на овладение способами культурного 
общения
Игра «Дрозды»

Цель: формирование доброжелательной атмосферы в группе и овладение способа-
ми проявления позитивного отношения к партнеру.

Возраст: от 5 лет.

Игровой реквизит: не требуется.

Ход игры. Дети делятся на пары, повторяют за педагогом слова и действия: Я дрозд 
(показывают на себя). И ты дрозд (показывают на своего партнера). У меня нос (до-
трагиваются до своего носа). У тебя нос (дотрагиваются до носа своего партнера). 
У меня губки сладкие (дотрагиваются до своих губ). У тебя губки сладкие (дотраги-
ваются до губ своего партнера). У меня щечки гладкие (гладят свои щеки). У тебя 
щечки гладкие (гладят щеки своего партнера). Мы с тобой два друга (обнимаются) 
Любим мы друг друга (обнимаются повторно).

Игра «Привет, привет!»

Цель игры: формирование доброжелательной атмосферы в группе и овладение 
способами проявления позитивного отношения.

Возраст: от 5 лет.

Игровой реквизит: не требуется.

Ход игры. Дети стоят в кругу, взрослый напевает или читает речитативом следую-
щие строчки (а дети инсценируют все что могут):

Носики, привет, привет (2 раза).

Щечки, привет, привет (2 раза).

Мы в ладошки хлоп, хлоп.

Веселее хлоп, хлоп (2 раза).

Голова, привет, привет (2 раза).

Ушки, привет, привет (2 раза).
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Кружимся, кружимся.

Весело мы кружимся (2 раза).

Плечики, привет, привет (2 раза).

Локотки, привет, привет (2 раза).

Мы в ладошки хлоп, хлоп,

Веселее хлоп, хлоп (2 раза).

Животы, привет, привет (2 раза).

Спинки, привет, привет (2раза).

Раз шагнем, два шагнем, три шагнем,

Коленочки, привет, привет (2 раза).

Пяточки, привет, привет (2 раза).

Мы в ладошки хлоп, хлоп,

Веселее хлоп, хлоп.

Игры, направленные на коррекцию агрессивного поведения. 
Коррекция способов выражения эмоций и снятие 
психоэмоционального напряжения
Игра «Обзывалки»

Цель: снять вербальную агрессию, помочь детям выплеснуть гнев в приемлемой 
форме.

Возраст: от 4 лет.

Игровой реквизит: мячик.

Ход игры. Предлагается, передавая мячик друг другу, обзывать друг друга нео-
бидными словами (заранее обговаривается условие, какими обзывалками можно 
пользоваться. Это могут быть названия овощей, фруктов, грибов или мебели). Каж-
дое обращение должно начинаться со слов: «А ты, ..., морковка!» Помните, что это 
игра, поэтому обижаться друг на друга не будем. В заключительном круге обяза-
тельно следует сказать своему соседу что-нибудь приятное, например: «А ты..., сол-
нышко!» Игра полезна не только для агрессивных, но и для обидчивых детей. Сле-
дует проводить ее в быстром темпе, предупредив детей, что это только игра и оби-
жаться друг на друга не стоит.

Игра «Два барана»
Цель: снять невербальную агрессию, предоставить ребенку возможность «легаль-
ным образом» выплеснуть гнев, снять излишнее эмоциональное и мышечное на-
пряжение, направить энергию детей в нужное русло.

Возраст: от 5 лет.

Игровой реквизит: не требуется.
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Ход игры. Воспитатель разбивает детей на пары и читает текст: «Рано-рано два 
барана повстречались на мосту». Участники игры, широко расставив ноги, скло-
нив вперед туловище, упираются ладонями и лбами друг в друга. Задача – проти-
востоять друг другу, не сдвигаясь с места, как можно дольше. Можно издавать зву-
ки «Бе-е-е». Необходимо соблюдать «технику безопасности», внимательно следить, 
чтобы «бараны» не расшибли себе лбы.

Игра «Тух-тиби-дух» 
Цель: снятие негативных настроений и восстановление сил.

Возраст: от 5 лет.

Игровой реквизит: не требуется.

Ход игры. Я сообщу вам по секрету особое слово. Это волшебное заклинание про-
тив плохого настроения, против обид и разочарований. Чтобы оно подействова-
ло по-настоящему, необходимо сделать следующее. Сейчас вы начнете ходить по 
комнате, ни с кем не разговаривая. Как только вам захочется поговорить, остано-
витесь напротив одного из участников, посмотрите ему в глаза и трижды, сердито-
пресердито произнесите волшебное слово: «Тух-тиби-дух». Затем продолжай-
те ходить по комнате. Время от времени останавливайтесь перед кем-либо и сно-
ва сердито-пресердито произносите это волшебное слово. Чтобы волшебное сло-
во подействовало, необходимо говорить его не в пустоту, а глядя в глаза человека, 
стоящего перед вами. В этой игре заложен комичный парадокс. Хотя дети должны 
произносить слово «Тух-тиби-дух» сердито, через некоторое время они не могут не 
смеяться

Игра «Волшебные шарики»
Цель: снятие эмоционального напряжения.

Возраст: от 5 лет.

Игровой реквизит: небольшой пластмассовый или резиновый шарик.

Ход игры. Дети сидят в кругу. Взрослый просит их закрыть глаза и сделать из ладо-
шек «лодочку». Затем он вкладывает каждому ребенку в ладошки шарик и дает ин-
струкцию: «Возьмите шарик в ладошки, согрейте его, сложите ладошки вместе, по-
катайте, подышите на него, согрейте его своим дыханием, отдайте ему часть своего 
тепла и ласки. Откройте глаза. Посмотрите на шарик и теперь по очереди расска-
жите о чувствах, которые возникли у вас во время выполнения упражнения.

Игры, направленные на развитие умения  
сопереживать другому
Игра «Щепки плывут по реке»

Цель: развитие эмпатии, снятие агрессивности, развитие навыков невербального 
общения.

Возраст: от 5 лет.

Игровой реквизит: аудиозапись со спокойной музыкой.
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Ход игры. Дети встают в две шеренги на расстоянии вытянутой руки друг от друга 
они берега. Один ребенок – щепка. Он медленно «проплывает» между «берегами». 
«Берега» мягкими прикосновениями помогают «щепке». Говорят ей ласковые сло-
ва, называют по имени. «Щепка» сама выбирает, с какой скоростью ей двигаться. 
Упражнение можно проводить с открытыми или закрытыми глазами.

Игра «Мое настроение»
Цель: развитие умения описывать свое настроение, распознавать настроение дру-
гих, стимулирование эмпатии.

Возраст: от 5 лет.

Игровой реквизит: не требуется.

Ход игры. Детям предлагается поведать остальным о своем настроении: его 
можно нарисовать, можно сравнить с каким-либо цветом, животным, физиче-
ским состоянием, показать его в движении. Все зависит от фантазии и жела-
ния ребенка. Снова вытяните руки вперед, найдите руки соседа. Ваши руки ссо-
рятся. Опустите руки. Ваши руки снова ищут друг друга. Они хотят помириться. 
Ваши руки мирятся, они просят прощения, вы снова друзья. Обсудите, как про-
ходило упражнение, какие чувства возникали в ходе упражнения, что понрави-
лось больше?

Игры, направленные на повышение самооценки, 
формирование позитивного самовосприятия  
и опыта уверенного поведения
Игра «Рисуем свою гордость»

Цель: повышение самооценки ребенка.

Возраст: 6–7 лет.

Игровой реквизит: лист А4, фломастеры, карандаши.

Ход игры. Ведущий предлагает каждому из детей следующее задание: «Подумай, в 
каких случаях ты гордишься собой? Что ты чувствуешь при этом в своем теле? Как 
ты дышишь? Как ты держишь голову и спину? 

Нарисуй картинку, которая показывает, как ты гордишься собой. Можешь нарисо-
вать свою гордость, как ты ее представляешь, или самого себя в этот момент, как 
ты горд. Возможно, ты хочешь нарисовать то, что хорошо умеешь или любишь де-
лать, или то, как ты помогаешь другим или, преодолевая себя, делаешь что-то труд-
ное…» (10–15 мин.). 

После этого дети собираются в четверки, показывают друг другу рисунки и обсужда-
ют их. Спросите детей, как они себя чувствовали, когда показывали друг другу свои 
рисунки. Как обстоит дело в их семьях – могут ли дети демонстрировать домашним 
свою гордость? Разделяют ли родители их чувства? 

Предложите детям выступить перед группой, всем свои рисунки и рассказать, 
чем они гордятся. После каждого рассказа группа встает и аплодирует. Этот ма-
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ленький ритуал поможет усилить групповую сплоченность. Обсудите с детьми 
значение гордости.

•	 почему так важно позволять себе испытывать гордость;
•	 когда гордость превращается в хвастовство;
•	 что хорошего и что плохого в том, что мы сравниваем себя с другими.

Игра «Я могу» 
Цель: укреплять у детей уверенность в своих силах, упражнять в умении самовну-
шения, повышать самооценку.

Возраст: 5–7 лет.

Игровой реквизит: не требуется.

Ход игры. Взрослый предлагает детям сесть в круг и, поочередно продолжая 
фразу «Я могу…», говорить о себе что-то хорошее. Если ребенок затрудняется с 
ответом, остальные дети должны прийти на помощь и подсказать продолжение 
фразы.

Игры, направленные на коррекцию демонстративного 
поведения. Игры, направленные на включение в группу, 
деятельность которой строго регламентирована
Игра ««Молчу-шепчу-кричу»

Цель: научить действовать в условиях групповой регламентируемой деятельности.

Возраст: от 5 лет.

Игровой реквизит: не требуется.

Ход игры. Педагог показывает знак, о котором заранее договорился с детьми, а 
дети и выбирают одно из действий. Например, если педагог прикладывает палец 
к губам, то ребенок должен говорить шепотом и передвигаться очень медленно. 
Если педагог положил руки под голову, как во время сна, ребенку следует замолчать 
и замереть на месте, поднимает руки вверх, то дети могут разговаривать громко, 
кричать и бегать.

Игра «Царевна Несмеяна» 
Цель: научить действовать в условиях групповой регламентируемой деятельности.

Возраст: от 5 лет.

Игровой реквизит: «трон» Царевны Несмеяны.

Ход игры. Взрослый рассказывает сказку про Царевну Несмеяну и предлага-
ет поиграть в такую же игру. Кто-то из детей будет царевной, которая все вре-
мя грустит и плачет. Дети по очереди подходят к Царевне Несмеяне и старают-
ся утешить ее и рассмешить. Царевна же изо всех сил будет стараться не рас-
смеяться. Выигрывает тот, кто сможет вызвать улыбку царевны. Затем дети ме-
няются ролями.
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Игры, направленные на освоение социально-одобряемых 
способов привлечения внимания окружающих
Игра «Конкурс хвастунов»

Цель: научить видеть и подчеркивать положительные качества и достоинства дру-
гих детей.

Возраст: 6–7 лет.

Игровой реквизит: награды победителям конкурса.

Ход игры. Ведущий объявляет о том, что проводит конкурс хвастунов. Нужно луч-
ше всех похвастаться. А хвастаться мы будем не собой, а своим соседом слева. Ведь 
это так приятно – иметь самого лучшего соседа. Посмотрите внимательно на сосе-
да, подумайте, какой он, что в нем хорошего, чем он может понравиться? 

Игра «Волшебная нить»
Цель: научить детей видеть и подчеркивать положительные качества и достоинства 
других детей.

Возраст: 6–7 лет.

Игровой реквизит: клубок ниток.

Ход игры. Дети сидят в кругу, передавая друг другу клубок ниток так, чтобы все, кто 
уже держали клубок, взялись за нить. Передача клубка сопровождается высказы-
ванием о том, что дети хотели бы пожелать другим. Начинает взрослый, показы-
вая тем самым пример. Затем он обращается к детям, спрашивает, хотят ли они 
что-нибудь сказать. Когда клубок вернется к ведущему, дети по просьбе воспитате-
ля натягивают нить и закрывают глаза, представляя, что они составляют одно це-
лое, что каждый из них важен и значим в этом целом.

Игры, направленные на развитие эмпатии, интереса  
и внимания к другим людям
Игра «Волшебные очки»

Цель: воспитывать умение быть ласковым, активизировать в речи детей нежные, 
ласковые слова. 

Возраст: 6–7 лет.

Игровой реквизит: очки.

Ход игры. Взрослый торжественно объявляет, что у него есть волшебные очки, в кото-
рые можно разглядеть только хорошее, что есть в человеке, даже то, что человек ино-
гда прячет от всех. «Вот я сейчас примерю эти очки... Ой, какие вы все красивые, ве-
селые, умные!» Подходя к каждому ребенку, взрослый называет какое-либо его досто-
инство (кто-то хорошо рисует, у кого-то новая кукла, кто-то хорошо застилает кровать). 
«А теперь пусть каждый из вас примерит очки, посмотрит на других и постарается уви-
деть как можно больше хорошего в каждом. Может быть, даже то, чего раньше не заме-
чал». Дети по очереди надевают волшебные очки и называют достоинства товарищей.
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Игра «Ролевое проигрывание ситуаций»
Цель: развитие эмпатии, знакомых средств поведения.

Возраст: 6–7 лет.

Игровой реквизит: не требуется.

Ход игры. Воспользовавшись «волшебными» средствами понимания, дети долж-
ны помочь:

•	 плачущему ребенку, он потерял мячик;
•	 мама пришла с работы, она очень устала;
•	 товарищ в группе сидит грустный, у него заболела мама;
•	 ваш друг плачет, он получил плохую оценку;
•	 девочка-соседка попросила тебя ей сделать аппликацию... 

Необходимо подобрать столько ситуаций, чтобы каждый ребенок смог выполнить 
задание.

Игры, направленные на коррекцию гиперактивного 
поведения. Игры, направленные на развитие внимания
Игра ««Дорисуй узор»

Цель: развитие концентрации внимания.

Возраст: от 4 лет.

Игровой реквизит: нарисованное полотенце, коврик, картина, шарф и т.п. с узора-
ми, нарисованными лишь на одной половине.

Ход игры. Детям предлагается посмотреть внимательно на шарф и нарисовать (про-
должить) этот узор на второй половине шарфа.

Игра ««Четвертый лишний»
Цель: развитие концентрации внимания, речи и логического мышления.

Возраст: 5–7 лет.

Игровой реквизит: набор картинок.

Ход игры. Ребенку показывают карточку, просят найти «лишний» предмет, т.е. тот, 
который не сочетается с другими по каким-то признакам, и объяснить, почему он 
так думает. Если у ребенка возникают затруднения, задать ему наводящие вопросы. 

Игры, направленные на формирование контроля 
импульсивности
Игра «Сигнал!»

Цель: развитие внимания, умения контролировать импульсивные действия

Возраст: 5–7 лет.

Игровой реквизит: не требуется.
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Ход игры. «Ребята, я буду задавать вам простые и сложные вопросы. Но отвечать на 
них можно будет только тогда, когда я дам команду: определенным словом или жестом, 
или порядком жестов. Давайте потренируемся: реакция на сигнал «ГОВОРИ». «Какое 
сейчас время года?» (Педагог делает паузу) «Говори!»; «Какого цвета у нас в группе (в 
классе) потолок?»... «Говори!»; «Какой сегодня день недели?»... «Говори!» и т. д.».

Игра может проводиться как индивидуально, так и с группой детей. 

Игра «Речка-берег»
Цель: развитие внимания, умения контролировать импульсивные действия

Возраст: 5–7 лет.

Игровой реквизит: длинная веревка или канат.

Ход игры. На полу в линию лежит длинная веревка, представляющая морской бе-
рег. Дети встают с одной стороны «на берег». Когда ведущий крикнет «Речка!» все 
перепрыгивают через линию вперед. Если он кричит «Берег!», то все перепрыги-
вают назад. Если ведущий кричит «Берег!» дважды, дети, которые перепрыгнули в 
«Речку», выбывают из игры.

Игры, направленные на развитие усидчивости
Игра «Найди одинаковые фигуры»

Цель: развитие усидчивости, внимания.

Возраст: 5–7 лет.

Игровой реквизит: рисунки с фигурами.

Ход игры. Ребенку предлагается рассмотреть рисунок, на котором из всех фигур 
есть две (усложнить до 3–4) одинаковые. Ребенку нужно внимательно рассмотреть 
рисунок и найти их.

Игра «Маленький жук»
Цель: развитие усидчивости, внимания.

Возраст: 5–7 лет.

Игровой реквизит: бланки с таблицей.

Ход игры. «Сейчас мы будем играть в такую игру. Видишь, перед тобой поле, рас-
черченное на клеточки. По этому полю ползает жук. Жук двигается по команде. Он 
может двигаться вниз, вверх, вправо, влево. Я буду диктовать тебе ходы, а ты бу-
дешь передвигать по полю жука в нужном направлении. Делай это мысленно. Рисо-
вать или водить пальцем по полю нельзя! Внимание! Начали! Одна клеточка вверх, 
одна клеточка налево. Одна клеточка вниз. Одна клеточка налево. Одна клеточка 
вниз. Покажи, где остановился жук». 

Если ребенок затрудняется выполнять задание мысленно, то сначала можно позво-
лить ему показывать пальчиком каждое движение жука, или изготовить жука и дви-
гать его по полю. Важно, чтобы в результате ребенок научился мысленно ориенти-
роваться в клеточном поле. 
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Задания для жука можно придумать самые разные. Когда поле из 16 клеток будет 
освоено, переходите к движению по полю из 25, 36 клеток, усложняйте задания хо-
дами: 2 клетки наискосок вправо-вниз, 3 клетки влево и т.д.

Таким образом, игротерапия является ведущим средством профилактики и коррек-
ции неконструктивного поведения детей старшего дошкольного возраста благода-
ря тому, что игра, в отличие от деятельности неигрового типа, активнее влияет на 
процессы становления личности ребенка дошкольного возраста, сильнее затраги-
вает его глубинные эмоциональные переживания. Успешность игрового коррекци-
онного воздействия заложена в диалогическом общении взрослого и ребенка че-
рез принятие, отражение и вербализацию им свободно выражаемых в игре чувств. 
Сначала в игре, а потом и в реальной жизни для ребенка становится доступным: 
определение конкретных целей своих поступков; выбор из множества вариантов 
адекватных средств достижения целей; предвидение конечного результата своих 
действий и поступков; принятие на себя ответственности за свое поведение и по-
ступки; отклик адекватными эмоциями на чувства и эмоциональные состояния дру-
гих людей, на события и явления окружающей действительности. В этом и состоят 
основные признаки произвольности поведения.
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Современные дети живут в эпоху компьютеризации и информатизации. В условиях 
быстро меняющейся жизни так хочется не потерять связь между поколениями. За по-
следние десятилетия мы утратили много народных традиций и вместе с ними большую 
часть нравственных ценностей. А ведь в воспитании ребенка как гармоничной лично-
сти, достойного гражданина своей страны, народные традиции играют огромную роль. 
Традиционная тряпичная кукла – это не только основной источник игр, но и самое до-
ступное и эффективное средство воспитания у детей дошкольного возраста духовно-
нравственных ценностей, это тот «инструмент», который в руках родителей, педагогов 
может стать незаменимым помощником в духовно- нравственном воспитании подрас-
тающего поколения.

Ключевые слова: тряпичная кукла, духовно-нравственные ценности, семья, народная 
культура, фольклор.

Современные дети живут в эпоху компьютеризации и информатизации. В услови-
ях быстро меняющейся жизни так хочется не потерять связь между поколениями.  
В последние годы возрос интерес к аспекту ознакомления детей с культурой родно-
го края и национальными традициями. Повышается интерес к национальному са-
мосознанию, обращается внимание на возрождение народных традиций, соблюде-
ние исторической преемственности поколений, приобщение дошкольников к наци-
ональной культуре, формированию духовно-нравственных качеств личности.

За последние десятилетия мы утратили много народных традиций и вместе с ними 
большую часть нравственных ценностей. А ведь в воспитании ребенка как гармо-
ничной личности, достойного патриота и гражданина своей страны, народные тра-
диции играют огромную роль. Особенно это актуально для нашей великой, много-
национальной страны. 

Духовно-нравственное воспитание – целенаправленный процесс взаимодействия 
педагогов и воспитанников, направленный на формирование гармоничной лич-
ности, на развитие ее ценностно-смысловой сферы посредством сообщения ей 
духовно-нравственных и базовых национальных ценностей.

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с тем, что в 
современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством раз-
нообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и не-
гативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект 
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и чувства детей, на его формирующуюся сферу нравственности. Самая большая 
опасность, подстерегающая наше общество сегодня – это разрушение личности. 
Сейчас материальные ценности доминируют над духовными, поэтому порой у на-
ших воспитанников искажены представления о доброте, милосердии, великодушии. 
Нарушились традиции, которые связывали старшее и младшее поколения. 

Поэтому очень важно возродить преемственность поколений, дать детям нрав-
ственные устои, патриотические настроения, которые живы в людях старшего поко-
ления. А для этого нет лучшего пути, чем знакомство детей с русскими культурными 
традициями, мастерством народных умельцев, русским фольклором. Это позволит 
нашим детям почувствовать себя частью русского народа, ощутить гордость за свою 
страну. «Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни само-
го себя», – сказал французский мыслитель Вольтер еще в начале восемнадцатого 
века. Его современник и наш соотечественник Михаил Ломоносов отметил: «Народ, 
не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания детей дошколь-
ного возраста является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей 
и во все виды детской деятельности. Приобщение детей к истокам народной куль-
туры одна из важнейших задач современной педагогики, которая в свою очередь 
решает ряд комплексных задач: формирование патриотизма, активной жизненной 
позиции, творческого подхода в решении различных жизненных ситуаций, уваже-
ния к традиционным ценностям. Акцент на знание истории народа, его культуры по-
может в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям 
своего и других народов. 

Наша многонациональная страна обладает богатым духовным, культурным и истори-
ческим наследием. Источником изучения такого наследия может стать традиционная 
народная кукла, игра с которой с давних времен несет в себе духовно-нравственные 
ценности народов разных национальностей нашей страны. Так, например, по мнению 
Е.А. Флериной, через народную игрушку народ отдает ребенку свою любовь и нежность, 
свое веселье и смех, свои мысли и знания, свое умение и во всем этом как раз и заклю-
чается сила влияния народной игрушки на личность дошкольника.

Народная кукла всегда давала большие возможности для самовыражения. Дети са-
мого разного возраста старались создать своими руками простую и в то же время 
красивую и многофункциональную игрушку. Как гласит народная мудрость: «Кто в 
куклы не играл, тот счастья не видал». 

Тряпичная кукла – кладезь народной мудрости, хранительница преданий, обрядов 
и традиций своего народа. Традиционная народная кукла воспитывала в детях лю-
бовь к труду, уважение к родине, к семье, готовила их к взрослой жизни и учила быть 
великодушными и милосердными, умными и добрыми, проявлять заботу и уважение 
к близким. 

Интересные занятия, приобщающие детей к изучению народной игрушки, выполня-
ют функцию специально направленного процесса духовно-нравственного развития 
ребенка и являются основным фактором в воспитании детей дошкольного возраста 
на основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов нашей страны. 
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Народная художественная культура выступает как базис для изучения традиций, в со-
временной культуре, которая переносится из духовной жизни общества, участвуя в об-
разовании нового человека, формируя его социальный опыт. Поэтому актуально при-
общение детей к народной культуре, национальному своеобразию обрядов, фольклору, 
декоративно-прикладному творчеству и народным ремеслам. Приобщение детей к 
творчеству – верный путь формирования человека высокой нравственности.

Мною была разработана программа «Народная тряпичная кукла». Срок реализации 
программы – два года с детьми старшего дошкольного возраста 5–7 лет.

Данная работа направлена на изучение потенциала народной тряпичной куклы 
в воспитании детей дошкольного возраста на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей народов нашей страны, на приобщение детей к истокам 
русской народной культуры, к традициям семьи и своего народа. В своей работе я 
стараюсь приобщить детей к волшебному миру куклы, дать возможность ребенку 
попробовать изготовить игрушку своими руками. 

С педагогической точки зрения народная тряпичная кукла может рассматриваться 
как средство для изучения традиционного семейного уклада, средство для изучения 
народного костюма, средство для изучения годового цикла народных праздников. 
Она является средством воспитания, способствует развитию творческой личности 
в процессе ее теоретического и практического изучения.

Цель разработки: способствовать формированию духовно-нравственных качеств у 
детей дошкольного возраста, через знакомство с миром народной куклы, по сред-
ствам изготовления традиционной народной тряпичной куклы путем создания 
условий для становления личности человека, знающего, помнящего и любящего 
историю и культуру своего народа, приобщение детей старшего дошкольного воз-
раста к истории и культуре родного края.

Для осуществления работы были поставлены следующие задачи:
•	 формировать знание о народной тряпичной кукле;
•	 развивать любознательность, эмоциональную отзывчивость;
•	 совершенствовать навыки работы с тканью и нитками, развивать мелкую мо-

торику; 
•	 совершенствовать коммуникативные способности детей;
•	 воспитывать духовно-нравственные ценности у детей старшего дошкольного 

возраста и уважение к народным традициям своего народа.

Для решения поставленных задач использую теоретические и практические мето-
ды обучения. К теоретическим методам относятся рассказ-информация об истории 
создания куклы, видах кукол, функции и предназначении, истории костюма, жизни 
и быте русского народа, православных праздниках. Дети совместно со мной (или 
родителями) готовят проекты о народной кукле, крестьянском быте с применени-
ем ИКТ; проводим показ образцов готовых кукол или иллюстраций с изображением 
кукол, народных костюмов в книгах, презентации; беседы и полезные советы по ру-
коделию в процессе работы. Практический метод включает знакомство с особен-
ностями, приемами, последовательностью, способами изготовления и оформления 
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кукол; выполнению практической работы по изготовлению какой-либо куклы, пред-
шествует изучение свойств материала, знакомство с приемами построения компо-
зиции и обязательно знакомство с безопасными приемами работы и санитарно-
гигиеническими требованиями. Кроме этого, прежде чем приступить к выполнению 
практической части, демонстрирую детям образец, обсуждается конструкция в 
целом и отдельные ее части, знакомлю с используемым материалом, различными 
способами обработки и отделки изделия.

Процесс изготовления куклы длительный и разбивается на несколько этапов: бесе-
да; подготовка ткани; продумывание конструкции куклы; изготовление тела куклы, 
костюма; декоративное оформление.

Мой педагогический опыт по данной теме можно разделить на несколько этапов. 
На первом этапе была подобрана и изучена литература о народной кукле, о русском 
костюме, о традициях крестьянской избы, опрос детей и анкетирование родителей. 
На следующем этапе было создано перспективное планирование и подобран мате-
риал для работы. На следующем этапе начата работа с воспитанниками по изуче-
нию и изготовлению народных обрядовых тряпичных кукол. Проводились беседы 
о традициях русского народа, о народных промыслах. Дети знакомились с тряпич-
ными куклами и помогали в их изготовлении для мини-музея в группе. Обсужда-
лась история каждой куклы, разучивались пословицы и поговорки, народные игры. 
Вместе с детьми мы обсуждали, как одеть ту или иную куклу, как ее украсить. Дети 
с удовольствием участвовали в создании кукол. И сейчас продолжается работа. Мы 
знакомимся с новыми куклами, составляем композиции из тряпичных игрушек, ре-
петируем новые фольклорные обряды.

По своему назначению куклы делятся на три большие группы:
•	 обереговые;
•	 обрядовые;
•	 игровые.

Обереговые куклы (куклы-обереги) оберегали жителей дома (домашних животных) 
от голода, от болезней, от плохих людей.

Кукла «Берегиня» охраняет дом и приносит благополучие. 

Кукла «Десятиручка» помогает хозяйке все успевать по дому. 

Кукла «Крупенничка» – оберег на сытость и достаток в доме. 

Кукла «Колокольчик» – оберег от страшных болезней. Оберег хорошего настроения.

Кукла «День и ночь» – оберег на день и ночь. Взрослые приговаривали: «День 
прошел, и слава Богу, пусть так же пройдет ночь».

Кукл «Бессоница» – оберег, чтобы сон у ребенка был крепким, и он не плакал.

Обрядовые куклы изготавливались для участия в обрядах (земледельческих, сва-
дебных, праздничных).

Кукла «Коляда» – символ солнца и добрых отношений в семье.

Кукла «Купавка» – кукла-однодневка обозначала начало купаний. 
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Кукла «Желанница» – оберег на исполнение желаний. 

Кукла «Кубышка-травница» – лекарственные травы отгоняют злых духов и болезни.

Кукла «Масленица» – сжигая Масленицу, просили ухода зимы и прихода весны.

Кукла «Веснянка» – кукла молодости и красоты. Символ окончания весны и прихо-
да лета.

Игровые куклы. Это куклы, которые изготовлялись для игр детей.

Кукла «Кувадка» – одна из первых кукол, которая встречает ребенка при рождении. 
Подвешивают этих куколок над колыбелью как игровую куклу-погремушку и как обе-
рег ребенка. Число кувадок в связке должно быть обязательно не четным, так было 
принято в старину.

Кукла «Зайчик на пальчик». Эту игрушку делали, чтобы ребенок не боялся оста-
ваться один дома. Чаще всего зайчика делали для ребенка после трех лет, чтобы у 
него всегда был собеседник и друг в играх. Еще зайчика называли: «Кукла-дружек».

Кукла «Птичка». Птичку изготавливали из куска яркой ткани в форме квадрата, 
придавая с помощью перевязываний нитками форму птицы. Такие птички делают-
ся небольшими и развешиваются в углах дома или над кроваткой ребенка.

Кукла «Утешница» делалась из цветных красочных тканей, была яркой, с пышной 
юбкой. На куклу вешали конфеты. Предназначением куклы было утешение, успоко-
ение ребенка. «Утешницу» прятали от детей и доставали лишь в тех случаях, когда 
ребенок сильно плакал или болел. Увидев яркую куклу, ребенок забывал про свои 
горести и переставал плакать.

НОД по изготовлению народных тряпичных кукол
1. Обереговые куклы:

•	 Кукла «Берегиня».
•	 Кукла «Десятиручка». 
•	 Кукла «Крупенничка». 
•	 Кукла «Колокольчик».
•	 Кукла «День и ночь».
•	 Кукла «Бессоница».

2. Обрядовые куклы:
•	 Кукла «Коляда».
•	 Кукла «Купавка». 
•	 Кукла «Желанница». 
•	 Кукла «Кубышка-травница».
•	 Кукла «Масленица».
•	 Кукла «Веснянка».

3. Игровые куклы:
•	 Кукла «Кувадка»
•	 Кукла «Зайчик на пальчик»
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•	 Кукла «Птичка»
•	 Кукла «Утешница».

А сейчас мы с вами окунемся в волшебный мир изготовления народных кукол. Вна-
чале я расскажу о правилах изготовления народных кукол.

Правила изготовления народных тряпичных кукол
1. При изготовлении кукол нельзя использовать иголки и ножницы, поэтому 
ткань и нитки рвали. Ткань скручивали и закрепляли нитками и узелками. Поэто-
му в старину говорили не шить куклу, а крутить. Количество узелков обязательно 
должно было быть четным, нитки нужно использовать красного цвета, так как это 
цвет силы и защиты.

2. У кукол не изображали лица, так как считалось, что имея лицо, кукла будет 
обладать душой. И через глаза, которые являются зеркалом души, в оберег мог 
проникнуть злой дух. Изготавливая оберег для ребенка, необходимо думать 
только о хорошем, представлять, как малыш будет улыбаться и радоваться, играя  
с такой куколкой.

3. В создании кукол преобладали яркие цвета, особенно красные. Красный цвет 
на Руси считался сильным защитным магическим цветом.

Структура проведения НОД по изготовлении тряпичной куклы
1. Вводная часть. Прежде чем приступить к заданию, необходимо сформулиро-
вать цель работы. Мыслительную деятельность детей нужно направлять на про-
цесс поиска оптимального оригинального решения учебной задачи. Это активизи-
рует мышление, повышает внимание.

2. Основная часть НОД. 

– Объяснение нового материала с целью знакомства с историей и традициями 
народной тряпичной куклы, а также с перечнем материалов и их свойствами. Со-
вместно с детьми следует определить последовательность ведения работы.

– Изготовление основы куклы. Работа по изготовлению куклы может проходить 
как в репродуктивном режиме – в процессе поэтапного показа последовательно-
сти выполнения, так и в творческом режиме, предусматривающем воплощение 
собственных замыслов на основе использования усвоенных технологий.

– Создание костюма куклы. В традиционной тряпичной кукле закрепились 
наиболее древние и устойчивые формы русской одежды. Костюм куклы всег-
да состоял из отдельных частей. Создание костюма начинается с оформле-
ния рубахи, деталей, производится «на глаз» методом наложения выбран-
ной ткани на туловище, как делали это народные мастера. Можно было об-
мерить туловище по линии груди и линии талии, измерить высоту туловища, 
сделать припуски на швы и подгибку и выкроить деталь. На первых этапах ра-
боты детали должны быть просты, соответствовать простым геометрическим 
формам.

– Оформление куклы. 
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3. Заключительная часть НОД. Релаксация.

В конце занятия организуется просмотр, анализ продуктов детского творчества, 
рефлексия и уборка рабочего места. 

Практическая часть (пример). Изготовление куклы 
«Утешница»

Оборудование и материалы: вата, нитки красного цвета, три отреза ситца разных 
цветов (разноцветный прямоугольник 12х6 см, квадрат белого цвета 12х12 см и тре-
угольник красного цвета 15х10х10 см). 

Этапы изготовления куклы «Утешница» (Рис. 1)
1. Для начала сделаем нашей куколке голову. Для этого берем белый ситец  
и вату. Вату формируем в шарик и кладем его в центр нашего квадрата. 

2. Складываем квадрат углом, зажимаем вальцами «в пучок». Обматываем нитью  
и закрепляем узелками. Получилась голова у куклы.

3. Следующий шаг: берем прямоугольник разноцветной ткани, кладем перед со-
бой лицевой стороной. Складываем юбку и приматываем ниткой к шее куклы.

4. Повязываем на голову ленточку.

5. Последний шаг – нам нужно накрыть голову кукле платком, для этого берем 
треугольник красной ткани. Подгибаем большую сторону треугольника на 5–7 мм.

6. Теперь кладем куколку головой на серединку платочка. Укрываем ее с одной 
стороны и закрепим его ленточкой. Кукла «Утешница» готова!

Рис. 1
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Изготовление куклы «Птичка»
Оборудование и материалы: нитки, кусочки цветного или пестрого ситца, лента, 
или нить, ветошь. 

Изготовить куклу «Птичка» можно, следуя схеме (операционной карте, рис. 2).

Рис. 2

Изготовление куклы «Десятиручка»
Оборудование и материалы: лоскут ткани размером в 13х26 см – для туловища; 
5 лоскутов ткани размером в 9х16 см – для рук; лоскут ткани на юбку размером  
в 16х30 см; тесьма на фартук 4х12 см; косынка 18х12 см; нитки, лента, резинка.

Куклу «Десятиручка» можно сделать, следуя операционным картам.

Кукла-оберег «Северная Берегиня»
Северная Берегиня – это кукла-оберег для дома. Считалось, что она приносит бла-
гополучие в дом и охраняет его покой. Ее ставили в северный угол избы. Много-
слойность этой куклы указывала на множество тел человека, множество миров, 
множество воплощений души. Кукла распространена в Северном Прикамье.

Изготовление куклы «Северная Берегиня»
Оборудование и материалы: 7 разноцветных лоскутков ткани размером примерно 
6х18 см (для тела куклы); 1 лоскуток ткани около 10х10 см (для рук и платка); нитки, 
лента.
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Этапы изготовления куклы 
1. Для выполнения куклы берем 7 кусочков ткани разного цвета 6х18 см.

2. На каждом кусочке ткани находим середину, заворачиваем к середине края  
и все складываем пополам.

3. Все полученные детали собираем вместе.

4. Складываем все пополам.

5. Формируем с помощью ниток голову куклы.

6. Для платка берем ткань 10х10 см и находим середину по диагонали.

7. На платке формируем руки куклы.

8. Надеваем платок на голову куклы и закрепляем с помощью ниток.

9. Украшаем куклу лентой.

В нашем детском саду сформировалась добрая традиция изготавливать куклы в по-
дарок. Воспитанники старших групп посещают воспитанников младших групп в пе-
риод адаптации их к детскому саду. И их участие, понимание, сопереживание в этот 
непростой период для малышей помогает детям скорее адаптироваться к новой 
среде. А народная игрушка, сделанная своими руками и подаренная малышам, спо-
собствует развитию духовности и душевности между детьми и способствует форми-
рованию духовно-нравственных позиций. 

Несмотря на обилие современных игрушек, которые предлагают торговые центры, 
народная самодельная кукла и на сегодняшний день не теряет своей актуальности. 
С ее помощью ребенок не только учится игре, но и развивает фантазию, изучает 
старинные традиции. Она продолжает утешать, развивать и воспитывать современ-
ных детей. Именно народная кукла имеет непрерывную связь старшего поколения 
и современных детей, которая передаст им культурное наследие и национальное 
достояние своего народа. Это особенно актуально в век засилья компьютерных игр, 
которые требуют механического выполнения заданий.

Традиционная тряпичная кукла – это не только основной источник игр, но и са-
мое доступное и эффективное средство воспитания детей дошкольного возраста 
на основе традиционных духовно-нравственных ценностей народов нашей много-
национальной страны, это тот «инструмент», который в руках родителей, педагогов, 
может стать незаменимым помощником в духовно-нравственном воспитании под-
растающего поколения.
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занимательные игры как средство 
приобщения воспитанников  
к народным традициям

КИРИЕНКО Руслана Рустемовна
воспитатель, МБДОУ № 83, г. Мурманск,  
schackirova.ruslana2012@yandex.ru

Данная статья раскрывает, как можно осуществлять воспитательную работу на основе 
традиций родной культуры; обеспечивать активность детей на всех этапах приобщения 
к народным традициям, используя игровые приемы.

Ключевые слова: игры, народные традиции, культура, патриотизм.

«Все начинается с детства…» Эта крылатая фраза как нельзя лучше отображает 
всю суть дошкольного воспитания. 

Одной из задач по нравственно-патриотическому воспитанию является развитие 
интереса к русским традициям. Но в наши дни дети мало получают информации о 
русской культуре, традициях, устройстве быта. Необходимость приобщения молодо-
го поколения к национальной культуре трактуется народной мудростью: «Наше се-
годня, как некогда наше прошлое, так же творит традиции будущего». К счастью, 
детство – это время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки 
национальной культуры.

Система работы в этом направлении требует организацию особых условий, созда-
ния обстановки. Первоочередная задача для меня – это формирование у детей по-
ложительного отношения к русской народной культуре. Приобщение детей к народ-
ной культуре обеспечивает связь поколений, способствует всестороннему гармо-
ничному развитию личности.

Цель моей работы: приобщение детей к истокам русской культуры посредством 
развивающих игр и пособий.

Задачи:
•	 познакомить детей с культурой, бытом и традициями русского народа;
•	 создавать условия для формирования представлений о народных традици-

ях и ремеслах;
•	 формировать общечеловеческие нравственные качества, чувство патриотизма;
•	 повышать познавательный интерес к народному творчеству и быту через 

развивающие игры.

К средствам приобщения дошкольников к этнической культуре и традициям отно-
сятся народное творчество, декоративно-прикладное искусство, в том числе раз-
личные жанры устного народного творчества.

Во время планирования своей работы по приобщению воспитанников к народным 
традициям выделила следующие подходы:
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•	 включение детей в разные виды деятельности;
•	 связь различных видов искусств при опоре на фольклор;
•	 использование взаимодействия в системе «воспитатель – ребенок – роди-

тель», т.к. семья является одним из основ становления личности;
•	 осуществление воспитательной работы на основе традиций родной культу-

ры; обеспечение активности детей на всех этапах приобщения к народным 
традициям.

Устное народное творчество позволяет приобщать детей к нравственным, общече-
ловеческим ценностям. Большое значение необходимо придать русским послови-
цам, поговоркам, загадкам, потешкам, прибауткам. Ни в одном другом жанре фоль-
клора жизнь не отражена так широко и многогранно, как в пословицах и поговор-
ках – это и житейские советы, и пожелания в труде, приметы, осуждения.

Очень важное место при ознакомлении детей с русской народной культурой зани-
мают народные праздники. Это: Осенины, Новый год, Рождество, Масленица, Пас-
ха. Рассказываю детям о празднике Покрова, о проведении Святок. Это не только 
веселые развлечения, но и знакомство с закличками, приметами, загадками, посло-
вицами, частушками.

Также знакомлю детей с народным календарем. Он собрал в себя природный круг 
всех циклов жизнедеятельности человека на земле, вобрав в себя все краски на-
родной жизни, праздники, народные ремесла.

Особое внимание уделяю знакомству с декоративно-прикладным искусством.  
В группе создала уголок по знакомству с художественными промыслами. Поми-
мо занятий, дети закрепляют свои знания с помощью развивающих игр: «Под-
бери пару», «Разрезные картинки», игровых альбомов «Художественные про-
мыслы», «Моя Россия».

Народные игры являются традиционным средством педагогики. Воспитательное 
значение игр трудно переоценить. Создала альбомы, в которых собрала народные 
подвижные игры, фольклорные хороводные игры. Их активно использую во время 
прогулок, на народных гуляньях, развлечениях.

Отдельное внимание уделяем знакомству с былинами и их главными героя-
ми – богатырями. Важно не просто познакомить детей с отважными, сильны-
ми, справедливыми защитниками Руси, но и вызвать желание у детей быть 
похожими на них. 

Не стоит забывать о русских народных сказках. Они всегда были самым эффектив-
ным способом общения с детьми. Многие народные сказки внушают уверенность в 
торжестве правды, в победе добра над злом. Сказки дают ребенку поддержку, ко-
торая будет нужна ему на своем жизненном пути. Сказки мы не только читаем, но 
и обыгрываем с помощью театрализованной деятельности. Также просматриваем 
экранизации русских народных сказок. Активно использую такие формы работы, как 
викторины, КВН.

Я считаю, что необходимо расширять знания воспитанников о своей малой роди-
не, изучении обычаев и традиций своего города, района, улицы с раннего возраста. 
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Мурманский край – уникальный край. Он богат своими традициями, природой, фоль-
клором северных народов (лопари, саами).

Ознакомление дошкольников с жизнью и бытом народов Крайнего Севера не об-
ходится без знакомства с народными саамскими играми. Это и игры-шутки, игры-
состязания, игры-прятки и игры с подражанием. Большое внимание уделяю саам-
ским сказкам. Особенно детям нравится произведение «Семилетний стрелок из 
лука». Также знакомлю детей с предметами быта, музыкальными инструментами са-
амов, жилищами (чум). Дети с интересом слушают необычные саамские песни, рас-
сматривают костюмы. 

Трудно переоценить значение игровых моментов в воспитании детей. Посредством 
игры происходит то всестороннее влияние на развитие ребенка, которое помогает 
вырастить достойного члена общества.

Э.Б. Тайлор, этнограф, исследователь первобытной культуры, писал, что его в играх 
детей прежде всего поражало то обстоятельство, что многие детские забавы были 
всего лишь шуточным подражанием серьезному жизненному делу, которым они, вы-
растая, будут заниматься. Детские игры, по мнению Тайлора, «воспроизводят ино-
гда древние этапы истории, культуры, относящиеся к детскому периоду в истории 
человечества».

Многие игры народов Севера можно проводить и в дошкольных учреждениях, так 
как они очень просты по содержанию, не требуют сложных атрибутов и длительной 
подготовки. Игры доступны детям по содержанию. 

«Пригони шар»
Играющие ставили по одному деревянному шарику у вбитой в снег палки в одном 
конце площадки. Пригнавший шар меньшим количеством ударов считался победи-
телем. Затем шар гнали обратно.

«В медведя»
Играющие на площадке обозначают два дома на расстоянии друг от друга. Дети хо-
дят друг к другу в гости от одного дома к другому. Медведь в это время должен ло-
вить ребят. Он ловит их до тех пор, пока не поймает всех. Тогда выбирается новый 
медведь.

«Игра в веревочку»
Веревочку, украшенную треугольниками из сукна, берут в руки и становятся в круг. 
Водящий стоит в центре круга. Все идут по кругу. Водящий в это время должен за-
пятнать тех, кто держит веревочку. Играющие быстро убирают руки. Тот, кого запят-
нают, становиться на его место.

«Поймать оленя»
На площадке устанавливается несколько оленьих рогов, от 10 до 15, на одной линии.  
С условного места игроки начинают выбивать палкой оленьи рога. Кто больше 
выбил, тот, значит, больше и оленей поймал. Эта игра развивает ловкость и мет-
кость.
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«Гонки на оленьих упряжках»
Играющие делятся на две команды. У каждой команды по одному хорею и обручу с 
колокольчиком (упряжка для оленя). Один ребенок изображает пастуха-оленевода, 
другой изображает запряженного оленя. По сигналу упряжки бегут друг за другом, 
объезжают «сугробы» и передают эстафету следующей оленьей упряжке. Победи-
телем считается та команда, которая раньше закончит гонки.

«Прыжки через нарты»
Играющие делятся на две команды. По сигналу дети начинают перепрыгивать че-
рез мягкие модули. Прыжки необходимо совершать на двух ногах.

«Хейро» (Солнце)
Играющие становятся в круг, берутся за руки, идут по кругу приставным шагом, ру-
ками делают равномерные взмахи вперед-назад и на каждый шаг говорят хейро. 
Ведущий-солнце сидит на корточках в середине круга. Игроки разбегаются, когда 
солнце встает и выпрямляется (вытягивает руки в стороны).

Все игроки должны увертываться от солнца при его поворотах. На сигнал «Раз, два, 
три – в круг скорей беги!» те, кого ведущий не задел, возвращаются в круг.

«Хозяева северных просторов»
Командам предлагается два вида разрезных картинок, из которых нужно быстро 
составить изображение животного Севера, загадать загадку описательного ха-
рактера.

Леминг – это маленький зверек, мех густой, пушистый. За ним круглый год охотит-
ся песец.

Лайка – надежный друг жителей Севера, помогает охотникам, может спать на снегу.

Полярная сова – все видит, все слышит, летает бесшумно, когти острые, глаза, как 
желтые фонарики.

Росомаха – ее называют лесным разбойником, медведи и волки уступают ей дорогу, 
может напасть на северного оленя и т. д.

В группе оформила уголок «Мой край родной», где дети могут познакомиться не 
только с народами Севера, но и историей Мурманска и области. Здесь мы собираем 
альбомы, которые дети создавали вместе с родителями: «Маршрут выходного дня», 
«Моя улица», «Мой любимый уголок» и т. д.

Важное место в опыте отводиться семье. Издавна семья считалась хранителем 
культурных и нравственных ценностей, которые передавались из поколения в по-
коление.

Необходимо научить уважать и беречь семейные традиции, узнавать свою родос-
ловную, почитать старшее поколение. Поэтому привлечение родителей к нашей ра-
боте является одной из главных задач и одной из основных целей ФГОС ДО. В сво-
ей работе с родителями использую следующие формы: изготовление, совместно с 
детьми, музыкальных инструментов (шуршалки, шумелки, трещетки, гремелки), уча-
стие в проекте «Семейные традиции», участие в конкурсе рисунка «Народное пла-
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тье (костюм)», участие в проекте «Семейное древо». Также периодически проводим 
посиделки «У самовара», организуем мини-музеи.

Итак, народные традиции играют важную роль в воспитательном процессе ребен-
ка. Ведь именно в них накапливаются духовные устои и принятые в обществе нор-
мы. Система народных традиций, обычаев является одним из эффективных средств 
воспитания, так как осуществляется механизм передачи норм поведения, культур-
ных и духовных ценностей от одного поколения к другому. И чтобы эти знания были 
насыщенными и интересными, ребенку необходимо повышать познавательный ин-
терес воспитанников путем разнообразных форм, методов и приемов. 
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Совершенствование физического воспитания детей дошкольного возраста приобрело 
особую значимость в связи с модернизацией образования в нашей стране. Статья по-
священа проблеме состояния здоровья и физического развития дошкольников Вилюй-
ского улуса Республики Саха (Якутия) и использованию национальной игры «Сонор» 
для их развития. Базой для статьи послужили исследования, проведенные в Детском 
саду общеразвивающего вида «Булуучээнэ» муниципального района «Вилюйский улус 
(район)» РС (Я). В статье приводится опыт работы педагога в 2008-2012 уч.гг.

Ключевые слова: игра, развитие, старший дошкольный возраст, воспитатель

Аналитическое исследование развития у дошкольников 
двигательных навыков – ловкости

Проблема поиска путей эффективных средств развития двигательной сферы ребен-
ка, развития интереса к движению как жизненной потребности быть ловким, гиб-
ким сильным, смелым стоит очень остро. Решение данной проблемы мы видим в 
использовании подвижных игр. Необходимость широкого использования подвиж-
ных игр в организации и содержании процесса развитии физических качеств под-
тверждается изучением и наблюдением практики работы дошкольных учреждений, 
которое показало – элементарных подвижных игр для решения конкретных задач, 
с акцентом на развитие ловкости проводится недостаточное количество, когда как 
высокий интерес детей к играм обусловлен биологически и связан с качествен-
ными изменениями организма ребенка. Из выше сказанного следует, что вопрос 
развития физических качеств, как компонента физического развития детей на наш 
взгляд один из актуальных, т.к. уровень физической подготовленности детей рас-
сматривается в контексте с развитием их физических качеств.

Психолого-педагогическое определение воздействия игры 
«Сонор» в процессе формирования личности ребенка

Психологи и педагоги отводят игре детей дошкольного возраста значительную роль 
в процессе формирования личности.

Интеллектуальная динамическая игра преследования «Сонор» интересна тем, что 
открывает новые пути к использованию творческого подхода в воспитательном 
процессе, каждому дает возможность работать творчески.
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Игра «Сонор» развивает у детей речевую активность, умение мыслить, самосто-
ятельно ставить перед собой определенные цели. Определять пути и способы их 
достижения и добиваться определенного результата, глубже знакомиться с бытом, 
фольклором и искусством своего народа. Во время игры у детей формируется игро-
вая позиция, соответствующая принятым в обществе нормам, правилам, способам 
поведения в различных ситуациях; умение общения и взаимодействия, как со свер-
стниками, так и с людьми другого возраста, а также правильное полоролевое пове-
дение.

Задачи, которые ставились при внедрении этой игры были следующими:
•	 расширение кругозора;
•	 активизация познавательной деятельности;
•	 формирование умений и навыков, необходимых в практической деятельно-

сти.
•	 развитие внимания, памяти, речи, мышления;
•	 умения сравнивать, умение находить оптимальные решения;
•	 развитие воображения, фантазии, творческих способностей,
•	 приобщение к нормам и ценностям общества;
•	 адаптация к условиям, саморегуляция;
•	 обучение общению;
•	 воспитание самостоятельности, воли:
•	 формирование определенных позиций, нравственных, эстетических устано-

вок;
•	 воспитание коммуникативности.

В процессе реализации этих задач мы считали, что дети научатся:
•	 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в пособиях;
•	 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной фор-

ме;
•	 анализировать ход игры с выделением их отличительных признаков;
•	 осуществлять синтез как составление целого из его частей;
•	 проводить сравнение, сериацию по заданным основаниям (критериям);
•	 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
•	 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).
•	 оформлять свою мысль в устной речи;
•	 слушать и понимать речь других;
•	 допускать существование различных точек зрения, принимать другое мнение 

и позицию, формулировать собственное мнение и позицию;
•	 договариваться, приходить к общему решению;
•	 использовать в общении правила вежливости.
•	 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения;
•	 в простых и ясных ситуациях ориентироваться в нравственном содержании 
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и смысле собственных поступков и поступков окружающих людей (стыдно, 
честно, виноват, поступил правильно и др.); регулировать свое поведение на 
основе усвоенных норм и правил;

•	 признавать свои плохие поступки;
•	 иметь представление о себе и своих возможностях; объяснять самому себе, 

что делает с удовольствием, с интересом, что получается хорошо, а что – нет.

Интегрированное использование ДИП «Сонор»
•	 «Сонор» – коммуникация (звуковая культура речи, обогащение словарного 

состава речи, формирование грамматического строя речи, развитие связной 
речи, культуры речи, культура общения, коррекционная работа).

•	 «Сонор» – познание (состав чисел, ориентировка в пространстве, геометри-
ческие фигуры, порядковый и обратный счет, сложение и вычитание, логиче-
ское развитие).

•	 «Сонор» – фольклор (якутские и другие народные сказки, загадки, скорого-
ворки, стихи, потешки, прибаутки, олонхо).

•	 «Сонор» – изобразительная деятельность, прикладное искусство и творче-
ство (рисование, аппликация, вырезание, лепка, конструирование, вышива-
ние, оригами, конструирование).

•	 «Сонор» – музыкальная деятельность (песенное, танцевальное, театральное 
творчество, игры на детских музыкальных, народных инструментах).

•	 «Сонор» – физическое развитие (подвижная игра, основные виды движений).
•	 «Сонор» – формирование правильного представления о ЗОЖ, о правильном 

питании, знание о своем организме.
•	 «Сонор» – социализация (приобщение к нормам общественной жизни, приу-

чение культуре поведения).

Формы работы
Подвижные и настольные игры, игры-соревнования, беседы, развлечения, тур-
ниры.

Работа с детьми
Диагностика (по Земцовой О.Н. «Задачки для ума», «Запомни картинки») осущест-
вляется 2 раза в год: сентябрь-май. Индивидуальная работа еженедельно в тече-
ние года.

Работа с кадрами
консультации для воспитателей «Как правильно обучать детей игре ДИП «Сонор»;

семинар «Модули структурных единиц комплексной программы «Сонор»;

консультация «Создание развивающей среды в стиле ДИП «Сонор».

Развивающая среда в группе
1. Подбор методической литературы по данной игре.

2. Изготовление игровых полей из разных материалов, фишек и фигур.
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Анализ практической работы
Первым этапом в работе было привлечь родителей в изготовлении атрибутов игры 
Сонор – ньыка, игровое поле (сшитое или в виде деревянной доски). Организова-
ли выставку поделок, обогатили музей – якутский балаган. Оформили тематическую 
папку передвижку «Как играть в игру ДИП Сонор». Активно пропагандировали игру 
«Сонор» в семьях.

Второй этап: обучение родителей правилам игры Сонор во время тематического 
родительского собрания. Привлекли внимание родителей.

Третий этап: во время игры с детьми наблюдались – высокая речевая активность, 
умение воображать преследователя и убегающего, самостоятельность в постановке 
цели, развитие пространственного мышления, развитие координации рук и паль-
цев. В свободное игровое время дети проявляли самостоятельное желание играть 
в Сонор, позже играли с детьми в динамический вариант игры Сонор с использова-
нием соответствующих атрибутов.

Таким образом, играя в ДИП СОНОР дети научились общению друг с другом, игра 
способствовала социализации детей в обществе сверстников, учит быть собранны-
ми, культурными в поведенческом плане. 
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Онлайн-каталог подвижных игр 
Енисейской Сибири в приобщении  
к культуре родного края

МАТВЕЕВА Ольга Николаевна, 
РОВНЫХ Марина Геннадьевна
методисты, Центр дошкольного образования, МКУ «Красноярский 
информационно-методический центр», г. Красноярск, csdo@kimc.ms

В статье представлен теоретический обзор отражения принципа культуросообразности 
в комплексных образовательных программах дошкольного образования и практический 
опыт красноярского информационно-методического центра по разработке онлайн-
каталога подвижных игр.

Ключевые слова: дошкольное образование, принцип культуросообразности, духовно-
нравственное воспитание, культурные традиции, онлайн-каталог, игра, подвижные 
игры

В современной практике дошкольного образования представлено значитель-
ное количество программ, которые решают задачи приобщения детей до-
школьного возраста к народным культурным традициям. В Федеральном го-
сударственном стандарте дошкольного образования одним из основопола-
гающих принципов дошкольного воспитания обозначено «приобщение де-
тей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства»  
(п. 1.4). Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-
нравственных ценностей народов, исторических и национально-культурных тра-
диций – отражение этого принципа можно найти и в главной цели дошкольного 
образования, которая была сформулирована президентом Российской Федера-
ции в майских указах 2018 года.

Стоит отметить, что принцип культуросообразности в той или иной степени отра-
жен во всех комплексных образовательных программах дошкольного образова-
ния. Ознакомление детей с народной культурой и традициями народа происходит 
во всех видах деятельности, затрагивает все образовательные области. 

Принципа культуросообразности и народности придерживается программа «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Ре-
ализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 
в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 
воспитания. В ней четко обозначены приоритеты работы: 

•	 обогащение предметно-пространственной среды предметами, носящими на-
циональный характер; 

•	 использование фольклора во всех его формах; 
•	 проведение народных праздников и развлечений, традиции; 
•	 ознакомление с народной декоративной росписью.



420

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

Программа «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой предполагает знакомить детей 
среднего дошкольного возраста с русским фольклором и произведениями других 
народов мира, а в старшем дошкольном возрасте у детей развиваются элемен-
тарные представления о многообразии народов мира, некоторых особенностях их 
внешнего вида, одежды, типичных занятиях. Данные задачи решаются в процес-
се организации знакомства детей с народной музыкой, фольклором и подвижны-
ми играми. 

В программе «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 
др. большое внимание уделяется таким задачам, как: 

•	 углубление представлений о семье и знаний о родственных отношениях;
•	 развитие представлений о разнообразных произведениях русского народно-

го декоративно-прикладного искусства и искусства других народов. 

В старшем дошкольном возрасте в программе добавляются следующие задачи:
•	 расширение представлений о жизни детей в других странах (игры, любимые 

занятия, уважение к старшим и т.д.); 
•	 формирование представлений о многообразии народов мира, об особенно-

стях внешнего вида, национальной одежде, типичных занятия различных на-
родов.

В программе «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой акценти-
руется внимание на участии ребенка в организации своего социального и культур-
ного окружения, принятии на себя доли ответственности, конечно, в соответствии с 
уровнем своего развития. Культурное окружение и социальные нормы, ценности и 
практики вовлечены в развитие ребенка с момента его рождения. В образователь-
ном процессе принимают участие семьи и дети с разным культурным и религиоз-
ным укладом, и различия между ними следует рассматривать как шанс на обогаще-
ние образовательного процесса.

Все представленные программы предполагают в основном работу с детьми по озна-
комлению с культурой какой-либо отдельной этнической группы, не учитывая при этом 
особенности поликультурной среды, в которой воспитываются дошкольники, тем са-
мым, оставляя без внимания потребности в национальной самоидентификации детей 
других национальностей. Это уже задача детского сада, исходя из особенностей своего 
региона, города, района, дополнить свою образовательную программу той самой вари-
ативной частью, отражающей социальные и культурные контексты. 

Сегодня возрождаются позабытые идеи народности: необходимо вновь привлечь 
внимание детей и подростков к истории региона, важнейшим событиям и героям, 
активизировать краеведческую работу. 

В Красноярском крае дан старт подготовке к 200-летию основания Енисейской гу-
бернии. Основные мероприятия намечены на 2022 год. К памятной дате разраба-
тывается электронный атлас и мобильное приложение по истории Сибири, ориен-
тированные в первую очередь на школьников. 

Для дошкольного образования в Красноярске в 2021 году был разработан каталог 
игр, в который вошли различные подвижные игры, в том числе игры коренных на-
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родов Енисейской Сибири. Каталог имеет две версии: веб-сайт «Поиграй-ка» для 
работы за компьютером и мобильное приложение «Поиграй-ка» для смартфонов. 
Такие форматы позволяют педагогам быстро подобрать игру во время прогулки или 
незадолго до нее.

В подборке игр приняли участие 78 дошкольных образовательных учреждений го-
рода Красноярска. Онлайн-каталог насчитывает около 450 игр как общеизвестных, 
так и авторских игр. 

Работа по созданию онлайн-каталога «Поиграй-ка» велась в три этапа:

Первый этап – информирование дошкольных образовательных учреждений города 
о начале реализации проекта по созданию онлайн-каталога игр. Дошкольным об-
разовательным учреждениям предлагалось поделиться интересными играми, в ко-
торые любят играть воспитанники на прогулках. 

На момент завершения первого этапа в нашей базе насчитывалось около 1000 раз-
личных игр.

Второй этап – основной. В этот период проводилась работа по тщательной сорти-
ровке игр для каталога. На данном этапе также был разработан шаблон веб-сайта 
и мобильного приложения, отсортированные игры загружались в каталог, был при-
думан дизайн и название онлайн-каталога.

Третий этап – апробационный. На этом этапе мы проверяли работу онлайн-каталога 
на разных устройствах. В ходе апробации диагностировали ряд пробелов и ошибок 
в работе приложения и исправили их.

В марте 2021 года онлайн-каталог «Поиграй-ка» был запущен в работу. Единов-
ременно осуществлялась информационная деятельность в социальных сетях, на 
портале МКУ КИМЦ, в СМИ города Красноярска о создании онлайн-каталога. Та-
кое распространение информации позволило охватить большее количество поль-
зователей.

Для удобства использования приложения нами была создана функция выбора игр 
по параметрам:

1. Область развития: физическое, познавательное, речевое, социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое направления развития. При вы-
делении данного параметра мы опирались на Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования. Этот параметр позволит 
педагогам подобрать игру исходя из тех педагогических задач, которые перед 
ним стоят.

2. Сезон: зима, лето, осень, весна, все сезоны. Игру можно подобрать в зависи-
мости от времени года.

3. Возраст: 1–3 года, 3–5 лет, 5–7 лет, любой. Изначально, данный параметр был 
представлен в виде периодизации дошкольного возраста: ранний, младший до-
школьный, старший дошкольный. Для того чтобы онлайн-каталогом могли поль-
зоваться не только педагоги дошкольного образования, но и родители, было 
принято решение данный параметр указывать в цифрах.
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4. Тематика. В онлайн-каталоге можно найти игры разной тематической на-
правленности – народные, дворовые, игры-соревнования, про сказочных 
персонажей, игры, связанные с различными явлениями природы, живот-
ными, профессиями, транспортом. Этот параметр позволит педагогам подо-
брать игру исходя из комплексно-тематического планирования дошкольного 
образовательного учреждения, изучаемой на данный момент темы в группе 
или желания детей.

5. Физическая активность: малоподвижные, подвижные. На прогулке должны 
планироваться игры разной степени подвижности, поэтому этот параметр по-
зволит педагогам и другим пользователям, подобрать нужную игру.

6. Оборудование. В онлайн-каталоге есть игры, в которых предполагается ис-
пользование атрибутов, следовательно, они требуют более тщательной органи-
зации. Данный параметр позволяет пользователям сортировать игру на нали-
чие/отсутствие дополнительного игрового оборудования.

Следует отметить, что подвижные игры, собранные в онлайн-каталоге, имеют суще-
ственное значение в развитии ребенка дошкольного возраста, в то же время бла-
годаря тесной связи с традициями и обычаями региона, являются своеобразным 
средством знакомства и передачи культурного наследия Енисейской Сибири.
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Якутские настольные игры являются экологическими чистыми материалами и приоб-
щают детей к традициям наших предков. Они передавались от поколения к поколению 
и распространяются дальше, даже становятся достоянием многих жителей России. Те-
перь появились оригинальные подходы к классическим играм: «Тыксаан» (в русской 
культуре «Щелчки»), «Тырыынка» («Лучинки») и другим.

Ключевые слова: настольные игры, сенсорное развитие, логическое мышление

Большое значение для подготовки ребенка к школе имеет сенсорное развитие. 
Сенсорное развитие является основой формирования связи ребенка с окружаю-
щим миром. Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и форми-
рования представлений о важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, вели-
чине, положении в пространстве, а также запахе и вкусе. Значение сенсорного раз-
вития в младшем дошкольном возрасте трудно переоценить. Именно этот период 
наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, на-
копления представлений об окружающем мире. Это постепенное усвоение сенсор-
ной культуры, созданной человечеством [2, с. 136]. 

Для развития мелкой моторики рук успешно используются специальные дидакти-
ческие игры. Проблемам сенсорного развития детей дошкольного возраста посвя-
щены труды таких ученых и педагогов как Фребель, Песталоцци, Ушинский, Монтес-
сори, Шлегер и другие.

Наиболее эффективным, по моему мнению, является методика сенсорного разви-
тия детей Марии Монтессории. Особый вклад Мария Монтессори внесла в реше-
ние проблемы сенсорного развития ребенка. Это система занятий для малышей от 
шести месяцев до шести лет, в основе которой лежит девиз – помогать ребенку де-
лать все самостоятельно.

В процессе разработки своей методики Мария Монтессори длительное время на-
блюдала за поведением детей в игре и пришла к выводу, что дидактические на-
стольные игры развивают у детей сенсорику. 

Целью дидактических игр Монтессори является оказание помощи детям в их духов-
ном и умственном развитии. Ребенку нужно подобрать такой дидактический мате-
риал, на котором он будет полностью концентрироваться. Все пособия должны быть 
максимально простыми, так как вмешательство взрослых не рекомендуется. То есть 
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для ребенка должны быть созданы такие условия, при которых он не только сам 
сможет найти ошибку, но и исправит ее. Дидактические материалы должны быть 
безопасными и из экологических материалов, например, деревянные. 

Одним из создателей дидактических игр является Фридрих Фребель. 

Для образовательно-воспитательных занятий с детьми Фребель придумал шесть 
«даров». Это деревянные шары, мячи, кубы, кубики, кирпичики, которые он исполь-
зовал для развития детей от рождения до 7 лет. «Дары Фребеля» активно исполь-
зуются и в наши дни.

Мы хотим предложить для сенсорного развития детей старинные якутские настоль-
ные игры. Живя в тундре, жители Якутии стремились научиться проводить время с 
пользой и развивать у детей навыки и старания, которые помогут улучшить коорди-
нацию. Долгими зимними вечерами якутские дети играли в настольные националь-
ные игры, такие как хабылык, хаамыска, тыксаан, которые требуют сообразительно-
сти, логического мышления, ловкости рук. Большое значение они имеют для сен-
сорного развития детей.

Эти игры развивают мелкую моторику пальцев и координацию движений, позволя-
ют проявить ловкость и показать свои умения, благодаря им дети овладевают на-
выками счета и даже могут подготовить руку к письму. Они идеальны для млад-
шего дошкольного возраста и учеников младших классов. Многие детские клубы в 
Якутии проводят соревнования по ним с участием своих лучших игроков. Ведь нет 
лучше, чем проверенные столетиями игры для детей и взрослых. Мы используем  
с детьми следующие игры.

Тырыынка 
Игроков может быть двое или несколько. Игрок, зажав тырыынки в ладонь, опуска-
ют руку на стол и резко разжимают ладонь. Упавший отдельно он забирает себе. 
Верхний из лежащих друг на друге можно с помощью одной тырыынки отсоеди-
нить от других. Условия: не сдвинуть соседнюю. В противном случае игра переходит  
к другому. Играют до последней тырыынки.

Тыксаан 
Тыксаан делают из тальника одинакового размера. Играют поочередно несколько 
человек. Все тыксааны собирают в ладонь и рассыпают их на стол. Это действие на-
зывается «кутуу». Рассыпаются по-разному: поперечной стороной, навзничь, друг 
на друга, стоймя. Если два тыксаана легли друг на друга тыльной или внутренней 
стороной, стоймя, играющий забирает их себе. Затем он отстреливает лежащие на-
взничь тыксааны лежащими в таком же положении, обратной стороной – такими же. 
Если попадает в цель, не задев других, то забирает пораженный тыксаан и продол-
жает игру. В противном случае игра переходит к другому. Следующий игрок делает 
«кутуу» заново. Игра продолжается до тех пор, пока не закончатся тыксааны. В кон-
це игры у кого больше тыксаанов, тот побеждает.

Хаамыска 
Игра пятью хаамыска состоит из шести этапов. До четвертого этапа участник каж-
дый раз рассыпает хаамыска на столе перед собой и берет одну из них. 
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1-й этап. Подбрасывая вверх, участник должен во время ее полета успеть подо-
брать со стола по одной хаамыска и поймать подброшенную. 

2-й этап. Подбрасывая вверх одну хаамыска, участник поднимает каждый раз по 
две и ловит подброшенную. 3-й этап: Подбрасывая вверх одну хаамыска, участ-
ник поднимает со стола вначале одну, затем – остальные три или наоборот. 

4-й этап. Подкидывая одну, участник во время ее полета должен положить на 
стол остальные четыре. Снова подкидывает одну и во время ее полета должен 
успеть подобрать все четыре и поймать подброшенную. 

5-й этап. Игрок бросает на стол все хаамыска. Берет одну и, подкидывая ее 
вверх, собирает в ладонь остальные по одной. 

6-й этап. Все хаамыска участник держит в ладони, подбрасывает все и ловит их 
тыльной стороной ладони, снова подбрасывает и ловит все камешки с прихва-
том упавших на стол при первом подбрасывании.

Таким образом, якутские настольные игры также способствуют развитию мелкой 
моторики пальцев рук и координацию движений, позволяют проявить ловкость и 
показать свои умения; благодаря им дети овладевают навыками счета и даже мо-
гут подготовить руку к письму. Именно в дошкольном возрасте надо приучать детей 
к настольным играм. Практика показала, что у детей развиваются мышление, мел-
кая моторика пальцев, навыки счета. 

Якутские настольные игры являются экологическими чистыми материалами и при-
общают детей к традициям наших предков. Они передавались от поколения к поко-
лению и распространяются дальше, даже становятся достоянием многих жителей 
России. Теперь появились оригинальные подходы к классическим играм: «Тыкса-
ан» (в русской культуре «Щелчки»), «Тырыынка» («Лучинки») и другим.
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GAMEBANK «Тииҥ мэйии» позволяет нашим детям получать современные знания об 
устройстве нашего мира грамотно, своевременно и самостоятельно, и как белочкам за-
поминать на всю жизнь полученные знания, чтобы в дальнейшем использовать в по-
строении своего будущего. Используя GAMEBANK «Тииҥ мэйии», каждый воспитатель, 
педагог, родитель может создать условия для достижения самореализации и гармонич-
ного вхождения ребенка в социум.

Ключевые слова: мотивация развития, психолого-педагогический процесс, игровые 
приемы, центры детской активности, творческое техническое мышление, исследо-
вательские игры

В российском образовании нет более важной задачи, чем вырастить достойного, 
успешного гражданина, патриота в своем отечестве. Нынешней России как никогда 
нужны интеллектуалы, которые должны быть развиты духовно, культурно и профес-
сионально. Современный детский сад старается решать эти задачи, создавая необ-
ходимые условия для развития у своих воспитанников креативного мышления, ин-
тереса к техническому творчеству и исследовательской деятельности, основываясь 
на их способностях. Ведь сегодняшние дошкольники – будущий кадровый потенци-
ал России. И мы, работники современного дошкольного образования, обязаны обе-
спечить нашим детям их будущее, заложить основы для их развития.

На это нацелена игровая практика GAMEBANK «Тииҥ мэйии», которую мы активно 
используем в образовательном процессе.

Почему игра? За основу мы взяли определение научной школы Тамары Семеновны 
Комаровой: включение в психолого-педагогический процесс разносторонних игр, 
игровых ситуаций и игровых приемов максимально способствует созданию лич-
ностно значимой для ребенка мотивации развития, усвоения материала и разви-
тия творчества.

Почему BANK? Если взять по простому банк – это место для хранения денег, в на-
шем случае деньги – это игры для детей дошкольного возраста. Людям, их называ-
ют вкладчики, которые хранят в банке свои деньги, банк готов вернуть деньги по 
любому их требованию, в нашем случае вкладчики – это наши педагоги, которые 
вкладывают в банк свой накопленный опыт и по требованию в любой момент могут 
взять и использовать. Отличие в том, что этот накопленный опыт могут использо-
вать все, кому он потребуется.

А теперь почему «Тииҥ мэйии»: «тииҥ» в переводе с якутского языка – «белка». Как 
мы знаем, белка очень умное животное, она запоминает свои закладки и находит их в 



428

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

нужное время. Известно, что белки делают запасы на зиму, прячут орешки и другую еду  
в разных местах. Память позволяет им запомнить большинство своих закладок. 

Наши предки «тииҥ мэйии киһи» называли человека умного, смекалистого, способ-
ного запоминать информацию в большом объеме и использовать ее в нужное вре-
мя, быстро приспосабливающегося, находящего выход из любой сложной ситуации. 
В быстро развивающемся, меняющемся современном мире эти качества как никог-
да востребованы.

GAMEBANK состоит из национального якутского, математического, инженерного 
и исследовательского содержания: так называемых ячеек. В ячейках хранятся 
игры по развитию интеллектуальных и логиго-математических способностей 
детей дошкольного возраста. Игры подобраны в соответствии с реализуемой нами 
основной образовательной программой «От рождения до школы» и инновационными 
проектами, которые объединены в единый образовательный проект «Успех каждого 
ребенка».

Проект «Успех каждого ребенка» является объединяющей нитью развития 
системы работы по раннему выявлению и развитию детской одаренности нашей 
образовательной программы и направлена на построение единого образовательного 
процесса.

Основным инструментом и механизмом реализации проекта GAMEBANK «Тииҥ 
мэйии» выступает технология «STEP by STEP», которая:

•	 помогает в эффективной организации образовательного процесса;
•	 создает благоприятные условия для преемственности между всеми участни-

ками образовательного процесса в воспитании и развитии детей дошкольно-
го возраста. 

В данной технологии основным средством развития детей является особая орга-
низация развивающей среды, которая базируется на создании центров детской ак-
тивности.

Построение содержания проекта GAMEBANK «Тииҥ мэйии» по технологии «STEP 
by STEP» обеспечивает:

•	 учет интеграции разнообразных видов детской деятельности; 
•	 непрерывное совершенствование игровой, развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей развитию творческого, интеллек-
туального, логико-математического потенциала ребенка; 

•	 создание условий для достижения самореализации творческих способностей 
каждого ребенка.

В национальной якутской ячейке нашего банка содержится проект сетевого обще-
ственного объединения «Арылы Кустук»: «Игра и игрушки по мотивам олоҥхо».

В данном проекте используем технологию СЭДИП, которая способствует развитию 
визуально-пространственного интеллекта, последовательной мыследеятельности, 
образному мышлению, умению фантазировать, описанию собственных действий.  
В процессе национальных игр по сюжетам олоҥхо развиваются такие важные на-
выки, как умение и желание получать знания, творческое мышление, умение мыс-



429

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

лить логически, пространственное мышление и воображение, коммуникативные 
навыки, приучение навыкам работать с информацией, развитие личных качеств ре-
бенка, т.е. основы интеллектуального развития. 

Знакомство с удивительным миром точных наук начинается в математической ячей-
ке. Все мы знаем, что математика играет огромную роль в умственном воспитании 
и развитии интеллекта детей. В эпоху глобальной сети инернета, смартфонов, ком-
пьютеров встречающаяся точка зрения, выражаемая словами «не каждый будет 
математиком», безнадежно устарела.

В математике заложены огромные возможности для развития мышления детей в 
процессе их обучения с самого раннего возраста; эта дисциплина обладает уни-
кальным развивающим эффектом. «Математика приводит в порядок ум», т.е. наи-
лучшим образом формирует приемы мыслительной деятельности.

Собирая из разных источников математические игры для дошкольников, мы учи-
тывали закономерности усвоения знаний и навыков на определенном возрастном 
уровне дошкольного детства. 

Математические игры позволяют не просто научить, заучить, а разобрать, осознан-
но использовать правила и арифметические действия, опираясь на основной вид 
мышления в этом возрасте – образный.

Современное социально-экономическое развитие общества направленно на пе-
реход к новому технологическому укладу, который требует от людей способностей 
справляться с комплексом новых производственных задач – проектных, конструк-
торских, технологических, управленческих… То есть обозначилась необходимость  
в людях с развитым инженерным мышлением, что сподвигло нас к созданию инже-
нерной ячейки нашего банка.

Мы отталкивались от определения, что инженерное мышление – это системное 
творческое техническое мышление, позволяющее видеть проблему целиком с раз-
ных сторон, видеть связи между ее частями. Инженерное мышление дает возмож-
ность видеть одновременно систему, надсистему, подсистему, связи между ними  
и внутри них. 

И именно дошкольный возраст является благоприятной почвой для развития пред-
посылок инженерного мышления.

Мы ставим одной из своих задач создание организационных и содержательных 
условий, обеспечивающих развитие у дошкольников первоначальных технических 
навыков через конструирование.

На основе игр инженерной ячейки дошкольники овладевают действиями наглядно-
го моделирования, конструирования, усвоение которых ведет к развитию познава-
тельных способностей и является условием формирования запланированной мыс-
ледеятельности.

По нашим наблюдениям, в процессе инженерных игр у детей формируются предпо-
сылки конструктивной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять зада-
ния в соответствии с инструкцией, поставленной целью, творческой задачей, дово-
дить начатое дело до конца, планировать будущую работу. 
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Исследовательская ячейка банка содержит многообразие игр интеллектуально-
творческой деятельности, основанных на поисковой активности и на базе иссле-
довательского поведения дошкольников. Активность ребенка, направленная на по-
стижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их упо-
рядочение и систематизацию, приводит к становлению мировоззрения, нравствен-
ных, эстетических качеств личности, позволяет развивать познавательные способ-
ности, приобщать к поисковой и творческой деятельности и является основным 
компонентом интеллектуального и логического развития дошкольника.

Таким образом, цель исследовательских игр заключается в развитии познавательно-
исследовательской деятельности, интеллектуально-творческого потенциала лич-
ности ребенка через проектную деятельность. Проектно-исследовательские игры 
способствуют развитию у дошкольников навыков наблюдения и анализа явлений, 
проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы, творческого мышле-
ния, логики и познания, пытливости ума, совместной познавательно-поисковой  
и исследовательской деятельности.

GAMEBANK «Тииҥ мэйии» позволяет детям получать современные знания об 
устройстве нашего мира грамотно, своевременно и самостоятельно и, как белоч-
кам, запоминать на всю жизнь полученные знания, чтобы в дальнейшем использо-
вать в построении своего будущего. Используя GAMEBANK «Тииҥ мэйии», каждый 
воспитатель, педагог, родитель может создать условия для достижения самореали-
зации и гармоничного вхождения ребенка в социум.

Если говорить о следующем шаге творческой группы «Мичил» по расширению 
GAMEBANK «Тииҥ мэйии», то это будет шаг к расширению ячеек по образователь-
ным областям дошкольного воспитания и созданию сайта для общедоступного ис-
пользования в сети интернет.
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Современная образовательная система направлена на совершенствование професси-
ональной подготовки будущих педагогов. В этой связи национальная культура высту-
пает качественной характеристикой в развитии образа жизни учащейся молодежи. Ре-
формирование образовательной деятельности отражает степень зрелости условий для 
развития образа жизни и профессиональной педагогической деятельности. Социокуль-
турная обстановка, инновационно-культурный потенциал как факторы характеризуют 
готовность сегодняшних реалий выделить национальную культуру в качестве духовной, 
нравственной производной педагогического образования.

Ключевые слова: поликультурное воспитание, национальная культура, 

Современная образовательная система направлена на совершенствование про-
фессиональной подготовки будущих педагогов. В этой связи национальная куль-
тура выступает качественной характеристикой в развитии образа жизни учащей-
ся молодежи.

Являясь важным фактором образа жизни молодежи, национальная культура вклю-
чает в себя следующие компоненты: ценностные ориентации, уровень культуры, об-
разования, языковая особенность, национальные традиции. Именно они находят-
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ся в основе национальной культуры учащейся молодежи и тесно взаимодействуют 
с основными структурными компонентами образа жизни, представляющими собой 
видоизмененные, обогащенные, дополненные рядом качественно новых свойств. 
Они, в свою очередь, создают базисную основу образа жизни молодежи, в кото-
рую включаются: психологический тип личности, культурный уровень, ценностно-
мотивационный ориентир, самореализация, ориентация на эффективность и каче-
ство, творчество.

Социально-экономическая трансформация Татарстана обладает определенной 
спецификой и отличается от российского варианта сохранением максимальной 
преемственности между старыми политическими структурами и новыми. Далеко не 
последнюю роль в этом играет национальная культура, которая детерминирована 
действием социально– экономических факторов. В настоящий момент, как показы-
вают результаты социологических исследований экономическая ситуация в целом 
благоприятна для молодых людей.

Реформирование образовательной деятельности отражает степень зрелости усло-
вий для развития образа жизни и профессиональной педагогической деятельно-
сти. Национальная культура, находясь под воздействием социально-экономических 
факторов, стимулирует развитие социально-профессиональных отношений через 
языковую форму.

Определение коррективы на личностном уровне учащегося вносит такой компо-
нент национальной культуры как ценности, мотивация. Опыт Татарстана как мощ-
ного субъекта РФ позволяет получить от представителей разных этнических общно-
стей, в первую очередь русских и татар, личностную установку на место и роль цен-
ностей в трудовой деятельности.

В сложном комплексе разнообразных социально-правовых факторов, обуславли-
вающих влияние национальной культуры на образ жизни молодежи, видное место 
занимают те изменения, которые происходят в административно-государственном 
управлении с развитием различных сфер и сторон жизнедеятельности людей. Как 
показывают результаты социологических исследований, среди факторов, оказыва-
ющих влияние на этот процесс, выделяется общая политическая ситуация в стра-
не и республике. Подавляющее большинство (78,5%) респондентов считает, что ре-
формирование государственного управления в Российской Федерации и Республи-
ке Татарстан, в частности введение институтов президентской власти, многопар-
тийности, федерализация оказывают благотворное действие на развитие нацио-
нальной культуры.

Следующий фактор – это инновации в области национально-культурных отноше-
ний, проведение которых стало возможным вследствие расширения поля политико-
правовой и социально-экономической самостоятельности регионов. А именно: це-
ленаправленные действия властей регионов, связанные с регенерацией этнона-
циональных и религиозных традиций, в первую очередь, так называемых титульных 
этнических общностей; введение двуязычия, демократические преобразования.

Национальная культура в сфере родственных ей социокультурных факторов оказы-
вает значительное влияние на образ жизни учащейся молодежи, где наиболее су-
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щественными факторами выступают: образование, социокультурная обстановка, 
передача информации, инновационно-культурный потенциал, актуализация, фак-
торы реальной практики.

Следует выделить систему педагогического образования, выступающую в роли фак-
тора, дающего генеральную установку на формирование духовно зрелой, интеллек-
туально продвинутой и, разумеется, вербально контактной личности с качествен-
но новым образом жизни через новую социальную магистраль непрерывного обо-
гащения национальной культуры. Следовательно, система образования как соци-
альный фактор, создающий опору для национальной культуры в обществе, открыт 
на всех уровнях. Первое – это ориентация на учащуюся молодежь нового гражда-
нина Отечества, включенного в активную роль потребителя и посредника переда-
чи основ национальной культуры. Второй уровень – непрерывное функционирова-
ние, развитие, обновление образовательного процесса. Третий уровень – доступ-
ность широкому общественному мнению во всех видах, правилах, формах, тенден-
циях, закономерностях, нормах. 

Сочетание и взаимопроникновение всех этих уровней позволяет национальной 
культуре глубже проникнуть в образ жизни молодежи через следующие образова-
ния: 

а) нормы и государственные стандарты взаимоотношений в системе образования 
Татарстана, РФ; 

б) совокупность учебных заведений образовательного конкретно-профессионального 
профиля, в которых целевая модель воспитания учащейся молодежи с опорой на 
ценности национальной культуры; 

в) набор целевых образовательных изданий, рубрик в средствах массовой инфор-
мации, освещающих проблематику развития национальной культуры; 

г) функционально-ролевая модель организации образовательных процедур и ее ре-
ализация во всех звеньях системы (уроки, лекции и т.д.).

Состояние субъективных факторов характеризует следующие индивидуальные уста-
новки носителей национальной культуры в своем образе жизни: самооценка, про-
фессиональные способности, семейный уклад, ценностно– мотивационный потен-
циал, творчество, отношения, интеллект, норма поведения, инициатива и т.д. По 
оценкам респондентов, мотивация к использованию основ национальной культу-
ры строится на желании узнать новое (49,1%), для внутренней гармонии (25,4%), 
для межнациональных контактов (47,2%), для обладания властью (7,6%), привычка 
(3,2%), общественная потребность (0,8%).

Следует выделить также группу факторов личностного порядка; социальный ста-
тус, семейное положение, наличие детей, вероисповедание, внешний облик, черты 
характера, которые дополняют картину влияния национальной культуры на образ 
жизни учащейся молодежи.

Социокультурная обстановка, инновационно-культурный потенциал как факторы 
характеризуют готовность сегодняшних реалий выделить национальную культуру в 
качестве духовной, нравственной производной педагогического образования.
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Проблема формирования графических навыков у детей дошкольного возраста особен-
но актуальна в контексте подготовки детей к школе. В статье даются практические ре-
комендации по развитию графических навыков у детей.

Ключевые слова: графические навыки, развитие мелкой моторики, подготовка 
к школе.

Проблема формирования графических навыков у детей дошкольного возраста 
особенно актуальна в контексте подготовки детей к школе.

Как часто бывает, малыш подрастает, переходит в подготовительную группу и обна-
руживается, что он не умеет даже держать ручку в руках! 

Очень важно своевременно выявить отставание в графических навыках.

Задачи воспитателя дошкольной организации:
1. Способствовать развитию мелкой моторики рук, гибкость рук и ритмичность.

2. Совершенствовать произвольное внимание; логическое мышление; зритель-
ное и слуховое восприятие.

3. Формировать и совершенствовать пространственные представления:
•	 ориентация на листе;
•	 ориентация в пространстве.

4. Формировать навыки учебной деятельности:
•	 умение действовать по словесным инструкциям;
•	 контроль за собственными действиями.

С малышами от 1-3 лет можно выполнять следующие развивающие упражнения:
•	 сжимать и разжимать кулачки;
•	 делать мягкие и твердые кулачки;
•	 двумя пальцами ходить по столу;
•	 собирать все пальцы в щепотку;
•	 рисовать в воздухе;
•	 играть с песком, водой;
•	 рисовать ручкой, карандашом, мелом, акварелью, цветными мелками, гуа-

шью, углем.

С детьми трех-четырех лет необходимо уделять достаточное время рисованию, леп-
ке, аппликации, игре с конструктором и поделкам из природного материала.
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К пяти годам детям можно предложить плетение из разноцветных бумажных поло-
сок. Хорошей тренировкой точности и ловкости движения пальцев послужит изго-
товление бус из бумаги.

Дети на шестом-седьмом году жизни могут заниматься вышивкой и вязанием.

Начинать работу по подготовке руки к письму надо с формирования правильного 
захвата орудия письма. Мои наблюдения показывают, что детям трудно правиль-
но держать карандаш! У одних можно наблюдать слабый тонус, а у других наобо-
рот повышенный тонус. Чтобы развить кисть применяем пальчиковые игры и игро-
вые упражнения. Я предлагаю использовать специальные насадки на ручку, кото-
рые помогут правильно ее держать или трехгранные карандаши.

Соответствующая тренировка мышечного тонуса осуществляется в играх типа «Мо-
заика», в ручном труде (при работе с иголкой и ножницами).

Техники, способствующие развитию ручной умелости:
•	 обрывание бумаги;
•	 работа с ножницами;
•	 рисование пальчиками;
•	 рисование солью;
•	 бумажные комки;
•	 рисование штрихом.

Обрывание бумаги
 Обсудить с ребенком объект и определить из каких частей он состоит. Предложить 
украсить картинку с помощью кусочков цветной бумаги. В качестве картинки мож-
но использовать раскраски с крупным контуром. Дать ребенку бумагу, от которой он 
будет обрывать кусочки, двигаясь по краю листа. Намазать клеем площадь внутри 
контура. Ребенок должен обложить кусочками бумаги намазанную клеем картинку. 
Между кусочками не должно оставаться просветов. 

Работа с ножницами
 Не стоит бояться давать ребенку ножницы! Нужно объяснить из каких частей 
они состоят и для чего нужны эти части. Показать, как резать бумагу. На началь-
ном этапе нельзя требовать от ребенка вырезать предмет по контуру! Предла-
гаю начать работу с коллажей. Ребенок выбирает на страницах старых журналов 
понравившиеся ему предметы и объекты и вырезает их, чтобы затем склеить из 
них коллаж.

Рисование пальчиками
 Покажите малышу, как рисовать прямые и волнистые линии, простейшие формы 
кругов и овалов. Затем закрасить рисунок пальчиком.

 Рисование солью 
Нарисованный краской рисунок посыпается солью. Соль пропитывается краской,  
и после высыхания получается эффектное объемное изображение.
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Бумажные комки 
Эту работу можно начать с детьми трех лет. Для получения комка берется одна сал-
фетка (или ее часть), мнется, а затем катается двумя ладонями. Из таких комков кле-
ятся объемные поделки.

Рисование штрихом
Рисунок выполненный штрихом, может быть цветным, а может быть и черным или 
серым. При помощи штриха можно рассказать о характере изображенного персона-
жа, о свойствах материала.

Механизмом оценки получаемых результатов прежде всего является эмоционально-
положительное состояние ребенка на занятиях. Педагог должен чувствовать и ви-
деть, что именно происходит с ребенком, как и насколько он «включен» в атмосфе-
ру сотрудничества, какова степень его «отдачи».

Работа детей оценивается в течение всего периода обучения. Оценивая их работы, 
педагог учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка. Основным пока-
зателем полученных результатов является сумма необходимых знаний, умений и на-
выков, которыми ребенок должен овладеть за определенное время.

Критериями оценки могут быть творческие работы детей, участие в проводимых вы-
ставках, игры в процессе занятий, которые позволяют детям самим оценивать соб-
ственные достижения, а также тестовые задания в начале и в конце учебного года, 
определяющие уровень развития ребенка.
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Предметно-пространственная среда в условиях дошкольного образовательного учреж-
дения – неотъемлемая часть целостной образовательной среды. Развитие ребенка-
дошкольника зависит от предметной среды в такой же мере, как и от воспитывающих 
его взрослых.

Ключевые слова: предметно-пространственная среда, личностно-развивающее взаи-
модействие, игровое оборудование, дидактическое оборудование

Предметно-пространственная среда в условиях дошкольного образовательного 
учреждения – неотъемлемая часть целостной образовательной среды. Развитие 
ребенка-дошкольника зависит от предметной среды в такой же мере, как и от вос-
питывающих его взрослых.

Создание развивающего образовательного пространства приобретает особое зна-
чение как средство формирования высших психических процессов: памяти, внима-
ния, мышления, воображения. Общение со сверстниками и педагогами при игро-
вом, свободном взаимодействии в такой развивающей среде положительно влияет 
на формирование речи ребенка и его интеллектуальное развитие в целом.

В МАДОУ созданы необходимые условия для формирования творческих способно-
стей детей, их интеллектуального развития и укрепления здоровья: музыкальный 
зал, гримерная и костюмерная комнаты, комната творчества, физкультурный и тре-
нажерный залы, кабинет психологической разгрузки, кабинет английского языка, 
музей железнодорожного транспорта, физиотерапевтический и массажный каби-
неты. Для работы с детьми, имеющими нарушения речи, оборудованы два логопе-
дических кабинета.

Среда, которая окружает детей в нашем дошкольном учреждении, развивает и вос-
питывает ребенка, служит фоном и посредником в личностно-развивающем взаи-
модействии со взрослыми и другими детьми. При этом взрослый в общении с деть-
ми придерживается позиции: «Вместе! На равных!», исходит из интересов ребенка 
и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.

Ведущая цель педагогического коллектива – создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства.

При создании развивающего образовательного пространства мы придержи-
вались основных принципов построения развивающей среды в дошкольных 
учреждениях:
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•	 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.
•	 Принцип активности, самостоятельности, творчества.
•	 Принцип стабильности-динамичности.
•	 Принцип гибкого зонирования.
•	 Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка.
•	 Принцип эстетической организации среды.
•	 Принцип открытости-закрытости.
•	 Принцип учета половых и возрастных различий детей.

При построении образовательного пространства мы исходили из возможностей 
всего детского сада и особенностей детей каждой возрастной группы. Необходи-
мо было пересмотреть традиционный порядок расстановки мебели и реализовать 
принципиально новый подход к ее размещению в пространстве групп. Но при этом 
встал вопрос: где взять мебель для комплектования групп и помещений дошколь-
ного учреждения, которая соответствовала бы особенностям развития и возрасту 
ребенка? Имеющаяся мебель устарела и не соответствовала тем целям развития 
ребенка, которые мы ставили перед собой. Возникшая проблема вдохновила нас на 
проектирование индивидуальной корпусной мебели для каждой возрастной группы 
с учетом их строения, расположения, с учетом дидактических и методических посо-
бий, имеющихся у педагога. 

Воспитатели стали реальными проектировщиками и дизайнерами, функциональ-
но используя каждый уголок групповой комнаты, каждый метр свободной площади. 
В результате такой деятельности было создано многофункциональное, развиваю-
щее пространство, отвечающее всем методическим и гигиеническим требованиям. 

Помещения и группы дошкольного учреждения стали красивыми, уютными, при-
влекательными для детей и взрослых. Организованное пространство групп стиму-
лирует у детей развитие самостоятельности, общительности, доброжелательности, 
положительно влияет на нервную систему ребенка, что проявляется в спокойном 
поведении и содержательной деятельности. 

Разнообразие игрового и дидактического оборудования, возможность свободного 
доступа к каждому центру в группе способствуют эмоциональному и интеллектуаль-
ному развитию воспитанников. Домашняя обстановка, присутствие дорогих ребен-
ку вещей и игрушек снимает стрессообразующий фактор, помогает легче адаптиро-
ваться к образовательному учреждению. 

Развивающее пространство во всех возрастных группах детского сада построено 
таким образом, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и жела-
ниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не ме-
шая при этом друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, 
рассматриванием книг и иллюстраций, математическими играми, наблюдениями за 
объектами природы. 

Для реализации задач сохранения и укрепления здоровья детей, формирова-
ния у них привычки к здоровому образу жизни проводятся следующие меропри-
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ятия: организация физкультурно-спортивной деятельности; проведение спортив-
ных праздников, досугов, развлечений; использование различных видов закали-
вания; общеукрепляющий массаж; фитотерапия; ароматерапия; точечный массаж; 
профилактика сколиоза и плоскостопия. Этому способствует создание предметно-
развивающего пространства и создание благоприятного психологического клима-
та. Во всех группах детского сада оборудованы «Уголки здоровья» (спортивные), в 
которых имеется разнообразный спортивный инвентарь для развития основных 
видов движения и физических качеств детей. Руками педагогов и родителей созда-
на серия нестандартного физкультурного оборудования: массажные дорожки с на-
шитыми пуговицами, веревками, бусинками; гантели из пластиковых бутылок, на-
полненные галькой; тренажеры: «Кто быстрее» – для развития кистей рук, «Попади 
в цель» – для развития глазомера, «Классики на клеенке» – для координации дви-
жений; различные массажеры для профилактики сколиоза и плоскостопия.

С целью формирования нравственно-патриотических чувств детей в дошкольных 
группах детского сада созданы уголки патриотического воспитания.

Любой край, город, даже небольшая деревня неповторимы в своей природе, лю-
дях и их труде, замечательном народном творчестве. Отбор соответствующего мате-
риала позволяет нам формировать у дошкольников представление о том, чем сла-
вен родной край. В уголках «Край мой севером зовется» подобрана художествен-
ная и познавательная литература, предметные и сюжетные картинки, фотоальбо-
мы, календари, наборы открыток, дидактические игры и пособия. С помощью карты 
Кольского полуострова и глобуса малыши совершают увлекательные путешествия 
по своему краю, стране, миру. Ширмы «Родной свой край люби и знай», «Мурманск 
– город рыбаков», «Малышам о Родине», «Флаги разных стран» знакомят детей с 
историей родного города, страны, государственной символикой. 

Макеты «Морские обитатели», «Животные Арктики», «Грибы и ягоды», изготовлен-
ные руками педагогов, чрезвычайно эффективны для закрепления знаний детей об 
экологических системах. Созданный в одной из групп «Музей камня» позволяет по-
знакомить детей со многими минералами Кольского полуострова.

Для повышения познавательной активности детей, каждая тема подкрепляется 
различными играми: «Географическое лото», «О севере и юге», «Родной край» и 
продуктивными видами деятельности: изготовление коллажей, альбомов, темати-
ческое рисование: «Мурманск – город рыбаков», «Мой мачтовый город».

Посещения краеведческого музея и музея художественных ремесел расширяют кру-
гозор детей, приобщают их к истокам русской народной культуры, знакомят с исто-
рией быта родного края.

И как итог большой и важной работы – организация общих праздников, семейных 
развлечений: «С праздником, любимый город», «Если ты узнаешь Север – не забу-
дешь никогда».

В детском саду накоплен интересный опыт по созданию условий для организации 
опытно-экспериментальной деятельности детей. Педагоги провели большую и пла-
номерную работу по оснащению центров науки и экспериментирования интересны-
ми пособиями и материалами. Всевозможные емкости и мерные стаканчики, пище-
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вые красители, весы, гири, микроскопы, рулетки, песочные часы, модели, схемы по-
буждают ребенка к поиску способов достижения той или иной цели, возможности 
получить информацию и проверить ее опытным путем.

Оригинальные дидактические игры, используемые в практике работы с воспитан-
никами, порождают инициативу и самостоятельность детей, активизируют имею-
щиеся знания:

•	 «Найди по компасу» – ориентировка в пространстве;
•	 «Путешествие по планетам» – формирование элементарных знаний по астро-

номии;
•	 «Под микроскопом» – формирование элементарных представлений о строе-

нии организмов.

Созданные условия для развития опытно-экспериментальной деятельности помо-
гают ребенку быть свободным в выборе действий, дают возможность самостоятель-
но анализировать, делать выводы и умозаключения, что способствует формирова-
нию у детей активной позиции в познании и преобразовании окружающего мира.

В детском саду созданы реальные условия для воссоздания ребенком «взрослых 
форм деятельности» и ознакомления с трудом взрослых. Ярко выраженная склон-
ность детей к определенным ролям, играм, видам труда проявляется в сюжетно-
ролевых играх. Яркие игровые модули: «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», 
«Строители» позволяют познакомить детей с последовательностью трудовых дей-
ствий людей различных профессий в ненавязчивой игровой форме.

Большую роль в формировании представлений дошкольников о профессиях играют 
дидактические и сюжетно-ролевые игры профессионально ориентированной на-
правленности. Узнать о назначении профессий, используемых инструментах и тех-
нике, дети могут из дидактических игр: «Железнодорожное путешествие», «Подбе-
ри и назови», «Угадай профессию», «Кому что нужно», «Железнодорожное лото», 
пазлы «Поезд». Полученные в процессе экскурсий, бесед, чтения художественной 
литературы знания о профессиях, ребята успешно применяют в сюжетно-ролевых 
играх. Разнообразие игрового оборудования, пособия и атрибуты, одежда и голов-
ные уборы позволяют детям реализовать свои замыслы в игре. 

В играх дети подражают взрослым и воспроизводят их действия, что свидетель-
ствует о первых проявлениях «профессиональной направленности» в развитии 
личности ребенка. 

Во всех раздевалках оформлены выставки детского творчества: «Посмотрите мамы, 
посмотрите папы», «Наши таланты», «Первые шедевры», «Юные художники». Тема-
тика детских рисунков разнообразна: природа, животные, транспорт, труд людей. 
Воспитанники могут самостоятельно прикреплять готовые работы на стену, тем са-
мым, подчеркивая собственную индивидуальность и значимость. Уважая результа-
ты детского труда, мы формируем у ребенка уважение к труду окружающих людей.

Мы стараемся рационально использовать все помещения детского сада и познава-
тельный потенциал окружающих предметов для ознакомления дошкольников с тру-
довой деятельностью взрослых. 
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В детском саду уже пятнадцать лет успешно функционирует музей железнодорож-
ного транспорта. Сотрудники, родители и работники различных структурных под-
разделений предоставили в музей много интересных и раритетных экспонатов. По-
делки и рисунки детей, отражающие труд людей на железнодорожном транспорте, 
украсили стены музея. В центре расположен подиум, на котором высится здание 
Мурманского вокзала, проложена железная дорога и «мчится» поезд, изготовлен-
ный руками педагогов и детей. Изготовленные по индивидуальному проекту желез-
нодорожная касса, газетный киоск, витрина и полки для экспонатов, завершили об-
щий облик музея.

Именно в музее мы нашли партнера по решению задач, связанных с ознакомлени-
ем детей с трудовой деятельностью взрослых. Правильно организованное образо-
вательное пространство музея на подлинном материале помогает расширить зна-
ния и представления детей о социальной значимости труда людей, о необходимо-
сти инструментов и технического оборудования. Все это становится живым и на-
стоящим, а значит, близким и понятным ребенку. Большим преимуществом нашего 
музея является то, что все экспонаты не лежат под стеклом, не прибиты к стендам, 
а находятся в непосредственной близости от детей. Малыши могут взять их в руки, 
примерить на себя, развернуть сюжетно-ролевую игру. Ведь главный лозунг музей-
ной педагогики: в сознании, душе, памяти навсегда остается только то, что пропу-
щено через сердце и руки.

Согласно принципам музейной педагогики, малышам противопоказаны традици-
онные формы работы музеев – монологические экскурсии. В нашем случае, их за-
меняют музейные занятия с элементами игры, творческими заданиями, в которых 
требуется найти «спрятавшийся» предмет, расшифровать слово, дорисовать отсут-
ствующую деталь, помочь герою. Только тогда, когда ребенок находится в творче-
ском поиске, в процессе игры, встреча с музеем становится радостным открытием, 
незабываемым фактом в его еще такой короткой жизни. 

Кольский край – благодатный регион для развития представлений детей об истории 
и традициях, природных особенностях и профессиональной деятельности взрослых. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с профессиями взрослых – одна из важ-
нейших задач социализации ребенка. Знакомство детей с миром профессий рас-
ширяет кругозор детей, общую осведомленность об окружающей действительности, 
о значении профессионального труда для развития родного края, формирует у них 
определенный элементарный опыт профессиональных действий, способствует ран-
ней профессиональной ориентации.

Ведь для того, чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо 
познакомить с максимальным количеством профессий. Именно поэтому педаго-
ги знакомят наших воспитанников с разнообразием профессий градообразующих 
предприятий родного края (горняки, металлурги, энергетики, рыбаки, военнослу-
жащие).

В музыкальном зале есть возможность познакомить дошкольников с историей, 
культурой, традициями жителей Кольского края, с разнообразными профессиями 
людей, работающих в условиях Кольского Заполярья посредством музыки и песен.
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Совместные со взрослыми досуги и музыкально-спортивные развлечения: День 
города, День защитника Отечества, День защиты детей, День железнодорожника, 
День рыбака, День Военно-Морского Флота и др. способствуют не только оздоров-
лению и эмоциональному настроению, но и несут познавательную направленность. 

Зная о том, что развитие речи напрямую связано с развитием пальцевой мотори-
ки, развивающее пространство коррекционных групп оснащено достаточным коли-
чеством игр и пособий для развития мелкой моторики: мозаики, вкладыши, шну-
ровки, различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (крупа, бусин-
ки, шишки, желуди, камушки). На стенах крепятся ковролин, магнитные доски, ма-
ленькие наборные полотна на уровне роста детей. Наборы предметных и сюжет-
ных картинок, маски и другие атрибуты служат дополнением для развертывания 
игр-драматизаций и театрализованных игр, что способствует развитию речевых и 
коммуникативных навыков детей.

Для того чтобы приучить детей к занятиям у зеркала и сделать эти занятия привле-
кательными, мы приобрели интересные заводные и озвученные игрушки. Дети с 
удовольствием копируют звуки, издаваемые музыкальным паровозиком, заводным 
петушком или говорящей куклой.

В кабинете психологической разгрузки педагог-психолог проводит индивидуаль-
ную и групповую работу с детьми. Большое внимание она уделяет созданию усло-
вий, способствующих сохранению и укреплению психологического здоровья детей, 
обеспечению их эмоционального благополучия в дошкольном учреждении, особен-
но в период адаптации. Рабочая программа по адаптации детей раннего возраста 
«Здравствуй, детский сад!» способствует безболезненному привыканию ребенка к 
новым условиям, помогает формированию положительного отношения к детскому 
саду. Программа «Дружба начинается с улыбки» развивает эмоциональную, воле-
вую и личностную сферу ребенка, способствует развитию основ социализации ре-
бенка, культуре поведения и эмоционально-коммуникативному развитию. Рабочая 
программа «Ступеньки к школе» развивает у ребенка предпосылки к учебной дея-
тельности, способствует формированию психологической готовности к обучению в 
школе. 

Правильно созданная предметно-развивающая среда помогает в реализации по-
ставленных задач. Использование игр и игровых упражнений: «Комплименты», 
«Волшебные очки», «Клубок желаний» помогают формированию доброжелатель-
ных отношений между сверстниками; фигурки животных способствуют снятию 
агрессии; сухой бассейн, наполненный цветными шариками, пластилин, каранда-
ши, фломастеры предназначены для снятия напряжения детей. 

В комнате творчества имеются все необходимые изобразительные средства для 
реализации творческих способностей детей. Ребята совместно с педагогами и ро-
дителями из ниток, бумаги, пробки, природного материала сделали массу удиви-
тельных поделок, которые сейчас украшают интерьер нашего детского сада.

Лестничные пролеты украшает экспозиция «Город северный родной, чаек крик, 
морской прибой…». Коридор выполняет функцию Галереи детского творчества, куда 
малыши помещают свои изобразительные шедевры.
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Создавая условия для гармоничного всестороннего развития детей, мы не забыва-
ли и об эстетической направленности в организации образовательного простран-
ства. Выбор цвета обоев, мебели, аксессуаров оказывает непосредственное влия-
ние на эмоциональное состояние, а, следовательно, и на интеллектуальное разви-
тие воспитанников.

Построение развивающего образовательного пространства в условиях дошкольно-
го образовательного учреждения не только расширяет общую осведомленность об 
окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у них определенный элемен-
тарный опыт профессиональных действий. 

Мы считаем, что созданное в ДОУ развивающее пространство поможет ребенку во-
йти в современный мир и приобщиться к его ценностям, научит быть самостоятель-
ным, активным, любознательным, понять социальную значимость труда взрослых.
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В статье раскрываются современные подходы к всестороннему развитию личности до-
школьников на основе их культурно-творческого развития, показана роль интегратив-
ного подхода как значимого педагогического условия активизации данного процесса.

Ключевые слова: модернизация, всестороннее развитие, культура ребенка дошкольно-
го возраста, культурно-творческий подход, интегративный подход.

Модернизация дошкольного образования в соответствии с постановлениями и Ука-
зами Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеева выдвигает новые тре-
бования к содержанию процесса воспитания в детском саду и ориентирует его на 
полноценное всестороннее развитие личности ребенка, его подготовку к школе, 
развитие его творческих способностей, создание условий для всестороннего ин-
теллектуального, нравственного, эстетического и физического развития, разработ-
ку инновационных технологий занятий и воспитательного потенциала предметно-
развивающей среды, повышение уровня художественно-эстетического и музыкаль-
ного воспитания, развитие у ребенка социально-эмоциональных навыков как осно-
вы его будущей успешной самореализации.

В последние годы ведущими работниками сферы дошкольного образования, со-
трудниками и методистами ДОУ Узбекистана – А.В. Шин, Ш.Ш. Мирзиеевой, 
И.В.Грошевой, У.Т. Микаиловой, Н.А. Исаходжаевой, К.Т. Олимовым, В.А. Назаровой, 
Г.Э. Джанпеисовой, А. Р. Мелибоевым – разрабатываются современные актуальные 
направления по методике составления программ обучения и воспитания дошколь-
ников, индивидуализации обучения, инклюзивного образования, игровой деятель-
ности, обеспечении партнерства ДОУ с семьями и др. Вопросы формирования раз-
личных социальных и духовно-нравственных качеств воспитанников детских садов 
и воспитателей затронуты авторами Ш.Т. Хасановой, Н.Н. Джамиловой.

Всесторонне развитие личности осуществляется через приобщение ее к культуре, 
культурным ценностям в самом широком смысле.

Индивидуальная культура личности включает следующие ее виды: интеллектуальную, 
социально-коммуникативную, эмоционально-чувственную, физическую, экономиче-
скую, информационную, психологическую, художественную, творческую культуру.

Применительно к дошкольному образованию культурологический подход определя-
ет воспитание как способ приобщения ребенка к ценностям мировой и националь-
ной культуры, развития его творческих способностей и наклонностей, защиту его 
прав и здоровья. 
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В философской, культурологической и педагогической литературе нет определения 
понятия «культурно-творческий подход». В нашем исследовании нами предлагает-
ся следующее определение: 

Культурно-творческий подход – это педагогически организованная реализация 
созидательного потенциала личности через ее приобщение к культуре в процессе 
творческой деятельности.

Все это позволяет определить понятие «творческая деятельность дошкольни-
ков» как продуктивную форму деятельности, направленную на овладение творче-
ским опытом познания, создания, преобразования, использования в новом каче-
стве объектов материальной и духовной культуры в процессе образовательной дея-
тельности, организованной в сотрудничестве с педагогом (воспитателем). 

Одним из важнейших условий реализации культурологического подхода в педа-
гогике является диалог культур – личностной культуры ребенка и педагогической 
культуры воспитателя. 

Отсюда следует, что дошкольнику для формирования индивидуальных интересов, 
способностей и потребностей необходима помощь со стороны родителей, воспита-
телей, музыкальных руководителей.

Культура ребенка дошкольного возраста рассматривается как интегральное лич-
ностное качество, формирующееся под руководством педагога (воспитателя и музы-
кального руководителя) в процессе систематического, целенаправленного культур-
ного развития, определяемого воспитанием культурных потребностей, обучением и 
взаимодействием с полями и сферами жизнедеятельности в процессе культурно-
досуговой деятельности на основе его собственных интересов. 

Это позволит ребенку к концу дошкольного возраста самостоятельно оценивать со-
держание этой деятельности, способы и формы организации свободного времени 
в социально значимых целях, что в итоге окажет всестороннее влияние на разви-
тие его природных способностей и творческой активности, обогащение собствен-
ного опыта и совершенствование оценочного отношения к духовно-эстетическому 
содержанию «зоны ближайшего окружения», а также на более быстрое вхождение 
в культуру.

Успешное решение вопроса развития этих потребностей дошкольников возможно, 
если он включен в активную, культурно-творческую деятельность систему художе-
ственной культуры, в активное общение с искусством с постепенным повышением 
уровня ее самостоятельности, что создает условия для формирования и развития 
широты, устойчивости, повышая уровень и качество культурных предпочтений де-
тей. 

Опираясь на имеющийся положительный опыт, следует отметить объективную по-
требность образования в определении средств организации процесса развития 
креативных способностей дошкольников, способствующих освоению доступных ви-
дов творческой деятельности, обеспечению накопления субъективного творческого 
опыта как основы, без которой всестороннее развитие личности на последующих 
этапах непрерывного образования становится малоэффективным.
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Опираясь на определение культуры и ее педагогически-гуманистическую интер-
претацию как базовую культуру личности была определена сущность культурно-
творческого подхода как педагогически организованной реализации созидатель-
ного потенциала личности через ее приобщение к культуре в процессе творческой 
деятельности.

Реализация культурно-творческого подхода осуществлялась во взаимосвязи  
с интегративным подходом как методом, направленным на развитие особого ком-
плекса знаний и умений, приобретаемого как на основе жизненных и эстетических 
впечатлений, так и в ходе практической деятельности, включающей игры, общение, 
коллективные дела, различные виды индивидуального творчества – поделки, танец, 
пение, рисование и др. 

Интегративный подход был выбран нами в качестве основного средства педагоги-
ческой организации всестороннего развития дошкольников на основе культурно-
творческого подхода в следующих видах деятельности: 

•	 осуществлении художественно-образного познания окружающего мира, куль-
туры и искусства;

•	 моделировании педагогических условий обучения и развития дошколь-
ников; 

•	 поиске новых форм обучающе-развивающей деятельности детей;
•	 совершенствовании содержания технологий воспитательной работы ДОУ  

в плане привлечения детей к постижению выразительно-смысловой сущно-
сти художественных произведений; 

•	 активному участию воспитанников в различных детских конкурсах, фестива-
лях, выставках детского рисунка; 

•	 применении инновационных технологий современного дошкольного и худо-
жественного образования;

•	 активизации познавательно-практической деятельности и создания 
художественно-творческих продуктов (арт- и эмоционально-эстетических 
процессов за счет расширения сферы приложения творческих способностей 
дошкольников).

Интегративный подход был положен в основу экспериментальной работы и был на-
правлен не только на всестороннее развитие дошкольников, но и на совершенство-
вание организации деятельности педагогического коллектива, выявление и разви-
тие интеллектуальных и творческих способностей воспитанников.
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Рекомендации к проведению 
театрального кружка «тЕАтР + ДЕтИ»

ГАРБУЗОВА Ирина Михайловна
музыкальный руководитель, МДОУ №15 «Аленький цветочек», 
г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), g.irenita@mail.ru

Пальчиковые игры, различные тренинги и упражнения развивают у ребенка речевые 
функции, мыслительные процессы, мелкую моторику, а также общую координацию дви-
жений и слух. В дошкольном возрасте, развитие этих функций и качеств является очень 
важной задачей. Применение этих упражнений в дальнейшем благоприятно отразится 
на общем развитии ребенка. театральная деятельность способствует развитию у ребен-
ка широты кругозора и познания мира, что достигается путем посещения театров, ки-
нотеатров и проведении разноплановых постановок в самом дошкольном учреждении.

Ключевые слова: театральная деятельность, развитие детей, всестороннее развитие 
личности ребенка.

Детский сад – первый социальный институт, первое образовательное учреждение, 
с которым вступает в контакт семья с целью воспитания и обучения ребенка, подго-
товки его к жизни в обществе.

В дошкольном детстве у ребенка формируются такие важные качества как: раско-
ванность, уверенность в себе, способность к диалогу, пониманию и сопережива-
нию. Благодаря этим качествам ребенок учится не бояться высказывать собствен-
ное мнение, выражать свое «Я», что в будущем поможет ему раскрыть творческий 
потенциал, да и просто чувствовать себя уверенно и свободно в любом коллекти-
ве. Дети учатся находить выход и ориентироваться в выборе поступков и поведе-
ний, различать добро и зло.

Пальчиковые игры, различные тренинги и упражнения развивают у ребенка рече-
вые функции, мыслительные процессы, мелкую моторику, а также общую координа-
цию движений и слух. В дошкольном возрасте, развитие этих функций и качеств яв-
ляется очень важной задачей. Применение этих упражнений в дальнейшем благо-
приятно отразится на общем развитии ребенка.

Обучение дошкольников творческому рассказыванию способствует формированию 
личности ребенка, его умственному и речевому развитию. Умение рассказывать по-
могает детям преодолевать застенчивость, молчаливость, развивает уверенность в 
своих силах. Формирование этого умения также способствует эстетическому разви-
тию, что вызывает у дошкольников интерес к произведениям искусства и ко всему 
прекрасному, что окружает их в повседневной жизни.

Хочется добавить, что театральная деятельность способствует развитию у ребенка 
широты кругозора и познания мира, что достигается путем посещения театров, ки-
нотеатров и проведении разноплановых постановок в самом дошкольном учреж-
дении. Таким образом происходит приобщение ребенка к культуре разных народов 
эпох и социальных слоев общества истории и искусства. Это все способствует рас-
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ширению словарного запаса ребенка и опять же благотворно влияет на формиро-
вание полноценной личности.

Таким образом, с помощью данной методики были определены основные направле-
ния работы с детьми дошкольного возраста:

1. Речь и развитие дикции.

2. Жесты, мелкая моторика и координация движений.

3. Мировоззрение ребенка и театральная терминология.

4. Мимика и эмоции.

5. Память, внимание, мышление.

6. Слух и музыкальные данные.

Эта методика предлагает гармоничную работу с детьми по каждому из этих направ-
лений, что способствует достижений поставленных целей и задач.

Цели и задачи
В процессе работы с детьми:

•	 расширяются знания малышей об окружающем мире, в частности, ребята 
знакомятся с жанрами театра, его устройством и типами постановок;

•	 формируется творческая, самостоятельная активность ребенка;
•	 развивается речь, правильная артикуляция (особенно важно для детей сред-

ней и старших групп, в которых развитию речи и постановке звуков уделяет-
ся особое внимание);

•	 обогащается словарный запас;
•	 развивается память, фантазия, образное мышление;
•	 совершенствуется пластика тела, координация движений, гибкость;
•	 развивается навык передачи эмоций и чувств через мимику, жесты, а также 

интонацию;
•	 воспитывается умение сотрудничать с другими членами коллектива (эта цель 

важна в любом возрасте, но для малышей подготовительной группы, кото-
рые готовятся ко вступлению в новый коллектив, она имеет особое значение).

Осуществлению поставленных целей способствует решение следующих задач:
•	 активизация познавательного интереса детей через знакомство с подходя-

щими для возраста драматургическими образцами.
•	 ликвидация скованности и зажатости юных театралов (постепенно дети пе-

рестают стесняться выступать на публике, что впоследствии очень важно для 
снятия напряженности при устных или письменных ответах у доски в школе);

•	 формирование быстрой реакции на команду или музыкальный сигнал (дети 
учатся выполнять смену разных видов деятельности по условному знаку, что 
также пригодится в школе на уроках, когда переключение от работы с учеб-
ником до выполнения самостоятельной работы, например, происходит очень 
быстро);
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•	 развитие умения координировать свои поступки с другими ребятами, то есть 
соотносить себя с коллективом;

•	 тренировка речевого дыхания, дикции на материале стихотворений (в млад-
шей и средней группах), скороговорок (в старших группах), а также расшире-
ние интонационной палитры речи;

•	 знакомство с правилами поведения в театре, театральной терминологией, 
устройством сцены, зрительного зала.

Речь и развитие дикции
Одной из проблем развития речи является то, что дети часто говорят сквозь зубы, 
челюсть зажата, рот едва приоткрыт. Чтобы избавить от этих недостатков, необхо-
димо освободить мышцы шеи и челюсти. И этому помогают такие упражнения как:

•	 Трусливый птенчик. Широко открывать и закрывать рот, так чтобы тянулись 
уголки губ. Челюсть опускается примерно на расстояние ширины двух паль-
цев. Язычок-«птенчик» сидит в гнездышке и не высовывается. Упражнение 
выполняется ритмично.

•	 Акулы. На счет «один» челюсть опускается, на «два» – челюсть двигается 
вправо (рот раскрыт), на счет «три» – челюсть опущена на место, на «четыре» 
– челюсть двигается влево, на «пять» – челюсть опущена, на «шесть» – че-
люсть выдвигается вперед, на «семь» – подбородок в обычном удобном поло-
жении, губы сомкнуты. Делать упражнение нужно медленно и осторожно, из-
бегая резких движений.

Имитация жевания (с закрытым и открытым ртом).
•	 Обезьяна. Челюсть опускается вниз с максимальным вытягиванием языка к 

подбородку.
•	 Сердитый лев. Челюсть опускается вниз с максимальным вытягиванием язы-

ка к подбородку и мысленным произнесением звуков «а» или «э» на твердой 
атаке, сложнее – с шепотным произнесением этих звуков.

И помогает зарядка для языка.

Статические упражнения для языка.
•	 Птенчики. Рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости.
•	 Лопаточка. Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе.
•	 Чашечка. Рот широко открыт. Передний и боковой края широкого языка под-

няты, но не касаются зубов.
•	 Иголочка (Стрелочка. Жало). Рот открыт. Узкий напряженный язык выдви-

нут вперед.
•	 Горка (Киска сердится). Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, 

спинка языка поднята вверх.
•	 Трубочка. Рот открыт. Боковые края языка загнуты вверх.

Динамические упражнения для языка
•	 Часики (Маятник). Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого 

языка попеременно тянуться под счет педагога к уголкам рта.
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•	 Змейка. Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать вглубь 
рта.

•	 Качели. Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, либо 
к верхним и нижним резцам.

•	 Футбол (Спрячь конфетку). Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в 
одну, то в другую щеку.

•	 Чистка зубов. Рот закрыт. Круговым движением языка обвести между губами и 
зубами.

•	 Лошадка. Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и силь-
но, тянуть подъязычную связку.

•	 Оближем губки. Рот приоткрыт. Облизать сначала верхнюю, затем нижнюю губу по 
кругу.

Другой проблемой является неправильное речевое дыхание. Это несет за собой 
проблему быстрого произношения слов. Для устранения данной проблемы помога-
ют такие упражнения:

•	 Беззвучно, протяжно (на одном выдохе) произнесите гласные звуки:

ааааааааааааа

яяяяяяяяяяяяяя (расстояние между зубами в два пальца);

ооооооооооооо

еееееееееееее (расстояние между зубами в один палец);

иииииииииииии (рот слегка открыт).

•	 Произнесите гласные звуки с голосом:

аaaaaaaaaaaaa

яяяяяяяяяяяяяя

ооооооооооооо

еееееееееееее

иииииииииииии

•	 Слитно и протяжно произнесите несколько гласных звуков на одном выдохе:

аааааэээээ

аааааеееее

аааааиииии

иииииааааа

ооооояяяяя

аааааииииииооооо

иииииээээээааааа

аааааиииииэээээоооооо и т.д.

Следите за тем, чтобы при произнесении звуков раскрытие рта было достаточно 
полным.
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Даная программа включает в себя работу над гласными звуками, так как они дают 
мелодику, образуясь только голосом, в них нет шума. Также проводится работа и 
над согласными звуками. Еще существует проблема «вялой» губы, тормозящей чет-
кость, а часто и звучность речи, которая препятствует правильному формированию 
звука. Для преодоления я предлагаю такие упражнения как:

•	 Улыбка. Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны.
•	 Хоботок (Трубочка). Вытягивание губ вперед длинной трубочкой.
•	 Заборчик. Губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и видны.
•	 Бублик (Рупор). Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. 

Верхние и нижние резцы видны.
•	 Заборчик – Бублик. Улыбка – Хоботок. Чередование положений губ.
•	 Недовольная лошадка. Поток выдыхаемого воздуха легко и активно посы-

лать к губам, пока они не станут вибрировать. Получается звук, похожий на 
фырканье лошади.

Если губы совсем слабые:
•	 сильно надувать щеки, изо всех сил удерживая воздух во рту,
•	 удерживая губами карандаш (пластмассовую трубочку) и нарисовать круг 

(квадрат).

Детям очень нравится выговаривать стихотворения с движениями, это способству-
ет развитию умения соединять речь с движениями и помогает быстрому разучива-
нию стиха. Правильному произношению слов способствуют скороговорки, послови-
цы и чистоговорки.

В е д у щ и й : 

Усядемся на пригорке

И расскажем скороговорки.
•	 Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак,
•	 Сунул Грека руку в реку, рак за руку Греку цап.
•	 Еле-еле Лена ела, есть из лени не хотела.
•	 Дед Додон в дуду дудел, Димку дед дудой задел.
•	 Я бродил один у горки, собирал скороговорки.
•	 Дворник дверь два дня держал, деревянный дом дрожал. Ветер дергал в доме 

дверь, дворник думал – это зверь.
•	 Батон, буханку, баранку пекарь испек спозаранку.
•	 Во поле затопали кони.
•	 Говорил попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю». Отвечает ему попугай: 

«Попугай, попугай, попугай!».
•	 Пекарь пек пироги в печи.
•	 Перепел перепелку и перепелят в перелеске прятал от ребят.
•	 Маланья-болтунья молоко болтала, выбалтывала, да не выболтала.
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Диалогические скороговорки
– Расскажите про покупки.

– Про какие про покупки?

– Про покупки, про покупки, про покупочки свои.

Мышонку шепчет мышь:

«Ты все шуршишь, не спишь!».

Мышонок шепчет мыши:

«Шуршать я буду тише». (А. Капралова)

Пословицы
«И»  Не хвались серебром, хвались добром.

«А»  Не красна изба углами, а красна изба пирогами.

 Рыбак рыбака видит из далека.

 На чужой каравай рта не разевай.

 Ума палата да разума маловато.

«О»  Видит кот молоко, да рыло коротко.

 Где блины, тут и мы; где с маслом каша – тут и место наше.

 Не спросившись броду, не суйся в воду!

«У»  Для друга все не туго. 

«Ы»  На безрыбье и рак рыба.

 Каков Мартын, таков у него и алтын.

Жесты, мелкая моторика и координация движений
Жесты – это одно из главных средств выразительности. Владение жестом не яв-
ляется врожденным навыком и зависит от многих факторов такие как воспитание, 
социальные и национальные особенности. В данной методике я работаю и в этом 
направлении добиваюсь того, чтоб дети на сцене умели выразительно двигаться 
и передавать жестами настроение, эмоции. Работа над выразительностью жестов 
включает в себя различные игры.

«Что мы делали…»
Цель: Развивать умение действовать согласованно, обыгрывать воображаемые 
предметы.

Ход игры: Комната делится пополам шнуром. С одной стороны находятся выбран-
ные с помощью считалки «Дедушка и трое-пятеро внучат», с другой стороны – 
остальные дети и педагог.

Д е т и :  Здравствуй, дедушка седой



455

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

С длинной, длинной бородой!

Д е д :  Здравствуйте, ребята, милые внучата!

 Где вы побывали? Что вы повидали?

Д е т и :  Побывали мы в лесу, там мы видели лису.

Д е д :  Что вы делали в лесу?

Д е т и :  Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем! (Показывают)

Если дедушка с внучатами отгадывают, то ребята должны убегать за свою линию, а дед 
с внучатами догоняют.

«Пляж»
Без особых декораций с подручными предметами дети изображают пляж. Зонтик 
(можно стул), под ним ребенок. Раскладушка (два стула), на ней загорает ребенок. 
Солнышко (ребенок стоит на стуле) делает небольшие круги руками, поднятыми 
вверх. Кто-то продает мороженое, кто-то купается в речке, два человека изобража-
ют лодку, кто-то прыгает с мостика и плавает, кто-то играет в мяч.

Также детям предоставляется возможность движениями показать, о чем рассказы-
вается в стихотворении, например, «Дождик»:

Капля первая упала «кап-кап» – пальцем стучать

И вторая побежала «кап-кап» – по ладошке

Мы на небо посмотрели – смотреть вверх

Капельки «кап-кап» запели – постучать по голове

Намочились лица, – вытирать лицо

Мы их вытираем.

Туфли – посмотрите – посмотреть на туфли

Мокрыми стали – показать руками

Плечами дружно поведем – трясти плечами

И все капельки стряхнем

От дождя убежим – бег на месте

Под кусточком посидим – присесть

«Как живешь?»
Цель: развивать быстроту реакции, координацию движений, умение владеть жестами. 

Ход игры
Педагог  Дети

– Как живешь?  – Вот так! С настроением показать большой палец.

– А плывешь?  – Вот так! Любым стилем.

– Как бежишь?  – Вот так! Согнув руки в локтях, поочередно топать ногами.
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– Вдаль глядишь?  – Вот так! Руки «козырьком» или «биноклем» к глазам.

– Ждешь обед?  – Вот так! Подпереть щеку рукой.

– Машешь в след?  – Вот так! Машут.

– Утром спишь?  – Вот так! Руки под щеку.

– А шалишь?  – Вот так! Надуть щеки и хлопнуть по ним кулачками.

«На горе я вижу дом» 
На горе я вижу дом (Соединяют кончики пальцев рук.)

Много зелени кругом (Повернуть ладони к лицу и перебирать пальцами.)

Есть деревья (Поднять руки вверх)

Есть кусты (Опустить руки, согнув в локтях)

И душистые цветы (Соединить запястье, кисти раскрыть, как чашечку)

Окружает всё забор (Повернуть ладони к лицу и соединить руки)

За забором чистый двор (Правой рукой от левого плеча провести горизонт. линию)

Мы к забору подбегаем (Топают ногами имитируя бег.)

В дверь стучимся – тук, тук, тук. (Кулачком стучат по ладони другой руки)

Кто-то к нам спешит на стук (Подставлять ладонь к уху, правую и левую.)

К другу в гости мы пришли (Пожатие правой и левой руки)

И подарки принесли. (Протягивают руки вперед)

«Часы»
Садимся на коврик или подушку (на колени). Перебираем пальчиками («бежим») от ко-
леночек до макушки 

Мышь полезла в первый раз

Посмотреть, который час. 

Вдруг часы сказали: «Бом!», Один хлопок над головой. 

Мышь скатилась кувырком. Руки «скатываются» на пол. 

Мышь полезла второй раз 

Посмотреть, который час. 

Вдруг часы сказали: «Бом, бом!» Два хлопка.

Мышь скатилась кувырком.

Мышь полезла в третий раз

Посмотреть, который час. 

Вдруг часы сказали: «Бом, бом, бом!» Три хлопка.

Мышь скатилась кувырком. (Е. Железнова)
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В данный раздел также входят этюды. Слово «этюд» имеет французское происхо-
ждение и переводится как «учение». Понятие «этюд» – это маленький спектакль, в 
котором должно происходить определенное событие в предлагаемых обстоятель-
ствах, условиях, ситуациях. Они могут быть предложены педагогом или сочинены 
детьми. Работа над этюдами развивает многие качества, необходимые для участия 
в спектаклях, в том числе умение действовать в условиях вымысла, реагировать на 
поведение партнеров.

«Заяц»
Заяц гордо шел по лесу (Ребенок изображает гордого зайца, а зайчиха – застенчивая)

Вел зайчиху как принцессу (Остальные дети читают стих)

До макушек, длинных ушек.

Заяц был в нее влюблен,

Но собраться и признаться

Все не мог решиться он.

Правда, заяц понимал,

Что в пути молчать неловко,

Просто он слова искал,

А когда нашел, сказал:

– Ты такая… как морковка. (Николай Ламм)

Педагог может помочь ребенку вызвать нужные эмоции, рассказывая, но не пока-
зывая, чтобы ребенок вкладывал в роль свой творческий потенциал, не копируя 
«слепо» педагога.

«Прогулка в зимнем лесу»
Мы пошли в зимний лес, (Ходьба по комнате)

Сколько здесь вокруг чудес: (Разводят руками)

Справа – березка в шубе стоит, (Руки в стороны и смотрят на березку)

Слева – елка на нее глядит. (Показывают на елку)

Снежинки в небе кружатся, (Движение фонарики и смотрят вверх)

На землю красиво ложатся. (Кружась, приседают)

Вот и зайка прискакал, (Прыжки)

От лисы он убежал.

Тут и серый волк рыщет, (Руки вперед, пальцы растопырены)

Он себе добычу ищет. (Руки на пояс, наклоны в стороны)

Все мы спрячемся сейчас, (Приседают, сворачиваясь в комочек)

Не найдет тогда он нас.
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Лишь медведь в берлоге спит, (Имитируют сон)

Так всю зиму и проспит.

Пролетают снегири, как красивы они. (Имитируют полет птиц)

В лесу красота и покой,

Ну, а нам пора домой.

Эта методика также включает в себя работу над развитием мелкой моторики при 
помощи упражнений для пальцев рук. Бесспорно, включение данных упражнений в 
эту методику благотворно отразится на развитии речи ребенка:

«Мы писали...»

Мы писали, мы писали (Сжимаем и разжимаем кулачки)

Наши пальчики устали.

Мы немного отдохнем (Встряхиваем кисти рук)

И опять писать начнем (Сжимаем и разжимаем кулачки)

Для разминки уставших пальцев, рекомендуется при произнесении каждого сло-
ва этого стиха сжимать или разжимать кулачки («мы» – сжать, «писали» – разжать 
и т.д.).

Есть и иные, более длинные варианты разминки пальцев.

Например: 

Мы писали, мы писали,

Наши пальчики устали  (сжимать и разжимать кулачки)

Вы скачите, пальчики, (пальчики «скачут» по столу)

Как солнечные зайчики. (указательный и средний пальцы вытянуть вверх, осталь-
ные выпрямить и соединить)

Прыг-скок, прыг-скок,

Прискакали на лужок. (пальчики «скачут» по столу)

Ветер травушку качает,

Влево, вправо наклоняет. (движения кистями рук вправо-влево)

Вы не бойтесь ветра, зайки, («погрозить» пальчиком)

Веселитесь на лужайке. (помахать пальцами обеих рук)

Кисти рук сжаты в кулачки. Называя палец, отгибаем его одновременно на обеих 
руках.

Мой мизинчик, где ты был?

С безымянным – щи варил,

А со средним – кашу ел,

С указательным – запел,
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А большой меня встречал

И конфетой угощал.

Мировоззрение ребенка и театральная терминология
Данное направление включает в себя посещение театров, выставок, а также уча-
стие в спектаклях. Путем проведения постановок педагог учит детей делать пра-
вильный нравственный выбор.

С помощью этого раздела методики дети могут познакомиться с правилами поведе-
ния на сцене, культурой поведения в театре, а педагог, в свою очередь, может полу-
чить несколько основных правил поведения с детьми.

Этот раздел может помочь педагогу познакомить детей с основными терминами те-
атрального искусства.

Словарь театральных терминов
•	 Партер (ряды стульев и кресел, места для зрителей)
•	 Сцена (место, где выступают актеры),
•	 Занавес (шторы, которые скрывают сцену до начала спектакля),
•	 Авансцена (передняя часть сцены),
•	 Кулисы (боковые подвесные декорации, где ждут выхода актеры).
•	 Актер (человек, который участвует в спектакле, играет какую-либо роль)
•	 Аплодисменты (ободрительные хлопки зрителей)
•	 Афиша (объявление о представлении)
•	 Антракт (перерыв между действиями спектакля)
•	 Бутафория (предметы, изготовленные вместо настоящих предметов)
•	 Декорация (оформление сцены: лес, комната)
•	 Диалог (разговор между двумя или несколькими лицами)
•	 Жест (движение рук, головы, передающие чувства и мысли)

Работа над спектаклем включает семь этапов:

1 этап: познакомить детей с культурой того времени, в которой писалось произ-
ведение, рассказать об авторе.

2 этап: деление пьесы на эпизоды. Дети пересказывают каждый эпизод, допол-
няя друг друга, и придумывают им название. Например: «отъезд купца», «чудо-
вище и купец» и т.д.

3 этап: знакомство детей с музыкальными произведениями, которые целиком 
или в отрывках будут звучать в спектакле.

4 этап: постепенный переход к тексту пьесы. На репетициях один и тот же отры-
вок повторяется разными исполнителями, т.е. один и тот же текст звучит много 
раз, это позволяет детям довольно быстро выучить практически все роли. Педа-
гог, учитывая речевые, пластические, актерские возможности детей, уже может 
наметить по 2–3 исполнителя, способных справиться с конкретной ролью.
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5 этап: начинается работа над ролью. Нельзя приказать ребенку: «Испугайся» 
или показать свой вариант действия. Это приводит к запрограммированности 
поведения. Можно подсказать, помочь ребенку вспомнить какой-то жизненный 
эпизод, когда ребенку, например, действительно было страшно. Только в этом 
случае поведение детей на сцене будет естественным, подлинным. Не следует 
предлагать заранее придуманные педагогом мизансцены и устанавливать ли-
нию поведения каждого персонажа, они должны возникать по инициативе де-
тей. Необходимо учить детей располагаться на сцене, не сбиваясь, не загоражи-
вая друг друга. Удачное решение необходимо отмечать и поощрять.

6 этап: самый непродолжительный по времени. В этот период проходят репети-
ции всей пьесы целиком. Если до этого дети действовали в условных декораци-
ях, с условными предметами (большие кубы, стулья, палки, платочки, флажки.), 
то теперь используются подготовленные для спектакля декорации. Репетиция 
идет с музыкальным сопровождением. Репетиций всего спектакля может быть 
от одной до трех.

7 этап: премьера спектакля. Спектакли можно играть в разных составах. Одна и 
та же роль в исполнении разных детей совершенно меняется, может приобре-
тать новые краски и звучание. Каждый вкладывает в нее свой маленький опыт, 
свои эмоции и ощущения. И здесь задача педагога – раскрыть индивидуаль-
ность ребенка, научить его искать свои выразительные средства, а не подражать 
другим исполнителям.

Мимика и эмоции
Большое значение в театральной деятельности имеет хорошее владение мимикой. 
Мимикой можно передать характер героя, его настроение, отношение к окружаю-
щим людям. Без мимики невозможно поставить пантомиму.

Чтобы научить детей владеть мимикой, предлагаю различные тренинги.

«Театр»
Поиграем в театр, наши ладошки окажутся занавесом. (взгляд спокойный, грусть, 
радость, злость, гордость, испуг, усталость.)

«Приходите завтра»
Актеру может произносить одно и то же слово по-разному. С разной интонацией. 
Приходите завтра» (грустно, весело, спокойно, важно, раздражительно.)

Предложен этюд на выражение основных эмоций «Мишка лапу занозил»

Мишка лапу занозил,

Наступил на шишку,

Обозлился, погрозил:

– Ты узнаешь мишку.

Шишку в сучья закопал,

Поплясал на сучьях,
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Поскользнулся и упал

У норы барсучьей.

Вышел заспанный барсук,

Заворчал на мишку,

Мишка струсил, влез на сук,

Притаился мышкой.

Чтобы дети умели легко менять эмоции, предлагаю этюды на сопоставление эмо-
ций. И, конечно же, все это происходит в игровой форме.

«Заячий дом»
Под ракитовым кустом

Зайка свой построил дом.

Не страшны ему ветра,

Нет надежнее шатра.

А увидит лисий след –

И не мил весь белый свет.

Убегает от беды,

Путает, хитрец, следы. (Н. Шконда)

«Холодно, пасмурно»
Холодно, пасмурно, дождик идет. (грустно)

Дождик закончился – солнце взойдет. (весело)

Память, внимание, мышление
Работа в этом направлении в дальнейшем поможет ребенку правильно высказы-
вать свое мнение, правильно строить предложения и словосочетания, благоприят-
но отразится на общем развитии личности.

Немалое место в этой методике уделяется развитию памяти, так как детям придет-
ся выучивать роли, запоминать, кто за кем говорит. Для развития памяти предла-
гаю следующие тренинги.

«Вспомни свою игрушку»
Цель: развивать у ребенка память.

Ход игры: педагог дает каждому по игрушке, и дети с ними танцуют. Затем кладут 
игрушку спать в определенное место. Потом играют в отвлеченную игру. Затем ре-
бенок должен вспомнить с какой игрушкой он танцевал.

«Чего не стало»
Цель: развивать зрительную память.
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Ход игры: на столе стоят игрушки. Ребенок отворачивается, в это время преподава-
тель убирает одну игрушку, а когда ребенок поворачивается, он должен сказать, ка-
кой игрушки не стало.

Благодаря этим играм у детей развивается наблюдательность.

Также разработаны тренинги на развитие умения концентрировать внимание и пе-
реключаться с одного действия на другое. Внимание развивают игры:

«Цветок и флажок»
Цель: развитие внимания.

Ход игры: девочки танцуют тогда, когда учитель поднимает цветок. А мальчики – 
когда флажок. Вместе танцуют, когда поднимаются оба предмета.

«Нагрузи машину»
Цель: развитие внимания.

Ход игры: ребенок кладет в машину такой же материал, какой кладет преподава-
тель в свою машину.

Нужный инвентарь: два грузовика и предметы.

Умение думать, анализировать – важные составляющие нашей жизни, их необходи-
мо развивать и усовершенствовать. Этому помогают игры:

«Устами младенца»
Цель: развивать мышление.

Ход игры: дети делятся на две команды и садятся напротив друг друга. Одной ко-
манде показывают карточку с изображением предмета. Дети должны описать этот 
предмет, не называя его вслух, а другая команда должна угадать, что это за предмет.

«Семья мышей»
Цель: развивать мышление и воображение.

Ход игры: большой палец – папа-мышь (описать, какой он может быть), указательный 
палец – мама-мышь (описать, какая она может быть), средний и безымянный – два сы-
ночка (описать, какими они могут быть), мизинец – лапочка-дочка.

Желательно развивать образное мышление, что в дальнейшем поможет на репети-
циях подготовки к спектаклю, когда предметы заменяют тем, что есть под рукой. В 
развитии образного мышления помогают тренинги:

«Стул как другой предмет»
Цель: развивать у ребенка образное мышление.

Ход игры: ребенок подходит к стулу и переворачивает его так, как ему нужно, чтобы 
показать, что за предмет изображает стул, а другие отгадывают.

«Причина»
Цель: развивать образное мышление.
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Ход игры: дети показывают, по какой причине можно сесть на стул. Например: 
чтобы завязать шнурки на ботинках, чтобы почитать книжку, если устал, ногу 
подвернул.

Музыкальный слух и музыкальные данные
Театральная деятельность в этой методике подразумевает всестороннее развитие 
личности. К этому относится и развитие музыкальных данных у ребенка. Упражне-
ния, которые представлены, развивают слуховое внимание.

Распевка «Кошкин дом»
Цель: помочь детям протягивать слова (легато) и исполнять отрывисто (стаккато).

Петь на одной ноте: Дон, дон (тянуть), ди-ли (коротко), дон (тянуть), за-го-рел-ся (ко-
ротко), кош-кин (коротко), дом (тянуть). И потушить пожар «Ш» – оскал.

Распевка «Кот»
Цель: помочь ребенку услышать тонику.

Ходит кот (перебирают лапками)

У ворот (сплетают пальцы на руках плетеный забор)

Мур-мур-мур (сжимают и разжимают руки, царапки)

Кот поет (хлопают в ладоши)

Распевка «Белка»
Цель: научить детей слышать квинту,

Белка, белка, где была? (до-до, соль-соль, до-до, соль)

– На базар ходила (соль-соль, до-до, соль-до)

Самовар купила (конфеты там купила, орехи и т.д.) (соль-соль, до-до, соль-до)

Распевка «Жук» (терция)
Цель: научить детей слышать терцию.

– Жук, жук, где твой дом? (до-до, ми-ми, до)

– Мой дом, под кустом. (до-до, ми-ми, до), варианты: под листом, под грибом.

Чтобы дети могли менять движение в соответствии с музыкой, предлагаю прово-
дить упражнение «Двухчастная форма».

«Двухчастная форма»
Первая часть: прыгать. Вторая часть: бегать. (хлопать – топать, мышки – мишки, 
смеяться – плакать)
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Современный подход оснащения и дизайна центров активности в группах детского 
сада, соблюдая требования ФГОС. О важности выбора детей, за умением выбирать при-
дет умение принимать решение.

Ключевые слова: центр активности, доска выбора, РППС.

Развивающая предметно-пространственная среда в группе «Мичээр». Развиваю-
щая предметно-пространственная среда – это система материальных объектов де-
ятельности ребенка, которая развивает его духовный и физический облик и предпо-
лагает единство социальных и природных средств обеспечения разнообразной де-
ятельности ребенка.

Для создания РППС в нашей группе мы стремились, чтобы она была мобильной, 
легко перемещающейся, разнообразной и, прежде всего игровой.

РППС – это часть образовательной среды, она стимулирует познавательную, эмо-
циональную, двигательную деятельность, умение выбирать деятельность по своему 
интересу и желанию. Во время игры рождается мощный познавательный мотив, ко-
торый является основой учебной деятельности. Самое главное – она должна рабо-
тать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.

Наша группа якутская, поэтому мы внесли в интерьер национальный колорит. Ви-
тражный триптих в якутском стиле, который несет наши обычаи, традиции, при вхо-
де в приемную группы создает положительный эмоциональный настрой для детей и 
родителей. Цветовую палитру группы мы сделали светлой, чтобы не утяжеляло про-
странство. Кабинки для одежды детей двухъярусные. Под скамейками, где дети пе-
реодеваются, есть полки для обуви. 

Рисунки дети вешают на металлическом стенде, на магните. Есть тумба для портфо-
лио детей. У каждого ребенка имеется папку, которую он постепенно заполняет сво-
ими рисунками и поделками.

С переходом на Федеральный образовательный стандарт мы разделили виды дея-
тельности на центры. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность 
и возраст детей.
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Мы разделили пространство группы на три полифункциональные зоны: 
•	 для спокойной деятельности
•	 для деятельности с экстенсивным использованием пространства (активным 

движением, возведением крупных игровых построек)
•	 рабочая.

В современной дошкольной образовательной программе приветствуется участие и 
инициатива детей в собственном развитии. Для этого стараемся создать условия 
для постоянного осуществления детьми осознанного, ответственного выбора, кото-
рый и лежит в основе развития его инициативы и самостоятельности.

Центром образовательной деятельности является доска выбора «Мин талабын» – мо-
бильный, многофункциональный центр, где на утреннем сборе дети сами определяют, 
в каком центре будут заниматься и играть. Доска оборудована колесиками, сделана из 
ЛДСП, ее можно перемещать по группе в любое удобное место. Под доской есть ниша 
для мягких сидушек, дети сами достают и рассаживаются по кругу. Доска двухсторон-
няя. На маркерной стороне можно записывать вопросы и ответы детей. На обратной 
стороне расположены кармашки с эмблемами центров. Под ними дети по выбору ве-
шают свою фотографию и надевают медальки с эмблемами выбранного центра, кото-
рый оснащен материалами по теме недели КТП. Там же дети закрепляют знания о днях 
недели, дате, месяце, годе. За умением выбирать придет умение принимать решение.

Центр театрализации «Олонхо дойдута» и музыкальный центр «Чугдаарый музы-
ка». Наша группа который год знакомит детей с якутским эпосом Олонхо. Дети с по-
мощью родителей изготавливают героев Олонхо. Куклы выполнены из разного ма-
териала. 

В нашей группе организована выставка кукол героев Олонхо «Дьурулуйар Ньургун 
Боотур». В картотеке есть произведения якутских художников, их красочные рабо-
ты Олонхо дети всегда смотрят с интересом и через них воспринимают мир Олонхо. 

Наши театральный и музыкальный центры находятся в сказочном сундучке. В те-
атральном центре есть разные маски, сшитые из фетра мамами и детьми, мягкие 
красочные, украшенные бисером и стразами. В сундучке также имеются куклы би-
ба-бо, герои разных сказок.

В музыкальном центре стараемся использовать основные музыкальные инструмен-
ты. В будущем хотим приобрести якутские шумовые музыкальные инструменты.

Зону для спокойной деятельности мы сделали доступной для детей. Центр по раз-
витию речи и мелкой моторики «Чуолкайдык санарыах» находится на открытом 
стеллаже. Центр оснастили якутскими играми, массажными шариками, изготовлен-
ными из конского волоса. Здесь собраны игры для мелкой моторики рук «Прикру-
ти – открути», шнуровки, сделанные нашими родителями, игры для развития дыха-
ния, зеркала для занятия артикуляционной гимнастикой.

Центр творчества «Кэрэни кэрэьэлиэх» находится в тумбочке с колесиками. Для 
организации продуктивной деятельности в ящиках собраны материалы для творче-
ства. Для доступности мы сделали отсеки-ячейки для канцтоваров. Каждый может 
взять все, что нужно для творчества. 
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Выставка рисунков и поделок обновляется каждый день и радует нас и ребят. Сто-
лы в группе не занимают места, они тоже с колесиками-фиксаторами. Столы треху-
ровневые, в наборе три стола, которые по необходимости можно использовать. Еще 
есть столы, которые висят перед окнами и надежно фиксируются в горизонталь-
ном положении. Сделано это для того, чтобы в группе было просторно. Когда детей 
мало, мы используем только некоторые столы.

Центр экспериментирования «Чинчийии» оборудован на подиуме, с полками, с 
книгами по экспериментированию. Есть необходимые материалы для эксперимен-
тов и опытов (лупы, микроскопы, магниты, песочные часы, стаканчики и т.д.).

Центры песка и воды очень интересны детям. Они оборудованы набором материа-
лов, которые стимулируют детей к познавательной деятельности. Центры мобиль-
ные, перемещаются по группе. Вместо песка используем кинетический песок раз-
ного цвета, к которому приобрели разные формочки, лопатки и фартуки.

Центр воды мы располагаем в умывальной зоне. В нем одновременно могут играть 
с водой и экспериментировать шестеро детей. Центр мы соорудили таким образом, 
что можно переливать воду по разным воронкам и по разному уровню. Использу-
ем теплую воду. У каждого фартук из непромокаемого материала и набор для экспе-
римента. По бокам мы сшили кармашки для хранения материалов эксперимента. В 
набор входят досочки, пластины из железа и пластика – это для эксперимента «то-
нет – не тонет»; куски разного материала для эксперимента «мокнет – не мокнет». 
Есть еще емкости для размешивания красок, для получения разных оттенков, лей-
ки, губки, палитры и лупы для экспериментов. После игры воды выливаем и плотно 
закрываем тазики специальной крышкой до следующих игр. 

Шахматный центр «Булугас ой» сделали мобильным в виде стола с колесиками с 
шахматной доской и с пластмассовыми шахматными фигурами. С помощью родите-
лей смастерили деревянные шахматные фигуры большого размера.

Книжный центр «Кинигэ киьи до5оро» расположен на подиуме, чтобы дети не от-
влекали друг друга, мы его разделили перегородкой. В книжном центре могут нахо-
диться двое детей. В нем есть полка – этажерка для книг на стене и мягкие подуш-
ки для удобства. В книжном центре всегда есть произведения якутских писателей и 
русские народные сказки. В старшем возрасте детям особенно интересны энцикло-
педии про нашу республику, про животных и про космическую и современную тех-
нику. Разнообразие книг меняется по календарному плану группы.

Мы с каждым годом наполняем нашу картотеку. Картинки все ламинированные, 
разного размера и разной темы и детям очень интересно их рассматривать в книж-
ном центре.

Центр дидактических игр «Толкуйдуохха оонньуохха», центр математики 
«Суоттуохха билиэххэ»

В центре дидактических и настольных игр мы используем якутские настольные 
игры, сделанные нашими родителями из природного материала. Дети с удоволь-
ствием играют и соревнуются. В центре математики мы придумали стенд, где мож-
но увидеть объемные и плоскостные геометрические фигуры. Есть часы с крутя-
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щимися стрелками, с их помощью дети учатся определять время. Есть кармашки с 
цифрами, там дети повторяют и играют в порядок цифр. С помощью родителей мы 
оснастили центр настольных игр. Они сделаны с любовью, своими руками, и пото-
му особенно дороги нам.

Для наблюдения за временами года, месяцами, частью суток и днями недели мы 
придумали стенд, где дети самостоятельно ежедневно следят за календарем.

Зону для деятельности с экстенсивным использованием пространства мы располо-
жили под подиумом книжного и шахматного центров.

В строительном центре «Тутуу» находятся кубики Лего и мягкие строительные ку-
бики. Центр оснащен якутской игрой «Ай – тут – оонньоо». В этой игре мы знакомим 
и закрепляем знания детей о своей родине и воспитываем патриотизм. В ней есть 
тематические шторки про родной край, герб, флаг, национальные праздники, якут-
ский алфавит и многое другое.

Для удобства детей мы их положили в ящики с колесиками. Дети самостоятельно 
выкатывают их и могут перемещать по группе для своих построек. Под столом сде-
лали дополнительную полку для строительных игр, для животных, они находятся в 
резиновых больших ведерках.

Спортивный центр «Чэгиэн буол!»
Двигательно-игровая деятельность детей – это основа воспитания, оздоровления, 
развития и обучения детей дошкольного возраста. (Трубайчук Л.В.)

В спортивном центре для оздоровительно-закаливающих упражнений совместно 
с родителями мы разместили массажные коврики. Изготовили коврики из разного 
материала, использовали пуговицы, бисер, орешки, гречку и т. д. Для них мы сдела-
ли ящики с колесиками и крышками.

Для приобщения детей к якутским национальным спортивным играм мы проводим 
в группе соревнования, которые детям очень нравятся (перетягивание палки, «ду-
л5алаах сиринэн», «мунха»). Для развития координации движений родители сдела-
ли деревянные качели-балансиры. Также соорудили для детей скалодром и швед-
скую стенку, для безопасности детей всегда используем маты. Мы приобрели вело-
сипед (четырехколесный), который помог многим научиться на нем ездить.

Центр активности сюжетно-ролевых игр «Тэннэ мустан оонньуохха». 
Основой сюжетно-ролевой игры является наличие в ней воображаемой ситуации. 
Роль является основным стержнем сюжетно-ролевой игры. И мы, воспитатели, долж-
ны оснастить атрибутами и материалами соответствующие интересам и уровню разви-
тия ребенка, чтобы сюжетно-ролевая игра была насыщенной и интересной.

Семейный центр
В играх закладываются социальные компетенции и развиваются навыки коммуни-
кации. В предметной и игровой деятельности проявляются творческие способно-
сти. Мы расположили семейный центр на подиуме, над кроватями, и он не занима-
ет место в группе. Перила – ограждения сделаны из оргстекла, и поэтому видно кто 
с кем играет. Лестница, по которой дети поднимаются на подиум, с надежными пе-
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рилами. Когда ставим детям кровати перед сном, лестницу передвигаем и вытаски-
ваем кровать.

Медицинский центр, полиция и пожарная служба
В современной жизни необходимо воспитывать детей с социально-активными жиз-
ненными позициями. Эти профессии актуальны в дошкольном возрасте. Центры, 
полностью оснащенные атрибутами, мобильны. Дети по желанию сами перемеща-
ют их по группе и играют. Когда мы только задумали заказать мебельщику эти цен-
тры, мы хотели, чтобы в них помещалось все, что связано с этой профессией. Атри-
буты и форма врачей, медсестер, полицейских и пожарников. Там есть место, где 
вешать формы, полка для атрибутов и рабочее место врача. Ящики с массажными 
ковриками дети используют как стулья.

Центр достопримечательностей «Миигин тулалыыр киэн эйгэ»
В дошкольном возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, 
развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. В стар-
шем дошкольном возрасте формируется представление о космическом простран-
стве, солнечной системе и освоение космоса. В группе на потолке мы создали сол-
нечную систему. Планету мы сделали по технике папье-маше.

На стене группы мы повесили географическую карту мира, чтобы познакомить де-
тей с материками, научить различать изображение гор, морей океанов, рек, горо-
дов, находить местоположение разных стран и самое главное, своей родины.

Мы создали мини-музей достопримечательности мира. Их мы сделали из 
3D-конструкций. Собрали сувениры разных стран.

Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы создавалась по-
степенно, при активном участии наших главных помощников – родителей. Главная 
идея этой содержательной педагогической работы, дизайн и комфорт – ребенку на-
ходиться в группе «Мичээр» комфортно и уютно, ему здесь интересно, он может и 
умеет выбирать себе занятие по душе, его деятельность в любом центре разноо-
бразна и увлекательна.

Играя и занимаясь в центрах активности у детей формируются духовно-нравственные 
качества, гуманное отношение к людям и окружающей природе, уважение к своей 
нации и понимание своих национальных особенностей, чувство собственного до-
стоинства, сочувствие и сопереживание, воспитывается уважительное отношение 
к друг другу.
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проблемы дошкольного образования: 
творческое развитие  
и детская одаренность 

СЛЕПЦОВА Ирина Федоровна, 
кандидат педагогических наук, доцент, ГБОУ ВО МО «Академия  
социального управления», г. Москва, Epkasoy@yandex.ru

Обоснование проводимого исследования: достижение целей государственной образо-
вательной политики требует создания эффективной системы выявления и поддержки 
одаренных детей. В то же время, новое понимание детства как «пространства возмож-
ностей» ставит вопросы творческого развития и детской одаренности в ряд первооче-
редных проблем дошкольного образования. 

Методы: в процессе исследования применяется взаимообусловленный комплекс обще-
научных и педагогических методов.

Выборка: дети дошкольного возраста и педагогические работники дошкольных образо-
вательных организаций Московской области. 

Результаты: в контексте требований государственной образовательной политики и со-
временной концепции детства дано теоретико-методологическое обоснование и прак-
тическое решение проблемы творческого развития и детской одаренности. 

Заключение: основная задача заключается в приобретении детьми способов освоения 
окружающего мира при ведущей роли взрослого как носителя культурных норм. Твор-
чество определяется как форма личностного развития ребенка. В основе развития дет-
ской одаренности лежит мотивация к поиску в каждом ребенке. Доказана первостепен-
ная роль регуляторных способностей и развития саморегуляции у детей.

Научная новизна статьи: представлена современная концепция дошкольного детства 
как пространство возможностей и реализации. Установлено, что формирование моти-
вации к исследовательской деятельности строится в направлении от общей одарен-
ности к специальной одаренности. В научное поле введен новый теоретический кон-
структ – «мотивационно-одаренные» дети. Формула построения образовательного про-
цесса и реализации программы: эмоция – мотивация – деятельность. Предложены мо-
дели организации работы с одаренными детьми с учетом следующего алгоритма: полу-
чение общего образования – включение в открытое образование – формирование мо-
тивационной одаренности.

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие, творческие способности, ода-
ренность, мотивационная одаренность, способности. 

Одним из актуальных направлений современного дошкольного образования связаны 
с развитием творческих, когнитивных способностей ребенка и детской одаренности. 

По мнению Венгера Л.А., Смирновой Е.О., Шулешко Е.Е. и др. ребенок в процес-
се своего развития должен не столько овладеть объемом знаний, умений и навы-



471

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

ков, сколько приобрести способы освоения окружающего мира. Основным источ-
ником их трансляции выступает взрослый, под руководством которого дети знако-
мятся с сенсорными эталонами, пространственными представления, развивается 
словесно-логическое мышление в виде умения классифицировать, устанавливать 
причинно-следственные связи и др. Развитие высших психических функций высту-
пает основой формирования у детей универсальных общих способностей, позво-
ляющих в деятельности ребенку выразить себя, проявить свою индивидуальность, 
оригинальность мышления и пр. [3,18].

Формирование психических и личностных новообразований у детей требует пере-
стройки системы образования посредством единства когнитивных наук и нейрона-
уки, что в результате должно способствовать переходу от линейного типа обучения 
(от занятия к занятию) к другим формам (проекты, командная работа, исследова-
тельская деятельность и пр.).

Важную роль в становлении личности ребенка имеет развитие регуляторных 
способностей: делать выбор, задумать какое-либо дело, уметь действовать про-
извольно, по своему плану и др. Психологические механизмы развития саморе-
гуляции у детей дошкольного возраста изучены и изложены в научных работах 
Вераксы А.Н. [4,5].

Процессуальная сторона личностного развития ребенка связана с социальным вза-
имодействием в системах «взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок», качество по-
строения которого зависит от умения коммуницировать, быть частью детского со-
общества и др. 

Идея ровеснического образования принадлежит Шулешко Е.Е., который показал, 
что наиболее эффективно взаимодействие детей осуществляется в групповой фор-
ме и в парной работе, когда у ребенка есть возможность напрямую посредством 
речи обратиться к сверстнику, чтобы не только поделиться знанием, но и ориенти-
роваться на него, устанавливая обратную связь [18]. 

Психическое развитие ребенка осуществляется посредством игры как ведущего 
вида деятельности. Следует отметить, что в прежней дидактике основной вопрос 
состоял в том, как организовать детскую игру. В контексте нового понимания дет-
ства как отношения и требований ФГОС ДО актуальными становятся вопросы, име-
ющие процессуальный характер: как взрослому подключиться к детской игре? Как 
видеть всех детей? Как оценивать возможности детей? и др. 

Таким образом, в концепции дошкольного образования создание психолого-
педагогических условий направлено на овладение детьми предметными результа-
тами (ЗУН), развитие универсальных общих способностей (регуляторных, когнитив-
ных, коммуникативных), воспитание личностных качеств, а также освоение детьми 
культурных средств и поддержку детской инициативы [8,17].

Проблема развития творческих способностей у детей – центральная тема совре-
менного дошкольного образования.

Детское развитие следует рассматривать как сложный, изменяющийся процесс. 
Формой развития, двигателем в становлении личности ребенка выступает творче-
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ство. Творческое развитие есть сущностная вещь, проявляющаяся через обнаруже-
ние противоречий, как парадокс, бинарность [2, 6].

В развитии творческих способностей выделяется две фазы: обучение и творчество 
как два контекста, характеризующих диалектическое мышление.

Сначала у ребенка рождается замысел, а потом он заимствует у взрослого культур-
ные средства его воплощения. В итоге, осуществляется перевод натуральной фор-
мы в культурную (или идеальную) форму, которая должна постепенно накаливаться 
в процессе развития ребенка [9]. 

Задача педагога состоит в том, чтобы уметь работать с натуральным естеством ре-
бенка, не подавлять его, а творить природу ребенка, помогать реализовывать себя. 
В контексте культурно-исторической концепции Л.С. Выготского важно отметить, 
что натуральное должно обязательно оставаться в ребенке – сначала его авторская 
позиция, личные идеи, замыслы, а потом освоение культурных средств [6, 7].

Проблема детской одаренности вписана в контекст государственной политики в 
области образования как одна из ключевых задач по созданию эффективной систе-
мы выявления и поддержки одаренных детей [11].

Решение поставленной задачи в нашей стране осуществляется посредством моде-
лирования мотивирующих образовательных сред, к которым относятся учреждения 
по работе с одаренными детьми: Образовательный центр Сириус, Международный 
детский центр Артек, Всероссийский детский центр Орленок, Ассоциация тьюторов 
по работе с одаренными детьми при МГПУ и др. 

Исследования ВШЭ показывают, что победителями Олимпиад по разным направ-
лениям часто становятся дети из малообеспеченных семей, сельской местности по 
причине высокого уровня их мотивированности на получение качественного обра-
зования, которое выполняет для них функцию социального лифта. 

В психологии существуют разные теории и концепции одаренности, единого пони-
мания этой проблемы в научном поле не представлено.

Авторами рабочей концепции одаренности являются российские ученые-психологи 
Шадриков В.Д. и Богоявленская Д.Б., которыми была предпринята попытка объе-
динить и обобщить мировой и отечественный опыт психологии одаренности [2,19].

В 1989 году Асмоловым А.Г. и Матюшкиным А.М. была разработана концепция твор-
ческой одаренности, идея которой описывает движение от творческой к мотиваци-
онной одаренности и выражается в тезисе: от диагностики отбора к диагностике 
развития и определение совместно со взрослым ЗБР ребенка [1, 12].

Реализация идеи связана с тем, что в процессе социального взаимодействия ребе-
нок должен обрести чувство уверенности и поверить в себя. Общаясь с «продвину-
тым» взрослым и «продвинутым» сверстником ребенок двумя путями решает экзи-
стенциальную задачу своего возраста – формирование базового доверия, либо не-
доверия к окружающему миру, как две логики дальнейшего развития ребенка. 

По мнению Асмолова А.Г., чтобы пробудить мотивацию к поиску в каждом ребенке, 
надо знать ответ на вопрос: зачем? Тогда найдем ответ на вопрос: как? 
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Один из вызовов современного общества – это его неопределенность, которую сле-
дует воспринимать как потенциал развития личности. По мнению психологов, от 
нее нельзя бежать, т.к. это есть бегство от свободы. Э. Фромм писал, что лучше быть 
многим, чем обладать многим.

Второй вызов современности – изменчивость и разнообразие мира, что требует го-
товности к изменениям, неопределенности и сложности жизни. На другом полюсе –  
готовность человека к архаике, жить только в стабильной ситуации. 

Поэтому, воспитывая детей в контексте рисков и вызовов современного мира, нель-
зя гасить в них разнообразие (А тебе, что больше всех надо?), наоборот, необходи-
мо формировать мотивацию к исследовательской деятельности в направлении от 
общей одаренности к специальной одаренности. Для обеспечения конкурентоспо-
собности российского общества система образования должна воспитывать масте-
ров мотивации поиска жизни [1].

Проблема работы с одаренными детьми должна решаться на государственном уров-
не, чтобы понять, какую систему надо создать. 

Существует следующая классификация систем:

Экстенсивная стратегия (для элиты) – выявление по достижениям: ребенок хорошо 
учится в школе, побеждает на Олимпиадах. Это проявление предметной одаренности.

Интенсивная стратегия (для масс) – выявление по потенциалу: тихая одаренность; 
у ребенка широкий охват деятельности. Это так называемая мотивационная ода-
ренность. 

Итак, необходимо комплексное изменение государственной политики в области об-
разования по данному вопросу. 

Если раньше в условиях прежней дидактики одаренных детей маркировали, опре-
деляли в специализированные учреждения и там их «взращивали», то теперь в со-
временных условиях меняется ландшафт образования – создается сетевое, откры-
тое образование, появляются новые образовательные среды и пространство, фор-
мы нелинейного образования.

Поэтому одаренные дети должны находиться в открытом образовании, где есть ши-
рокий круг возможностей, по сравнению с закрытым учреждением. В работе с ода-
ренными детьми должна реализовываться открытая программа дополнительного 
образования.

Риск системы образования может заключаться в том, что потенциально одаренные 
дети могут оставаться незамеченными, поэтому на первый план выходит роль до-
полнительного образования. 

В РФ существует пять федеральных ресурсных центров по работе с одарен-
ными детьми, соответствующие направлениям дополнительного образования: 
естественно-научное, художественное творчество, туризм и краеведение, техниче-
ский центр, физическое воспитание.

В системе дошкольного образования за последние 20 лет произошли существенные 
изменения, связанные с реализацией ФГОС ДО, с идеей вариативности и разноо-
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бразия образовательных программ. В контексте государственной политики постав-
лена и реализуется задача обеспечения доступности качественного дошкольного 
образования для всех слоев населения и категорий детей: дети мигрантов, дети с 
ОВЗ, одаренные и др. Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», данные катего-
рии относятся к одному понятию – дети с особыми образовательными потребно-
стями, для которых должны быть созданы специальные психолого-педагогические 
условия [20].

Решение поставленной задачи невозможно без подготовки высокопрофессио-
нальных кадров, обладающих универсальными компетенциями, которые позво-
ляют работать педагогам в группах комбинированной и компенсирующей на-
правленности [10].

Следует констатировать, что современные педагоги мало знают об особенностях 
развития детей с ОВЗ, одаренных детей, о специфике построения коррекционно-
развивающей работы с детьми и др. Система профессионального педагогического 
образования, в силу своей консервативности, не успевает перестроиться под новые 
требования и отвечать на вызовы и запросы современного общества, поэтому мно-
гие учебные программы в вузах не имеют соответствующих модулей. 

В массовой практике пока тоже еще не сложилась система работы с такими деть-
ми, позволяющая педагогам понять, как выявлять детскую одаренность, по какому 
алгоритму разрабатывать адаптированную основную образовательную программу 
(АООП), как для детей с ОВЗ, так и для одаренных детей [14].

В 1980-х годах под руководством Л.А. Венгера была создана уникальная программа 
«Одаренный ребенок», направленная на выявление и образование одаренных де-
тей в рамках интеллектуальной одаренности. В содержании программы основной 
акцент делается на умственных способностях ребенка, что имеет выход на целую 
палитру сторон его личности. Однако, в настоящее время по данной программе ра-
ботает лишь 1% детских садов, т.к. ее реализация требует специальной профессио-
нальной подготовки кадров. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что одаренность вклю-
чает в себя три компонента: интеллект, творческость и мотивацию, которой принад-
лежит ведущая роль [13,]. 

Важным признаком одаренности является не столько обученность, сколько высо-
кий уровень обучаемости, напрямую связанной с мотивацией, включающей в себя 
три аспекта: содержание (к чему стремиться?); интенсивность (насколько сильна 
мотивация?); качество (смысл мотивации). 

Отсюда, формула построения образовательного процесса и реализации программы: 
эмоция – мотивация – деятельность. В данном контексте большое значение имеют 
следующие смысловые тезисы: «смысл жизни важнее самой жизни» (А.Г. Асмолов); 
«если есть зачем жить, то можно вынести любое как» (Ф. Ницше).

Таким образом, в работе с одаренными детьми должна соблюдаться следующая по-
следовательность: получение общего образования – включение в открытое образо-
вание – формирование мотивационной одаренности.
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В научной психологической литературе выделятся два типа мотивации: внешняя 
и внутренняя. 

Внутренняя мотивация всегда однородна и характеризуется тем, что человек по 
собственной воле занимается каким-либо делом, получает удовлетворенность от 
самого процесса и достигает высокого уровня продуктивности (если это не мое, то 
я брошу это дело).

Внешняя мотивация разнородна, т.к. выполняемое действие самому человеку не 
нравится, смысл его заключается в чем-то другом, побуждается разными внешни-
ми стимулами (для кого-то; избежать наказания, неприятностей и пр.) и выражает-
ся в среднем уровне продуктивности. 

Можно выделить две модели организации работы с одаренными детьми. 

Первая модель заключается в том, что в центре находится ребенок, а разные ин-
ституциональные организации (детский сад, школа, учреждения дополнительного 
образования) с учетом подушевого финансирования соревнуются за него, что не 
имеет продуктивного решения. 

Вторая модель представляет собой рациональный взгляд на проблему, т.к. в цент ре 
находится не ребенок, а индивидуально-образовательная программа его развития, 
а все остальные институции выстраиваются вокруг нее (детский сад, школа, семья 
и др.) [1, 15].

В настоящее время существуют региональные площадки, на базе которых про-
водятся исследования, осуществляется инновационная деятельность по работе  
с одаренными детьми, разрабатываются и апробируются программы. 

Например, в Великом Новгороде открыта и функционирует Академия устойчивого 
развития, организацией работы с одаренными детьми с учетом регионального ком-
понента руководит Л.М. Свирская. 

В республике Саха (Якутия) в г. Якутске в 2020 году на базе детского сада «Проме-
тейчик» была торжественно открыта Академия детства им. Т.С. Комаровой, доктора 
педагогических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, основателя на-
учной школы эстетического воспитания. 

Важно отметить, что здесь реализуется программа «Экосистема развития детской 
одаренности», а существующий проект «Одаренный ребенок» признан Агентством 
стратегических инициатив одной из лучших управленческих практик.

Суть проекта состоит в мониторинге за деятельностью ребенка с фиксацией прояв-
ления задатков и способностей от дошкольного возраста до школы, с последующим 
построением индивидуальной траектории развития интеллектуально-творческого 
потенциала ребенка и формированием совместно с родителями и ребенком откры-
той образовательной среды. 

Модель выявления и развития одаренности направлена на повышение уровня до-
школьного и школьного образования. В основу модели положены 

механизмы педагогического наблюдения, фиксирования и создания благоприятной 
среды для развития выявленных способностей. В качестве инструмента разработан 
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и используется «Журнал одаренности», включающий в себя таблицы с результата-
ми наблюдений за развитием ребенка по определенной схеме. В итоге, по каждому 
ребенку определяется принадлежность к тому или иному виду одаренности, полу-
ченные данные педагог обсуждает с родителями и составляет программу индиви-
дуального развития на основе парциальных и дополнительных программ. 

В дошкольном возрасте развитие ребенка начинается с первых дней жизни. По 
мнению Я.А.  Коменского, хорошее общее образование детей выступает основой 
развития одаренности. 

Теплов Б.М. считал, что ребенок рождается с анатомо-физиологическими задат-
ками, которые лежат в основе развития способностей, проявляющихся и форми-
рующихся в деятельности. Под способностями следует понимать индивидуально-
психологические особенности, отличающие одного человека от другого; способ-
ностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь та-
кие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятель-
ности [16].

Таким образом, дошкольный возраст является сензитивным периодом для раз-
вития одаренности и творческих способностей у детей. В первую очередь, педа-
гог в образовательном процессе должен уметь заинтересовать ребенка и сде-
лать обучение смысловым. Изначально у детей проявляется простая (базовая) 
мотивация – я это люблю, мне это нравится, меня за это хвалят и др., побужда-
ющая к различным видам деятельности. 

В основе одаренности лежит высокий творческий потенциал, который может про-
явиться уже на этапе дошкольного возраста. Наиболее общая характеристика вы-
сокого творческого потенциала – ярко выраженная у дошкольника познавательная 
потребность, которая реализуется в форме поисковой и исследовательской актив-
ности. 
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Использование проектного метода  
в музыкальном воспитании 
дошкольников

ТЕРЕНТЬЕВА Ирина Николаевна
музыкальный руководитель, МКДОУ АГО «Ачитский детский сад 
«Улыбка» – филиал «Ачитский детский сад «Тополек», р.п. Ачит, 
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Проектная деятельность создает благоприятные предпосылки для развития творческой 
личности ребенка, формирования его музыкальных способностей. Используемые об-
разовательные технологии ориентированы на комплексность содержания, интеграцию 
разных видов деятельности детей. Технология проектирования, которая применяется в 
работе как современный метод интеграции деятельности, позволяет решать комплекс 
задач, подчиненных одной теме, разнообразными приемами и методами, постепенно и 
в системе. Технология актуальна и очень эффективна. Она дает ребенку возможность 
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникатив-
ные навыки. Кроме того, деятельность проектного характера позволяет сформировать у 
детей исследовательские умения и познавательный интерес.

Ключевые слова: проектный метод, музыкальное воспитание, музыкальные способно-
сти, исследовательские умения.

Ни одно из искусств не обладает такой действенной воспитательной силой как му-
зыка, являющаяся средством духовного самосознания человека.

Музыка – источник особой детской радости, и применение на музыкальных занятиях 
различных педагогических методов, решает важнейшую задачу раннего музыкаль-
ного воспитания детей – формирование ведущего компонента музыкальности – раз-
витие эмоциональной отзывчивости на музыку.

В работе музыкального руководителя в учебном процессе используются современ-
ные образовательные технологии:

•	 здоровьесберегающие;
•	 личностно-ориентированные;
•	 проектирования.

В процессе проектной деятельности создаются благоприятные предпосылки для 
развития творческой, активной личности ребенка, для формирования его музы-
кальных способностей. Используемые образовательные технологии ориентирова-
ны на комплексность содержания, интеграцию разных видов деятельности детей.

Технология проектирования, которая применяется в работе как современный ме-
тод  интеграции деятельности, позволяет решать комплекс задач, подчиненных 
одной теме, разнообразными приемами и методами, постепенно и в системе. Тех-
нология актуальна и эффективна. Она дает ребенку возможность синтезировать по-
лученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 
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Кроме того, деятельность проектного  характера позволяет сформировать у детей 
исследовательские умения и познавательный интерес.

В процессе такой работы, дети не только сами узнает новое, но и рассказывают об 
этом другим детям, открывая для них полезные и интересные факты. Происходит 
интеграция между общими способами решения разных задач и видами деятельно-
сти. Проектная деятельность помогает связать обучение с жизнью, развивает ком-
муникативные и нравственные качества. Метод проектов можно рассматривать и 
как особый механизм взаимодействия семьи и ДОУ.

Родители могут быть не только источником информации, реальной помощи и под-
держки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосред-
ственными участниками музыкально-педагогического процесса.

Как возник проект? 

В процессе музыкальной деятельности, знакомя детей с разными музыкаль-
ными жанрами, остановились на подробном изучении танца. Дети по сути 
своей – непоседы, и этот жанр им очень сильно понравился. Тогда было пред-
ложено ребятам посмотреть, как танцуют люди разных национальностей. Так 
родилась идея проекта «Танцы народов мира». Дети захотели найти ответы 
на вопросы: «Почему танцевальные движения у каждого народа свои?», «По-
чему у каждого танца свой костюм?», а также познакомиться с музыкой раз-
ных народов мира. 

Во время сбора информации мы обратились к толковому словарю, чтобы выяснить, 
что же такое «танец» и «традиция». И вот, что мы узнали:

«Танец» – это ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые 
в определенную композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением. Та-
нец – возможно, древнейшее из искусств: отражает восходящую к самым ранним 
временам потребность человека передавать другим людям свои радость или скорбь 
посредством движений тела. Главными характеристиками танца являются ритм; 
рисунок; динамика; техника. 

«Традиция» – (от лат. traditio «предание», обычай) – множество представлений, об-
рядов, привычек и навыков практической и общественной деятельности, переда-
ваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов обществен-
ных отношений. 

Таким образом совместно пришли к выводу, что сочетания различных телодвиже-
ний постепенно превратились в традиционные танцы. 

Далее мы стали слушать традиционную национальную музыку, смотреть видео-
фильмы с танцами под эту музыку. Во время просмотра танцев ребята обратили 
внимание на особенности не только движений, но и национальных костюмов и при-
чесок. Поэтому, решили более подробно изучить, в какие национальный костюмы 
одеты куклы. Национальные костюмы впечатлили детей и на занятии по изобрази-
тельной деятельности ребята нарисовали портреты людей в национальных костю-
мах. А готовые работы разместили на нашем вернисаже. 

В результате проектной деятельности дети:
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•	 узнали, что такое «танец», что такое «традиция», как традиции могут переда-
вать характер и настроение человека в танце;

•	 изучили русский народный хоровод, индийский народный танец, греческий 
танец «Сиртаки», китайский танец, итальянский танец: 

•	 познакомились и исследовали традиционные народные костюмы, головные 
уборы и аксессуары;

•	 прослушали национальные песни и научились понимать их содержание;
•	 совместили традиции народов в одном танце

Проект  подразумевал единение детей и взрослых, поэтому полноправными 
участниками стали и родители. Они участвовали в совместную с детьми творче-
скую деятельность по подбору и разучиванию стихов, сочинительству, изготов-
лению костюмов и атрибутов к празднику.

 В заключение проекта сделали вывод, что культура каждого народа разноо-
бразна и многогранна. Что нужно любить страну, где ты живешь, чтить и пере-
давать из поколения в поколение ее традиции. А также нужно дружить с людьми 
из разных стран, делиться опытом и традициями, тогда будет мир во всем мире. 
Данный  проект стимулирует детей использовать  выразительный эмоциональ-
ный поэтический язык, грамотно оформлять в речи суждения, умозаключения, 
включать воображение, память для создания образов, выразительно исполнять 
движения в танцах, хороводах, инсценировках, эмоционально окрашивать свое 
отношение к происходящему.

Вывод 
В ходе реализации проектов пришли к выводу, что использование метода проекта 
в дошкольном образовании как одного из методов интегрированного обучения до-
школьников позволяет значительно повысить самостоятельную активность детей, 
развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способа-
ми находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать 
эти знания. Проектная деятельность делает образовательную систему ДОУ откры-
той для активного участия родителей.

Эффективное использование метода проекта предполагает тесное взаимодей-
ствие со всеми участниками педагогического процесса: дети, родители, воспи-
татели, психолог, музыкальный руководитель, тренер-преподаватель по физиче-
ской культуре.

Музыка  для ребенка – мир радостных переживаний. Я открываю перед ним 
дверь в этот мир, помогаю развивать способности, и прежде всего, эмоцио-
нальную отзывчивость. При использовании всех видов музыкальной деятель-
ности, доступных  дошкольному возрасту, творческих способностей ребенка, 
достигается гармоничность музыкально эстетического воспитания, а, следо-
вательно, решение главной цели моей работы музыкального руководителя – 
научить детей любить и понимать  музыку. Поэтому, в дальнейшем я плани-
рую продолжить работу по созданию и реализации  проектов, предполагаю-
щих межпредметные связи.
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В статье рассматривается сущность детского конструирования, рассмотрены педагоги-
ческие условия развития творчества у детей дошкольного возраста в процессе констру-
ирования.

Ключевые слова: детское конструирование, дошкольный возраст, детское творчество, 
поделки.

Социально-экономические изменения в современном обществе диктуют необходи-
мость формирования творчески активной личности, обладающей способностью эф-
фективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. 

Первостепенное значение в формировании творчества имеют детские виды дея-
тельности, к числу которых относится и конструирование. 

Конструирование – это создание разных конструкций и моделей из строительно-
го материала и деталей конструкторов, изготовление поделок из бумаги, картона, 
различного природного (мох, ветки, шишки, камни и т.п.) и бросового материала 
(картонные коробки, деревянные катушки, резиновые шины, старые металлические 
вещи и т.п.) [2].

Детское конструирование определяется также как продуктивная деятельность, на-
правленная на создание конструкций, построек, объектов из разнообразных дета-
лей, элементов путем использования различных способов их соединения и взаим-
ного расположения частей.

Л.А. Парамонова выделила два типа конструирования: техническое и художествен-
ное. Технический тип – это конструирование из строительного материала (деревян-
ные окрашенные или неокрашенные детали геометрической формы); конструиро-
вание из деталей конструкторов, имеющих разные способы крепления; конструиро-
вание из крупногабаритных модульных блоков. Художественный тип – это конструи-
рование из бумаги и конструирование из природного материала [3].

Одним из принципов, на котором должно основываться руководство творчеством 
со стороны взрослого, является, по мнению В.Н. Гурвиц, связь обучения с жизнью. 
Существенным недостатком, который мешает развитию детского творчества, явля-
ется излишняя опека ребенка. Боясь, что ребенок не справится, ошибется, сделает 
что-то не так, педагоги часто стремятся помочь ребенку, подсказать, подстраховать 
его от ошибок, на самом деле мешая самостоятельности, контролируя каждый шаг, 
навязывая свое решение. Так, сообщая детям, что им предстоит сделать, воспита-
тели либо сразу все объясняют сами, не активизируя мыслительную деятельность 
детей, либо, задавая им вопросы, тут же сами отвечают на них, не давая детям даже 
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подумать, сосредоточиться. А ведь включаясь в посильную подготовку всего необ-
ходимого для занятия, дошкольники уже мысленно входят в образовательную ситу-
ацию; они уже понимают, что им предстоит делать. Важно ребенку самому предло-
жить отобрать детали, подумать, как лучше сконструировать, чтобы задуманное по-
лучилось. При этом важно показать детям варианты решения на примере разных 
изделий. Одним из недостатков, отрицательно сказывающихся на развитии творче-
ства воспитанников, автор считает ограниченность материалов, которые предла-
гаются им для конструирования, и ограниченность используемых детьми способов 
конструирования, идущая от установок воспитателя о том, что и как делать. Некото-
рые считают, что ничего не надо дошкольникам показывать, что касается техники, 
что это формализует детское творчество. Такое мнение, по мнению исследователя, 
ошибочно. Дети любят новизну, им интересно разнообразие, но не всегда они мо-
гут сами выделить и воспроизвести способы конструирования. Именно это обедня-
ет их творческие возможности [1].

Знание условий, отрицательно влияющих на развитие детского конструктивно-
го творчества, позволит педагогам избежать негативных моментов, формализма  
и строить свою работу с дошкольниками более эффективно, педагогически целесо-
образно и адаптировано к детям.

Также развитию детского творчества, активности воображения способствует разно-
образие предоставляемых детям материалов, отход от традиционных и привычных 
решений. Для разнообразных способов конструирования и оригинального приме-
нения различных материалов можно использовать образные игровые упражнения. 
Постепенно в это придумывание следует включать и детей, что будет способство-
вать развитию их фантазии.
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г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 111001300704@mail.ru

Конспект предназначен для воспитателей старшей возрастной группы. В работе пока-
зано, как заинтересовать детей историей родного города, познакомить их с его архитек-
турой с использованием на занятиях мультимедийной презентации и продуктивной де-
ятельности.

Ключевые слова: сооружения, здания, город, архитектура, храм, купол, схема, церковь, 
мечеть.

Цель: систематизация знаний детей об архитектуре.

Задачи
•	 Обучающие: уточнить знания детей об архитектуре как виде искусства, ее ви-

дах, функциях (прочность, польза, красота); познакомить детей с архитектур-
ными особенностями своего города; закреплять умение сборки различных 
объемных макетов по выкройке; способствовать формированию умения из-
готавливать различные конструкции из различных материалов; создавать из 
отдельных работ общую композицию.

•	 Развивающие: развивать познавательные процессы и логические операции 
(сравнение, анализ, выделение характерных признаков, обобщение); эстети-
ческие способности (чувство формы, цвета, пропорций), творчество и фанта-
зию.

•	 Воспитательные: воспитывать любовь к своему городу и интерес к его архи-
тектуре; активизировать желание детей высказывать предпочтения, ассоци-
ации. 

Предполагаемый результат: дети осваивают понятия архитектура, архитектор.

Методические приемы: практический, наглядный, словесный

Оборудование: экран, проектор, ноутбук

Демонстрационный материал: презентация «Архитектурные сооружения города 
Набережные Челны», иллюстрации, художественные фотографии с изображениями 
зданий Набережных Челнов, рисунки с изображениями архитектурных деталей, ма-
кет архитектурных сооружений города Набережные Челны.

Раздаточный материал: выкройки разных домов, блоки Дьенеша, деревянные кон-
структоры, трубчатые конструкторы, образцы построек, 4 цветные эмблемы на сто-
лах, цветовые значки на каждого ребенка.
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Словарная работа
•	 Активный словарь: сооружения, дома, здания, город, челнинцы, башня.
•	 Пассивный словарь: архитектор, архитектура, храм, купол, чертеж, проект, 

искусство, проектировать, чертеж, схема, Ледовый Дворец, бизнес-центр 
«2/18», церковь, мечеть, фундамент, выкройка.

УМК: Кызыл, сары, яшел, зәңгәр, зур, матур, кечкенә.

Индивидуальная работа: используя словесные указания, помочь детям, которые 
испытывают затруднения, сгибать шаблон по пунктирным линиям, соединять ото-
гнутые части между собой.

Виды детской деятельности: продуктивная, игровая, коммуникативная, двигатель-
ная, изобразительная.

Предварительная работа: просмотр диафильма «Архитектура», видеоролика «Чел-
ны старые – Челны новые»; привлечение родителей к изготовлению макетов зда-
ний города Набережные Челны; рисование на тему: «Дома на нашей улице»; игры с 
конструктором «Лего», «Деревянный»,«Трубчатый»; рассматривание зданий, нахо-
дящихся вблизи детского сада.

Участие родителей: помощь в изготовлении демонстрационного материала.

Форма организации: групповая 

Ход организованной образовательной деятельности
Организационный момент.

«Иртәнге җыр»
Балкыш дигән бакчада

Йолдызлар кабына

Илебезнең киләчәге

Шуңа бик матур була.

Бер минут та, бер секундта

Үтмәсен заяга.

Бергә уйныйк, бергә эшлик

Көн үтсен файдага. 

В о с п и т а т е л ь :  Мы ходим в детский сад «Балкыш», здание которого спроектиро-
вано архитекторами. Что такое АРХИТЕКТУРА? (это искусство проектировать и соз-
давать сооружения для жизни и деятельности людей, это все окружающие нас по-
стройки – дома, магазины, дворцы культуры, школы)

В каком городе мы живем? (В Набережных Челнах). Значит, мы – челнинцы. Уважа-
емые, челнинцы, приглашаем вас полюбоваться архитектурой нашего города, зай-
мите места в дискуссионном зале.
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Просмотр презентации «Архитектура города Набережные Челны». Беседа по содер-
жанию. 

В о с п и т а т е л ь :  Как называется это сооружение? 
•	 1 слайд. Ледовый дворец – какой формы крыша у этого сооружения? – окру-

глая, полукруг, похожа на перевернутую улыбку, зонт, шляпку гриба), обрати-
те внимание на окошки здания – окна похожи на иллюминатор, как у самоле-
та, подводной лодки ; 

•	 2 слайд. Жилой многоэтажный дом – ничә этаж? – 10 этаж; 
•	 3 слайд. Здание детского сада «Балкыш» – ничә этаж? – 2 этаж)
•	 4 слайд. Торговый центр «Омега».
•	 5 слайд. «Шахматно-шашечный клуб «Этюд».

В о с п и т а т е л ь :  Послушайте наших ребят. Что же они расскажут нам нового и ин-
тересного об архитектурных сооружениях, макеты которых они изготовили вместе с 
родителями.

Рассказ К. Ксении с мамой
Мы сделали макет Боровецкой церкви, по-другому называется Свято-Вознесенский 
собор. Это крупный, высокий храм, ему больше 200 лет. Восьмигранный с куполами, 
которые называются луковичные главки. Колокольня трехъярусная, окна арочные.

Рассказ Виктора с мамой
А мы сделали макет мечети Тәүбә. Здание соборной мечети – высокая , объемная 
постройка. Имеет многоскатную крышу, башню высотой 53 метра, которая назы-
вается минаретом. Минарет венчает позолоченный полумесяц. Окна представляют 
собой – вертикальный световой проем с цветными витражами.

Рассказ Дарины
Мы сделали макет здания бизнес-центра «Тюбетейка», это цилиндрическая баш-
ня, в 24 этажа высотой 81 метр. На крыше имеется цилиндрический выступ, похо-
жий на тюбетейку и на ней расположена смотровая площадка, с которой открыва-
ется потрясающий вид на город, вплоть до реки Кама.

В о с п и т а т е л ь :  К какому виду искусства относятся здания? (это архитектура)

Физминутка «Строим храм»
Бер, ике, өч. Бер, ике, өч. 

Татулыкта безнең көч.

Без уйныйбыз, уйныйбыз. 

Матур өй ясыйбыз

Чтение детьми стихотворения Е.А. Никоновой «Городские здания»
Дома городские

Большие и разные:

Многооконные,
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Многоэтажные.

Есть в новостройках

Дома – близнецы.

В старых районах

Увидишь дворцы,

Здания музеев,

Театров, соборов,

Просто жилые,

Приятные взору.

Продуктивная деятельность
Юные челнинцы, под строительство нового микрорайона выделена земля. Вы мо-
жете создать новый комплекс! Предлагаем вам осуществить проект архитектора, 
став строителями.

В о с п и т а т е л ь :  Возьмите цветовую карточку. Нинди? (кызыл, сары, яшел, зәңгәр) 
Займите места по цвету. Посмотрите на значки. 

Соберите здания, сооружения, конструкции и создайте новый микрорайон. Во вре-
мя работы придумайте ему название. Приступайте!

Бригада «Кызыл» – бумажные конструкции. Согните по пунктирным линиям. Соеди-
ните выкройку, отогнутые части между собой.

Бригада «Сары» – конструкции из деревянного конструктора.

Бригада «Яшел» – конструкции из трубчатого конструктора.

Бригада «Зәңгәр» – конструкции на математическом планшете.

На рабочем месте у каждой группы строителей есть все необходимые материалы. 

Педагог смотрит, как дети выполняют задание, напоминает технику безопасности 
по работе с ножницами. Дети рассказывают, что у них получилось. Делятся своими 
наблюдениями, впечатлениями, оказывают помощь друг другу.

Дети выполняют задание.

Воспитатель: Какое здание вы построили? Для чего оно предназначено? Какие ар-
хитектурные особенности отличают его от других сооружений?

Ответы детей.

Итог
Замечательно потрудились. Вот какой новый комплекс появился в нашем городе. 

В о с п и т а т е л ь :  Вам понравилось? Возможно, кто-то из вас захочет тоже стать 
архитектором и построит новые прочные, надежные и красивые дома. И эти дома 
украсят наш родной город – Набережные Челны.
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Статья посвящена проблеме развития речи дошкольников от 0 до 3 лет. Авторы прове-
ли исследование уровня развития речи у детей раннего возраста. Разработали и апро-
бировали дидактическую игру, которая способствует развитию речи дошкольников. 

Ключевые слова: речь, артикуляция, дыхание, голос, слух, анатомофизиологические 
особенности детского голосового аппарата, диалект, звукопроизношение.

Актуальность 
Человек овладевает речью в раннем детстве и на протяжении жизни совершен-
ствует ее: обогащает словарь, учится владеть дыханием, голосом, интонациями, 
свободно строить предложение и текст. 

Родную речь ребенок перенимает от близких людей, от родителей, из окружающей 
его речевой среды. Речевое развитие ребенка, по мнению Т.Н. Ушаковой, предста-
ет как сторона общего психогенеза, протекающего на ранних этапах под преобла-
дающим воздействием генетически заданной программы. То есть основа речево-
го развития у ребенка заложена в генах, а саморазвитие особенно активно проис-
ходит в детстве [5, С.15]. 
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В последнее время развитию речи ребенка уделяется очень мало внимания как со сто-
роны родителей, так и со стороны педагогов, отсюда возникает масса проблем в раз-
ных социальных и возрастных группах. Если какие-либо функции у ребенка нарушены с 
детства, например: плохой слух, голос, влияние неблагоприятной речевой среды, пло-
хое психическое состояние, ребенок замкнут, эмоционально зажат, то это обязательно 
должно отразиться на голосе. В дошкольном возрасте одним из основных правил гиги-
ены и охраны голоса детей являются систематические занятия речью. В данном воз-
расте можно укреплять дыхание, воспитывать умение регулировать громкость голоса в 
соответствии с условиями общения, развивать интонационную выразительность. Вос-
питание хорошего голоса и грамотной речи нужно начинать рано, так как ребенок до-
школьного возраста способен овладеть большим объемом знаний, конечно, с помощью 
грамотного и высококвалифицированного педагога [5, С. 30]. 

Очень важным фактором для развития речи является полноценный слух. Необхо-
димо поправлять ребенка, чтобы неправильное произношение не стало привычкой, 
которую впоследствии будет довольно трудно преодолеть. В педагогических иссле-
дованиях подчеркиваются, что в период дошкольного детства у ребенка интенсив-
но развивается интонационная сторона речи, одновременно развивается его рече-
вой слух – ощущение высоты тона, силы звука, чувство тембра и ритма. Дети рано 
начинают замечать недостатки в своей и чужой речи [5, С. 35]. 

Речь развивается в процессе подражания. По данным физиологов, подражание у че-
ловека – это безусловный рефлекс, инстинкт, то есть врожденное умение, которому не 
учатся, а с которым уже рождаются, такое же, как умение дышать, сосать, глотать. В 
детском саду ребенок в своих речевых действиях будет подражать воспитательнице, в 
школе – учителям. Кроме того, он будет подражать речи всех людей, живущих в данной 
местности. Подражание окружающим людям и изучение норм поведения начинается с 
шести месяцев. Подражание – источник развития ребенка, воспроизведение ребенком 
в своих действиях поведения взрослого в различных ситуациях (Т.Н. Ушакова) [5, С. 48]. 

Л.С. Выготский считал, что подражание является источником всех специфически 
человеческих свойств сознания и видов деятельности, оно выполняет познава-
тельную и коммуникативную функцию. Подражает ребенок сначала артикуляциям, 
речевым движениям, которые он видит на лице говорящего с ним человека (ма-
тери, воспитательницы). Основным фактором развития в этом возрасте является 
игра, формируется общий эмоциональный фон, ребенок усваивает «язык» чувств. 
Общение детей качественно изменяется: если до трех лет дети преимущественно 
общаются со взрослыми и игнорируют других детей [5, С. 78].

Цель исследования: обогащать и систематизировать словарный запас детей воз-
раста от 0–3 лет, активизировать и закреплять речь по теме с помощью игры. Раз-
вивать внимание, мышление, память, зрительное восприятие.

Задачи исследования:

Обучающие: 
•	 обогащать словарь детей словами народной лексики, добиваться правильно-

го четкого произношения звуков.
•	 активизировать речь детей во время игры, рассматривание животных (фигур).



491

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

Развивающие: 
•	 развивать желание импровизировать, используя мимику, зрительное и слу-

ховое внимание.
•	 развивать эстетическое восприятие художественных образов и эмоциональ-

ное отношение к ним.

Воспитательные:
•	 воспитывать дружеские взаимоотношения, доброжелательность, умение со-

переживать героям, приходить на помощь.
•	 воспитывать интерес и любовь к животным, природе.

Методы и организация исследования
В эксперименте участвовало 20 детей раннего дошкольного возраста: из них  
10 составили экспериментальную группу, 10 – контрольную. 

На первом этапе изучалась и анализировалась литература, составлялась система 
занятий по развитию связной речи детей посредством дидактической игры, и про-
водилось обследование двух групп детей (экспериментальной и контрольной) с це-
лью выявления уровня развития связной речи перед началом эксперимента. 

На втором этапе проводился формирующий этап педагогического эксперимента. 
На этом этапе были организованы специально разработанные занятия с детьми 
раннего дошкольного возраста по развитию связной речи посредством возможно-
стей дидактической игры.

На третьем этапе проводился контрольный этап эксперимента с целью проверки 
эффективности разработанной системы занятий по развитию связной речи детей 
раннего дошкольного возраста посредством игры. На данном этапе проводились 
обобщения, математическая обработка полученных результатов. 

Констатирующий этап эксперимента проводился с целью выявления уровня разви-
тия связной речи каждого ребенка перед началом исследования. 

Для выявления уровня речевого развития была использована методика Поваляе-
вой М.А. Исследование проводилось методом индивидуального эксперимента.

Поваляевой М.А. определены следующие уровни развития связной речи детей ран-
него дошкольного возраста:

•	 Высокий уровень – у ребенка развита связная речь (8–10 баллов)
•	 Средний уровень – у ребенка среднее развитие связной речи (5–7 балла).
•	 Низкий уровень – у ребенка не развита связная речь. (1–4 балла).

Для изучения уровня связной речи используется методика «пересказа ». Пе-
ресказ – первый вид рассказов , которому воспитатели начинают учить детей. 
Детям предлагается прослушать небольшие по объему незнакомые рассказ или 
сказку с помощью игры.

Пересказы детей записываются и анализируются по следующим показателям.

1. Понимание текста. Правильно ли ребенок формулирует основную мысль.
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2. Структурирование текста. Умение последовательно и точно строить пересказ 
(базируется на основе сопоставления пересказа со структурой текста).

3. Лексика. Полнота использования лексики текста, замена авторских вырази-
тельных средств собственными.

4. Грамматика. Правильность построения предложений, умение использовать 
сложные предложения.

5. Плавность речи. Наличие или отсутствие подсказок педагога по ходу переска-
за, необходимость повторного чтения текста.

Оценка результатов: воспроизведения текста – 10 баллов, 2 балла – правиль-
ное воспроизведение, 1 балл – незначительные отклонения от текста, отсут-
ствие грамматических ошибок, длительных пауз, небольшое количество подска-
зок; 0 баллов – неверное воспроизведение, нарушение структуры текста, бед-
ность лекси ки, многочисленные паузы, необходимость в подсказках.

Таким образом, оценка 10 баллов соответствует высокому уровню воспроизведе-
ния текста, свыше 5 баллов – среднему уровню, меньше 5 баллов – низкому уровню.

Для развития речи нами была разработана самодельная дидактическая игра из кар-
тона, фетра, гофрированной бумаги и губки. Представлена красота якутской приро-
ды белыми березами, лугом с цветами, солнце, облаками и птицами. Главная герои-
ня бумажная кукла девочка Маайыс. Фон меняется ( крутится колесо) представляет-
ся в виде озера с кувшинками и камышами, алаас ( региональный компонент) с цве-
тами, за озером березы. (персонажи корова, бычок, лягушка сюрпризный момент).

В контрольной группе средний уровень составил 50% детей, низкий уровень – 50%.

Благодаря самодельной дидактической игре сравнительный анализ полученных 
результатов обеих групп показал, что у детей экспериментальной группы в ходе экс-
перимента значительно повысился уровень развития речи и по показателям обо-
гнали контрольную группу. Так, в экспериментальной группе по завершению иссле-
дования один ребенок получил высший балл, средний уровень – шестеро детей, 
низкий уровень – трое. Экспериментальная группа улучшила свои результаты. Про-
цент детей с низким уровнем развития уменьшился на десять процентов.

Из количественного и качественного анализа , мы видим , что у детей эксперимен-
тальной группы после проведения работы наблюдается повышение уровня сфор-
мированности связной речи. Дети начали правильно строить предложения, связно 
выговаривали слова, повторяли и произносили звуки, правильно выполняли арти-
куляционные упражнения. У ребенка под кодовым номером 01 отмтили обогащение 
словарного запаса. Ребенок с кодовым номером 02 на контрольном этапе показал 
высокий уровень сформированности связной речи. Ребенок довольно хорошо стал 
излагать мысль, отвечал на вопросы. Ребенок не только говорил четко и правильно 
излагал свои мысли , но и ритм, темп, речевой слух, основные качества голоса, ре-
чевое дыхание были на высоком уровне.

Вывод: исследование показало, что разработанная нами система занятий по раз-
витию речи детей раннего возраста посредством самодельной дидактической игры 
способствовала повышению уровня развития связной речи. Разработанные заня-
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тия по развитию речи детей раннего возраста дают детям большой заряд положи-
тельных эмоций, помогают им общаться с окружающими, со сверстниками, что ска-
зывается на развитие их связной речи.

Список литературы
1. Каратаев И.И. Оҕону чуолкайдык саҥарарга үөрэтии уонна сурукка үөрэнэргэ 

бэлэмнээһин. – Дь. Бичик, 2019. – 155 с.
2. Романова Ф.Е., Ширяева Л.И. Дорҕооннордуун оонньуоҕуҥ.– Дь. Бичик, 2010. – 

46 с.
3. Егорова А. Кэскил. – Дьокуускай, Бичик, 1992. – 165 с.
4. Басагысова Е.П. Оҕону чуолкайдык саҥарда үөрэтии: методическай пособие. – 

Дьокуускай: ИРО МО РС(Я), 2006. – 99 с.
5. Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков : кн. для логопеда.– 2-е 

изд., перераб.– Москва : Просвещение; Учеб . лит., 1996. – 143 с.
6. https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/05/14/igry-i-

uprazhneniya-dlya-razvitiya-rechi-detey-ot-0



494

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

фольклорные жанры  
в духовно-нравственном развитии детей 
с нарушениями речи 

ГАЛКИНА Надежда Петровна 
учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад №29 «Журавушка»,  
г. Мичуринск, Тамбовская область, galkinanp2011@yandex.ru

Статья посвящена организации системы работы по эффективному использованию на-
родных фольклорных жанров в формировании духовно-нравственных качеств, мораль-
ной устойчивости личности дошкольника с нарушениями речи. Выявлены педагогиче-
ские условия эффективного использования народных сказок, загадок, пословиц и пого-
ворок в духовно-нравственном и речевом воспитании детей.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, речевое развитие, фольклорные 
жанры, русская народная сказка, загадки, пословицы и поговорки

Духовно-нравственное развитие и воспитание ребенка начинается с первых лет жиз-
ни. Ребенок не рождается добрым или озлобленным, нравственным или безнравствен-
ным. Такие понятия, как «честь» и «совесть, «любовь к окружающему» и «любовь к Ро-
дине», «красота», закладываются в сознании ребенка с раннего возраста. То, какие ка-
чества у него появятся, зависит прежде всего от родителей, педагогов и окружающих 
взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят.

Решая проблемы духовно-нравственного воспитания, педагоги ищут новые эффек-
тивные формы и методы работы с детьми, окружая их теплом и добротой. Ведь все, 
что будет заложено в ребенке с детства, найдет отражение во взрослой жизни, ока-
жет влияние на духовно-нравственные представления.

С усилением внимания к формированию духовной личности ребенка происходит 
обновление и «прогрессирование системы его речевого развития» [7, 24]. Наравне 
с отбором новейших методов воспитания, необходимо возобновлять главные фор-
мы народной педагогики. Отечественная педагогика уже более ста лет использует 
произведения фольклорных жанров не только как воспитательный и образователь-
ный материал, но и как действенное педагогическое средство. Фольклор как неис-
сякаемый источник русского народа обретает свое значение в разнообразных сфе-
рах работы с детьми дошкольного возраст. 

Вот что писал о значении русского слова К.Д. Ушинский: «Не условным звукам толь-
ко учится ребенок, изучая народный язык, но пьет духовную жизнь и силу из ро-
димой груди родного слова» [8, 41]. В этих словах известного педагога показан не 
только желанный эффект усвоения родного языка, но и способ его познания: до-
верие к «языку-учителю», который «не только учит многому, но и учит удивительно 
легко, по какому-то недосягаемо облегченному методу». [8, 53].

Как указывает Р.С. Буре, «детский фольклор – это особая часть народной культуры, 
которая играет важную роль в жизни каждого народа» [2, 72]. Произведения детско-
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го фольклора имеют важное значение в становлении и развитии личности каждого 
вновь появившегося на свет человека, «в освоении им культурных богатств пред-
шествующих поколений» [2, 79]. Они важны ребенку для высказывания «в художе-
ственной форме своего особого видения мира, порожденного возрастными психи-
ческими особенностями» [2, 81].

М.А.  Никитина отмечает, что народная сказка обращается к глубинному «Я» ре-
бенка, «помогая ему осознавать отношение к самому себе, к миру, к другим людям. 
Сильные впечатления от сказки остаются на всю жизнь, таким образом, сказка учит 
жить» [4, 19].

Поэт И.  Токмакова называет произведения фольклора «первоосновой воспита-
ния». По словам В.А. Сухомлинского, «чтение сказок – тропинка, по которой уме-
лый, умный, думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка» [5, 83]. Фоль-
клорные жанры формируют нравственные чувства и оценки, нормы нравственного 
поведения, воспитывают эстетическое восприятие.

Посредством произведений фольклорных жанров педагог легко может найти с ре-
бенком эмоциональный контакт, чувственное общение. Прекрасное содержание, 
обилие фантазии, живые художественные образы притягивают внимание детей, 
вызывает у них радость и оказывают на них свое воспитательное влияние. Нехи-
трые по смыслу и легкие по способу изложения малые формы народного поэтиче-
ского творчества скрывают в себе очень большие богатства – духовные, звуковые, 
речевые.

Большую роль в воспитании нравственных чувств играют загадки. Они отражают 
живописные пейзажи Родины, полные красок, звуков, запахов. Вот что, например, 
говорится в одной из загадок про унылую осень: «Пусты поля, мокнет земля, дождь 
поливает. Когда это бывает?» [6, 15] Великолепен зимний пейзаж в загадке: «Пуши-
стый ковер не руками ткан, не шелками шит. При солнце, при месяце серебром бле-
стит» [6, 18]. А сколько весенней свежести и радостного звона в одной коротенькой 
загадке про весеннюю сосульку: «Висит за окошком кулек ледяной, он полон капе-
ли и пахнет весной» [6, 21]. Красочно рисуя окружающий мир, загадки помогают ре-
бенку по-новому взглянуть на самую обыкновенную травинку, цветок, бабочку, по-
тому что загадка дает «картинное описание предмета». К.Д. Ушинский [8, 78] «Сто-
ят в поле сестрички: желтый глазок, белые реснички» [6, 184] – такими изображены 
в загадке полевые ромашки. «Весь из золота стоит отлит на соломинке» – горде-
ливо красуется налитый солнцем и жизнью маленький колосок. Ароматами и сока-
ми летнего леса полна земляника: «Красная, сочная, душистая, растет низко, к зем-
ле близко» [6, 45]. Вызывает восхищение и чудо-радуга: «Поднялись ворота – все-
му миру красота» [6, 111]. Таким образом, под влиянием загадок у ребенка с нару-
шением речи складывается привычка «рассматривать слово и многогранное рече-
вое средство» [7, 47]. Это естественно и успешно развивает его мыслительные спо-
собности, расширяет представления о духовном мире, а также совершенствует язы-
ковую подготовку ребенка.

В системе жанров народного фольклора особое место занимают пословицы и пого-
ворки. Они придают речи «образность, учат и помогают жить» [4, 69]. Если не зна-
ешь, что нужно сделать в какой-то ситуации, нужно вспомнить, что говорится в по-
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словице. Пословица всегда окажет помощь. А поговорки делают нашу речь более 
красивой и привлекательной. В пословицах и поговорках оцениваются различные 
жизненные позиции, высмеиваются человеческие недостатки, восхваляются по-
ложительные качества. Сначала педагог использует пословицы и поговорки в по-
вседневной жизни в соответствующих ситуациях. Ребенку, который починил игруш-
ку, мы говорим – «Каков мастер, такова и работа». Детям, которые всегда знают, чем 
заняться – «Умелые руки не знают скуки». На логопедических занятиях пословицы и 
поговорки задают тон, вводят в тему, помогают раскрыть смысл определенных ситу-
аций. Пословицы не только развивают речь, но и несут большой нравственный по-
тенциал. Многие из них учат правилам поведения, так что их ценность выходит да-
леко за пределы украшения речи.

В дошкольном возрасте особое место в развитии нравственных чувств и эмоций 
детей занимают русские народные сказки. Они являются одной из важных воз-
можностей изучения окружающего мира (действий, существующих и действую-
щих лиц, образца поведения, характера героев и т.д.). Сказочные образы легки 
для «детского понимания, достоверны и реалистичны, и в то же время эмоци-
онально наполнены, красочны и необычны» [1, 118]. Неслучайно, в русских на-
родных сказках главными героями часто являются животные, которым придают-
ся черты характера людей, такие иносказания понятны и доступны детям любо-
го возраста.

В младшем возрасте ребенок постепенно вводится в мир сказок: сначала дети рас-
сматривают картинки, затем стараются звукоподражаниями назвать героев и по-
вторяющиеся в сказках присказки, называют конец известной фразы и, затем, пе-
ресказывают сказку. Далее дети готовы сопоставлять несколько сказок, охаракте-
ризовать героев, видеть перемены в сюжетной линии.

В процессе чтения сказок педагогам необходимо обращать внимание детей на вза-
имоотношения героев: кто из них приветливо и вежливо обращается друг к другу, 
у кого доброе, заботливое отношение к окружающим. Именно эти «этапы познания 
ребенком сказочного мира с опорой на его жизненный опыт» [2, 85] используют в 
своей работе педагоги для формирования нравственной личности ребенка. При по-
гружении в мир сказок, у детей быстрее развивается воображение, образная фан-
тазия, интонационная выразительность речи.

Занятия с использованием сказок направлены на психологическую поддерж-
ку ребенка, на необходимость в эмоциональном общении с логопедом. В сказках-
инсценировках, дидактических сказках-играх, сказках-спектаклях, дети являются 
сразу и участниками, и зрителями. Вместе с ребенком логопед частично или це-
ликом меняют сюжет, продолжают и расширяют его в процессе занятия. При этом 
педагог обдумывает разнообразные виды представления материала: костюмы и 
шапочки героев сказок, подготовленные панно с сюжетом сказки, части сюжетно-
дидактической игры, выбор сюжетных и пейзажных картин и т.д.

Особого внимания заслуживают нетрадиционные методы работы со сказкой, разра-
ботанные Л.Б. Фесюковой [8, 24]. Они помогают бережно и мягко влиять на характер 
детей, развивать положительные качества.
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Игра «хорошо – плохо» помогает разделить события на два направления. Напри-
мер, в сказке «Теремок», хорошо, что животные подружились. Плохо, что медведь не 
подумал о жильцах и сломал старый теремок.

Метод «Репортаж» – способствует развитию связной речи, обоснования своего 
мнения. «Корреспондент» берет интервью у детей. Например, в сказке «Царевна-
лягушка» просит рассказать о характере героев сказки: Ивана-дурочка, его бра-
тьев, невест, Царевне-лягушкии т.д.

Сочинение «смс-сообщений», когда ребенок предупреждает героя об опасности и 
советует ему как ее избежать. Например, в сказке «Зайкина избушка» посылает со-
общение зайцу с предупреждением о том, что лиса может обмануть его, предлагает 
советы, как правильно отказать лисе и не пускать в избушку и т.д.

Метод «волшебной палочки» дает возможность детям помочь героя. Например, 
Хаврошечка с помощью волшебной палочки спасает любимую коровку, злой волк в 
сказке про козлят превращается в доброго и помогает козе заготовить на зиму сена 
и т.п.

Метод «Превращения» позволяет детям «превратиться» в героев сказки, проде-
монстрировать «свои» чувства, рассказывать «о себе». Ребенок говорит правду о 
своем герое, даже если он отрицательный. Дети учатся мыслить, рассуждают, опре-
делять ценность различных характеров, ситуации, учатся нравственным нормам 
жизни. 

Метод «Почему так?» Дети учатся ставить проблемные вопросы: «Почему воробей, 
мышонок и блин попали в беду? (Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да 
масленый») Решение проблемного вопроса – это находка нового, неведомого зна-
ния. Проблемные ситуации стимулируют познавательную, речевую, творческую де-
ятельность детей.

Метод «Измени конец». Есть сказки с не очень добрым концом. Вот их можно пред-
ложить изменить. Это сказки «Лисичка-сестричка и серый волк», «Снегурочка» и 
др.

Игра «Нравится, не нравится». Например: Нравится Настенька за то, что она… (до-
брая, милая, кроткая, хозяйственная…) Не нравится старуха за то, что она злая, ко-
варная, жадная, сварливая, неблагодарная, все ей было мало и т.д.

Игра «Сочини письмо». Дети «пишут» послания героям сказок, нуждающимся в со-
вете. Например, в сказке «Лиса и волк» сочиняют письмо волку. «Здравствуй, волк! 
Ты должен знать и всегда помнить, что лиса хитрая и ей нельзя доверять. Прежде 
чем прислушаться к ее советам, нужно подумать, что может произойти».

Использование нетрадиционных форм работы со сказкой, с одной стороны, откры-
вает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и 
взаимоотношений, а с другой стороны, помогает добиться устойчивого внимания и 
поддержания интереса на протяжении всего занятия. Это очень важно, если учесть, 
что дети с различными видами задержки речевой деятельности часто имеют отли-
чительные особенности: неустойчивую психику, неустойчивое психоэмоциональное 
состояние, сниженную работоспособность и быструю утомляемость.
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Таким образом, фольклорные произведения русского народа помогают, приобщить 
ребенка к миру духовности, нравственных ценностей, зафиксированных в фольклор-
ных жанрах, позволяют почувствовать ребенку себя ребенком, поверить в справед-
ливость, в доброту, красоту внешнего мира.
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В статье описаны задачи по профилактике дисграфии у детей. Показана коррекционная 
работа по предупреждению дисграфии у детей дошкольного возраста.
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Актуальность и социальная значимость профилактики дисграфии обусловлена зна-
чительным ростом количества учащихся-дисграфиков в школе. Значительно легче 
предупреждать нарушение письма в дошкольном возрасте, чем преодолевать их во 
время обучения в школе. К мерам ранней профилактики дисграфии относится це-
ленаправленное развитие у ребенка тех психических функций, достаточная сфор-
мированность которых необходима для нормального овладения процессом письма. 
Выделяются три группы специфических ошибок у детей:

•	 ошибки на уровне буквы и слога;
•	 ошибки на уровне слова;
•	 ошибки на уровне предложения (словосочетания).

Основные задачи по профилактике дисграфии у детей:

1. Формирование звукопроизношения, уточнение артикуляции звуков.

2. Развитие фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза слов, 
фонематических представлений.

3. Расширение словарного запаса, обогащение активного словаря.

4. Развитие мышления, памяти, слухового и зрительного внимания.

5. Формирование связной речи.

6. Совершенствование пространственно-временных ориентировок на себе, на 
листе бумаги.

7. Развитие мелкой моторики рук с использованием массажа и самомассажа 
пальцев, игр пальчиками, обводки, штриховки.

8. Подготовка к обучению грамоте: знакомство с основными понятиями (предло-
жения, слово, слог, буква, звук), составление схем и т.д. 

Впервые на нарушения письма как на самостоятельную патологию речевой дея-
тельности указал А. Куссмауль в 1877 г. Затем появилось много работ, в которых да-
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валось описание детей с различными нарушениями письма.

В литературе конца XIX – начала XX вв. было распространено мнение, что наруше-
ния письма представляют собой одно из проявлений общего слабоумия и наблюда-
ются только у умственно отсталых детей.

Большое значение в развитии учения о нарушениях письменной речи имела точка 
зрения невропатологов. Р.А. Ткачев и С.С. Мухин смогли доказать, что эти наруше-
ния встречаются как у интеллектуально полноценных, так и умственно отсталых де-
тей. Н.К. Монаков впервые связал дисграфию с нарушениями устной речи, с общим 
характером речевого расстройства. 

В настоящее время в отечественной логопедии освещены вопросы симптоматики, 
механизмов дисграфии, структуры этого речевого расстройства, разработаны как 
общие методологические подходы, так и направления, содержание и дифференци-
рованные методы коррекции различных видов дисграфии: Ф.А. Рау, И.Н. Ефименко-
ва, А.Н. Корнева, С.Б. Яковлев, М.Е. Хватцева, А.Р. Лурия, Р.Е. Левиной, И.Н. Садов-
никовой, Р.И. Лалаевой, Л.Ф. Спировой, О.А. Токаревой, А.В. Ястребовой, Г.Г. Миса-
ренко, Г.В. Бабиной, М.Н. Русецкой, О.Б. Иншаковой.

Дисграфия – это частичное специфическое нарушение процесса письма. Письмо 
в норме представляет собой сложную форму речевой деятельности, многоуровне-
вый процесс. В нем принимают участие различные анализаторы: речеслуховой, ре-
чедвигательный, зрительный, общедвигательный. Между ними в процессе письма 
устанавливается тесная связь и взаимообусловленность. Структура этого процесса 
определяется этапом овладения навыком, задачами и характером письма. Письмо 
тесно связано с процессом устной речи и осуществляется только на основе доста-
точно высокого уровня ее развития.

Процесс письма взрослого человека является автоматизированным и отличается 
от характера письма ребенка, овладевающего этим навыком. Так, у взрослого пись-
мо является целенаправленной деятельностью, основной целью которого является 
передача смысла или его фиксация. 

Процесс письма взрослого человека характеризуется целостностью, связностью, 
является синтетическим процессом. Графический образ слова воспроизводится не 
по отдельным элементам (буквам), а как единое целое. Слово воспроизводится еди-
ным моторным актом. Процесс письма осуществляется автоматизировано и проте-
кает под двойным контролем: кинестетическим и зрительным.

Автоматизированные движения руки являются конечным этапом сложного процес-
са перевода устной речи в письменную. Этому предшествует сложная деятельность, 
подготавливающая конечный этап. Процесс письма имеет многоуровневую струк-
туру, включает большое количество операций. У взрослого человека они носят со-
кращенный, свернутый характер. При овладении письмом эти операции представ-
ляются в развернутом виде.

На начальных этапах овладения навыком письма роль проговаривания очень вели-
ка. Оно помогает уточнить характер звука, отличить его от сходных звуков, опреде-
лить последовательность звуков в слове.
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Следующая операция – соотнесение выделенной из слова фонемы с определенным 
зрительным образом буквы, которая должна быть от дифференцирована от всех 
других, особенно от сходных графически. Для различения графически сходных букв 
необходим достаточный уровень сформированности зрительного анализа и синте-
за, пространственных представлений. Анализ и сравнение буквы является для пер-
воклассника непростой задачей.

Затем следует моторная операция процесса письма – воспроизведение с помощью 
движений руки зрительного образа буквы. Одновременно с движением руки осу-
ществляется кинестетический контроль. По мере написания букв, слов кинесте-
тический контроль подкрепляется зрительным контролем, чтением написанного. 
Процесс письма в норме осуществляется на основе достаточного уровня сформи-
рованности определенных речевых и неречевых функций: слуховой дифференциа-
ции звуков, правильного их произношения, языкового анализа и синтеза, сформи-
рованности лексико-грамматической стороны речи, зрительного анализа и синте-
за, пространственных представлений.

Несформированность какой-либо из указанных функций может вызвать нарушение 
процесса овладения письмом – дисграфию.

Дисграфия обусловлена недоразвитием (распадом) высших психических функций, 
осуществляющих процесс письма в норме. У детей с дисграфией отмечается не-
сформированность многих высших психических функций: зрительного анализа и 
синтеза, пространственных представлений, слухопроизносительной дифференциа-
ции звуков речи, фонематического, слогового анализа и синтеза, деления предло-
жений на слова, лексико-грамматического строя речи, расстройства памяти, вни-
мания, сукцессивных и симультивных процессов, эмоционально-волевой сферы.

Симптоматика дисграфии проявляется в стойких и повторяющихся ошибках в про-
цессе письма, которые можно сгруппировать следующим образом: искажение и за-
мена букв; искажение звукослоговой структуры слова; нарушение слитности напи-
сания отдельных слов в предложении; аграмматизмы на письме.

Дисграфия может сопровождаться и неречевой симптоматикой – неврологически-
ми нарушениями, нарушением познавательной деятельности, восприятия, памяти, 
внимания, психическими нарушениями. Неречевые симптомы определяются в этих 
случаях не характером дисграфии и, в связи с этим не включаются в ее симптома-
тику, а совместно с нарушением письма входят в структуру нервно-психических и 
речевых расстройств (при алалии, дизартрии, нарушениях речи при умственной от-
сталости и др.).

Профилактика нарушений чтения и письма у детей старшего дошкольного возраста 
является одним из актуальных направлений коррекционной работы в системе спе-
циального дошкольного образования. 

Осуществляется работа по развитию зрительно-пространственных функций, памя-
ти, внимания, аналитико-синтетической деятельности, по формированию языково-
го анализа и синтеза, лексики, грамматического строя, по устранению нарушений 
устной речи.
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Специальные занятия по формированию психических процессов, участвующих 
в процессе письма, проводятся только в логопедических группах. Детские сады, 
имеющие в своем составе логопедические пункты или не имеющие в своем штате 
учителя-логопеда, лишены возможности подобной профилактической работы.

Основные направления работы по устранению предпосылок акустической дис-
графии: акустическая дисграфия связана с недостаточно четкой слуховой диф-
ференциацией ребенком акустически близких речевых звуков и выражается в со-
ответствующих буквенных заменах на письме. Игры и упражнения, направленные 
на развитие слухового восприятия и речевого слуха, приучают ребенка слышать и 
дифференцировать разнообразные звуки.

«Угадай, чья песенка» 
Взрослый просит ребенка внимательно послушать и запомнить, как поет водичка 
(произносит отчетливо звук «С»: ссс…) и как поет комарик «З»: ззз… Затем взрос-
лый произносит то звук «С», то звук «З» и предлагает ребенку угадывать, когда поет 
водичка, а когда комарик. Аналогично песенка змеи «Ш» и песенка жука «Ж» и т.д.

Все указанные звуки сразу связываются с соответствующими печатными буквами, 
что очень важно с точки зрения профилактики дисграфии.

Далее проводятся специальные упражнения, направленные на выработку у ребен-
ка умения безошибочно определять каждый из смешиваемых звуков в составе слов.

«Хлопни в ладоши» 
Взрослый последовательно произносит ряд слов, а ребенок должен хлопнуть в ла-
доши, если услышит заданный звук и показать соответствующую букву.

«Покажи картинку» 
Названия картинок, отличающихся одним звуком, произносятся в именительном 
падеже с экранизацией лица (мишка – миска, козы – косы и т. д.).

«Закрой картинку»
Ребенку, предлагается, молча закрыть картинки бумажными квадратиками, в назва-
нии которых есть заданный звук.

«Подбери слова»
Ребенку предлагается назвать несколько слов с заданным звуком.

Основные направления работы по устранению предпосылок дисграфии на почве 
нарушения языкового анализа и синтеза: в основе данного вида дисграфии лежит 
нарушение различных форм языкового анализа и синтеза, проявляющееся на пись-
ме в искажениях звукобуквенной и слоговой структуры слов и предложений. Наблю-
даются пропуски гласных букв, согласных при стечении в слове; перестановки букв; 
добавления букв. Так же наблюдаются перестановки, пропуски и добавления сло-
гов в словах. В предложениях дети часто пишут слова слитно друг с другом (особен-
но предлоги), не видят границы слов, раздельно пишут приставки. Предупрежде-
ние этого вида дисграфии состоит в том, чтобы сформировать у ребенка различ-
ные виды анализа и синтеза. Для этой цели используются различные упражнения.
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«Узнавание звука на фоне слова»
Ребенок должен уметь определить есть ли заданный звук в слове.

«Определение место положения звука в слове»
Где ты слышишь звук «…» в слове: в начале, в середине или в конце слова? Какой 
первый звук в слове? Какой последний звук в слове?

«Определение последовательности и количества звуков в слове»
•	 Сколько звуков в слове?
•	 Между какими буквами находиться заданный звук?
•	 Составь слово из первых звуков слов?
•	 Подбери слова, в которых 3, 4, 5 звуков.
•	 Найди картинки, в названии которых 3, 4, 5 звуков.
•	 Подбери картинку к заданной схеме.

«Определение количества слогов в слове»
•	 Придумывание слов на заданный слог.
•	 Составление слов из первых слогов, из последних слогов.

Основные направления работы по устранению предпосылок оптической дисгра-
фии: в основе этого вида дисграфии лежит недостаточная сформированность зри-
тельно – пространственных представлений (то есть представлений о форме и вели-
чине предметов и об их расположении в пространстве по отношению друг к другу) 
и зрительного анализа и синтеза. Это проявляется в том, что ребенок не дописы-
вает элементы букв, в добавлении лишних элементов, в неправильном расположе-
нии элементов буквы в пространстве по отношению друг к другу, зеркальное изо-
бражение.

Работу начинаем с решения простых зрительных задач:

Формирование зрительного гнозиса:
•	 назвать предметы по их контурам; назвать недорисованные предметы; на-

звать перечеркнутые изображения; выделить изображения, наложенные 
друг на друга;

•	 распределить предметы по величине;
•	 соотнесение предметных картинок с геометрической фигурой;
•	 срисовывание изображений, состоящих из фигур и стрелок;
•	 дорисовывание незаконченных контуров и симметричных изображений;
•	 составление разрезных картинок, дорисуй чего не хватает и т.д.

Развитие зрительной памяти:
•	 «что изменилось?»; 
•	 «чего не стало?»;
•	 зрительные диктанты «Продолжи строку»;
•	 «фотографирование» – посмотри, запомни, нарисуй (начиная с 3-4 фигур), 

постепенно увеличивая их количество.
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Формирование буквенного гнозиса:
•	 найти заданную букву среди других;
•	 сравнить одни и те же буквы, но написанные разным шрифтом;
•	 назвать (написать) буквы, перечеркнутые дополнительными линиями, выде-

лить наложенные буквы друг на друга;
•	 определить букву в неправильном положении;
•	 обвести контур буквы, заштриховать ее;
•	 дописать букву;
•	 конструирование печатных букв из разных элементов: палочек, шнурка, пла-

стилина;
•	 найти в тексте и подчеркнуть заданную букву.

Формирование зрительно – пространственного восприятия:
•	 показать правую (левую) руку; показать правой рукой левый глаз и т.д.; пока-

зать правые (левые) части у человека, сидящего напротив;
•	 с опорой на картинки рассказать, что где находится;
•	 определить место соседа по отношению к себе: справа от меня…; – работа 

над пространственными предлогами.

Уточнение пространственного расположения букв:
•	 написать заданные буквы справа – слева от вертикальной линии;
•	 найти букву в ряду сходных: ШЩ ЦЩ ОЮ СО ЬЫ ВЗ т. д.;
•	 реконструировать (преобразовывать) букву: Ы-Ь-Ъ Б-В -З;
•	 достраивание буквы или дописывание недостающих элементов;
•	 соотносить зрительный образ буквы с каким-либо сходным предметом: О –

обруч, Ж – жук …;
•	 тактильное ощупывание, узнавание рельефных букв (из наждачной бумаги, 

картона, семян);
•	 срисовывание, вырезание буквы, лепка из пластилина, обведение контура 

буквы, письмо в воздухе.

Основные направления работы по устранению предпосылок аграмматической 
дисграфии: аграмматическая форма дисграфии появляется у детей на почве обще-
го недоразвития речи. В основе ее лежит несформированность у ребенка грамма-
тического строя устной речи. Это выражается в неточности употребления слов, не-
правильном написании окончаний, в неумении согласовывать слова в предложе-
нии, неверном употреблении предлогов. Для формирования грамматического строя 
речи проводится следующая работа.

Работа над словоизменением:
•	 образование множественного числа имен существительных;
•	 согласование прилагательных с существительными; – согласование суще-

ствительных с числительными.
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Работа над предлогами
Знакомство лучше начать с наиболее доступных нашим детям предлогов в (где?), в 
(куда?), у, около, возле, на (где?), на (куда?), составлять с ними небольшие предложе-
ния, поиграть с мячом, например:

•	 Мяч лежит на шкафу.
•	 Мяч лежит в шкафу.

Работа над словообразованием:
•	 – образование существительных при помощи уменьшительных суффиксов;
•	 – образование глаголов при помощи приставок;
•	 – образование относительных прилагательных;
•	 – образование притяжательных прилагательных; – образование названий 

детенышей животных.
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Игровые распевки на якутском языке 
для развития певческих навыков детей 
дошкольного возраста

ДЬЯКОНОВА Ирина Алексеевна 
музыкальный руководитель, МБДОУ ЦРР детский сад №23  
«Цветик-семицветик», г. Якутск, Республика Саха (Якутия),  
ira.dyakonova.82@inbox.ru

АЛЕКСЕЕВА Арина Семеновна
музыкальный руководитель, МБДОУ детский сад общеразвивающего 
вида №77 «Сказка», г. Якутск, Республика Саха (Якутия)

Отсутствие музыкального материала способствовало разработке музыкальных распе-
вок на якутском языке с целью развития и формирования певческих навыков; повы-
шения интереса к распеванию голоса; популяризации якутского языка через песен-
ную культуру республики Саха среди русскоязычных детей; повышения интереса де-
тей к культуре и языку народа Саха. Игровые распевки интересны детям, ребенку лег-
че воспринимать и выговаривать якутские звуки, так как за основу взяты понятные сю-
жеты, герои сказок или образные зарисовки. Диапазон разработанных распевок наме-
ренно расширен. Упражнения в каждой возрастной группе повторяются и закрепляют-
ся с постепенным усложнением, что позволяет более эффективно развивать детские го-
лосовые возможности.

Ключевые слова. якутские распевки для детей дошкольного возраста, певческие навы-
ки, музыкальные занятия

Пение для детей является одним из самых любимых разделов музыкально-
го занятия. Однако, важно не просто петь, а петь правильно, чисто, краси-
во. Распевки – неотъемлемая часть обучения правильному, красивому пе-
нию. Они способствуют развитию у детей певческих навыков (звукообразо-
вание, дыхание, дикция, певческая установка), формируют чистое интониро-
вание и развивают творческие способности, образное мышление. Таким об-
разом, в пении успешно формируется весь комплекс музыкальных способно-
стей, эмоциональная отзывчивость на музыку, посредством пения детям при-
вивается любовь к родному краю. 

Большое значение необходимости систематизации упражнений для развития го-
лоса в распевании придавали многие педагоги-новаторы: Н.А. Ветлугина, А.И. Ка-
тинене, Р.Т.Зинич, Т.В. Волчанская, А.И. Ходькова, М.А.Медведова, А.А. Евтодьева. 
«Каждое упражнение имеет свою ясную узкую задачу: развитие дикции, дыхания, 
диапазона, чистого интонирования, но решается на основе всего комплекса навы-
ков. Эта работа обязательно должна быть системной и постоянной». Как отмеча-
ет А.А. Евдотьева: «Упражнения для голоса, а именно распевки, не всегда любят и 
используют музыканты, относясь к ним довольно эпизодично, ссылаясь на нехват-
ку времени – успеть бы остальное! Но надо всегда помнить, что, относясь к этим 
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упражнениям халатно, мы платим за это большую цену – наши дети плохо поют, не-
чисто интонируют или «поют» речитативом». 

В связи с этим, на современном этапе развития дошкольного образования с уче-
том регионального компонента, возникла необходимость использования на музы-
кальных занятиях распевок на якутском языке. Отсутствие музыкального материала 
в данном направлении способствовало разработке музыкальных распевок на якут-
ском языке с целью развития и формирования певческих навыков; повышения ин-
тереса к распеванию голоса; популяризации якутского языка через песенную куль-
туру Саха среди русскоязычных детей; повышения интереса детей к культуре и язы-
ку народа Саха. 

Игровые распевки интересны детям, ребенку легче воспринимать и выговаривать 
якутские звуки, так как за основу взяты понятные сюжеты, герои сказок или образ-
ные зарисовки. Диапазон разработанных распевок намеренно расширен. Упраж-
нения в каждой возрастной группе повторяются и закрепляются с постепенным 
усложнением, что позволяет развить детские голосовые возможности гораздо бо-
лее эффективно. 

Упражнения для детей младшей группы
Хонууга

М . р . :  Куех хонууга чооруостар, ункуулээн битийбиттэр 

 Онтон ынах манырыыр (ньиирэй мэнириир, о5ус менуруур), 

 Кыыьырбыттыы тэпсэнниир,

Д е т и :  (ынах) – Мууууу!

 (ньирэй) – Мэээээ!

 (о5ус) – Маааааа!
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Чысхаан
М у з . р у к - л ь

Д е т и : 

1. Дыхательное упражнение «Ветер».

2. Упражнение «Ветер» по звуковысотной схеме.

Упражнения для детей средней группы
Оҕонньор

Упражнения для детей старшей группы
Куттас куобах
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Упражнения для детей подготовительной группы
Саhыл уонна чыычаах

Тииҥчээн
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Связь мелкой моторики (тестопластики)  
с речевым развитием дошкольников 

КРУГОВА Наталья Викторовна
педагог-психолог, МДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 21,  
г. Россошь, Воронежская область, krugova-natalya@mail.ru

Лепить из теста – одно удовольствие. Соль, мука, вода – вот и все, что нужно для умелых 
рук. Лепка из соленого теста – «тестопластика», относится к категории работы с нетра-
диционными материалами, она не имеет широкого применения в дошкольных образо-
вательных учреждениях, но оказывает положительное влияние на развитие творческих 
способностей детей дошкольного возраста и развитие речи дошкольников.

Ключевые слова: моторика, тестопластика, лепка, игра, речь.

Источники способностей и дарования детей – на кон-
чиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 
тончайшие ручейки, которые питают источник творче-
ской мысли.

В.А. Сухомлинский

Актуальность проблемы и ее научное обоснование
В течение длительного периода я углубленно занималась развитием речи де-
тей, риторикой. С каждым годом, по моим наблюдениям, появляется все больше 
детей с речевыми проблемами. Этот показатель обеспокоил меня. В чем при-
чина? Ведь сейчас время нанотехнологий, всеобщей компьютеризации. Потоки 
информации окружают нас со всех сторон, и это великолепно, дети очень быстро 
осваивают умение общаться с техникой, которая облегчает нашу жизнь, мно-
гое делает за нас. Прогресс имеет и свои подводные камни – дети стали играть 
виртуально, меньше общаться с родителями и сверстниками, а больше с теле-
визором, компьютером и другими электронными игрушками. Они получают гото-
вую информацию, не требующую размышлений. Это ведет к нарушениям многих 
функций, в том числе к речевым нарушениям. В последние десятилетия число 
детей, имеющих речевые нарушения, значительно увеличилось. Если в 1950–х 
гг. было около 17% детей с дефектами звукопроизношения (данные М.Е. Хватце-
ва), то в нынешнем столетии их стало 52,5%, причем 35,8% – это дети со стертой 
или выраженной формой дизартрии.

Я начала искать научное и психологическое обоснование этой проблемы. Извест-
ный исследователь детской речи М.М. Кольцова отмечает: «Движения пальцев рук 
исторически, в ходе развития человечества оказались тесно связанными с рече-
вой функцией». Первой формой общения первобытных людей были жесты, особен-
но велика здесь была роль руки. Именно руки дали возможность развивать путем 
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жестов тот первичный язык, с помощью которого проходило общение первобытных 
людей. Развитие функции руки и речи шло параллельно. Примерно таков же ход 
развития речи ребенка. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, за-
тем появляется артикуляция слогов. Все последующее совершенствование рече-
вых реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки движений паль-
цев рук (Кольцова, 1973).

В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования детей – на кончи-
ках их пальцев, от них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают ис-
точник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движе-
ниях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда (ручкой, каран-
дашом), тем сложнее движения необходимые для этого взаимодействия, тем ярче 
творческая стихия детского разума, чем больше мастерства в детской руке, тем ре-
бенок умнее. 

М.М. Кольцова пришла к заключению, что формирование речевых областей 
совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее от 
пальцев. Если развитие движений пальцев отстает, то задерживается и ре-
чевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и 
даже выше нормы. Тесную связь пальцевой моторики с работой речевых зон 
подтверждает и тот факт, что переучивание левшей в дошкольном возрасте 
нередко является одной из причин возникновения заикания. Все эти факты 
должны использоваться в работе с детьми и там, где развитие речи происхо-
дит своевременно и особенно там, где имеется отставание, задержка разви-
тия моторной стороны речи. 

Мне стало понятно, что нужно больше внимания в своей работе отвести разви-
тию мелкой моторики. А как раз в это время, мы с моим сыном увлеклись новым 
для нас делом – тестопластикой. Я увидела, как благодатна эта деятельность и 
для творческого развития, и для развития мелкой моторики, и, конечно, для раз-
вития речи. Снова взялась за научную литературу. Таким образом, исследуя пси-
хологическую, педагогическую литературу и передовой педагогический опыт, 
установила положительное влияние работы с соленым тестом на развитие твор-
ческих способностей детей дошкольного возраста. К сожалению, существует не-
большой опыт работы с дошкольниками (В.И. Карпеева, Г.В. Пантохина, Н.А. Са-
рафанова, К. Силаева) в применении нетрадиционного материала для лепки и 
технологии тестопластики.

А вот по теме взаимосвязи тестопластики с речевым развитием – литературы прак-
тически совсем нет. Эта тема мало изучена. Наше домашнее увлечение на работе я 
превратила в кружок по тестопластике «Волшебное тесто».

Лепить из теста – одно удовольствие. Соль, мука, вода – вот и все, что нужно для 
умелых рук. Лепка из соленого теста – «тестопластика» – относится к категории ра-
боты с нетрадиционными материалами, которая еще не нашла широкого примене-
ния в дошкольных образовательных учреждениях, что определяет новизну и акту-
альность творческой работы. 
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История возникновения и развития лепки из теста
Когда-то давным-давно, в седую старину, люди начали лепить хлебные лепешки из 
муки и воды и обжигать их на раскаленных камнях. Древние инки лепили из теста 
фигуры людей и животных и затем приносили их в жертву богам. В Европе в древ-
ности фигурный хлеб из дрожжевого теста делали только руками, без вспомогатель-
ных материалов.

Италия в средние века славилась поистине удивительными мастерами, настоящи-
ми художниками, которые пекли такие великолепные фигурные хлеба, что купцы со 
всей Европы покупали их, чтобы по возвращении в родные страны дорого их про-
дать. Из теста выпекали не только хлеб, но и декоративные изделия. 

С XVII века в Китае из соленого теста изготавливались марионетки для кукольных 
представлений. 

В Гималаях были найдены деревянные формы для изготовления жертвенных куль-
товых фигур из ячменной муки. Эти фигуры заменяли людей и животных при жерт-
воприношениях.

В Греции и Испании во время торжеств в честь Богоматери на алтарь клали вели-
колепные хлебные венки, украшенные пышными орнаментами.

Даже в далеком Эквадоре мастера художественных промыслов делали поделки из 
яркоокрашенного теста. 

У индейцев такие фигурки из теста раньше имели символический или мистический 
смысл. Теперь они изготавливаются для многочисленных туристов. 

В Германии и Скандинавии издавна было принято изготавливать пасхальные и 
рождественские сувениры из соленого теста. Различные медальоны, венки, коль-
ца и подковы вывешивались в проеме окон или крепились к дверям. Считалось, что 
эти украшения приносят хозяевам дома, который они украшают, удачу и благоден-
ствие. 

В странах Восточной Европы (Польше, Чехии, Словакии) популярны большие кар-
тины из теста. В Восточной Европе изделия из теста не окрашивали: типичный ко-
ричневый тон выпечки считался особенно красивым.

У славянских народов такие картины не раскрашивались и имели обычный для вы-
печки цвет, что считалось особенно привлекательным. Издавна известны обряды, 
связанные с зерном и хлебом, традиционные для народов России, Украины, Бело-
руссии, Польши, Болгарии, Чехии. В соответствии с этими обрядами весной, перед 
прилетом птиц, выпекались фигурные изделия из теста, чаще всего имеющие вид 
стилизованной птицы. Фигурки назывались «жаворонками». В Украине такие из-
делия из теста изготавливались не только для весенних обрядов, но и для зимних 
праздников, а также свадеб. Фигурки дарили вместе с пожеланиями здоровья, бла-
гополучия, богатства и удачи.

Издавна известны пластические свойства соленого теста. Наши прабабушки ле-
пили из него фигурки различных птиц и животных, так называемых «жаворонков», 
с которыми встречали весну, баранки, пряничные «козули», которыми одаривали 
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своих друзей и родственников под Новый год и Рождество, ко дню рождения в знак 
любви и уважения. Изделия из теста использовались как детские игрушки. Но пре-
жде чем превратились в детские игрушки, фигурки из теста имели обрядовое зна-
чение. Искусство изготовления изделий из теста не умерло и сегодня, а сувениры, 
сделанные своими руками, пользуются большим спросом. Это замечательный пода-
рок к любому торжеству и празднику.

Таким образом, «тестопластика» возникла с XVII века, в разных странах и служи-
ла для изготовления декоративных изделий, украшения жилища. Изделия из теста 
имели символический и мистический смысл, служили оберегами. Хотя поделки из 
теста – очень древняя традиция, но и в современном мире высоко ценится все, что 
сделано своими руками. Соленое тесто в последние годы стало очень популярным 
материалом для лепки. 

Цель, задачи и приемы по связи мелкой моторики 
(тестопластики) с развитием речи

Целью моей работы является: помощь детям, имеющим речевые проблемы, развитие 
мелкой моторики рук, оказывающей благоприятное влияние на развитие речи, разви-
тие зрительно – пространственной координации, активизация познавательной и рече-
мыслительной деятельности. Раскрытие интеллектуальных и творческих способностей 
через развитие памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение планиро-
вать свою деятельность, предвидеть результат; раскрытие личности ребенка в творче-
ском его развитии. Занятия тестопластикой, исходя из цели работы, помогут не только 
развить мелкую моторику, но и решить следующие задачи:

Обучающие:
•	 развивать кинестетические ощущения, умение расслаблять и напрягать 

мышцы кистей и пальцев рук;
•	 научить правильным способам выполнения приемов лепки и умению наблю-

дать, сопровождать действия вербально, выделять в работе главное, суще-
ственное;

•	 формировать умения удерживать статическую позу, переключаться с одной 
позиции на другую.

Развивающие:
•	 развивать силу мышц кистей и пальцев рук, дифференцированных движений, 

динамической координации кистей обеих рук;
•	 развивать зрительно-моторную координацию;
•	 формировать потребность в саморазвитии.

Воспитательные:
•	 воспитывать усидчивость, упорство, аккуратность, стремление доводить на-

чатое до конца;
•	 формировать умение и желание работать сплоченно и дружно в коллективе 

(эту задачу я выполняю в коллективных работах детей таких как «Цветочная 
поляна», коллективное панно «Теремок»).
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Формирование опыта
При составлении конспектов и проведении занятий я учитываю следующие момен-
ты: программные задачи по разделу «Развитие речи»; усложнение в освоении но-
вого детьми «от простого к сложному»; игровую мотивацию; четкую логику обсле-
дования демонстрационных образцов (целостное и дифференцированное воспри-
ятие); проблемные ситуации, направленные на самостоятельный поиск детей в ре-
шении той или иной задачи; разные виды лепки (предметная, сюжетная, полуобъ-
емная, объемная).

Характер проведения занятий – эмоционально-игровой. Количество занятий по те-
мам разное, так как требуется соблюдение двух этапов – лепка из соленого теста, 
сушка изделий и раскраска.

Лепка является одним из полезнейших занятий для ребенка. Это одно из средств 
эстетического воспитания – помогает формировать художественный вкус, учит ви-
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деть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве. Воспроизво-
дя тот или иной предмет с натуры, по памяти или по рисунку, дети знакомятся с его 
формой, развивают мелкую моторику рук, что способствует развитию речи, разви-
вает наблюдательность, детскую фантазию. Мы экспериментируем с соленым те-
стом, инструментами и дополнительными материалами, что обогащает знания ре-
бенка об их свойствах и возможностях применения, стимулирует к поискам новых 
способов действий, дает прекрасную возможность для развития творчества, фан-
тазии, воображения, абстрактного и логического мышления. Никаких скучных зада-
ний, никаких тренировок, которые обязательно необходимо выполнять. Напротив! 
Игра, фокус, чудо. Именно такое впечатление производит на детей лепка из соле-
ного теста – тестопластика.

Техника работы с соленым тестом несложна. Она не требует значительных денеж-
ных затрат, не занимает много времени и не нуждается в специальном оборудова-
нии для обработки готовых изделий.

Все предметы, с которыми мы действуем совместно с детьми и, которые создаются 
нами в результате продуктивной деятельности, играют роль наглядной опоры для 
речевых упражнений. Причем в данном случае наглядность представлена объем-
ными предметами, а не иллюстративным материалом. Для детей с речевыми про-
блемами это обстоятельство имеет огромное значение.

Применение готовых пособий из соленого теста предполагает множество вари-
антов их использования. Я направляю эту работу на развитие произноситель-
ной стороны речи, увеличение и активизацию словаря, развитие грамматиче-
ских категорий, развития связной речи, фонетико-фонологические процессы, 
обучение детей грамоте. Задания и упражнения с применением тестопластики 
вызывают массу положительных эмоций у детей, и коррекционная работа прохо-
дит с высокой мотивацией.

Материал, которым оснащаются занятия, я использую на разных этапах работы с 
разными речевыми целями, а его применение варьируется в зависимости от рече-
вого развития детей данной группы. Определенный набор фраз, слов, произноси-
мых во всевозможных речевых комбинациях, делает слово мобильным, подвижным. 
Его структурный облик уточняется. Слово прочно входит – сначала в пассивный, а 
затем в активный словарь ребенка во всем многообразии его форм.

Готовые изделия применяются на занятиях по знакомству с окружающим, матема-
тике, художественной литературе.

В работе я использую следующие игры на развитие лексико-грамматической сторо-
ны речи с использованием приемов тестопластики:

•	 Игра «Волшебные картинки» (двухсторонние разборные картинки-мозаики), 
цель: развитие пространственных представлений, закрепление и использо-
вание наречий и предлогов в речи.

•	 Игра «Спроси и ответь», цель: согласование прилагательного с вопроситель-
ным словом. 

•	 Игра «Один – много», цель: различение и правильное употребление слов в 
единственном и множественном числе.
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•	 Игра «Большой – маленький», цель: употребление существительных и прила-
гательных в уменьшительно-ласкательной форме.

•	 Игра «Испеки пиццу», «Испеки пирог», цель: согласование числительных с 
существительными.

На занятиях с применением тестопластики можно успешно развивать речевые 
средства: обогащать словарь детей новыми словами, уточнять значения слов, их 
грамматические формы. Постепенно в активную речь детей вводятся новые слова.

О готовых поделках из теста дети сами придумывают сказки, составляют рассказы. 
Также можно изготовить «сказочные» атрибуты: сделали яблочки – они оказались 
молодильными. С этими пособиями дети активно участвуют в речевом общении, 
стараются правильно строить фразы, самостоятельно ведут диалог, пересказывают 
сюжеты рассказов и сказок с элементами драматизации.

Приемы тестопластики способствуют развитию потребности в общении, желании 
узнать что-то новое. Дети сами стремятся рассказать, что они слепили, при этом 
пытаются правильно строить свое высказывание. Делятся впечатлениями с роди-
телями. При выполнении заданий дети проявляют творческие способности, инте-
рес, речевые умения и навыки. Дети с интересом и большим удовольствием посе-
щают такие занятия. Каждый раз, спрашивая о следующих.

Применение тестопластики создает приподнятый эмоциональный фон у детей, 
что способствует проявлению разнообразных чувств и эмоций: снятию напряже-
ния, чувству удовлетворения, повышению самооценки, что благотворно влияет на 
обучающий процесс. Такие занятия оживляют наше общение. Детям интересно со 
мной, а мне с ними. Очень важно, что и родители не равнодушны к нашему творче-
ству.

Работа с родителями
Важную роль играют занятия детей дома с родителями. В саду ребята многому учат-
ся, в частности тестопластике. Работа с этим материалом так увлекает детей, что 
им хочется продолжения творчества и дома. Именно тогда родителям очень важ-
но поддержать интерес ребенка, найти время, силы, желание, но не всегда родите-
ли знают, что и как надо делать. Для родителей у нас разработаны и используются 
рекомендации.

Рекомендации для родителей, занимающихся с детьми 
тестопластикой. Как организовать домашние занятия  
по лепке из соленого теста
•	 Первой ступенькой в лепке из соленого теста должно быть знакомство. Пусть 

ребенок похлопает по тесту, ощутит, какое оно упругое и в то же время подат-
ливое, поймет, что тесто можно делить на маленькие и большие кусочки, рас-
плющивать, катать «колбаски» в ладошках или одним пальчиком по столу.

•	 Первая встреча с соленым тестом может быть очень короткой по време-
ни. Ведь ее задача – разбудить интерес, показать этот материал и про-
цесс превращения его в предмет как чудо. Устройте соревнования с ре-
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бенком: кто сумеет больше увидеть фантастических животных в бесфор-
менном комке теста – или кто сумеет придумать по этому поводу самую ин-
тересную сказку, историю.

•	 Не торопите события, старайтесь строить занятия так, чтобы они разворачи-
вались от простого к сложному.

•	 Понаблюдайте вместе с ребенком, как на тесте остаются отпечатки пальчи-
ков или мелких предметов, таких как пуговицы, формочки, палочки. Попро-
буйте совместить тесто с другими материалами: горохом, фасолью, палочка-
ми, соломкой, вермишелью. Сделайте шары, «колбаски», «блины» и так да-
лее. Покажите ребенку, как это делаете вы, потом немного помогите ему, на-
правляя его руки и действия.

•	 Ни в коем случае не вмешивайтесь в детское творчество слишком часто и не 
ждите немедленных результатов. Оказывайте ребенку всяческую поддержку 
и чаще хвалите его за усердие, не оставляйте без внимания ни одной работы.

•	 Постоянно разговаривайте с ребенком, объясняйте, что вы делаете, отвечай-
те на вопросы. И не забывайте хвалить за удачи, не переживайте, если что-то 
не получилось сразу.

•	 На первых этапах ребенок учится контролировать движения пальцев рук, по-
степенно этот навык переходит в умение, и ребенок учится ловко управляться 
с более мелкими предметами, затем идет совершенствование артикуляции. А 
все дальнейшее становление и развитие речевых реакций находится в пря-
мой зависимости от степени тренировки и ловкости движений пальцев рук.

•	 Для того чтобы дети не уставали, не успевали соскучиться и утомиться, не за-
тягивайте время занятий, но никогда и не обрывайте его, дайте ребенку воз-
можность закончить начатое!

•	 Научите детей работать аккуратно и убирать за собой после того, как работа 
закончена. Очень важно тут же научить ребенка выполнению правил культу-
ры труда.

•	 Постарайтесь делать так, чтобы изделия ребенка не пылились в ящиках, они 
должны быть предметом его гордости или игр, дариться и показываться близ-
ким и друзьям.
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Как показывает практика работы, использование нетрадиционных методов, правильно 
организованная развивающая среда, взаимодействие со сверстниками и активная со-
вместная деятельность детского сада с семьей способствует становлению опыта рече-
вого общения детей, развитию эмоциональности, активности, самостоятельности, ини-
циативности в установлении речевого контакта. Из всего сказанного следует вывод, 
развитие дошкольного образования, его переход на новый качественный уровень не 
могут осуществляться без использования инновационных технологий в работе с деть-
ми дошкольного возраста

Ключевые слова: развитие речи, речевое общение, работа с семьей, связная речь.

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день 
очень актуальна, т. к. процент дошкольников с различными речевыми нарушения-
ми остается стабильно высоким. Проблема развития связной речи была и остается 
в центре внимания психологов, лингвистов и педагогов. (Л.С. Выготский, С.Л. Ру-
бинштейн, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин).

Снижение уровня бытовой культуры, агрессивно-примитивная речь, звучащая с 
экранов телевизоров – все это предпосылки и угроза языковой катастрофы, поэто-
му работе по развитию связной речи в детских садах следует уделять большое вни-
мание. Учить ребенка рассказывать – это значит формировать его связную речь, 
которая предполагает овладение богатейшим запасом языка, усвоение языковых 
норм и законов, практическое усвоение языкового материала, умение полно и связ-
но, последовательно и понятно окружающим передать содержание готового тек-
ста или самостоятельно составить связный текст. К сожалению, развитие речевой 
активности детей не может происходить само по себе, вне деятельности. Умение 
связно говорить развивается лишь при целенаправленном руководстве взрослого 
и путем систематического обучения, направленного на овладение языком. 

Одним из средств развития связной речи является рассказывание по картине.  
О том, как велика роль картины и картинки в обучении детей рассказыванию, го-
ворили многие педагоги и психологи: Е.А. Флерина, Л.А. Пельевская, Е.И. Родина, 
М.М. Конина, С.Л. Рубинштейн, А.А. Люблинская, В.С. Мухина и др. 

Наблюдения за детьми показали, что традиционная методика обучения дошкольни-
ков рекомендует использовать в качестве основного приема обучения образец рас-
сказа педагога. Но опыт показывает, что дети воспроизводят рассказ воспитате-
ля с незначительными изменениями, рассказы бедны выразительными средства-
ми, лексический запас слов мал, в текстах практически отсутствуют простые рас-
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пространенные 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 рас-
сказов. 

С развитием технологического прогресса современные дети играют в компьютер, 
смотрят телепередачи, в результате меньше общаются с взрослыми и сверстника-
ми, а ведь общение в значительной степени обогащает чувственную сферу. 

Существует множество методик, с помощью которых можно регулировать процесс 
развития связной речи у детей. Подробно остановлюсь на «Умной папке» и «Коль-
це Луллия» – это дидактические пособия, которые я использую для работы по раз-
витию связной речи. 

Идея нетрадиционного пособия «Умная папка» возникла из метода кейс-технологии. 
Этот метод предназначен для детей старшего возраста. Но учитывая возрастные 
особенности детей, я сделала «Умную папку» для детей младшего дошкольного воз-
раста. Название Кейс-технологии произошло от латинского «casus» – запутанный, 
необычный случай; а также от английского «case» – портфель, чемоданчик. Метод 
кейсов – техника обучения, при которой используется описание реальной ситуации. 
Дошкольники должны изучить ситуацию, разобраться в проблеме, а затем предло-
жить воспитателю возможные пути решения и совместно со взрослыми выбрать 
самый оптимальный путь выхода из проблемы. Существует множество видов кейс-
технологий. Я выбрала Кейс с иллюстрациями и назвала «Умная папка».

«Умная папка» наполнена сюжетными и предметными картинками по темам «Фрук-
ты», «Домашние животные», «Дикие животные», «Времена года», «Игрушки» и т.д. 
Родители изготовили различные папки по заданным темам: «Моя семья», «Мой 
дом», «Моя любимая игрушка», «Моя любимая еда», «Мой любимый цвет» и т.д. 

В этом году со второй младшей группой я продолжаю работать по этим пап-
кам. Дети проявляют большой интерес к содержимому, рассматривают, начина-
ют составлять связные рассказы по картинкам. Недавно родители сделали про-
екты рисунков «Про животных», целью которых было научить различать диких и 
домашних животных, научиться выделять характерные признаки. Дети описы-
вали животных, рассказывали о разновидностях. Проделанная работа помогла 
значительно облегчить работу по театрализованной постановке сказок «Лиса и 
заяц», «Теремок». Дети показали инсценировки в других группах, на развлече-
ниях. Учили стихи по разным темам. 

Также предлагаю вашему вниманию систему игровых заданий и упражнений, соз-
данных на основе изобретения Р.Луллия – «Круги Луллия». Свое название изобре-
тение получило в честь имени своего создателя – Раймунда Луллия (поэт, философ, 
мыслитель, 13 век). В 13 веке французский монах создал логическую машину в виде 
бумажных кругов.

Дидактическое пособие может быть использовано как средство познавательного 
развития в работе с детьми дошкольного возраста. Круги Луллия представляются 
детям как чудесные кольца или загадочные круги. Для детей 3–4 лет рекомендует-
ся брать только два круга с 4 секторами на каждом. Для детей 4–5 лет – можно ис-
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пользовать два-три круга с 4–6 секторами. Дети 6–7-летнего возраста справляются 
с заданиями, в которых используется четыре круга с 8 секторами.

Использование данного метода в работе с детьми позволяет в процессе игровой 
деятельности:

•	 уточнять знания детей в различных предметах и объектах животного и рас-
тительного мира;

•	 развивать вариативность воображаемых образов;
•	 развивать связную речь, совершенствовать грамматический строй речи; раз-

вивать словообразование, а также решать воспитательные задачи.

С использованием кругов Луллия мы проводим следующие серии игры: «Кто, 
где живет», «Кто, чем полезен», «Найти соответствующую картину мультфильма», 
«Определи цвет», «Найди тень животных».

При подведении итогов проведенной работы по развитию связной речи у детей с 
использованием современных подходов оказалось, что дети стали более инициа-
тивны и самостоятельны в придумывании сказок, рассказов, загадок. Повысилась 
речевая активность. Дети с интересом относятся к организации деятельности, у них 
более богатый словарный запас, более «чистая», грамматически правильная речь. 
Дети стали более активными, самостоятельными и раскрепощенными.

Как показывает практика, использование нетрадиционных методов, правильно ор-
ганизованная развивающая среда, взаимодействие со сверстниками и активная 
совместная деятельность детского сада с семьей способствуют становлению опыта 
речевого общения детей, развитию эмоциональности, активности, самостоятель-
ности, инициативности в установлении речевого контакта. Позволяют ребенку на-
учиться взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать и оценивать 
чувства и поступки людей.

Обучение ребенка осуществляется в процессе его совместной деятельности с педа-
гогом посредством системы игровых упражнений. Дети должны не только понимать 
содержание картины, но и связно, последовательно описывать всех персонажей, их 
взаимоотношения, обстановку, используя разнообразные языковые средства, бо-
лее сложные грамматические конструкции. Основное требование – большая само-
стоятельность в рассказах по картинам.

Результатом работы стало создание картотеки словесно-дидактических игр, ис-
пользуемых в работе с детьми. Новыми атрибутами пополнился центр театрали-
зованной деятельности. Возрос интерес родителей к проблеме развития связной 
речи детей. Опыт работы и игровые пособия, которые были разработаны мной, пе-
дагоги ДОУ применяют в практической деятельности, при организации проектной 
деятельности с детьми в группах.

Таким образом, проблема обучения дошкольников творческому рассказыванию ста-
новится реальной, если педагог, при предъявлении любой новой картины, в свой 
комплекс целенаправленного воздействия включает отработку мыслительных опе-
раций по анализу картины как целостной системы, так и отдельно взятого объекта 
на ней.
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Из всего выше сказанного следует вывод: развитие дошкольного образования, его 
переход на новый качественный уровень не могут осуществляться без использова-
ния инновационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста.
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В статье рассматриваются вопросы организации воспитательной работы по безопасно-
сти жизнедеятельности дошкольников.

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, дошкольники, осторожность, бди-
тельность, охрана здоровья.

Проблема безопасности жизнедеятельности в современном мире встает перед че-
ловеком очень остро. В повседневной жизни нас окружает множество предметов, 
которые требуют особого внимания в использовании. К этому надо готовить детей с 
младшего возраста, потому что ритм современной жизни заставляет нас, взрослых, 
зачастую оставлять детей одних в быту, на улице и т.д.

Педагогам важно научить детей быть осторожными, внимательными, бдительными. 
Большую помощь в этой ситуации оказывает работа с детской литературой. Приме-
ры ситуаций, происходящих со сказочными героями, близки детям по восприятию 
и, соответственно, дают положительные результаты. Несомненно, перед такими за-
нятиями важно проводить подготовительную работу, которая улучшает восприятие 
материала – экскурсии в пожарное депо, беседы с сотрудниками полиции, скорой 
помощи и т.д. 

Рассмотрим несколько примеров использования художественных произведений 
детской литературы в работе по безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Пожарная безопасность в быту – основное условие сохранения жизни и здоровья 
человека. Дошкольники знакомятся с пожарной безопасностью через восприятие 
сказки С.Я. Маршака «Кошкин дом», где помимо нравственно-этических норм по-
ведения, они узнают, что такое пожар и как его не допустить. На примере героев 
сказки дети учатся быть дружными, сплоченными, всегда приходить на выручку по-
павшему в беду человеку.

В нашем обществе множество негативных явлений, в которых дети оказываются 
беззащитными. В современном мире это приобретает глобальное значение в связи 
с распространением террористической угрозы. 

Правила поведения с незнакомыми людьми малыши узнают на примере сказки Ш. 
Перро «Красная Шапочка». Просмотренный мультфильм и чуть осовремененная 
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педагогом ситуация встречи Красной Шапочки и Волка, поможет ребятам понять 
опасность, которая может подстерегать их при встрече с незнакомцем. При этом 
важно отметить, что хороших людей гораздо больше и не все незнакомые люди хо-
тят нам зла, но лучше быть осторожными.

Одним из негативных моментов современной жизни является телефонный терро-
ризм. От него чаще, конечно, страдают взрослые, но дети, как правило, являются 
причиной подобных историй, и дошкольникам это нужно знать, чтобы быть готовым 
к подобной ситуации. В этом случае можно провести беседу, мини-сценку по моти-
вам сказки Чуковского «Телефон», которая перефразирована под данный случай: 

У меня телефон зазвонил.

Кто говорит? – Тут Ваш сын!

Беда, беда, 

Пришлите нам денег сюда!

Ваш бегемот, провалился в болото!

Провалился в болото?

Нет, погодите, чуток, объясните

Объясните, чего вы хотите?

И бегемот наш находится дома, 

Ваши уловки давно всем знакомы – 

Денег мы вам никаких не дадим

И баловство ваше вмиг прекратим!

(тут же повесили трубку).

А потом позвонили газели,

Говорят, что заминированы карусели

Дайте выкуп большой вы газелям,

А не то мы взорвем карусели!

Что же делать? Спасать карусели!

Там же дети на них уже сели, 

Кто ж беднягам помощь окажет свою

Позвоню-ка я в ПО-ЛИ-ЦИ-Ю!

Через миг все на помощь сбежались:

Полицейский, пожарный расчет

Даже скорая помощь примчалась,

Чтоб быть рядом в опасный момент! 

Обыскали мы все карусели,

Но опасных вещей не нашли – 

Обманули нас эти газели,

Ложный вызов они провели!
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Ах, газели, что ж вы натворили – 

Сколько страха на нас навели

Испугали родителей, деток,

На подмогу людей привели!

Так запомните, злые газели, 

Вас накажут за эти дела!

Пусть работают все карусели

Не хотим мы желать людям зла!

Я скажу телефонным любителям «шуток» –

Будет ваше жестоко наказано зло,

С терроризмом бороться мы все не устанем,

Чтобы в жизни у нас было все хорошо!

После такой беседы дети должны усвоить, что телефонные шутки опасны, они не 
доводят до добра, отвлекают работников важных служб, которые в этот момент мог-
ли бы оказать помощь действительно нуждающимся людям.

При подведении итогов данной работы дети должны понять, что только будучи вни-
мательными и бдительными они смогут обезопасить себя от подобных ситуаций. 
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В статье представлен опыт работы специалистов дошкольной организации с детьми с 
речевыми нарушениями. Показана такая форма занятия, как логопедическое развлече-
ние с элементами логоритмики. Приведен примерный план проведения занятия.

Ключевые слова: развитие речи, речевые нарушения, логоритмика, коррекция рече-
вых нарушений

С каждым годом растет количество детей с различными отклонениями в речевом 
развитии, в связи с тем, что существенно возрос ритм жизни, родители уделяют де-
тям недостаточно внимания. Живое общение с ребенком заменяется просмотром 
телепередач. Также имеет значение увеличение частоты общих заболеваний детей, 
плохая экология.

Опыт показывает, что наряду с традиционными методами работы в исправлении 
речевых нарушений положительную роль играет логопедическая ритмика.

Движение помогает детям осмыслить, запомнить слово. Слово и музыка организуют  
и регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную деятель-
ность. Музыка вызывает у детей положительные эмоции, повышает тонус коры голов-
ного мозга и тонизирует ЦНС, усиливает внимание, стимулирует дыхание, кровообра-
щение, улучшает обмен веществ. Значимую роль в слове, движении, музыке играет 
ритм. Неслучайно понятие ритма вошло в название логопедической ритмики.

Занятия логоритмикой являются составной частью коррекционного воздействия на 
дошкольников, так как многие дети страдают не только речевыми нарушениями, но 
и имеют целый ряд признаков двигательной недостаточности общей и мелкой мо-
торики, нарушения просодики (интонационно-выразительная окраска речи), а так-
же психологические проблемы.

Логопедическая ритмика представлена широким спектром специальных игр  
и упражнений, направленных на исправление речевых и неречевых нарушений, 
развитие коммуникативных навыков, а также формирование положительной позна-
вательной мотивации. Хорошие результаты дает включение элементов логоритми-
ки в логопедические, музыкальные, физкультурные занятия, занятия по развитию 
речи и в режимных моментах. 
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С этой целью в нашем учреждении внедрена такая форма занятий как логопедические 
развлечение. В процессе занятия элементы логоритмики сочетаются с танцами, под-
вижными играми, занятиями по развитию речи, работой с музыкальными инструмен-
тами. Участие детей с речевыми нарушениями в логопедических развлечениях помога-
ет им раскрепоститься, получить и обогатить опыт публичных выступлений, получение 
новых эмоций, формируется умение соблюдать правила совместных игр и действий, в 
игровой форме закрепляются полученные знания, умения и навыки.

Коллективом специалистов ДОУ были разработаны конспекты логопедических раз-
влечений по блокам времен года:

1. Осенняя пора.

2. Чудесная зима.

3. Весна волшебная.

Осуществляются коррекционно-образовательные задачи: совершенствование 
практических умений и навыков детей, обогащение лексического запаса; закрепле-
ние навыка правильного звукопроизношения.

Коррекционно-развивающие задачи: развитие фонематических процессов; раз-
витие артикуляционной и дыхательной мускулатуры; развитие внимания, памяти, 
мышления.

Сочетание различных видов активности удерживает концентрацию внимания у де-
тей, формирует положительный эмоциональный настрой, и позволяет рационально 
использовать время занятия.

Логопедическое развлечение с элементами логоритмики  
в группе компенсирующей направленности «В гостях  
у Снеговика и Зимушки-Зимы»
Интеграция образовательных областей (Познание, Развитие речи, 
художественно-эстетическое (музыка)

Цель: Закрепление знаний детей по теме «Чудесная зима»

Программные задачи:
•	 Активизировать словарь по теме;
•	 Развивать умение отвечать на заданный вопрос;
•	 Формировать грамматический строй речи (упражнять в согласовании при-

лагательных с существительными, образовывать притяжательные прилага-
тельные, подбирать глаголы к существительным, образовывать формы мно-
жественного числа существительных, в подборе имен прилагательных к су-
ществительным.

•	 Развивать внимание, память, мышление, общую и мелкую моторику, коорди-
нировать слова и движения;

•	 Способствовать психоэмоциональной разгрузке, формированию тактильно-
кинестетического восприятия, пространственных представлений.
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•	 Воспитывать интерес к изменениям, происходящим в природе в зимний пе-
риод. 

Способы организации детей: полукругом, сидя, стоя, бег по залу.

Оборудование: интерактивная доска, колокольчик, аудиозапись

Демонстрационный материал: слайды – картинки. 

Словесный: беседа, загадки.

Раздаточный материал: разрезные картинки, маркеры, картинки с изображением 
зимующих птиц

Логоритмические упражнения с движениями под музыку.

Оборудование: атрибуты костюмов; конверт с письмом, разрезная картинка Снего-
вика, снежинки.

Ход развлечения
Организационный момент

Приветственная песенка с движениями, слова и музыка Н. Сухой

Кто сегодня в зал пришел? – мальчики.

Кто друзей с собой привел? – девочки.

Будем утро начинать – песенкой

Будем петь и танцевать – вместе мы. (5 раз с разными движениями) 

Основная часть (вводная)
Л о г о п е д  1 :  Ребята, к нам в детский сад прислали письмо. От кого оно? Стран-
ный какой-то конверт, на нем ничего не написано. Давайте откроем его и посмо-
трим, что там.

Здесь разрезные картинки. Давайте соберем картинку и узнаем от кого же письмо 
(дети собирают картинку). 

Что получилось? Ответ детей: Снеговик!

Л о г о п е д  1 :  Ребята, я вас приглашаю в зимний лес! Отправимся в путешествие? 
Закройте глазки, сейчас мы перенесемся в волшебный лес! (волшебный звук, на 
экране картинка зимнего леса)

На экране картинка зимнего леса

Основная часть (основная)
Появляется из-за елки Снеговик (педагог-психолог):

С н е г о в и к :

Здравствуйте! Я веселый Снеговик!

К снегу, к холоду привык!
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Рад приветствовать Вас в моей снежной сказке, под названием «Зима».

Слепили меня ребятишки и забыли про меня. Скучно мне одному, хорошо хоть вы ко 
мне в сказку пожаловали.

Давайте я с вами поиграю в игру «Снежный ком» 

1-2-3 все снежинки соберитесь, в снежный ком все обернитесь.

Детям выдается по листку бумаги из которого они делают снежок и по команде ки-
дают в цель, это обруч, лежащий на ковре. 

Л о г о п е д  1 :  Вот мы оказались в лесу! В дремучем лесу! Посмотрите, что мы ви-
дим? (ответы детей)

Л о г о п е д  1 :  А как вы думаете, какой лес зимой?

(Белоснежный, красивый, праздничный, нарядный, чудесный, сказочный, ново-
годний).

Л о г о п е д  1 :  Отгадайте загадку.

Странная звездочка с неба упала,

Мне на ладошку легла и пропала? (снежинка)

Л о г о п е д :  Какие бывают снежинки? 

(Ответы детей)

Л о г о п е д :  Давайте поймаем снежинку в ладошки

Логоритмическое упражнение «Холодная снежинка» под музыку.
Слова и музыка Н. Сухой

Холодная снежинка – волшебная пушинка, (качают снежинку в руки, из стороны в 
сторону)

Кружилась и летела (кружится) – вдруг на ладошку села. (положить на ладонь)

Тебя сейчас поймаю (пришлепнуть второй ручкой) – тихонько покачаю (покачать)

Ты отдохни немножко (под ушко положить руки) – побудь со мною крошка.

А сейчас давай играть – тебя я буду догонять! (грозят пальчиком) в конце дуют…
сколько угодно раз.

На экране дерево с кормушкой

Л о г о п е д  1 :  Ой, посмотрите, ребята. Мы наткнулись на птичью кормушку.

Пальчиковая гимнастика «Кормушка для птиц»
Вместе мы покормим птичек:

Снегирей, клестов, синичек.

Воробьев, ворон покормим

Будут птички все довольны.

Логоритмическое упражнение «Снегири»
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Слова и музыка Н. Сухой

Дети держат в руках снегирей изготовленные педагогами из ниток.

А) Вокруг белым-бело, все снегом замело, (бег по кругу)

И словно огоньки – летают снегири.

Вверх стойкою летят – кружатся и галдят,

Спускаются внизу играют в чехарду.

Припев:

Посмотри какой комочек в красной шапочке сидит.

Словно яркий огонечек красный галстучек блестит.

А жилетка – серый бархат. С длинным черным рукавом – 

Этот птенчик – самый главный! Зиму он привел с собой.

А) то же бег врассыпную.

Припев: тот же

Л о г о п е д  1 :  Ребята, я предлагаю рассадить птичек (снегирей) в кормушки.

Игра «Четвертый лишний»
Давайте посмотрим. Все ли птицы, которые изображены здесь, могут питаться в на-
шей зимней столовой: Воробей, ворона, пингвин, синица; Сова, страус, клест, сне-
гирь; Лебедь, сорока, свиристель, воробей

(Дети убирают лишних птичек, говорят, почему убрали)

Л о г о п е д  1 :  Ну что же, Снеговик, давай дальше отправимся в путешествие по на-
шему зимнему лесу.

На экране появляются следы животных

Л о г о п е д  1 :  Посмотрите, что мы видим? (на экране следы)

Игра «Чей след?»
Л о г о п е д  1 :  Посмотрите, здесь бродили звери. Они оставили следы. Где чей след?

Д е т и :  Лисьи, медвежьи, волчьи, заячьи, беличьи, барсучьи, птичьи

Игра «Один – много»
Звери хотят с вами поиграть

Один волк – много волков

Один заяц – много зайцев....

Молодцы, ребята!

На экране появляется картинка зимней полянки с елочкой.

Л о г о п е д  1 :  Какая красивая полянка с красавицей елочкой. А теперь, ребята, по-
танцуем! Выходите все в круг!
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Подвижная игра «Зимушка-зима, ау!»
Слова и музыка Н. Сухой

Снег-снег-снег-снежок – по тропинкам стелется (бег по всему залу, ладошки вверх)

И сугробы намела – белая метелица.

Припорошены кругом все дорожки. (кружатся на месте, ладошки вверх)

Вот такая вот Зима на ладошке. (по очереди смахивать снег с ладошек в ритме)

Припев: 

Зимушка-зима (пружинка руки поочередно вперед-назад)

– АУУУУ (руки ко рту поют)

Что нам принесла

– АУУУУУ (движения те же)

Снег, снег, снег – снежок – по тропинкам стелется, (дети едут в парах, на санках, 
весь куплет)

И сугробов намела – Белая метелица.

По дорожкам пробегут наши сани

Будет рада детвора и мы сами.

Припев: тот же

Лед, лед, лед – ледок, все покрыл пригорки. (имитируют катание на коньках)

Ледяными стали вдруг скоростные горки.

На коньках мы кто быстрей будем мчаться – 

Не догонит нас никто и не сдастся!!!!

Припев: тот же

Звучит звук бубенчиков, в зале появляется Зима.

Л о г о п е д  1 :  Ребята, кто это? Как вы думаете?

З и м а  ( в т о р о й  л о г о п е д ) : 

Дам вам подсказку

Тройка, тройка прилетела

Скакуны в той тройке белы.

А в санях сидит царица

–Белокожа, светлолица,

Как махнула рукавом

– Все покрыла серебром.

Ответ детей: Конечно, ЗИМА
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(Появляется Зима – Логопед 2)

З и м а  ( в т о р о й  л о г о п е д ) :  А что вы про меня знаете? Какая я?

Л о г о п е д  1 :  Ребята, давайте назовем, какая зима бывает.

Игра «Подбери признак»
Молодцы, ребята.

З и м а  ( в т о р о й  л о г о п е д ) :  А какие зимние месяца вы знаете? 

(Ответы детей: снежная, морозная, пушистая, белая, холодная, теплая, суровая, 
вьюжная, красивая, ветреная, веселая, нарядная, злая).

Л о г о п е д  2  ( З и м а ) :  А теперь назовите меня ласково, чтобы я смягчилась, была 
не такая суровая. (зимушка)

Л о г о п е д  2  ( З и м а ) :  Молодцы. Я вижу, вы очень дружные и умные дети. Помоги-
те мне сочинить стихи для моего друга Снеговика и подружек Снежинок.

Л о г о п е д  1 :  Давайте поможем Зиме сочиним «СНЕЖНЫЕ» стихи

Л о г о п е д  2  ( З и м а ) :  Я буду говорить начало стихотворения, а вы будете добав-
лять слова, связанные со словом СНЕГ.

Л о г о п е д  2  ( З и м а )

Тихо, тихо, как во сне, падает на землю...снег.

С неба все скользят пушинки – Серебристые...снежинки.

На поселки, на лужок все снижается ...снежок.

Вот веселья для ребят –все сильнее...снегопад.

Все бегут вперегонки, все хотят играть в ...снежки.

Словно в белый пуховик нарядился …снеговик.

Рядом снежная фигурка–Эта девочка... Снегурка.

На снегу-то, посмотри с красной грудкой ... снегири.

Л о г о п ед  2  ( З и м а ) :  Молодцы, спасибо. У нас получилось красивое стихотворение.

А теперь я свами прощаюсь, меня ждут дела. До свидания, ребята.

Л о г о п е д  1 :  С Зимушкой-забавушкой попрощаемся, в группу отправляемся.

Основная часть (заключительная)
П с и х о л о г  ( С н е г о в и к ) :

Тихо-тихо, мой бубенчик, позвени, позвени.

Никого-никого, мой бубенчик, не буди, не буди.

Громко-громко, мой бубенчик, позвени, позвени.

Всех мальчишек и девчонок разбуди, разбуди.

Дети встали, потянулись и мне улыбнулись.
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Окончание занятия
Л о г о п е д  1 :  Ну вот мы с вами в детском саду. Понравилось в зимнем лесу? 

Что больше всего запомнилось в путешествии по зимнему лесу?

А теперь нас ждет сюрприз, чай душистый, да баранки ароматные.
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В статье затронута научная теория об атавистических рефлексах, без которой сложно 
понять, почему важны колыбельные песни в период младенчества. Что же такое атави-
стический рефлекс? Как он проявляется у детей до шести месяцев? Детям до года, по-
лезно петь колыбельные песни, т.к. через них у ребенка развивается артикулярный ап-
парат (гортань, голосовые связки, мягкое и твердое небо, зубы, верхние и нижние челю-
сти). В будущем, усвоенная своевременно ребенком артикуляция помогает избежать ло-
гопедических проблем.

Ключевые слова: атавистический рефлекс, звукоподражание, колыбельные песни, 
развитие речи, артикуляция.

«Почти 80% дошкольников в России страдают нарушениями речи. Эта катастрофи-
ческая цифра вынудила чиновников с 2015 года вернуть помощь логопеда в обяза-
тельное медицинское страхование.

В настоящее время у детей довольно часто встречаются проблемы с речью. И 
этому есть свои причины: от психологических, до медицинских. В статье я хочу 
обратить внимание родителей, педагогов на ранний этап в развитии детей. Из-
за того, что какой-то этап в развитии ребенка родители «проскочили» и важные 
действия в его воспитании не были заложены, для детей в будущем это может 
обернуться логопедическими сложностями. Какие культурные и педагогические 
традиции мы имеем? Из поколения в поколение мамы пели детям колыбель-
ные песни, где пелось про «дрем», «баюнов». Для нас детские словечки кажут-
ся «сюсюканьем», но для ушей малыша «котики», «гуленьки» – наиболее понят-
ны по сочетанию звуков. Сохранение традиции пения колыбельных песен – это 
несомненное благо.

«Младенчество, – по мнению авторитетного исследователя Т.  Бауэра, – яв-
ляется решающим периодом познавательного развития – в это время ребе-
нок может многое приобрести, но и многое потерять. Более того, потери это-
го периода с возрастом восполняются труднее, а приобретения остаются на-
долго» [2].

Таким образом, нужны дополнительные воздействия со стороны воспитывающих 
ребенка людей и разнообразная сенсорная стимуляция, которую можно создать в 
любой семье, и она не требует больших материальных затрат. “Народная мудрость 
давно подметила ценность раннего обучающего влияния; созданы детские игруш-
ки, колыбельные, песенки, потешки, пестушки, прибаутки, в увлекательных и до-
ступных формах побуждающих ребенка совершенствовать свои двигательные, сен-
сорные и речевые возможности» [1].
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Коснемся немного научной теории о врожденных рефлексах, которая помогает по-
нять, как происходит влияние колыбельных песен на развитие речи детей в пери-
од младенчества.

Среди врожденных рефлексов у новорожденных есть физиологические, атависти-
ческие и ориентировочные, которые необходимы для его выживания и которые по-
могают ему приспособиться к условиям жизни. Мы остановимся на атавистических 
рефлексах, которые могут оказывать влияние на развитие речи.

Атавистические рефлексы. Они представляют собой наследство, полученное ре-
бенком от животных предков. Характерно, что большинство из них угасают уже в 
первом полугодии жизни. Так, например, рефлекс Робинзона значительно ослабе-
вает к четвертому месяцу жизни, до того как возникает целенаправленный акт хва-
тания. Рефлекс Робинзона – (хватательный). Прикосновение к ладони младенца 
вызывает удивительно сильную реакцию схватывания.

Переступательный рефлекс исчезает в 3–4 мес., задолго до того, как ребенок на-
чинает ходить. Рефлекс ползания при упоре на подошвы также не является осно-
вой для самостоятельного передвижения в пространстве. Как показали наблюде-
ния, младенческое ползание начинается не с отталкивания ножками, а с движений 
рук. Безусловные рефлексы новорожденных сами по себе не обеспечивают появле-
ние человеческих форм поведения. В отличие от этого набор безусловных рефлек-
сов детенышей животных является необходимой природной основой для поведе-
ния взрослой особи с активными защитными, охотничьими, материнскими и други-
ми формами поведения, необходимыми для ее нормального существования.

В то же время эти безусловные рефлексы новорожденного могут быть включены в 
другие, более сложные и целенаправленные формы поведения ребенка. Так, напри-
мер, сосательный рефлекс, поскольку он постоянно упражняется в ситуации взаи-
модействия с матерью, в 2–3 мес. превращается в целенаправленное и регулиру-
емое действие младенца. Ребенок перестает сосать все подряд, он начинает ре-
гулировать ритм и интенсивность сосания. Может остановить его при насыщении 
или начать при виде соски или бутылочки. То же самое с хватательным, переступа-
тельным или плавательным рефлексом. Если их постоянно тренировать и включать 
в ситуацию взаимодействия со взрослым, эти движения могут сохраниться и вой-
ти в состав более сложных действий (ходьбы, схватывания и удержания предмета и 
т.д. [6]. 

Однако сами по себе эти рефлексы никогда не перерастут в человеческие формы 
поведения, которые формируются на совершенно другой, не рефлекторной основе. 
Потому как что упражняется, то и закрепляется. «Дети «упражняют» все свои на-
выки, которыми обладают в данный период развития. Это безусловные рефлексы: 
сосание, хватание, плач. Кроме этого новорожденные еще умеют смотреть и слу-
шать» [6].

К атавистическому рефлексу также относится способность ребенка подражать 
(взрослому) маме. Рефлекс звукоподражания также можно тренировать. В тот мо-
мент, когда вы разговариваете с ребенком, у него вначале возникают голосовые 
проявления – крик, гукание. Далее – гуление, когда ребенок, прислушивается к соб-
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ственному голосу, самоподражание, произношение цепочек певучих звуков, что тре-
нирует речевое дыхание. Мамы часто тренируют, стимулируют «звукоподражание» у 
своих малышей. Наклоняясь к ребенку, говорят «ау-ау», «агу» и т.д. Или когда поют 
ему колыбельную песню. Мама поет «баю-баю», ее губы шевелятся и вытягиваются 
вперед. При повторении за исполнением мамы у ребенка вытягиваться губки. Ре-
бенок усваивает этот звук через повторение и через ощущение. Здесь используется 
пропевание и движение. До шести месяцев детям полезно петь колыбельные пес-
ни, так как через них у ребенка развивается артикулярный аппарат (гортань, голо-
совые связки, мягкое и твердое небо, зубы, верхние и нижние челюсти).

В простых колыбельных песенках: «Баю-баюшки-баю», или «Ой, лю-ли, лю-ли, лю-
ли», «Котя, котенька – коток» – присутствует сложная артикуляция. Здесь ярко уча-
ствует язык, губы сворачиваются в трубочку, и ребенок усваивает артикуляцию. И 
только после того, как младенцы научились воспроизводить звуки, произносимые 
взрослыми, они начинают подражать слышимым звукам.

Постепенно привыкая к повторяющимся интонациям, ребенок начинает различать 
отдельные слова, что помогает ему овладеть речью, понимать ее содержание. С ко-
лыбельной песней ребенок получает первые представления об окружающем мире: 
животных, птицах, предметах. Исследования последних лет показали, что колы-
бельные песни снимают тревожность, возбуждение, действуют на ребенка успокаи-
вающе. Этому способствуют плавная мелодия, ритмическое сочетание слова и дви-
жения (легкое покачивание).

Более того, в колыбельных песенках есть нужный ритм и необходимые повторы. В 
будущем своевременно усвоенная артикуляция помогает избежать логопедических 
проблем. Дети усваивают артикуляцию до шести месяцев. После шести месяцев 
происходит угасание атавистических рефлексов. 

Период от рождения до одного года – доречевой, подготовительный этап развития 
речи. Формирует речевой слух и дыхание, артикулирование звуков и интонирова-
ние, речевое подражание. Можно выделить развитие понимания чужой речи и раз-
витие произносительной стороны речи. Эмоциональное общение с ребенком, когда 
мама поет колыбельную песню, благотворно действует на развитие звукоподража-
ния. Мама ласково держит малыша на руках, эмоционально обращается к ребенку 
песенкой так, чтобы малыш при этом видел лицо, рот, движения губ мамы.

Кроме того, последние исследования показали, что с помощью певучих колыбель-
ных у ребенка постепенно формируется фонетическая карта языка, он лучше вос-
принимает и запоминает эмоционально окрашенные слова и фразы, а значит, рань-
ше начнет разговаривать.

Выразительная улыбка и другие, присваиваемые младенцем позже элементы пра-
литвистической знаковой системы (мимика, жесты) умиляют родителей, действуют 
на взрослых воодушевляюще и приводят к ответному эмоциональному вознаграж-
дению малыша.

«Здесь мы наблюдаем взаимное эмоциональное отождествление взрослого и ре-
бенка. Некоторые зарубежные ученые называют первые проявления связи меж-
ду матерью и ребенком с помощью звуков «коммуникативной синхронией» ребен-
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ка и взрослого, «сращиванием» или «настраивающим» поведением, так как звуко-
вые сигналы ребенка воздействуют на голос и речь матери и, наоборот, ее речь – на 
звуки, издаваемые малышом. Такое «сращивание» формирует основу будущих от-
ношений привязанности, закладывает чувство доверия сначала к матери, а позд-
нее и к человеку вообще» [2]. 

Французский психоаналитик Ф. Дольто считала, что соматическое благополучие ре-
бенка может быть обеспечено речевым воздействием, объяснением новорожден-
ному тех событий, которые, например, временно разлучают его с матерью. Опира-
ясь на собственный врачебный опыт, она утверждала, что словесное заверение но-
ворожденного в том, что мать любит его и что скоро они вновь будут вместе, норма-
лизует самочувствие малыша, прекращает расстройство кишечника, восстанавли-
вает аппетит и сон.

Слушая колыбельные песни, малыш защищает свою психику от стрессов и эмоцио-
нальной неустойчивости. Поэтому для крохи колыбельная – не только способ успо-
коиться и крепко заснуть, но и показатель того, что все в порядке: мамочка рядом и 
очень любит его.

Структура колыбельной песни формировалась на протяжении многих веков. Что-то 
уходило, что-то оставалось. «Поэтому в колыбельной важным является размерен-
ный ритм, однообразная, спокойная напевность. Для этого даже ударения в сло-
вах подчиняются определенному ритмическому рисунку, схожему с раскачиванием 
люльки: «Баю, баю, баю. Тебе песенку спою я про серого кота. Как у серого кота ко-
лыбелька золота, позолоченная...». К тому же в текст таких песен входят слова с 
большим количеством шипящих и свистящих звуков, как бы усыпляющих малыша. 
Например: «Шла наша Дрема, зашла наша Дрема...» или «Шиш вы, куры, не шуми-
те, мою детку не будите…» [4]. 

Петь колыбельные песни можно, не обладая особым голосом и слухом. Главное, это 
мамин голос, который действует расслабляюще, успокаивающе и исцеляюще. В за-
вершение хочу поделиться одной историей о силе влияния колыбельной песни, ко-
торую я услышала от своего учителя. Во времена кавказских войн украденную в 
младенчестве девочку вернули домой, когда она была уже большая. Она не узнава-
ла родных. И мама стала петь ей колыбельную песню, ту, что в детстве. Через пение 
девочка вспомнила свою маму. 

В своей практике в работе с родителями я использую изучение режима дня детей 
дома. Мы обязательно говорим и о том, как ребенок укладывается спать? Поет ли 
мама ему колыбельные песни и какие? Моя практика показала, что это делают да-
леко не все, объясняя, что петь не умеют. Кто-то поет современные песни, такие как 
колыбельная из кинофильма «Гусарская баллада» и др., где звучат, я бы сказала, 
романтические слова «Лунные поляны, ночь как день светла...» и которые по ме-
лодичности под задачи возраста не подходят. Есть и те, которые помнят, что пела 
мама или находят детские колыбельные песенки в книжках и в интернете.

Вариант хорошей колыбельной песни.
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Русская народная песня «Котя, котенька – коток»
1. Котя, котенька, коток,

Котя, серенький хвосток. 

Приди, котик, ночевать,

Нашу деточку качать.

2. Уж как я тебе, коту,

За работу заплачу,

Дам кусочек пирога 

И кувшинчик молока.

3. Платок беленький свяжу, 

И на шейку повяжу.

Шубку новую куплю

И сапожки закажу.

4. Баю, бай, баю, бай,

Ты скорее засыпай.

Баю, бай, баю, бай,

Ты скорее засыпай [3].
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Интерактивные логопедические игры 
для развития речи дошкольников
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учитель-логопед, МАДОУ – детский сад №43, г. Екатеринбург, 
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В статье представлены материалы из опыта работы логопеда детского сада по органи-
зации цифрового пространства, использованию медиаресурсов и формированию ин-
формационной культуры дошкольника, что является основой инновационной деятель-
ности ДОУ. 

Ключевые слова: цифровое пространство, медиаресурсы, компьютерная среда, ком-
пьютеризация, информатизация, деятельностный подход, дети дошкольного воз-
раста. 

Цифровое пространство окружает современного ребенка с раннего возраста. Это 
неотъемлемая составляющая современной жизни и реальность нашего времени. 
Представления ребенка об общечеловеческих ценностях, окружающем мире, отно-
шениях между людьми формируются не только родителями, образовательными ор-
ганизациями и окружающими людьми, но и медиаресурсами. Дети 21-го века по-
знают и исследуют мир, получают новые впечатления и знания, играют, используя 
компьютерные технологии.

Государственный проект «Современная цифровая образовательная среда в Рос-
сийской Федерации» нацелен на получение качественного образования с помощью 
современных информационных технологий [1].

В Федеральным законе «Об образовании в РФ» отмечается, что информационно-
образовательная среда включает в себя: совокупность информационных и телеком-
муникационных технологий, электронные образовательные ресурсы, обеспечиваю-
щие освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме незави-
симо от места нахождения обучающихся [2].

В нашем детском саду, мы стараемся реализовать ключевые принципы, цели и за-
дачи Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, организуя современную цифровую среду. 

Дошколята, знакомясь с компьютерными технологиями, узнают их возможности, ис-
пытывают радость, интерес и удивление. 

Используя интерактивные обучающие игры, мы организуем обучение детей, вы-
страиваем образовательную деятельность на основе индивидуальных особенно-
стей каждого ребенка. Решая виртуальные образовательные задачи, у детей разви-
вается инициативность, трудолюбие, творческий потенциал, ответственность, лю-
бознательность, настойчивость. Именно эти качества являются целевыми ориен-
тирами ФГОС дошкольного образования [3]. 

Реалии сегодняшнего времени показали, что цифровые технологии, при разумном 
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их использовании и взаимодействии с родителями, становятся одним из звеньев в 
организации сотрудничества семьи и детского сада, в том числе и в режиме дис-
танционного обучения.

Создание в детском саду системы условий для творческого, познавательного, ин-
теллектуального развития детей с использованием современных компьютерных 
технологий повышает уровень конкурентоспособности образовательной организа-
ции. 

В своей работе я применяю информационные компьютерные программы и техно-
логии, которые учитывают особенности развития детей с речевыми нарушениями, 
позволяют повысить эффективность коррекционного обучения, ускоряют процесс 
подготовки дошкольников к обучению грамоте, предупреждают появление вторич-
ных расстройств письменной речи, ошибок в письме и чтении. 

Учитывая то, что информация для ребенка преподносится в привлекательной фор-
ме, что не только ускоряет запоминание содержания, но и делает его более осмыс-
ленным и долговременным, считаю применение компьютерных технологий целесо-
образным.

Незаинтересованность, нехватка времени у родителей, нежелание выполнять до-
машнее задание в тетрадях – все это привело к идее создания серии интерактив-
ных игр, которые можно использовать в детском саду и дома.

На протяжении последних двух лет при взаимодействии с социальными партнера-
ми на образовательном портале «Сова», были разработаны  сборники интерактив-
ных игр «Делим слова на слоги», «Говорим правильно», «Гласные и согласные», 
«Играем с Левушкой», «Пишичитакса».

Цель создания сборников интерактивных логопедических игр для развития речи –  
коррекция речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста посред-
ством ИКТ в условиях логопедического пункта и дома.

У каждого сборника свои задачи и разные решения. Например, сборник «Играем в 
слова вместе с Левушкой» учит совершенствовать умение выделять звук в слове, 
дифференцировать гласные и согласные буквы и звуки; твердые и мягкие соглас-
ные; совершенствовать восприятие величины предмета; совершенствовать вос-
приятие и дифференциацию геометрических фигур. С играми из сборника «Пиши-
читакса» ребенок научится выделять звук в слове, получит навыки звукового ана-
лиза; совершенствует умение определять первый и/или последний звук в словах; 
умение по первым или последним звукам различных слов составлять заданное сло-
во. Сборник игр «Делим слова на слоги» учит делить слова на слоги, определять ко-
личество слогов в слове; развивает умение подбирать слова с одинаковым количе-
ством слогов, находить слова с определенным количеством слогов, начинающиеся 
на заданный слог, соотносить количество слогов в слове с определенными цифра-
ми, определять наличие заданного слога в слове.

Применение интерактивных игр значительно поднимает мотивацию ребенка и де-
лает работу специалиста более эффективной и интересной. Использование во вре-
мя игры различных анализаторных систем, предоставляет широкие возможности –  
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визуализация основных компонентов устной речи в виде доступных для ребенка 
образов, позволяет активизировать компенсаторные механизмы на основе зри-
тельного восприятия.

Создавая цифровую образовательную среду в нашем детском саду, мы реализуем 
Государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» на 
2018–2025 годы, включающую в себя приоритетный проект «Современная цифро-
вая образовательная среда в Российской Федерации».
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приобщению детей к культурному 
наследию Сибирского края

ЧЕРНОБАЙ Татьяна Александровна
доцент кафедры дошкольного и начального образования,  
БОУДПО «Институт развития образования Омской области», г. Омск, 
tanya.chernobay@yandex.ru

В статье представлена краткая характеристика программы «Омское Прииртышье» и 
одного из ее разделов «Введение в мир литературы Омского Прииртышья», даны реко-
мендации по конструированию вопросов к обсуждению прочитанного текста, к подбо-
ру средообразующих компонентов развивающей предметно-пространственной среды 
для работы с произведениями омских поэтов и писателей. В содержании статьи описа-
ны подходы к работе с детьми дошкольного возраста, направленные на формирование 
у них умений понимать основную идею, замысел и мотивы поступков персонажей лите-
ратурных произведений.

Ключевые слова: программа «Омское Прииртышье», хрестоматия «Введение в мир ли-
тературы «Омского Прииртышья», произведения омских писателей и поэтов. 

В Омской области успешно реализуется региональная программа «Омское Приир-
тышье», разработанная коллективом сотрудников института развития образования 
и инициативной группой педагогов дошкольных образовательных организаций г. 
Омска и Омской области. Программа является частью основной образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных отношений, и предназна-
чена для приобщения детей к культурному наследию Омского Прииртышья, знаком-
ству с жизнью и бытом народа, присущими ему нравственными ценностями, тради-
циями, поддержания интереса и стремления к знакомству с новыми современными 
произведениями омских писателей и поэтов. 

В программе «Омское Прииртышье» выделены содержательные линии по приоб-
щению детей к миру природы и экологии Омского Прииртышья, к миру истории, об-
щественных отношений, труда и экономики, к миру культуры и литературы Омского 
Прииртышья [1].

Разделы программы, в том числе раздел «Введение в мир литературы Омского 
Прииртышья, имеют следующую структуру: пояснительную записку, краткое описа-
ние структурных элементов раздела: содержательных линий, дидактических еди-
ниц; методических рекомендаций; списка литературы, рекомендованной педаго-
гам для использования в образовательном процессе. К каждому разделу програм-
мы составлены хрестоматии с адаптированными текстами для детей и подборкой 
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текстов литературных произведений в соответствии с возрастом детей [2]. Таким 
образом, программно-методическое сопровождение программы «Омское Приирты-
шье», разработанное в полном объеме, облегчает организацию образовательной 
деятельности воспитателя с детьми в дошкольной образовательной организации.

Несмотря на богатый опыт внедрения содержания программы «Омское Приирты-
шье» в деятельность дошкольных образовательных организаций, выявлены типич-
ные затруднения воспитателей, по работе с литературными произведениями. Про-
блема заключается в том, что при организации чтения педагог дает установку де-
тям на запоминание текста и его пересказ, а не на организацию деятельности по 
восприятию художественной литературы и фольклора. В таком случае процесс фор-
мирования будущего читателя будет весьма затруднительным. 

 В условиях реализации национальных проектов образования формирование чита-
теля является одним из направлений развития читательской грамотности, под ко-
торой понимается способность человека понимать и использовать тексты, думать и 
размышлять над ними, уметь применять полученные знания в незнакомой ситуации, 
находить новые способы действий и решений. Только когда ребенок-дошкольник 
сможет понять содержание теста, его скрытый смысл, мотивы поступков персона-
жей, мы сможем говорить о формировании предпосылок читательской грамотности 
у детей дошкольного возраста. Только в этом случае ребенок сможет интерпретиро-
вать полученную информацию для дальнейшего ее использования в той или иной 
жизненной ситуации. Наша задача сделать так, чтобы литературное произведение, 
прослушанное детьми, способствовало развитию эмоций, чувств, потребности об-
щаться с природой родного края, умению узнавать автора литературного произве-
дения по его стилю и содержанию текста, находить картины, описанные писателем 
или поэтом, в окружающей действительности. 

Перед воспитателями дошкольных образовательных организаций стоит вопрос, как 
организовать деятельность по восприятию художественной литературы и фолькло-
ра, чтобы дети стали гордится своими талантливыми земляками, чтобы литература 
омских поэтов и писателей стала неотъемлемой частью жизни маленького омича.

В первую очередь, это методически грамотно организованный разговор с детьми 
после прослушивания (чтения) художественных произведений. Л.М. Гурович [3] в 
своих исследованиях доказала, что большое количество вопросов обращенных к 
детям после чтения, способствует не приобщению детей к чтению, а, наоборот, под-
водит детей к отторжению книги. Вопросов не должно быть много, всего три или че-
тыре, но они должны быть понятно сформулированные, простые по конструкции, и 
способствовать размышлению об услышанном, пониманию скрытого содержания 
текста. 

Первый вопрос воспитателя должен быть направлен на эмоциональный отклик де-
тей на прочитанное произведение, например, «Что понравилось в произведении? 
или «Какое чувство вызвало произведение?». Второй вопрос – на умение детей по-
нимать основную идею, авторский замысел произведения, например, «Что помог-
ло главному герою…?», «Почему произошла такая ситуация…?». Третий вопрос – на 
выявление умений выявлять и понимать языковые средства выразительности, на-
пример, «Какие слова использовал автор для передачи состояния…?». Четвертый 
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вопрос – на обобщение, элементарные выводы, например «Почему автор так на-
звал произведение?». 

Таким образом, данные вопросы позволят детям освоить элементарный анализ ли-
тературного произведения, то есть понять авторский замысел, идею произведения, 
выявить мотивы поступков персонажей, увидеть авторские выразительные сред-
ства. У них начинают формироваться предпосылки читательской грамотности, что 
позволит им более глубоко понимать содержание текста, переносить свои ощуще-
ния и впечатления в окружающую действительность, осознавать свою причаст-
ность к наследию родного края. 

Например, стихотворения Николая Трегубова, омского поэта, члена Союза писате-
лей России, отличаются тем, что в самых неприметных предметах, явлениях, можно 
увидеть особенности и красоту природы омского региона. 

В бору боровичок. 

Поднялся – и молчок! [1].

Или, стихотворение Эльвиры Рехин «Шампиньоны», поэта, прозаика, драматур-
га, автора более десяти поэтических сборников для детей, инициатора и редакто-
ра книжной серии «Омские писатели – детям», позволяющее детям представить в 
своем воображении лесную полянку с грибочками.

Вдоль тропиночки

Зеленой

Появились шампиньоны [1].

Людмила Коновалова, автор стихотворения «Лисички» описала рыжие грибочки – 
лисички.

Рыжие ушки торчат из травы

Вот это лисички!

Вот это грибы! [1].

Воспитатель, прочитав детям данные стихотворения, предлагает ответить на один 
из вопросов «Почему поэты Сибирского края пишут стихотворения о грибах?».

Вторая важная составляющая приобщения детей к литературному миру Омского 
Прииртышья – это подбор средообразующих компонентов развивающей предметно-
пространственной среды. Книги для детского чтения современных поэтов и писа-
телей Омского региона, иллюстрации, фотографии, подтверждающие содержание 
произведений, позволяют формировать у детей чувство гордости за сибиряков – 
писателей и поэтов, за их умение передать свою любовь к родному городу, при-
роде, людям в поэтических строчках произведений. Дети начинают понимать ав-
торский стиль произведений, запоминают имена и фамилии писателей и поэтов и 
безошибочно их называют при чтении первых строчек произведений. Конечно, это 
Людмила Коновалова и ее сборник «Первая проталинка», Эльвира Рехин «Мали-
новый праздник», «Дед Пихто», сборники стихов для детей «Му-мур. Поговорим», 
«Эники-Беники», «Завирушки, загадки, считалки» авторами которых являются Ев-



545

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

гений Фельдман, Николай Трегубов, Николай Березовский, Эльвира Рехин, Татья-
на Яковлева, Геннадий Давыдов, Наталья Лисина и, конечно, Тимофей Белозеров, 
автор более 60 детских книг, вышедших в издательствах городов Москвы, Омска, 
Новосибирска и др., и его стихи для детей «Лесной Плакунчик», «Новое лукошко», 
«Дарит песенки весна» и другие [1]. 

И третья составляющая приобщения детей к культурному наследию Сибирского 
края – это организация творческих встреч с писателями и поэтами Омского реги-
она. Для детей это очень сильное эмоциональное переживание, они видят авто-
ра, слушают его произведения, задают интересующие их вопросы. Живое общение 
с интересными, талантливыми людьми Омского региона отставляет в детях неиз-
гладимое впечатление, которое остается с ними на многие годы, а иногда и на всю 
жизнь.
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В статье поясняется актуальность использования метода кинезиологии в дошкольной 
образовательной организации. Описано применение гимнастики мозга в организован-
ной образовательной деятельности по музыкальному воспитанию с нормотипичными 
детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова: кинезиология, кинезиологические упражнения, гимнастика мозга, 
работа мозга, учебные навыки и умения, музыкальное воспитание, ограниченные 
возможности здоровья.

Перед дошкольными учреждениями стоит задача всестороннего  развития детей  
и подготовки их к поступлению в школу. А для гармоничного развития личности  
и более успешного обучения в дальнейшем в школе и необходимо проведение пси-
хокоррекционной работы.

В настоящее время увеличивается количество детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, в основе которых лежат нарушения в работе мозга. Один из уни-
версальных методов коррекции данного явления является кинезиология. 

Кинезиология – современное направление телесно-ориентированной психотера-
пии. Направление использует различные упражнения для коррекции проблем в об-
учении и психоэмоциональном развитии детей и подростков: дыхательные, двига-
тельные и энергетические.



547

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

Кинезиологические упражнения – комплекс движений, которые позволяют активи-
зировать межполушарное взаимодействие.

Единство мозга складывается из деятельности двух его полушарий. Уровень 
развития мышления, эмоционального реагирования, восприятия, памяти, 
интеллектуальной активности и т. д. определяет наиболее активное полуша-
рие. Поэтому всех людей можно условно разделить на три типа по активности 
полушарий: право-, лево- и равнополушарные. Считается, что правое полу-
шарие (гуманитарное, образное, творческое) отвечает за кинестетическое, 
пространственное и зрительное восприятие, координацию движений, тело. 
Левое полушарие (математическое, знаковое, речевое, логическое, аналити-
ческое) – за постановку целей и построение программ поведения, восприя-
тие слуховой информации.

Между полушариями находится мозолистое тело (интенсивно развивающееся 
до 7–8 лет) – толстый пучок нервных волокон, через который происходит взаимо-
действие между двумя полушариями. Благодаря этому процессу обеспечивается 
целостность и координация работы мозга, в том числе осуществляется передача 
информации из одного полушария в другое [1]. 

Неспособность правого и левого полушарий к интеграции, полноценному взаимо-
действию  – одна из  причин нарушения функции обучения и  управления своими 
эмоциями.

Использование такого метода кинезиологии как «Гимнастика мозга» позволя-
ет активизировать и синхронизировать работу полушарий: при регулярном вы-
полнении специальных движений образуется большое количество нервных во-
локон, связывающих полушария головного мозга, т.е. развивается мозолистое 
тело. В  мозге происходят положительные структурные изменения. Совершен-
ствуется регулирующая и координирующая роль нервной системы. Кроме того, 
применение кинезиологических упражнений способствует улучшению памяти 
и внимания, облегчает процесс чтения и письма. В результате повышается уро-
вень эмоционального благополучия, улучшается зрительно-моторная координа-
ция, формируется пространственная ориентировка [3].

Огромная польза и привлекательность ГМ состоит в ее простоте и практичности. 
Человек может выполнять эти упражнения в любое время и в любом месте для 
повышения эффективности того, что он в данный момент делает. Главная идея, 
которую пропагандируют кинезиологи, такова – развивающая работа должна 
быть направлена от движения к мышлению, а не наоборот.

Основным требованием к квалифицированному использованию специальных 
кинезиологических комплексов является точное выполнение движений и прие-
мов. Педагог обязан сначала сам освоить все упражнения до уровня осознания 
субъективных признаков изменений, происходящих в системе организма. По-
сле этого обучать каждого ребенка, получив обратную информацию о специфике 
взаимодействия.
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Цель кинезиологических упражнений [2]:
•	 развитие межполушарного взаимодействия;
•	 повышение стрессоустойчивости организма;
•	 перспективное формирование учебных навыков и умений.

Практическая польза упражнений
Используя гимнастику мозга, можно [2]:

•	 прививать детям навыки самостоятельности;
•	 восстанавливать работоспособность и продуктивность;
•	 реализовать свой внутренний потенциал;
•	 повышать точность выполнения действий при работе на компьютере, во вре-

мя управления автомобилем и другими сложными устройствами посредством 
выполнения простых и легких упражнений;

•	 расширять поля видения, умения слушать и слышать, чувствовать свое тело;
•	 формировать уверенность при публичных выступлениях, собеседованиях, 

переговорах, экзаменах;
•	 осознавать собственную значимость;
•	 развивать творческие способности, спортивные навыки;
•	 находить путь к радостному, легкому и творческому учению;
•	 улучшать работу долговременной и кратковременной памяти, концентрации 

внимания, формирование абстрактного мышления;
•	 интегрировать систему «тело – интеллект», гармонизировать работу левого и 

правого полушарий;
•	 улучшать равновесие и координацию;
•	 развивать более ясное и позитивное мышление.

Виды упражнений
Все упражнения разделены на четыре группы [2].

Первая группа включает упражнения, пересекающие среднюю линию тела (линия, 
проходящая вертикально и делящая тело на правую и левую половину). Упражне-
ния способствуют одновременной работе двух глаз, рук, ног, ушей, интеграции двух 
полушарий мозга и включают механизм «единства мысли и движения». В резуль-
тате человек может двигаться и думать одновременно, обрабатывать информацию 
как от целого к частному, так и от частного к целому, легко пересекать срединную 
линию тела, что является необходимым требованием для свободного чтения, пись-
ма и множества других навыков [2].

Вторая группа – это упражнения, энергетизирующие тело, т.е. обеспечивающие не-
обходимую скорость и интенсивность протекания нервных процессов между клетка-
ми и группами нервных клеток головного мозга. На уровне работы мозга эти упраж-
нения способствуют связи лимбического отдела головного мозга, отвечающего за 
эмоции, и передних отделов головного мозга, отвечающих за волевую регуляцию 
поведения. Таким образом, улучшается саморегуляция эмоционального состояния, 
навыки организованности и целеполагания[2].
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Третья группа – растягивающие упражнения. Эти упражнения снимают напряже-
ние с мышц и сухожилий нашего тела. Когда мышцы растягиваются и принимают 
нормальное, естественное состояние и длину, они посылают сигнал в мозг о том, 
что человек находится в расслабленном, спокойном состоянии и, следовательно, 
о его готовности к познавательной работе. На уровне работы головного мозга эти 
упражнения способствуют связи стволовых отделов головного мозга, отвечающих 
за реакцию «убегания» и «нападения» во время стресса и передних отделов го-
ловного мозга, отвечающих за волевую регуляцию поведения. Таким образом, эти 
упражнения способствуют снятию стрессового напряжения в теле [2].

Четвертая группа – упражнения, повышающие позитивное отношение. Они ста-
билизируют и ритмируют нервные процессы в организме и помогают взглянуть на 
тревожащую ситуацию по-новому [2].

Рекомендации по применению методики упражнений [2]
•	 Занятия проводятся с четырех лет индивидуально, с пяти – в групповой фор-

ме.
•	 Занятия можно проводить не менее чем за 3 часа до предполагаемого сна, 

так как гимнастика мозга имеет сильный активизирующий эффект.
•	 Продолжительность занятий зависит от возраста и может составлять от 5-10 

до 20-35 минут в день; каждое упражнение выполняются по 1-2 минуте еже-
дневно, без пропусков. Упражнения можно проводить в различном порядке и 
сочетании.

•	 Занятия проводятся в доброжелательной обстановке, стоя или сидя за сто-
лом.

•	 Для достижения максимального эффекта требуется точное выполнение дви-
жений и приемов.

•	 Если предстоит интенсивная умственная нагрузка, то комплекс упражнений 
лучше проводить перед началом деятельности.

Структура организованной образовательной деятельности  
по музыкальному воспитанию с использованием упражнений 
гимнастики мозга

Перед занятием воспитанники выпивают несколько глотков воды, она является 
основным энергизатором, «топливом» для мозга.

Первое упражнение, с которого можно начать любое занятие, так как оно баланси-
рует стрессовую ситуацию, – «Позитивные точки». Также оно углубляет позитивное 
отношение к деятельности и способствует овладению учебными навыками. Эффек-
тивно использование перед публичными выступлениями (концерты, утренники).

Перед музыкально-ритмическими движениями используем «Крюки Деннисона» – 
упражнение обеспечивает улучшение координации, повышение внимания и делает 
дыхание более спокойным и глубоким.

Упражнение «Активизация рук» применяется до начала игры на музыкальных ин-
струментах. Оно способствует снятию напряжения в верхней части грудной клетки 
и руках, а это приводит к точности в манипулировании инструментами.
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При пении, слушании музыки и игре на музыкальных инструментах помогает «Дума-
тельный колпак», «Сова», «Брюшное дыхание», «Энергетическая зевота». Выпол-
нение данных упражнений позволяет снять напряжения в шее, увеличивает приток 
крови к головному мозгу, следовательно, происходит обогащение мозга кислоро-
дом, активизируются высшие психические функции. Ценность данных упражнений 
для музыкального воспитания состоит в стимулировании творческих процессов, 
развитие диафрагмального дыхания и речи.

Образовательная деятельность завершается «Позитивными точками».

Благодаря использованию упражнений во всех образовательных областях мы за-
метили, что воспитанники нашего детского сада с наибольшим интересом включа-
ются в образовательный процесс, а также быстрее и легче усваивают новую инфор-
мацию.

По результатам диагностики уровня развития воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья прослеживается положительная динамика усвоения адапти-
рованной образовательной программы МАДОУ «Детского сада № 9 «Радуга»: со-
вершенствование слухового и зрительного восприятия информации; увеличение 
объема и качества памяти, формирование речи, улучшение координации; развитие 
социально-коммуникативных навыков. 
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образ жизни, обеспечивающих мотивационную, физическую и психическую готовность, 
а также к факторам воздействия внешней среды. Физическое воспитание традиционно 
ответственно за физическую подготовку подрастающего поколения.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, молодежь, здоровый образ жизни, физи-
ческое воспитание, ценностные ориентации.

Проблема здоровья населения продолжает оставаться актуальной, потому что это 
не только личная, но и общественная ценность: больное население не может стать 
надежной опорой государства. Особенно это касается молодежи, являющейся клю-
чевым показателем благополучия общества и страны в целом.

Конец ХХ начало ХХI столетия характеризуется неустойчивостью, это не самые бла-
гоприятные условия жизни общества в целом. На фоне неблагоприятной военно-
политической, информационной, экологической обстановки и прочих негативных 
факторов стали причиной снижения качества жизни населения. Согласно опреде-
лению всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), термин «качество жизни» 
охватывает физическое, психологическое, эмоциональное и социальное здоровье 
человека, основанное на его восприятии своего места в обществе [1]. Под влия-
нием ранее перечисленных факторов ухудшается и здоровье населения, а соответ-
ственно, снижается качество жизни.

К середине XX столетия физическая культура и спорт приоб ретают черты социаль-
ного института. Современные физическая культура и спорт тесно взаимодейству-
ет с соци альными институтами, такими как государство, культура, религия, здраво-
охранение, семья, образование и другими. Физическая культура и спорт стали ока-
зывать значимое воздействие и на социальную жизнь людей. Стоит отметить и то, 
что в последнее время значительно усилилась роль физической культуры и спорта в 
воспитании личности и ее социализации, а также в формировании стиля жизни че-
ловека [2, с.120]. В таком социальном институте как государство для того, чтобы не 
допустить ухудшения здоровья нации и граждан, падения интереса к спорту, а так-
же падения спортивного престижа страны, многие развитые государства осущест-
вляют управление физической культурой и спортом. Такое управление осуществля-
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ется в основном через создание соответствующих органов управления и правовой 
базы. В России проводит работу с 2012 г. Совет по развитию физической культуры 
и спорта при Президенте РФ. Создание Совета при Президенте РФ – свидетельство 
того, что правительство Российской Федерации озадачено вопросами, связанны-
ми с физической культурой и спортом, вопросами физического состояния граждан, 
а также свидетельство важнос ти стоящих перед Российской Федерацией проблем 
в области физической культу ры и спорта [3].

Следует отметить о создании соответствующей правовой базы, в 2007 г. Государ-
ственной Думой РФ был принят федеральный закон «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» № 329-ФЗ, который устанавливает правовые, органи-
зационные, экономические и социальные основы деятельности спортивных орга-
низаций, определяет принципы государственной политики в области физической 
культуры и спорта и олимпийского движения РФ [4].

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
рассматривает физическую культуру и спорт как одно из средств профилактики 
различных заболеваний, укрепления здоровья различных групп населения, под-
держания высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма сре-
ди граждан, подготовки граждан к защите Родины, развития и укрепления друж-
бы между народами мира и гарантирует права граждан на равный доступ к заня-
тиям физическими упражнениями и спортом. Правительство Российской феде-
рации намерено обеспечивать непрерывность и преемственность физического 
воспитания всех возрастных групп населения, а также учет интересов при раз-
работке и реализации федеральных программ по развитию физической культу-
ры и спорта.

Также данный закон определяет следующие важные для осмысления понятия  
в контексте данной работы:

•	 спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов 
спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подго-
товки человека к ним;

•	 физическая культура – часть культуры, представляющая собой совокупность 
ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 
физического и интеллектуального развития способностей человека, совер-
шенствования его двигательной активности и формирования здорового об-
раза жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физиче-
ской подготовки и физического развития;

•	 студенческий спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание 
и физическую подготовку обучающихся в профессиональных образователь-
ных организациях и образовательных организациях высшего образования, 
их подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортив-
ных мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях 
и спортивных мероприятиях;

•	 физическое воспитание – процесс, направленный на воспитание личности, 
развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и 
знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования все-
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сторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем фи-
зической культуры.

Физическое воспитание включает в себя следующие направления деятельности: 

1) обучение определенным действиям; 

2) воспитание основных физических качеств; 

3) приобретение знаний, касающихся физической культуры и спорта; 

4) формирование интересов, ценностных ориентации, связанных с физическими 
способностями человека; 

5) формирование физической культуры личности; 

6) валеологическое воспитание как составная часть физического воспитания 
(валеология – это межнаучное направление, изучающее закономерности, спо-
собы и механизмы формирования и обеспечения здоровья и здорового образа 
жизни) [5, с.33].

Рассматривая физическую культуру на протяжении длительного периода, можно от-
метить, что она развивалась не только как метод совершенствования своего тела 
и его возможностей, а скорее как способ пребывания человека в природной среде, 
и ее усовершенствования. Физическое воспитание формирует систему ценностных 
ориентаций на здоровый образ жизни, обеспечивает мотивационную, физическую 
и психическую готовность к нему, а также к факторам воздействия внешней сре-
ды. Физическое воспитание традиционно ответственно за физическую подготовку 
подрастающего поколения. Оно необходимо для воспитания всесторонне развито-
го человека, так как от этого зависит успешное развитие и функционирование со-
временного общества [6, с.67].

Также, для армии России физическая подготовка яв ляется неотъемлемым элементом 
обучения и воспитания личного состава Вооруженных сил России. Основны ми форма-
ми физической подготовки являются учебные занятия, утренние физические упражне-
ния, физическая тренировка, спортивная работа и пр. Социальный институт культуры, 
в свою очередь, обеспечивает организацию массовой, спортивной, оздоровительной и 
пропагандистской работы в клубах, парках, дворцах, домах культуры и пр.

Не стоит оставлять без внимания и тот факт, что спорт занял значимые позиции в 
структуре как общего, так и про фессионального образования. Образовательные ор-
ганизации проводят обязательные занятия по физической культуре, формируют у 
обучающихся навыки физической культуры, организуют различные физкультурные 
мероприятия, содействуют популяризации школьного и студенческого спорта. Ин-
валиды и лица с ограниченными возможностями не остаются исключенными из си-
стемы образования. Для них проводятся занятия с использованием средств адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных спо-
собностей и состояния здоровья.

Таким образом мы можем полагать то, что современные физическая культура и 
спорт тесно взаимодействует с другими соци альными институтами такими как госу-
дарство, культура, религия, здравоохранение, семья, образование и другими. Сто-
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ит отметить и тот факт, что успешные занятия по физической культуре среди лиц с 
ограниченными возможностями, способствуют их активному участию в обществен-
ных институтах. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Фе-
деральным научным центром физической культуры и спорта (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК) в 
рамках реализации Федерального проекта «Спорт – норма жизни» представил дан-
ные социологического опроса по состоянию на ноябрь 2021г., для определения ин-
дивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в усло-
виях для занятий физической культурой:

•	 38% россиян систематически занимаются различными формами физической 
активности, из них: дети 6–12 лет – 67%, подростки и молодежь – 41%, взрос-
лое население 30–59 лет – 36%.

•	 Дети не занимаются спортом, потому что нет секций (26%) или времени (22%).
•	 Взрослое население не занимается спортом по причинам: отсутствия сво-

бодного времени (36%), из-за нагрузки на работе (26%) и по состоянию здо-
ровья (25%).

•	 Занятие спортом – важный элемент воспитания детей, считает каждый вто-
рой россиянин (62%).

•	 47% россиян сообщили, что за последние 2–3 года по их месту жительства 
стало больше спортивных сооружений.

•	 38% опрошенных россиян сообщили, что систематически занимаются физ-
культурой и/или спортом [7].

Термин «здоровый образ жизни», который Всемирной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ) определяется как состояние полного физического, душевного и социаль-
ного благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов, вновь 
набирает популярность [8]. Людям вновь стало интересно быть физически разви-
тыми и красивыми. По всей стране строятся различные современные спортивные 
комплексы с использованием новейшего оборудования для улучшения качества 
тренировок, открываются различные спортивные кружки для детей дошкольного и 
школьного возрастов, в школах и университетах проводятся различные соревнова-
ния, активно продвигают идею здорового образа жизни в средствах массовой ин-
формации, освещаются вопросы необходимости активного включения инвалидов в 
активную социальную жизнь, предлагаются различные программы реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Несколько лет назад Правитель-
ство РФ запретило рекламу алкогольных напитков в периодических печатных изда-
ниях, в изданиях для несовершеннолетних, в телепрограммах и радиопрограммах, 
в общественном транспорте, в детских, образовательных, медицинских, санаторно-
курортных, оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях, домах 
и дворцах культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках и пр., табачной 
продукции и стимулирование ее продажи.

Сложившаяся ситуация заставила мировое сообщество задуматься о значимости и 
ценности здоровья и ведения здорового образа жизни, ведь только здоровый че-
ловек, придерживающийся ведения здорового образа жизни, способен как можно 
дольше сохранять свою работоспособность, стрессоустойчивость к ряду внешних и 
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внутренних психологических воздействий, кроме того такой человек способен фор-
мировать свою активную жизненную позицию, принимать активное участие в об-
щественной жизни, и самосовершенствоваться. Не стоит оставлять без внимания и 
тот факт, что на сегодняшний день набирает популярность идея вовлечения обще-
ства в процесс реабилитации инвалидов. Общество должно помочь им сформиро-
вать стремление к ведению здорового образа жизни, так как это позволит сделать 
процесс реабилитации наиболее эффективным, что в свою очередь позволит лицам 
с ограниченными возможностями вести активную социальную жизнь, и оставаться 
включенными во все процессы, происходящие в обществе.

Аналитический обзор, приведенный ВЦИОМ «Здоровый образ жизни: мониторинг» 
[7], свидетельствует о том, что россияне стараются вести здоровый образ жизни, но 
и о вредных привычках не забывают (рис. 1). На вопрос: «Следите ли Вы за своим 
питанием, соблюдаете диету или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опро-
шенных)» изложены ответы следующим образом:

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Да, соблюдаю диету, которую реко-
мендовал врач 4 4 5 6 4 5 9 7 7

Да, соблюдаю самостоятельно вы-
бранную диету 7 8 10 8 9 10 14 12 13

Да, стараюсь есть здоровую пищу 33 34 35 43 36 36 30 41 39

Ем, что хочу, здоровье меня не бес-
покоит 23 22 27 22 23 27 18 22 21

Думать о качестве пищи нет возмож-
ности; ем, что могу себе позволить 29 28 19 20 25 20 28 14 19

Затрудняюсь ответить 4 4 4 1 3 2 1 4 1

Рис. 1. Сводные данные ВЦИОМ по режиму питания молодежи (2013-2021 гг.)

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил дан-
ные исследования, посвященного теме здорового образа жизни:

Диспансеризацию в текущем году уже прошли 19% граждан (против 15% в прошлом 
году), еще 39% были на комплексном обследовании в течение последних трех лет.

Доля граждан, следящих за своим питанием, на сегодняшний день составляет 
59%: 7% соблюдают диету, рекомендованную врачом, 13% – выбранную самостоя-
тельно, 39% – в целом стараются есть здоровую пищу. Выросла доля тех, кто сетует 
на отсутствие возможности следить за своим рационом ввиду нехватки денежных 
средств: с 14% до 19%. Каждый пятый (21%) говорит, что употребляет в пищу любые 
продукты, поскольку чувствует себя совершенно здоровым.

Число курильщиков колеблется в рамках статистической погрешности: в 2020 г. 
о том, что подвержены вредной привычке, сообщали 29% (в т.ч. 17% выкуривали 



556

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

пачку или более в день), в 2021 г. также составляет 29% (16% соответственно). Тра-
диционно выше, чем в целом по выборке, потребление табака среди мужчин (47%), 
респондентов молодого и среднего возраста.

Результаты опросов фиксируют повышение уровня потребления алкоголя в на-
шей стране: если в 2020 г. о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% рос-
сиян, то в 2021 г. – уже 33% (43% среди 60+). Выпивают время от времени 67% граж-
дан, однако в подавляющем большинстве случаев – не чаще нескольких раз в ме-
сяц. В целом по выборке два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 
18% респондентов, среди мужчин – 27% (против 10% среди женщин), а в различных 
возрастных группах выше всего эта доля среди 35-44–летних (25%) [6]. Следует от-
метить, что 20% граждан соблюдают специальную диеты, а 39% граждан стараются 
употреблять здоровую пищу [7].

Развитие науки и расширение знаний о физической культуре и здоровом питании 
позволили развить представления о процессе двигательной деятельности. Физи-
ческая культура также способствует развитию внимания, точности восприятия, во-
ображения, улучшает умственную работоспособность и др. Физическая закалка в 
некоторой степени определяет будущую деятельность человека. В России физиче-
ское воспитание функционирует на опыте советского физического воспитания, по-
скольку основы этой системы были направленны на подготовку подрастающего по-
коления к определенным условиям жизни, что также остается актуальным и на со-
временном этапе развития человечества. 

В высших учебных заведениях России основной формой физического воспитания яв-
ляются обязательные занятия по физической культуре и спорту в пределах образо-
вательных программ в объеме, установленном государственными образовательными 
стандартами, а также факультативных занятий спортом в пределах дополнительных об-
разовательных программ. Образовательное учреждение должно формировать у обуча-
ющихся навыки физической культуры с учетом индивидуальных способностей и состо-
яния здоровья обучающихся. Физическое воспитание ценно не только потому, что по-
зволяет человеку сохранить свое здоровье и улучшить свои физические возможности, 
но и потому, что это достаточно эффективный инструмент формирования личностных 
качеств индивида, его характера. Все это позволяет молодому человеку успешно соци-
ализироваться, и адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Со-
циальная значимость физического воспитания молодежи состоит еще и в том, что оно 
через оптимизацию физического и духовного состояния, опосредованно уравновеши-
вает и социальные процессы. Эти процессы, следовательно, зависят от организации 
системы физического воспитания студентов [9, с 88].

Стоит обратить внимание и на тот факт, что достаточная доля современной молоде-
жи не заинтересована в своем физическом развитии. Занятия по физической куль-
туре они, как правило, посещают только в учебных заведениях, а после их оконча-
ния не уделяют должного внимания своему физическому состоянию. Об этих фактах 
свидетельствуют доклады, представленные на Всероссийском круглом столе «Здо-
ровый образ жизни как социальная ценность и гражданская обязанность студенче-
ской молодежи вузов», 15–16 мая 2019 г. в г. Ростов-на-Дону. В докладе Л.И. Щер-
баковой физическая активность студенческой молодежи рассматривается как су-



557

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

щественный элемент их образа жизни [10]. Показаны проблемы массового спор-
та в университетах, недостаток профессиональных преподавателей-тренеров, сла-
бо развитая культура здоровья у студентов. Но вместе с тем участники круглого сто-
ла отметили рост популярности идей ЗОЖ, культуры здоровья, активного досуга и 
спорта, положительную динамику отношения молодежи к сохранению своего здоро-
вья, устойчивую тенденцию отказа от вредных привычек. Однако студенческая мо-
лодежь все еще находится на начальном этапе формирования культуры здорово-
го образа жизни. Излагая проблемы физического воспитания, стоит не упускать из 
фокуса физическое воспитание людей, состояние здоровья которых, находится за 
пределами общепринятого понимания здоровья. Такие люди не мотивированы на 
поддержание или развитие своих физических возможностей, и нередко просто не 
участвуют в процессе физического воспитания [11, с.78].

Таким образом, исходя из проведенного анализа, следует отметить, что физическое 
воспитание формирует систему ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, 
обеспечивает мотивационную, физическую и психическую готовность к нему, а также 
к факторам воздействия внешней среды. При осуществлении физического воспита-
ния необходимо также создавать условия для вовлечения обучающихся с ограничен-
ными возможностями, поскольку физическая культура и спорт для них являются одним 
из основных способов их реабилитации. Физическое воспитание необходимо для вос-
питания всесторонне развитого человека, так как от этого зависит успешное развитие 
и функционирование современного общества. Все это позволяет молодежи успешно 
социализироваться и адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.
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Статья посвящена вопросам здоровья детей дошкольного возраста. Автор в статье рас-
крывает понятия здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе ДОУ.
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В последнее время вопрос о состоянии здоровья наших детей, к сожалению, вста-
ет особенно остро как перед родителями, так и перед педагогами. До 7 лет чело-
век проходит огромный путь развития, неповторяемый на протяжении последую-
щей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и станов-
ление функциональных систем организма, закладываются основные черты лично-
сти, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Очень важно именно 
на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорово-
го образа жизни.

Дошкольное образовательное учреждение должно постоянно осваивать комплекс 
мер, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 
развития. Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные 
на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил в на-
стоящее время общее название «здоровьесберегающие технологии». [3]

Педагогическая технология – это инструмент профессиональной деятельности пе-
дагога, Сущность педагогической технологии заключается в том, что она имеет вы-
раженную этапность, включает в себя набор определенных профессиональных дей-
ствий на каждом этапе. Любая педагогическая технология должна быть здоровьес-
берегающей!

Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-
оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые осу-
ществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога, ребенка и родителей, 
ребенка и доктора.

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить дошколь-
нику возможность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые зна-
ния, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать получен-
ные знания в повседневной жизни.

Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в различных ви-
дах деятельности это: 

•	 медико-профuлактические; 
•	 физкультурно-оздоровительные; 
•	 обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 
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•	 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образо-
вания; 

•	 здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду. [1]

Медико-профилактические технологии направлены на профилактику заболеваемо-
сти, которая включает выполнение требований СанПиН по организации здоровьес-
берегающих педагогических условий до проведения различных профилактических 
мероприятий.

Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образовании –техноло-
гии, направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: раз-
витие физических качеств, двигательной активности и становление физической 
культуры дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомас-
саж, профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, оздорови-
тельные процедуры в водной среде (бассейне) и др.

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребен-
ка – технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка-
дошкольника. 

Основная задача этих технологий – обеспечение эмоциональной комфортно-
сти и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения 
со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, обеспечение социально-
эмоционального благополучия дошкольника. Реализацией данных технологий за-
нимается психолог посредством специально организованных встреч с детьми, а 
также воспитатель и специалисты дошкольного образования в текущем педагоги-
ческом процессе ДОУ. [1]

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – технологии 
воспитания валеологической культуры, или культуры здоровья дошкольников. Ве-
дущий принцип таких технологий – учет личностных особенностей ребенка, инди-
видуальной логики его развития, учет детских интересов в ходе воспитания и обу-
чения. Все эти технологии направлены в первую очередь на воспитание здоровых 
физически и психологически детей.

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 
образования – технологии, направленные на развитие культуры здоровья педаго-
гов детского сада, в том числе культуры профессионального здоровья, развитие по-
требности к здоровому образу жизни. 

Задачи здоровьесбережения:
•	 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье.
•	 Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого 

ребенка.
•	 С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные воз-

можности детского организма (активизировать защитные свойства, устойчи-
вость к заболеванию)

•	 Обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно про-
жить период дошкольного детства.
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•	 Объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной организации 
физкультурно-оздоровительной работы, в том числе и профилактике наруше-
ний плоскостопия и осанки. [2]

Таким образом, для создания педагогических условий реализации здоровьесбе-
режения в дошкольном учреждении необходимо, чтобы образовательный процесс 
по данному направлению проходил через различные виды деятельности в игровой 
форме и имел достаточное материально-техническое оснащение. Вся работа долж-
на осуществляться в комплексе, с участием всех сотрудников учреждения и в обя-
зательном взаимодействии с родителями. 
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Разнообразные игровые действия развивают ловкость, быстроту, координацию движе-
ний и, самое главное, благоприятно влияют на эмоциональное состояние детей. (Л.И. 
Пензулаева). В статье речь идет о разнообразии подвижных игр, их воздействии на все-
сторонне развитие детей, а также об оптимальном режиме двигательной активности в 
подвижных играх.
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Физическая культура занимает ведущее место в воспитании детей, и одним из важ-
ных ее разделов является подвижная игра. Если справедливо выражение, что все 
взрослые «родом из детства», то можно уверенно сказать, что ни одно поколение 
не может обойтись без игр. (А.И. Быкова, Е.Г. Леви-Гориневская, Н.А. Метлов, Л.И. 
Михайлова).

Подвижная игра занимает особое место в развитии ребенка дошкольного возрас-
та. Она способствует закреплению и совершенствованию двигательных навыков и 
умений, предоставляет возможность развивать познавательный интерес, форми-
рует умение ориентироваться в окружающей действительности, что так важно для 
приобретения ребенком своего жизненного опыта. Игры помогают укрепить ребен-
ка физически, способствуют умственному, нравственному, эстетическому развитию. 
Подвижная игра вызывает ряд приятных эмоций, создает бодрое, жизнерадостное 
настроение, что оказывает благоприятное влияние на поведение детей.

Подвижные игры способствуют формированию и закреплению двигательных на-
выков у детей (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания).

В играх ребенку приходится применять свои движения в самых разнообразных усло-
виях, самых неожиданных положениях: надо незаметно проскочить мимо ловишки, 
ловко увернуться, чтобы не быть пойманным, не побояться залезть на самый верх 
заборчика. Все это способствует развитию ловкости, смелости, инициативы.

Подвижные игры воспитывают выдержку, дисциплинируют, детей приучают дей-
ствовать в коллективе. Детям приходится подчиняться правилам игры, сдерживать 
свои капризы, уступать товарищам, если того требуют условия игры. (Кузнецов В.С., 
Колодницкий Г.А)

Своеобразным признаком подвижных игр является двигательный характер дея-
тельности играющих, направленный на осуществление поставленной цели и обу-
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словленный определенными правилами; цель одних – пробежать через «ворота», 
других – не пропустить. Осуществление цели обычно сопряжено с преодолением 
некоторых затруднений и требует от детей проявления смелости, решительности, 
ловкости, быстроты движений.

В детском саду применяются разнообразные по своему характеру подвижные игры. 
Одни из них имеют готовый сюжет и твердо зафиксированные правила. Действия 
играющих в них зависят от той роли, которую они на себя берут: одни убегают, дру-
гие догоняют.

Разнообразные игровые действия развивают ловкость, быстроту, координацию 
движений и, самое главное, благоприятно влияют на эмоциональное состояние де-
тей (Л.И. Пензулаева).

Потребность в движениях у дошкольников велика, однако неокрепший организм 
крайне чувствителен не только к недостатку, но и к избытку движений. Вот поче-
му важен оптимальный режим двигательной активности в игровых упражнениях и 
подвижных играх.

Допустимую двигательную нагрузку в игровых заданиях и играх необходимо регули-
ровать: изменяя игровую ситуацию, увеличивая или уменьшая количество повторе-
ний в зависимости от возможностей детей в каждой конкретной игре.

В ходе игры следует обращать внимание на внешние признаки утомления, так как даже 
в одной возрастной группе уровень физической подготовленности детей неодинаков. 
Нормальным считается чуть возбужденное лицо, немного сниженное внимание, но до-
статочно четкое выполнение заданий и, главное, отсутствие жалоб на что-либо.

В том случае, если движения ребенка нечетки, заметны внешние изменения (силь-
ное покраснение или, наоборот, чрезмерная бледность лица) отмечается резкая 
смена настроения и формы поведения (жалобы на усталость, проявление излиш-
него возбуждения и даже конфликтности, отказ от участия в игре), то необходимы 
срочные меры для снижения двигательной нагрузки, а может быть, и переход к дру-
гому виду деятельности.

Инструктор использует интерес детей к играм для того, чтобы научить их правильно 
выполнять некоторые движения: бегать бесшумно, как мышки; прыгать легко, как 
козочки; ходить бодро и четко, как пионеры. Он поддерживает у детей желание быть 
проворными и ловкими, не попасть, например, в «невод рыбака» или, будучи водя-
щим, наоборот, наловить побольше «рыб».

Интерес детей к играм вызывает желание повторять понравившуюся им игру мно-
го раз. В результате повторения условные рефлексы, образовавшиеся в процес-
се игры – связаны ли они с качеством выполнения того или иного движения или с 
привычкой твердо следовать правилам игры, – закрепляются, принимают характер 
спокойного навыка.

В помощь педагогу издаются различные пособия, в которых подвижные игры и 
игровые упражнения разработаны с учетом возрастных особенностей детей, с уче-
том сезонности – на осенний, весенний периоды, когда имеются условия для заня-
тий на открытом воздухе (площадка, лужайка, лес). Зимой и летом – своя специфи-



563

СТАТЬИ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  ( )

ка игровых упражнений. Это игры с клюшкой и шайбой, катание на санках, лыжах,  
а летом – игры с мячом, скакалкой, забавы в лесу, на лужайке, плавание. С измене-
нием погодных условий многие игры могут быть проведены в помещении. Но при 
этом снижается двигательная активность, т.е. меньше времени отводится бегу, не-
сколько варьируются и правила игр.

Для каждой недели каждого месяца рекомендованы игровые варианты некоторых 
занятий, включающие игровые упражнения и подвижные игры различной интен-
сивности для проведения их в условиях помещения и на открытом воздухе в раз-
ные периоды года.

«Игра должна служить основным рычагом физической культуры дошкольника», – 
писал Е.А. Аркин. С помощью игр ребенок овладевает полезными для него двига-
тельными действиями и упражняется в них.

Подвижные игры привлекают детей возможностью применить свои знания и уме-
ния для решения конкретной двигательной задачи в условиях меняющейся игро-
вой обстановки. 

Качества силы, ловкости, быстроты, выносливости развиваются и совершенствуют-
ся в процессе подвижных игр, особенно с элементами соревнования.

Игры помогают развивать у детей умение согласовывать свои действия с действи-
ями товарищей, подчинять личные интересы интересам коллектива, воспитывают 
сдержанность, самообладание, чувство ответственности за успех звена, команды 
(Т.И. Осокина).

Подвижные игры оказывают укрепляющее действие на нервную систему ребен-
ка. Они содействуют созданию бодрого настроения даже у тех детей, которые легко 
возбуждаются. Увлеченный игрой, ребенок забывает о своих маленьких огорчени-
ях, весело и дружно играет со сверстниками.

Оздоровительное влияние подвижных игр исключительно велико, если они прохо-
дят в гигиенических условиях, а особенно на открытом воздухе.

Благодаря интересным, занимательным играм дети охотно идут гулять, легче пере-
носят холодную погоду, привыкают быть деятельными, активными.

Наконец, подвижная игра, как было уже указано, имеет особое значение для разрешения 
воспитательных задач: воспитания активности, инициативы, умения играть вместе.

Несмотря на большое значение подвижных игр, нельзя ограничиться только ими 
при выборе средств физического воспитания детей дошкольного возраста. В игре 
движения, их характер, темп диктуются содержанием игры и постоянно меняющей-
ся обстановкой. Научить ребенка правильным приемам выполнения движений во 
время игры значительно труднее, чем сделать это при помощи специальных упраж-
нений – гимнастики.

Обязательность выполнения правил подвижной игры дисциплинирует ребят, вос-
питывает волю. Необходимость самостоятельного выбора способа действия для 
достижения игровой цели стимулирует проявление самостоятельности, инициати-
вы и других качеств личности.
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Большинство подвижных игр имеют познавательное значение, так как связаны с под-
ражанием животным, птицам, воспроизведением реальных действий людей и т.д.

В подвижных играх имеется широкая возможность общения инструктора с детьми. Ин-
структор рассказывает содержание игры, ее правила. Дети узнают значения новых 
слов. Активизации речевого общения способствуют также игры с текстом и пением.

В играх следует стремиться к развитию положительных эмоций: чувства радости, 
удовольствия, бодрости, желания выручить товарища, проявить выдумку, изобрета-
тельность.

Игры дошкольников, проводимые в целях физического воспитания, можно разде-
лить на три относительно самостоятельных вида:

1) игры подвижные: сюжетные и бессюжетные,

2) игры спортивного характера: городки, баскетбол, настольный теннис, бадмин-
тон, футбол, хоккей и др.,

3) игры с пением и хороводные.

Наиболее сложны подвижные игры с определенным сюжетом и установленными 
правилами. Здесь творческие действия играющих зависят от выполняемой роли 
(«Гуси-лебеди», «Жмурки» и др.). Правила творческих ролевых подвижных игр ре-
гулируют поведение детей в игре, уточняют ход самой игры.

Другие игры не имеют зафиксированного сюжета. Они основаны либо на выпол-
нении играющими конкретных двигательных заданий («Догоните меня», «В воро-
тики» и др.), либо на действиях с предметами (кегли, серсо, классы, бабки, кольце-
брос). К бессюжетным относятся и такие игры, как «Ловишка», «Горелки», а также 
игры-эстафеты с соревновательным моментом.

Хотя в подвижных играх и происходит разностороннее физическое развитие ребенка, в 
программе игры систематизируются по видам основных движений: с ходьбой и бегом; 
с ползанием и лазаньем; с подпрыгиванием и прыжками; с бросанием (метанием) и 
ловлей, а также игры на ориентирование в пространстве. Такое распределение облег-
чает инструктору выбор игры в соответствии с поставленными педагогическими зада-
чами (подбирают игры из числа предлагаемых для данной или смежной группы).

Различают игры большой, средней и малой подвижности. Степень подвижности 
определяется интенсивностью движений ребенка в игре и его активностью, а так-
же количеством активно действующих в игре детей.

Игры спортивного характера (элементы спортивных игр) связаны с овладением 
детьми среднего и старшего дошкольного возраста основами техники некоторых 
спортивных игр. Они обогащают двигательный опыт ребенка способами действий, 
необходимыми для участия в спортивных играх (городки, баскетбол, бадминтон, на-
стольный теннис, футбол, хоккей). (Давыдова М.А).

Игры с пением и хороводные чаще всего строятся на основе песен и плясок, они 
оказывают большое эмоциональное воздействие, способствуют плавности, рит-
мичности, выразительности движений детей.

Соотношение различных видов игр меняется в разных возрастных группах.
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В дошкольном возрасте закладывается фундамент личности, база для приобретения 
в дальнейшем любых специальных знаний и навыков, усвоение различных видов дея-
тельности и форм поведения, поэтому именно в этот период важно воспитать у ребен-
ка привычку к чистоте, аккуратности, порядку. В эти годы дети могут освоить все основ-
ные культурно-гигиенические навыки, научиться понимать их значимость, легко, бы-
стро и правильно выполнять.

Ключевые слова: культурно-гигиенические навыки, дошкольный возраст.

Воспитание культурно-гигиенических навыков направлено на укрепление здоро-
вья ребенка. Вместе с тем оно включает важную задачу – воспитание культуры по-
ведения. Забота о здоровье детей, их физическом развитии начинается с воспита-
ния у них любви к чистоте, опрятности, порядку. 

Формирование культурно-гигиенических навыков – процесс длительный, в свя-
зи с этим одни и те же задачи могут многократно повторяться. Воспитание навы-
ков осуществляется приемами прямого воздействия, упражнения, т.е. путем науче-
ния, приучения, поэтому воспитание культурно-гигиенических навыков необходимо 
планировать в режиме дня. Наблюдения показали, что в тех детских учреждениях, 
где режим дня выполняется в соответствии с гигиеническими требованиями и все 
виды деятельности проводятся на высоком педагогическом уровне, показатели ра-
ботоспособности и развития детей высоки. Режим дня обеспечивает ежедневное 
повторение гигиенических процедур в одно и то же время, что способствует посте-
пенному формированию навыков и привычек культуры поведения.

Для привития культурно-гигиенических навыков во всех возрастных группах при-
меняется показ, пример, объяснение, пояснение, поощрение, беседы, упражне-
ния в действиях. Широко используются, особенно в младшем дошкольном воз-
расте, игровые приемы: дидактические игры, потешки, стихотворения («Чище 
мойся – воды не бойся»; «Рано утром на рассвете умываются мышата, и котята, 
и утята, и жучки, и паучки…» и т.п.).

Показ сопровождается пояснением. Показ любого действия должен даваться та-
ким образом, чтобы были выделены отдельные операции – сначала наиболее су-
щественные, а затем дополнительные. Операции идут в строгом порядке с неболь-
шим интервалом (не более 5–10 секунд), в противном случае не вырабатывается 
динамический стереотип. Показ действия малышам обязательно сопровождается 
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проговариванием («Теперь возьмем полотенце и вытрем каждый пальчик»). Затем 
взрослый действует вместе с малышом, выполняя сопряженные действия. Напри-
мер, берет его руки в свои, намыливает и подставляет под струю воды. Так у ребен-
ка складывается сенсомоторный образ действия, а также образ составляющих дей-
ствие операций и условий, в которых оно протекает. Постепенно взрослый предо-
ставляет малышу большую самостоятельность, контролируя выполнение операций 
и результат, а затем только результат. При формировании навыков ребенок учит-
ся удерживать цель деятельности, не отвлекаться. Также следует обращать внима-
ние детей на рациональность тех или иных способов действия. Например, полотен-
це после употребления нужно сначала расправить, а потом вешать – так оно луч-
ше просыхает, не падает на пол. Желательно, чтобы показ действий и попытки де-
тей выполнить их самостоятельно взрослые сопровождали не только объяснения-
ми, но и вопросами, направляющими внимание ребенка на необходимость действо-
вать определенным образом. Это поможет ему быстрее усвоить способ выполнения, 
уяснить, почему нужно поступать именно так.

В воспитании культурно-гигиенических навыков важно единство требований сотруд-
ников детского учреждения и родителей. Малыш не сразу и с большим трудом приоб-
ретает необходимые навыки, ему потребуется помощь взрослых. Прежде всего следу-
ет создать в семье необходимые условия: приспособить к росту ребенка вешалку для 
одежды, выделить индивидуальную полку или место на полке для хранения предме-
тов туалета (носовых платков, носков), постоянное и удобное место для полотенца и т.д.

Например, вы требуете, чтобы он был самостоятельным при умывании, но кран или 
умывальник расположены высоко от пола и ему трудно дотянуться до них. Однако он 
стремится сделать это самостоятельно – встает на носки, изо всех сил тянет руки, а 
вода льется в рукава рубашки, на пол. В результате, бесполезно затраченные силы 
ребенка и недовольство взрослых. Поэтому в квартире все должно быть приспосо-
блено для удобства детей.

Одним из ведущих приемов во всех возрастных группах является повторение дей-
ствий, упражнение, без этого навык не может быть сформирован. На первых порах 
формирования навыка следует проверить, как выполнены отдельные действия или 
задание в целом, например, попросить перед мытьем: «Покажите, как вы засучи-
ли рукава» или после мытья посмотреть, насколько чисто и сухо вытерты руки. Хо-
рошей формой упражнения в освоении культурно-гигиенических навыков являют-
ся дидактические игры.

Особая роль в воспитании культурно-гигиенических навыков принадлежит игро-
вым приемам. Используя их, воспитатель закрепляет у детей навыки, которые вы-
рабатываются в повседневной жизни. Видное место отводится при этом дидакти-
ческим играм («Уложи куклу спать», «Оденем куклу на прогулку», «Накорми куклу 
обедом» и т.п.).

Широко используется для усвоения детьми культурно-гигиенических навыков худо-
жественное слово, народный фольклор (потешки, прибаутки) для создания положи-
тельных эмоций у детей в процессе выполнения действий культурно-гигиенических 
навыков.
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Художественное слово позволяет лучше запоминать и устанавливать причинно-
следственные связи в действиях ребенка. Художественное слово позволяет ребен-
ку глубже понять окружающий мир.

Интересны детям и литературные сюжеты «Мойдодыр», «Федорино горе» и др. На 
их основе разыгрываем маленькие сценки, распределив роли между детьми.

Использование художественного слова, создает у детей хорошее настроение и фор-
мирует положительное отношение к выполнению культурно-гигиенических навы-
ков.

Именно в дошкольном возрасте очень важно воспитать у ребенка привычку к чи-
стоте, аккуратности, порядку.

В эти годы дети могут освоить все основные культурно-гигиенические навыки, нау-
читься понимать их важность, легко, быстро и правильно выполнять. Навыки и при-
вычки, прочно сформированные в дошкольном возрасте, сохранятся на всю жизнь.�
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формирование ценностей здорового 
образа жизни у детей старшего 
дошкольного возраста
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Статья посвящена формированию здорового образа жизни дошкольников. Современ-
ная статистика о состоянии здоровья детей дошкольного возраста вызывает серьезное 
беспокойство не только медиков, педагогов, родителей, но и государства, ответственно-
го за будущее нашей страны. Таким образом, на повестку дня одной из главных выходит 
необходимость оздоровления и сохранности детского организма, профилактики и улуч-
шение здоровья детей через изменение стиля и уклада жизни, использование санитар-
ных знаний в борьбе с вредными привычками.

Ключевые слова: здоровье, дошкольники, здоровьесберегающие технологии.

В последние годы наблюдается тенденция увеличения количества детей, имеющих 
недостатки в физическом и психическом развитии, поэтому сохранение и укрепле-
ние здоровья детей стало одной из главных стратегических задач страны. Она ре-
гламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, 
как Закон РФ «Об образовании» (ст. 51), «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», а также Указами Президента России «О неотложных мерах 
по обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении 
основных направлений государственной социальной политики по улучшению поло-
жения детей в Российской Федерации» [1].

Изучению вопросов формирования представлений о здоровом образе жизни у де-
тей дошкольного возраста посвящены исследования А.А. Бодалева, А.Л. Венгера, 
В.Д. Давыдова, М.И. Лисиной, В.А. Сластенина, Е.О. Смирновой. Анализ работ В.А. 
Деркунской, С.А. Козловой, Л.Г. Касьяновой, О.А. Князевой, И.М. Новиковой и дру-
гих экспертов показывает, что в дошкольном возрасте у ребенка появляется инте-
рес к своему здоровью и к жизни как ценности [4].

Однако следует констатировать, что в настоящее время не сформирована единая си-
стема, которая, наряду с созданием необходимых условий для полноценного естествен-
ного развития ребенка, способствует формированию у него осознанной потребности в 
здоровье, пониманию и овладению основами ЗОЖ, обеспечивает возможность практи-
ческого освоения навыков сохранения и укрепления физического здоровья.

Современные программы для дошкольных образовательных учреждений ставят 
конкретные задачи при воспитании у дошкольников привычки к ЗОЖ. Дети долж-
ны научиться:

•	 определять свое состояние и ощущения;
•	 понимать необходимость и роль движений в физическом развитии;
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•	 выполнять гигиенические требования к телу, одежде;
•	 использовать знания о том, что полезно и что вредно для организма.

Определены три уровня решения задач целенаправленного приобщения детей к 
ценностям ЗОЖ:

1-й: информационный, определяющий сформированность знаний в области 
культуры здоровья и физической культуры, которая проявляется в соответствую-
щих высказываниях и суждениях.

2-й: личностный, свидетельствующий о сформированности эмоционального по-
ложительного отношения ребенка к содержанию занятий. Его показатели – ин-
терес, потребность, положительные эмоции при выполнении заданий.

3-й: деятельностный, характеризующий активную включенность ребенка в дея-
тельность организации ЗОЖ [1].

С целью систематизации и решения широкого спектра задач формирование цен-
ностей здорового образа жизни у детей должно осуществляться на основе следую-
щих направлений:

1. Социально-психологического, направленного на формирования потребности 
к освоению ценностей физической культуры и здорового образа жизни.

2. Интеллектуального, предполагающего получение комплекса теоретиче-
ских знаний. Детям в доступной форме необходимо дать знания по валеологии.  
С этой целью предполагается внедрение новых технологий.

3. Двигательного – развитие физических качеств, двигательных умений и навы-
ков, а также использование физического потенциала.

4. Оздоровительного, направленного на развитие компенсаторских функций, 
устранение недостатков в физическом развитии, повышение сопротивляемости 
организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды.

Помимо общепринятых рекомендаций по выполнению режима дня, достаточной 
двигательной активности, ЗОЖ предполагает воспитание у детей активной жиз-
ненной позиции в отношении собственного здоровья, которая обуславливает сам 
стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, понимание того, как 
сохранить жизнь и здоровье в окружающей среде, полной порой скрытых опасно-
стей.

Реализация работы по формированию здорового образа жизни у детей в условиях 
ДОУ осуществляется через занятия, через режим, игру, прогулку, индивидуальную 
работу, самостоятельную деятельность.[3]

Используются следующие методические приемы: рассказы и беседы воспитателя, 
чтение и обсуждение художественной литературы, моделирование различных си-
туаций; рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных картинок, плакатов; 
сюжетно-ролевые игры; дидактические игры; игры-тренинги; игры-забавы; под-
вижные игры; психогимнастика; пальчиковая и дыхательная гимнастика; самомас-
саж; физкультминутки, смотры и конкурсы, спортивные праздники, досуги, режим-
ные моменты.
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Немаловажную роль играет организация здоровьесберегающего пространства: 
предметно-развивающая среда, которая обеспечивает безопасность жизни детей, 
условия для укрепления здоровья и закаливания организма. Выставки специаль-
ной и детской литературы, а также плакатов, выполненных в результате совмест-
ной деятельности детей и взрослых, детских работ по изобразительной деятельно-
сти на тему ЗОЖ, информационные стенды для родителей тоже способствуют при-
общению к здоровому образу жизни детей и семей воспитанников [2].

Особое внимание следует уделять работе с родителями. Семья играет важную роль, 
она совместно с ДОУ является основной социальной структурой, обеспечивающей 
сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение их к ценностям ЗОЖ.
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Развитие межполушарного 
взаимодействия у детей дошкольного 
возраста
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Педагоги детских садов и начальных классов часто жалуются на трудности при взаимо-
действии с детьми. Такие дети невнимательные, неорганизованные, неспособные со-
средоточиться и верно выполнить предложенную работу. В школе они плохо читают, 
медленно и коряво пишут, делая большое число ошибок, которые взрослые называют 
«нелепыми». В большинстве случаев это не связано с тем, что ребенок не старается или 
не хочет учиться и быть успешным. Причины этих и многих других проблем учебной де-
ятельности связаны с особенностями анатомического строения мозга и его функциони-
рованием.

Ключевые слова: полушария головного мозга, межполушарные связи и взаимодей-
ствия.

Александр Романович Лурия и многие другие ученые еще в прошлом столетии за-
метили, что ребенок поначалу является ярко выраженным правополушарным суще-
ством, но постепенно начинает подключаться левое полушарие, а к началу школь-
ного обучения функции полушарной ассимметрии становятся более обозначенны-
ми. С самого детства желательно развивать межполушарные связи.

Изучив весь этот материал, мы решили исследовать уровень развития межполу-
шарного взаимодействия у дошкольников подготовительной к школе группе, уро-
вень компетентности педагогов и родителей в вопросах владения современными 
образовательными технологиями, методами и приемами. А затем составить про-
грамму развития с индивидуальным подходом к каждому ребенку и повысить уро-
вень профессиональной компетентности педагогов и родителей.

Для выявления уровня развития межполушарных взаимодействий у дошкольников 
с нарушением речи (5–6–7 лет) были использованы следующие методики/

Проба Н.И. Озерецкого на динамический праксис «Кулак-ребро–
ладонь»

Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно сме-
няющих друг друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на 
плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет 
пробу вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8–10 повторений моторной 
программы. Проба выполняется сначала правой рукой, затем – левой, затем – дву-
мя руками вместе.

Задание доступно детям 6 лет и старше. Данный тест чувствителен не только к пораже-
нию двигательных систем (пре-моторных отделов), но и к модально неспецифическо-
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му дефициту сукцессивных функций. Первый и второй вариан ты расстройств порожда-
ют разные виды ошибок. В первом случае чаще страдает переключение с одного дви-
жения на следующее в автоматизированном режиме: ребенок повто ряется или делает 
большие паузы между движениями. Во втором случае дети путают последовательность 
движений или пропускают некоторые из них. Предположительно, затруднения в дан-
ном задании можно связать с левополушарной недостаточностью.

Степень сохранности премоторной зоны
Проба на перебор пальцев проводится следующим образом: испытуемый на двух 
руках одновременно соприкасает последовательно большой палец с остальными. 
Сначала движения выполняются от указательного пальца к мизинцу, затем от ми-
зинца к указательному пальцу. Оценивается точность, дифференцированность дви-
жений пальцев и способность к переключению с одного движения на другое (отсут-
ствие застреваний). Каждая синкинезия штрафуется одним баллом.

Критерии оценки:
•	 5 баллов – правильно и быстро;
•	 4 балла – правильно, но медленно;
•	 3 балла – дезавтоматизация движений на истощении;
•	 2 балла – персеверации (повторение) на истощении;
•	 1 балл – выраженные персеверации (застреваемость на отдельных позах).

Проба на пальцевый гнозис и праксис
Ребенку предлагается, не глядя на свою руку, вслед за взрослым воспроизводить 
различные позы пальцев:

•	 все пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь повернута вперед
•	 1-й палец поднят вверх, остальные собраны в кулак;
•	 указательный палец выпрямлен, остальные собраны в кулак;
•	 2-й и 3-й пальцы расположены в виде буквы V;
•	 2-й и 5-й пальцы выпрямлены, остальные собраны в кулак;
•	  2-й и 3-й пальцы скрещены, остальные собраны в кулак;
•	 2-й и 3-й пальцы выпрямлены и расположены в виде буквы Y, а 1-й, 4-й и 5-й 

пальцы собраны в кулак («зайчик»);
•	 1-й и 2-й пальцы соединены кольцом, остальные выпрямлены.

Оценивается положение каждой позы в штрафных баллах:
•	 поза не выполнена – 1 балл,
•	 поза воспроизведена неточно – 0,5 балла,
•	 замедленное воспроизведение позы (поиск нужных движений) – 1 балл,
•	 поиск нужных движений продолжается от 10 до 30 с – 2 балла,
•	 поиск нужных движений продолжается более 30 с – 3 балла.

Выполнение этого упражнения в значительной степени зависит от кинестетическо-
го анализатора и «схемы тела» (Лурия А.Р.). Зарубежные исследователи рассматри-
вают на рушение данных операций как одно из проявлений синдрома Герстманна. У 
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взрослых синдром Герстманна наблюдается при поражении теменных зон коры до-
минантного по речи полушария.

Исследование орального праксиса
По подражанию ребенку предлагается выполнить 11 дей ствий: 

1) улыбнуться,

2) надуть щеки, 

3) сделать губы трубочкой (как при звуке «У»), 

4) сделать губы как при звуке «О», 

5) «покатать орешки за щеками» (кончиком языка), 

6) высунуть язык лопаткой (широким), 

7) поднять кончик языка вверх и положить его на верхнюю губу, 

8) опустить кончик языка вниз и положить его на ниж нюю губу, 

9) поместить кончик языка в правый угол рта, 

10) то же – в левый угол рта, 

11) высунуть язык и сделать кончик узким.

Оцениваются точность движений и способность к пере ключению.

Оценки:
•	 невозможность выполнить движение штрафуется оценкой в 1 балл.
•	 неточно выполненное движение – 0,25 балла.
•	 наличие синкинезий (сопутствующих движений губами, челюстью) – 0,5 бал-

ла за каждую пробу.
•	 асимметрично выполненные движения – 0,5 балла.

Нарушения в выполнении этого упражнения свидетель ствуют о незрелости мозо-
листого тела, отдельных участков головного мозга (центрально-теменных отделов 
коры).

Наглядный вариант пробы Хеда
Ребенку предлагается воспроизвести движения, выполняемые сидящим напротив 
обследующим: коснуться левой рукой правого уха, правой рукой левого глаза, пра-
вой рукой правого глаза и т.д. Задание может быть использовано для детей 9 лет 
и старше. Его выполнение требует мысленной пространственной переориентации 
для преодоления тенденции к зеркальному воспроизведению. Ошибки возникают 
не только при нарушении пространственного праксиса, но и при снижении психи-
ческой активности (инактивности) по «лобному» типу.

Речевой вариант пробы Хеда
Простая ориентировка. Инструкция: «Подними левую руку (начинать надо только с 
левой руки), покажи правый глаз, левую ногу». Если задание выполнено, то перехо-
дят к следующему, если нет – прекращают.
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Инструкция: «Возьмись левой рукой за правое ухо, правой рукой – за правое ухо, 
правой рукой – за левое ухо, покажи левой рукой правый глаз».

Критерии оценки:
•	 3 балла – выполнены оба задания;
•	 2 балла – выполнена только простая ориентировка;
•	 1 балл – не выполнено ни одного задания.

Выполнение пробы затруднено у детей с левополушарной недостаточностью и у де-
тей, страдающих дислексией.

В исследовании участвовало 12 воспитанников с нарушением речи.

У всех воспитанников этой группы ведущая правая рука. Исследование проводи-
лось индивидуальным способом в несколько приемов. Все задания предлагались 
последовательно, в разные дни и утренние часы. Динамические наблюдения за со-
стоянием речи осуществлялись в течение всего периода экспериментального ис-
следования.

Таблица №1. Обработка и анализ результатов обследования 
дошкольников

Показатели Экспериментальная группа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Проба Н.И Озерецкого  
на динамический праксис 
«Кулак-ребро–ладонь»

3 2 2 2 2 1 4 4 3 2 3 1

Проба на пальцевый гнозис  
и праксис

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

Исследование орального 
праксиса

0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25

Наглядный вариант пробы Хеда 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
Речевой вариант пробы Хеда 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1

•	 14,5 – 11,5 – высокий уровень
•	 11 – 7 – средний уровень
•	 6, 5 – 3– ниже среднего

Исходя из результатов исследования на начало года, выявили, что трудность заклю-
чается в том, что дошкольники невнимательны, не организованны, неспособны со-
средоточиться и верно выполнить предложенное задание, ориентировка нарушена, 
словесно не воспринимают информацию (рис. 1).
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Рис. 1. Уровни развития межполушарного взаимодействия у дошкольников  
на начало и конец года

Таким образом, полученные результаты индивидуальных особенностей развития 
межполушарного взаимодействия у дошкольников, учитывались при разработке 
программы развития. 

Проведя целенаправленную работу по развитию межполушарного взаимодействия 
с детьми на протяжении учебного года, можно сказать, что специальные игры, ки-
незиологические упражнения, авторские пособия благотворно влияют не только на 
работу мозга, но и всего организма в целом. 

На конец года у воспитанников видны следующие результаты: 
•	 У воспитанника 6 снизилась тревожность, стал спокойнее и увереннее;
•	 У воспитанника 10 пропала рассеянность, стал организованнее;
•	 У воспитанника 12 улучшились навыки самообслуживания;

У всех воспитанников к концу году сформировалось логическое мышление, улучша-
лись речевые навыки, совершенствовались познавательные процессы (внимание, 
память, воображение)

По всем показателям детского развития видна положительная динамика. 

Также в течение года велась активная работа с педагогами детского сада и с роди-
телями наших воспитанников.

В программе развития применяли кинезиологические упражнения – это комплекс 
движений, позволяющих активизировать межполушарное взаимодействие. 

Упражнения синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятель-
ность, облегчают в дальнейшем процесс чтения и письма, снижают утомляемость, 
повышают способность к произвольному контролю. Применялись мои авторские 
разработки.
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«Доски для развития межполушарных связей»
Межполушарная доска – это развивающая игрушка для тренировки обоих полуша-
рий головного мозга. В результате прохождения лабиринта одной рукой (правой, 
левой), одновременно разными руками улучшается взаимодействие и синхрониза-
ция работы левого и правого полушария мозга.

Ежедневные упражнения на протяжении минимум 6 недель, по 10–15 минут в день 
принесут неоценимую пользу для развития ребенка. Можно заниматься как детям, 
так и взрослым

Моя авторская разработка «Геоборд» – это многофункциональная геометриче-
ская доска с выступающими колышками для конструирования различных изобра-
жений при помощи резиночек. Полезны для развития мелкой моторики, развивает-
ся пространственная ориентировка, развивает умение дошкольника сосредотачи-
вать свое внимание на объекте, геоборд помогает реализовывать задачи по разви-
тию языковых подсистем.

Все выше рассмотренные игры, упражнения, пособия влияют на синхронизацию 
работы глаз и рук, этим обеспечивается включенность в работу обоих полушарий 
головного мозга.

Интересно отметить, что человек может мыслить, сидя неподвижно. Однако для за-
крепления мысли необходимо движение. Советский ученый Иван Петрович Павлов 
считал, что любая мысль заканчивается движением. Вот почему следует помнить, 
что неподвижный ребенок не обучается!

Список литературы
1. Глозман Ж.М. Нейропсихология детского возраста: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: Академия, 2009.
2. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста: Учебное пособие. – 

М.: Генезис, 2005.
3. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод заме-

щающего онтогенеза: Учебное пособие. – М.: Генезис, 2007.
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Круглый стол «Компетенции  
и ценности на весах образования»

Ведущие круглого стола: 
•	 Бугаев Николай Иннокентьевич, первый заместитель директора ИРО ИПК 

РС(Я);
•	 Комарова Ирина Ильинична, проректор МПАДО;
•	 Михалева Ольга Иннокентьевна, заместитель директора ИРО ИПК РС(Я);
•	 Степанова Ольга Николаевна, начальник отдела дошкольного воспитания 

МАН РС(Я).

Участники круглого стола:
•	 Александрова Маргарита Афанасьевна, учредитель детского сада «Уу-чуку-чук»;
•	 Веракса Николай Евгеньевич, ректор МПАДО, доктор психологических наук, 

профессор;
•	 Дорофеева Эльфия Миниммулловна, президент АРКАДО; 
•	 Еланская Анна Александровна, директор по развитию МПАДО;
•	 Иванова Екатерина Михайловна, директор детского сада «Улыбка», улус Чу-

рапча;
•	 Кисель Арина Вячеславовна, преподаватель МПАДО;
•	 Колмогорова Татьяна Вячеславовна, старший воспитатель детского центра 

Остров сокровищ» города Якутск;
•	 Котова Елена Сергеевна, технический администратор МПАДО;
•	 Кротова Аятолина Владимировна, заведующая детским садом № 10 «Туллук-

чаан» г. Якутска;
•	 Курова Лидия Владимировна, преподаватель МПАДО;
•	 Лебедева Надежда Николаевна, зав. кафедрой дошкольного образования 

ИРО ИПК РС(Я);
•	 Никонова Аида Григорьевна, заместитель директора по дошкольной работе 

детского сада «Кимчари» Ортоно-Харинской средней общеобразовательной 
школы Ленского района;
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•	 Новикова Светлана Евгеньевна, ведущий научный сотрудник РАНХиГС;
•	 Макарова Сардана Ивановна, старший воспитатель детского сада «Мичил» 

с. Чурапча Чурапчинского улуса;
•	 Макарова Татьяна Алексеевна, декан педагогического факультета Чурапчин-

ского физкультурного института;
•	 Прокопьева Елизавета Александровна, педагог-психолог центра развития 

«Аленушка» города Вилюйск;
•	 Русаков Андрей Сергеевич, руководитель Агентства образовательного 

сотрудничества, Петербург; 
•	 Селецкая Татьяна Витальевна, преподаватель МПАДО;
•	 Сизова Мария Александровна, преподаватель МПАДО;
•	 Слепцова Мария Николаевна, сотрудник института ИРО ИПК РС(Я);
•	 Шиян Ольга Александровна, научный сотрудник Лаборатории развития ре-

бенка Московского городского педагогического университета. 

презентация результатов исследования  
«традиционных ценностей»  
в Республике Саха (Якутия)  
в декабре 2021 – январе 2022 гг.

Комарова И.И., проректор МПАДО
Прежде чем мы приступим к дискуссии, я расскажу. как родился этот проект  
и какие результаты мы получили в результате исследования, проведенного на базе 
Республики Саха (Якутия) в декабре-январе 2021–2022 гг. 

Идея проведения серии мероприятий «ECCE-регион», посвященных традиционным 
ценностям, принадлежит Эльфие Минимулловне Дорофеевой. Возникла она как ответ 
на тему, активно обсуждаемую в связи с появлением Указа о национальных целях раз-
вития России до 2030 года (21 июля 2020 года)1, поправками к Конституции РФ2, изме-
нениями закона «Об образовании3». Это тема традиционных ценностей народов РФ. 

Исследование традиционных ценностей воспитателей дошкольных учреждений ве-
дется специалистами МПАДО давно. 

Начиная этот этап исследований, мы изучали работы международного сообщества 
в данном направлении, в частности, European Value Study (EVS) и World Value Survey 
(WVS) – две крупномасштабные, кросс-национальные и повторяющиеся лонгитюд-

1 Указ о национальных целях развития России до 2030 года // http://kremlin.ru/events/president/news/63728
2 Конституция Рoссийской Фeдерации // http://www.constitution.ru/
3 Федеральный закон. Об образовании в Российской Федерации // http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&

nd=102162745&ysclid=l2vjwci53n



580

КРУГЛЫЙ СТОЛ
 ( )

ные исследовательские программы. С момента своего появления в начале 1980-х 
годов EVS провела 5 волн обследований (каждые 9 лет), а WVS провела 7 волн об-
следований (каждые пять лет). 

За этот период World Value Survey (WVS) было проведено 450 опросов в 115 стра-
нах4. Результаты сорокалетней исследовательской работы по ценностям были обоб-
щены и опубликованы в 2020 году5. 

Многие детские сады публикуют разрозненные наблюдения в этом направлении.

Сейчас эта тема очень популярна, потому что, как только возникает вопрос вы-
живания, тема ценностей выходит на первый план. Ценности, которым до это-
го не придавали особого значения, вдруг оказываются самыми главными. Вы-
ясняется, что какие-то инструменты в экстремальные моменты истории работа-
ют, какие-то не работают. Это касается не только инструментов образования, но 
и других сфер. Образование не существует в межзвездном пространстве, его ни 
от чего не отстрижешь – ни от экономики, ни от культуры, ни от чего.

Мы живем в едином мире, который регламентируется ценностями, самые суще-
ственные водоразделы между странами, регионами, территориями, проходят как 
раз по ценностям.

В связи с этим мы хотели оценить, как это происходит в дошкольном образова-
нии. Невзирая на то, что дошкольное образование каким-то чудесным образом 
прикрутили к школе, оно совершенно самостоятельно. Очень многие процессы, 
которые не освоены в дошкольном возрасте, просто не усваиваются в школе, и 
даже бесполезно пробовать, потому что мы все знаем, согласно последним на-
учным данным, что архитектура мозга имеет свою специфику, и, если она нару-
шена в дошкольном возрасте, школа исправить этого не может. Это надо иссле-
довать, об этом надо говорить. Ценности, которые с появлением первых детских 
садов сохраняются и сегодня, имеют за собой многовековую традицию. Поэто-
му представляется очень важным посмотреть, какие же ценности мы формиру-
ем у дошкольников.

Существует громадный массив литературы, посвященной ценностям, как в России, так 
и за рубежом. Более того, когда мы проводили первичный опрос (о нем докладыва-
ла Светлана Евгеньевна Новикова), в котором воспитателям задали вопрос, что такое 
ценности, они ответили совершенно по-разному. Та часть, которая еще недавно при-
сутствовала в большинстве определений ценности, связанная с нормированием, была 
поставлена на последнее место. Я не говорю, что это плохо или хорошо, я считаю, что 
это надо исследовать, так как это краеугольный камень выживания человека на Земле.

Первые опросы мы провели в октябре-декабре 2021 года. Результаты первого этапа 
мы представили 7 октября 2021 года на круглом столе в РАНХиГС. 

4 Integrated Values Surveys (1981-2021) data release // https://www.worldvaluessurvey.org/WVSNewsShow.

jsp?ID=442
5 Haerpfer, C., Inglehart, R., Moreno, A., Welzel, C., Kizilova, K., Diez-Medrano J., M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. 

Puranen et al. (eds.). 2021. World Values Survey Time-Series (1981-2020) Cross-National Data-Set. Madrid, Spain & 

Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat. Data File Version 2.0.0, doi:10.14281/18241.15
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Как мы проводили первые опросы? Первые опросы мы проводили, базируясь,  
в основном, на открытых вопросах. Мы хотели максимально извлечь информацию 
от наших респондентов, а не встраивать их в рамки. Обрабатывать их было трудно.

Второй этап исследования, который мы проводили перед якутской конференци-
ей, базировался уже на закрытых вопросах, однако они часто искажают мнение ре-
спондента, уводя его в сторону за счет уже сформулированных понятий.

Авторами второго этапа исследований стали: Н.Е. Веракса, А.М. Дорофеева,  
А.В. Кисель, И.И. Комарова, С.Е. Новикова. 

Представляемые на круглом столе данные можно разделить на три основные части:

1. Характеристика респондентов.

2. Ценности, являющиеся важными для респондентов.

3. Ценности, которыми респонденты руководствуются в воспитании.

В этом опросе приняли участие 56 регионов, хотя изначально мы планировали ра-
ботать только с Якутией. Однако в сравнении с участниками из Республики Саха 
(Якутия) доля других регионов была незначительна (см. рис. 1). 

Рис. 1. Регионы, принявшие участие в опросе

Благодаря дружным усилиям педагогического сообщества республики в опросе 
приняли участие 1687 педагогов. Дальневосточный Федеральный округ, к которому 
относится республика, можно сказать, не принял участие. Более активными оказа-
лись Алтайский край, Москва, Ивановская область, Московская область, Иркутская 
область, Свердловская область и Воронежская область.

В предыдущем опросе были активны те же самые области, за исключением Алтай-
ского края.
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Рис. 2. Характеристика места проживания

Больше всего участников из городов и поселков городского типа – 704; села и де-
ревни – 584 человека; столица региона – Якутск – 578 человек; столица РФ – 50 че-
ловек (Рис. 2).

Насколько изменилась наша аудитория в плане технологий видно по тому, с каких 
устройств заходили респонденты: основная масса использовала телефоны (1420)  
и 508 – компьютеры (Рис. 3). 

Рис. 3. Устройства, с которых заходили слушатели
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Рис. 4. Пол участников опроса

В Якутии традиционно высокая доля педагогов-мужчин, поэтому мы получили такой 
высокий показатель мужского участия в воспитании дошкольников – 2,1%. В первом 
исследовании доля мужчин была гораздо ниже (Рис. 4).

Рис. 5. Возраст участников опроса

В этом опросе мы скорректировали возрастные рамки. Преимущественный возраст 
в данном опросе составил 40-49 лет (Рис. 5). Таким образом, основная часть участ-
ников опроса относится к тому поколению, которое училось в школе во второй по-
ловине 1980-х и окончило ее в 1990-х. 
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Рис. 6. Национальность участников опроса

Вопрос с национальностью звучал следующим образом: «К какой национальности 
вы себя относите». У каждого народа по-разному определяется род человека по 
отцу или по матери (Рис. 6).

Для нас было удивительным, что часть людей отнесли себя к саха (700 человек),  
а часть к якутам (480 человек). В списке есть саха-бурятка и саха-русская. Мне пред-
ставляется это разделение важным.

Следующий вопрос касался языков (Рис. 7) и звучал так: «Какой язык вы считаете 
родным»?

Рис. 7. Какой язык считают родным участники опроса
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В свое время на меня произвел большое впечатление рассказ Сигурда Оттовича 
Шмидта об отце, который на вопрос, к какой национальности он себя относит, отве-
тил, что к русской, так как сны ему снятся на русском языке. 

В графике билингвы обозначают тех людей, которые признают родным два языка. 
Среди билингвов больше всего тех, для кого родным является и русский, и якутский, 
есть эвенки-якуты, есть татары-якуты. Очень ярко представлены кавказские языки.

С радостью увидела одного юкагира. Помню, что большую работу республика вела 
по созданию словаря и учебника юкагирского языка. Считаю, что это замечатель-
ный труд.

Рис. 8. На каком языке участники опроса говорят дома.

Если родным языком большая часть респондентов считает якутский, то дома больше 
говорят на русском (900) – такой вывод мы можем сделать из этого графика (Рис. 8).

Надо признать, что по данным РАНХИГС, большая часть воспитателей страны име-
ет среднее профессиональное образование. Однако и в предыдущем обзоре, и в 
этом обзоре, на первом месте люди с высшим образованием. Мы понимаем, что в 
этом опросе принимала участие самая образованная часть наших педагогов. Если 
говорить о соотношении, то в нашем случае гораздо больше представителей полу-
чивших высшее образование. Мы имеем дело с более образованными педагогами. 
Именно они участвовали в обзорах (Рис. 9).

Мы расширили список должностей на втором этапе исследования, поэтому полу-
чился такой разброс (Рис. 10). Но, как и в предыдущем, в этом опросе приняла уча-
стие бОльшая часть воспитателей. В нашем случае воспитателей – 1247, других спе-
циалистов детского сада – 324, старший воспитатель – 124, специалистов дополни-
тельного образования – 50. По сравнению с другими регионами у вас меньше пси-
хологов – всего 50.

Наконец, мы переходим к анализу ценностей (Рис. 11).
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Рис. 9. Образование респондентов.

Рис. 10. Должность респондентов.
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Рис. 11. Основные ценности, по мнению воспитателей Якутии

На втором этапе мы отобрали топ-20 ценностей, которые мы получили в обзоре 
2021 года, педагоги выбирали уже из отобранных ранее ценностей. Для сравнения 
еще раз приведу слайд из сообщения Светланы Евгеньевны Новиковой, который 
относился к исследованию 2021 года (Рис. 12).

Рис. 12. Выборка ценностей по шкале от 1 до 10, значимых  
для участников опроса 2021 года
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Иерархия ценностей в этом опросе изменилась. Сохранились «семья» и «здоро-
вье», «безопасность» вышла на третье место. «Материальное благополучие» под-
нялось на четвертое место (сравните с «богатством», которое было на последнем 
месте). 

«Образование» заняло 5 место по сравнению с седьмой позицией «саморазвития» 
и «самореализации»). Появилась «политика», которой раньше не было. И затем, в 
порядке убывания: «друзья», «досуг», «карьера», «религия».

Теперь давайте конкретизируем оценки.

В этот раз мы разбили ответы на четыре характеристики: «очень важна», «доволь-
на важна», «не очень важна» и «совсем не важна».

Рис. 13. Важность семьи 

В этом случае большая часть ответила, что семья – очень важна и 77 – довольно 
важна. Практически, чем тяжелее условия жизни, тем менее размыты оценки. Они 
более четко структурированы, так как люди определились (Рис. 13). 

Следующий вопрос: “Насколько в вашей жизни важны друзья” (Рис. 14). Друзья, 
согласно рис. 11, в списке ценностей заняли 7 место. Оценивая роль друзей, «очень 
важно» ответили 720 человек, «довольно важно» – 1073, «не очень важно» – 155, а 
«совсем неважно» – 1 человек.

Следующий вопрос: «Насколько важен досуг» (Рис. 15). Эта позиция в списке цен-
ностей занимает восьмое место. И хотя при современной нагрузке воспитателей 
представляется, что времени на досуг у них не остается, 643 человека написали 
«очень важно», 1023 – «довольно важно», «не очень важно» не ответил никто, и 
«совсем не важно» ответили 7 человек.



589

КРУГЛЫЙ СТОЛ
 ( )

Рис. 14. Важность друзей 

Рис. 15. Важность досуга

Учитывая такую оценку, можно предположить, что многие досуг воспринимают как 
время, свободное от работы, от дела, а вовсе не так, как досуг понимается в систе-
ме образования: 

•	 «время, свободное от непреложных обязанностей, позволяющее каждому ин-
дивиду выбрать те виды занятий, которые обладают свойствами, отсутствую-
щими во многих видах трудовой и учебной деятельности»6; 

6 Педагогика досуга терминологический словарь. Уфа. 2007.
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•	 «возможность человека заниматься в свободное время разнообразной дея-
тельностью по своему выбору. Виды досуговой деятельности: отдых, развле-
чения, праздник, самообразование, творчество»7.

Следующий вопрос: «Насколько важна политика» (Рис. 16). По результатам опроса, она 
заняла шестое место. Но оценка ее педагогами не так однозначна, как предыдущие. 

Рис. 16. Важность политики

220 человек ответили «очень важно», «довольно важно» ответил 831, «не очень 
важно» – 772 и «совсем не важно» – 105. Получается, что политика как ценность 
воспринимается далеко не всеми.

Рис. 17. Важность карьеры

7 Краткий словарь современной педагогики, Санжиева Т.Б., Резникова Ю.Г., Солодухина Т.К., Юмсуновой 

Л.Н., 2001
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Следующий вопрос: насколько в вашей жизни важна карьера? «Карьера», по ре-
зультатам опроса заняла 9 место (Рис. 17). 

Если бы мы поставили вопрос немного по-другому, насколько важна в вашей жиз-
ни работа, то ответы, как я думаю, были бы другими. Так как материальное благо-
получие у нас заняло четвертое мест, то вряд ли бОльшая часть опрашиваемых по-
ставило бы работу в конец списка. По-видимому, большинство респондентов реши-
ли, что карьера – это «продвижение вверх по служебной лестнице»8, – как сегодня 
чаще всего это слово и понимается. Ранее под словом «карьера» понималась ра-
бота, профессия и т.п.

Голоса респондентов разделились следующим образом: посчитали, что карьера 
очень важна – 597 человек, довольно важна – 956, не очень важна – 354 и 30 – со-
всем не важна. Как и в случае с политикой, среди педагогов нет общего подхода  
к этому явлению, поэтому она оценивается не так однозначно, как здоровье, безо-
пасность или семья. Это особенно заметно, если мы сравним рисунки 15 и 16 с ри-
сунком 17, на котором как раз приводится диаграмма «Насколько в вашей жизни 
важно здоровье».

Здоровье (Рис. 18) заняло по значимости для людей второе место, его отметили, 
как очень важную ценность 1775 человек. Как довольно важную – 147 и как не 
очень важную – 1. Структура графика напоминает структуру графика «Насколь-
ко важна семья».

Рис. 18. Важность здоровья

8 Карьера // https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/210780



592

КРУГЛЫЙ СТОЛ
 ( )

Рис. 19. Насколько в вашей жизни важно материальное благополучие

При оценке материального благополучия (Рис. 19), которое заняло четвертое место 
в шкале ценностей, 1288 респондентов отметили его, как очень важное, 641, как до-
вольно важное и 18, как не очень важное.

Рис. 20. Важность безопасности
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Этот вопрос также оказался чрезвычайно важным и занял третье место в шкале 
ценностей. Соответственно безопасность признали очень важной 1752 человека. 
Довольно важной – 167 человек и не очень важной – всего 7 человек (Рис. 20).

Рис. 21. Важность образования

Ответы на вопрос: «Насколько важно образование» (в шкале ценностей образование 
заняло пятое место) по сравнению с вопросами о ценностях, занявших с первого по 
четвертое места, уже совсем не такие однозначные (Рис. 21). Очень важным его 
посчитали 1263 человека, довольно важным – 606, не очень важным – 57 и совсем 
неважным – один. Это достаточно тревожный момент, так как в Якутии традиционно 
образование ценится очень высоко, и в опросе принимали участие специалисты, как 
уже отмечалось выше, получившие лучшее по сравнению с другими образование.

Рис. 22. Важность религии 
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Наконец, последний вопрос в шкале ценностей: «Насколько в вашей жизни важна ре-
лигия» (Рис. 22). Возможно, если бы вопрос был задан по-другому, например, «Насколь-
ко в вашей жизни важна вера» мы получили бы более однозначные ответы. В данном 
же случае, религию как очень важную ценность в своей жизни оценил 351 человек, как 
довольно важную – 751, не очень важную – 668 и совсем неважную -151.

Понятно, что исследование в этом направлении может быть продолжено.

Переходим к следующему блоку вопросов.

Первый вопрос этого блока «Что вы больше всего цените в людях», – продолжает 
предыдущие вопросы – о базовых ценностях. 

Надо отметить, что педагоги достаточно логично и непротиворечиво связали базо-
вые ценности и те черты, которые они ценят в окружающих. Достаточно сравнить 
рис. 11 и рис. 23. Из двадцати показателей, педагоги должны были выбрать пять са-
мых значимых. 

Анализ этих ответов дал нам следующий перечень, который я даю в виде таблицы 
для удобства.

Основные ценности по 
вашему мнению

Что вы больше всего цените в 
других

Семья 1840 Воспитанность 1163

Здоровье 1775 Доброта 1031

Безопасность 1752 Верность, преданность 757

Материальное благополучие 1288 Трудолюбие 685

Образованность 1266 Справедливость 640

Политика 831 Порядочность 633

Друзья 720 Отзывчивость 471

Досуг 643 Коммуникабельность 448

Карьера 597 Целеустремленность 355

Религия 351 Чувство юмора 348

Умение дружить 343

Обязательность 254

Образованность 250

Любознательность 189

Уверенность в себе 170

Успешность 128

Терпимость 124

Независимость 67

Предприимчивость 47

Внешняя привлекательность 16

Физическая сила 9

Дошкольники – люди творческие, поэтому чувство юмора – очень важный показа-
тель. В число лидеров вошли такие качества, обладая которыми, самому челове-
ку жить не очень удобно, тогда как с таким человеком жить очень хорошо. Приятно 
иметь дело с добрым, воспитанным, надежным, верным человеком. 
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Рис. 23. Что вы больше всего цените в людях 

Далее следовал очень сложный вопрос: «Являются ли приведенные характеристи-
ки традиционными ценностями вашей страны» (Рис. 24).

Рис. 24. Являются ли приведенные характеристики традиционными  
ценностями вашей страны?
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Результаты опроса определились следующим образом: на первом месте оказалась 
важность семьи, затем любовь к детям, образование, дружба, гордость за страну, от-
зывчивость, стремление к справедливости, уважение к старшим, равноправие и т.д.

Поскольку респондентов просили ответить, в какой степени они согласны с тем, что 
эта ценность является характерной для страны, то на рис. 25–37 представлены ре-
зультаты оценки каждого фактора.

При этом ценности, которые в советский период считались одними из приоритет-
ных: бескорыстие, готовность поступиться личными интересами ради обществен-
ного блага, сочувствие униженным и оскорбленным, хотя и не исчезли из палитры, 
но оказались на последних местах (см. рис. 35–37).

Рис. 25. Ценности семьи как традиционные ценности страны

Рис. 26. Любовь к детям как традиционная ценность страны



597

КРУГЛЫЙ СТОЛ
 ( )

Эти две ценности (см. рис. 25–26) большая часть респондентов признала традици-
онными ценностями страны, наиболее для нее характерными.

Рис. 27. Ценность качественного образования  
как традиционная ценность страны

Рис. 28. Ценность дружбы как традиционная ценность страны
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Рис. 29. Гордость за страну как традиционная ценность

Рис. 30. Отзывчивость как традиционная ценность
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Рис. 31. Стремление к справедливости как традиционная ценность

Рис. 32. Уважение к старшим как традиционная ценность
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Рис. 33. Равноправие мужчин и женщин как традиционная ценность

Рис. 34. Стремление к цели, невзирая на средства как традиционная ценность
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Рис. 35. Сочувствие к обиженным и угнетенным как традиционная ценность

Рис. 36. Бескорыстие как традиционная ценность



602

КРУГЛЫЙ СТОЛ
 ( )

Рис. 37. Готовность поступиться личными интересами ради общественных  
как традиционная ценность

Насколько важно воспитывать у детей дошкольного возраста качества, перечис-
ленные ниже? – Это следующий блок вопросов

Рис. 38. Насколько важно воспитывать у детей дошкольного возраста качества, 
перечисленные ниже
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Хорошие манеры 467

Независимость 522

Трудолюбие 1304

Чувство ответственности 1281

Воображение 938

Терпимость и уважение к другим людям 1155

Бережливость 880

Решительность, настойчивость 800

Любовь к семье 1517

Бескорыстие 620

Послушание 515

Чувство собственного достоинства 1019

Рис. 39. Насколько важно воспитывать у детей дошкольного возраста  
любовь к семье
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Рис. 40. Насколько важно воспитывать у детей дошкольного возраста  
трудолюбие

Рис. 41. Насколько важно воспитывать у детей дошкольного возраста  
чувство ответственности
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Рис. 42. Насколько важно воспитывать у детей дошкольного возраста терпимость 
и уважение к другим людям

Рис. 43. Насколько важно воспитывать у детей дошкольного возраста чувство 
собственного достоинства
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Рис. 44. Насколько важно развивать у детей дошкольного возраста воображение

Рис. 45. Насколько важно воспитывать у детей дошкольного возраста 
бережливость
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Рис. 46. Насколько важно воспитывать у детей дошкольного возраста 
решительность, настойчивость

Рис. 47. Насколько важно воспитывать у детей дошкольного возраста 
бескорыстие
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Рис. 48. Насколько важно воспитывать у детей дошкольного возраста 
независимость

Рис. 49. Насколько важно воспитывать у детей дошкольного возраста  
послушание
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Рис. 50. Насколько важно воспитывать у детей дошкольного возраста хорошие 
манеры

Вступают ли ценности, которые прививают детям дома, в противоречие с ценно-
стями, которые прививают детям в вашей дошкольной организации?

Рис. 51. Насколько противоречат ценности, воспитываемые в детском саду, 
ценностям, воспитываемым в семье
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В этом списке перечислены разные группы людей. Укажите, кого вы не хотели бы 
иметь в качестве соседей?

Рис. 52. Кого вы не хотели бы видеть своими соседями?

Рис. 53. Уровень благополучия участников опроса
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И последний пункт нашего опроса, которого не было в прошлом опроснике: 
«Какими должны быть главные цели государства на ближайшие 10 лет» (Рис. 54). 

Рис. 54. Какими должны быть важнейшие цели государства  
на ближайшие 10 лет

Рис. 55. Достижение высокого уровня медицины
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Рис. 56. Обеспечение социальной защищенности граждан

Рис. 57. Обеспечение экологической безопасности



613

КРУГЛЫЙ СТОЛ
 ( )

Рис. 58. Обеспечение безопасности государства

Рис. 59. Обеспечение высокого уровня экономического развития страны
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традиции и ценности на весах 
дошкольного образования

Бугаев Н.И., первый заместитель директора ИРО ИПК РС(Я)
В качестве эпиграфа к своему сообщению хочу привести слова современного гол-
ландского исследователя Рудгера Бредмана: «В погоне за компетенциями мы где-
то потеряли ценности». Сюда можно бы было добавить слова замечательного со-
ветского и российского литературоведа Михаила Гаспарова про начало XXI века. 
Незадолго до смерти он написал: «Сегодня время такое, что легче быть талантли-
вым, чем добрым». 

Если еще раз вернуться к Рудгеру Бредману, он говорил, что «Если цель образова-
ния – принимать эти тенденции как они есть, вместо того, чтобы переломить их, то 
ключевым навыком в XXI веке обречен быть эгоизм».

То, что в предыдущей части нашего разговора, представляла И.И. Комарова резуль-
таты опроса дошкольных педагогов, по моему субъективному мнению, тоже идут в 
эту сторону. 

В продолжение темы я хотел бы показать видеоролик выступления Ольги Алексан-
дровны Шиян.
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Амплификация как ценность 
развивающего образования

Шиян О.А., научный сотрудник Лаборатории развития ребенка 
Московского городского педагогического университета

Вопрос о ценностях образования – вопрос ключевой. Тот, кто знает «зачем», всег-
да сможет организовать «как». Вопрос именно о ценностях дошкольного образова-
ния заставляет задуматься о тезисе, высказанном Александром Владимировичем 
Запорожцем о том, что же в детстве есть такого, что является принципиально ре-
сурсно важным для последующих возрастов, и что важно поддерживать, беречь и 
развивать. Если мы посмотрим на отношение к детским видам деятельности: к сво-
бодной игре, свободному экспериментированию, то мы увидим своеобразный маят-
ник. Он выражается в том, что поочередно возникает то одна крайность, то другая, 
причем одна чаще, чем другая. Это усиленное образовательное воздействие, ког-
да игнорируются особенности возраста, и ребенок с видимым усилием перетаски-
вается из одного возраста в другой. Или, наоборот, когда люди начинают ратовать 
за отсутствие образовательного воздействия, за то, чтобы ребенка оставили в по-
кое, дали полноценно реализоваться той деятельности, которая сама в том возрас-
те проявляется. 

Но проблема состоит в том, что все деятельности являются теми деятельностя-
ми, которые заданы социокультурно, и в связи с этим многие исследователи от-
мечают, что игра без особой поддержки, без особой среды, без специально выде-
ленного времени начинает угасать, реже встречаются варианты детской игры.  
Все это означает, что нужно создавать условия, чтобы поддержать те виды деятельно-
сти, которые мы считаем важными, как колыбель будущих развернутых способностей.

Интересно, что последнее десятилетие, обсуждается вопрос о ресурсности детства, 
в том смысле, что довольно долгое время традиция детской психологии состояла  
в том, чтобы рассматривать ребенка как направленного однозначно во взрослость. 
Дошкольный возраст во многих подходах рассматривался, прежде всего, как оппо-
зиция взрослости, и взрослость в этой оппозиции воспринималась как зрелость, 
как наличие формальных операций, наличие произвольности, саморегуляции.  
А детство воспринималось как их отсутствие: отсутствие зрелости, отсутствие само-
регуляции, произвольности и т. д. 

Другой ракурс, который был заложен, в частности, еще в работах Льва Семенови-
ча Выготского, наличие в дошкольном возрасте некоторых очень важных особен-
ностей, которые в более взрослом возрасте можем вообще не обнаружить: это от-
крытость и готовность ребенка приходить в символический план, способность пе-
реходить в символическое отражение. В частности, Жан Пиаже называл игру таким 
способом ассимиляции реальности: ребенок, пропуская все через игру, делает мир 
своим. Если проблемы кажутся непонятными, неразрешимыми, то, вступая в игру, 
ребенок получает власть над миром. Ребенок делает мир своим, чтобы получить 
ощущение управления ситуацией. Если до этого ребенок ощущает, что с ним что-то 
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делают, то в игре он сам делает что-то с миром. Таким образом, дошкольный воз-
раст становится носителем того, что является ценным и для взрослого, если взрос-
лый поймет, как это не утратить.

Если Жан Пиаже подчеркивал важность игры для ассимиляции мира, чтобы 
сделать мир своим, чтобы получить ощущение управления ситуацией, то под-
ход Л.С. Выготского иной. Он рассматривает игру не только как способ адапти-
роваться к миру, но и как способ преобразовывать мир. 

Здесь возникает очень интересный вопрос, какую же позицию должен занять взрос-
лый по отношению к детским видам деятельности, каким образом нужно поддержи-
вать ребенка, не рискуя потерять себя. И тут опять А.В. Запорожец задает очень 
важную идею амплификации или акселерации развития. Когда мы говорим про ак-
селерацию, то совершенно понятно, что это искусственное ускорение, и понятно, 
как она происходит. Школяризация, о которой мы так много говорим, это одно из 
проявлений искусственного ускорения. Сложнее понять, в чем состоит амплифика-
ция. В переводе «амплификация» означает обогащение: мы не разрушаем то, что 
видим, а обогащаем. Грань тут очень тонкая. Нам часто кажется, что мы обогащаем 
деятельность ребенка, но при этом разрушаем ее. Разного рода инсценировки игр, 
которые мы видим в социальных сетях, показывают нам,  что люди может быть име-
ли интенцию как-то обогатить детскую игру, развить ее, а на самом деле продемон-
стрировали навязывание детям сюжета, в котором нет ни их смысла, ни их эмоций. 
Фактически это никакая не амплификация, а просто разрушение игры.

Тогда возникает вопрос, а в каких случаях вообще мы можем говорить непосред-
ственно об амплификации? Ведь образование, его функция, как она была опреде-
лена Запорожцем, это именно амплификация развития. И в сущности, когда мы го-
ворим о развивающем образовании, именно в этом состоит вопрос: каким образом 
можно организовать ситуацию так, чтобы не разрушались эти важные для ребенка 
виды деятельности, а при этом возможности его расширялись?

Я хочу привести один пример. Этот важный кейс, очень любопытный, именно 
для того, чтобы поставить вопрос, как же может выглядеть амплификация в об-
разовании? Этот кейс касается такого феномена, как детские истории, детский 
нарратив. 

Нарратив дословно означает – история, лишенная многозначности. Нарратив – это 
повествование о событиях, которые произошли когда-то. Повествование, в кото-
ром эти события выстроены в определенной последовательности и повествование, 
у которого есть автор, рассказчик. 

Если мы посмотрим на детей и на то, как истории / нарративы живут в их жизни, то 
мы увидим две вещи. Во-первых, мы увидим, что первоначально нарративы нераз-
рывно связаны с игрой и рисованием. И фактически там, где ребенок рисует, до-
вольно сложно провести границу, где заканчивается игра режиссерская и начина-
ется история. Потому что ребенок рисует, и на этом же рисунке начинают происхо-
дить разные события, потому что он не создает изображения, а создает мнимую си-
туацию. Именно в этой мнимой ситуации с персонажами что-то происходит, парал-
лельно идет рассказ. Еще Выготский писал, что у ребенка первоначально все виды 
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деятельности представлены синкретично, рисование, рассказ и игра идут сначала 
вместе. Вместе они являются предтечами того, что в будущем когда-то станет пись-
менной речью. Так начинается путь к письменной речи. В «Истории развития выс-
ших психических функций», в главе про письменную речь, Выготский как раз эту ли-
нию и выстраивает. 

Интересный кейс (слово «кейс» относится не к единичному случаю, а к некото-
рому направлению психологии образования) касается выделения детских исто-
рий из этого синкретичного хода развития игры, рисования, рассказов. Любо-
пытно, что этот феномен произошел сразу в нескольких образовательных куль-
турах. Записывание детских историй, мы можем найти еще в исследованиях из-
вестного российского психолингвиста и психолога развития речи Феликса Со-
хина, когда детям предлагали продиктовать историю. Взрослые, записывая дет-
скую историю, обнаруживали, как при этом интересно меняется строй детской 
речи, потому что ребенок обращен к тому, кто его слушает, овладевает позици-
ей рассказчика. С идеями о том, что детские истории можно фиксировать, высту-
пал Александр Михайлович Лобок. Его исследования и практики в значительной 
мере относились к школьному возрасту, но и с дошкольниками у него был инте-
ресный и значимый опыт. 

В 1990-х годах интересный опыт был в скандинавских странах, прежде всего в Да-
нии, о нем писал исследователь Стив Боснер, который записывал детские истории. 
Это очень любопытный момент, позволяющий понять, что такое амплификация, по-
тому что во всех этих случаях речь шла о такой ситуации, когда детям хочется рас-
сказывать истории, создавать истории и описывать их взрослым.

Самый известный в нашей образовательной культуре пример, - это пример детско-
го сада-школы Тубельского, где  существует давняя традиция ведения маленьких 
книжечек-календариков. Для нас этот пример оказался заразительным в хорошем 
смысле слова. Он стал предметом рассказа на многих мастерских. Многие детские 
сады начали пробовать вводить эти практики у себя. 

Здесь мы имеем успешный случай амплификации детской деятельности. Поче-
му здесь можно говорить об амплификации? Потому, что создается такая ситу-
ация, в которой ребенку хочется реализовывать собственный замысел. То есть 
ему не дают задание, а ему самому хочется сочинить историю. Если мы посмо-
трим, как организована эта ситуация, мы увидим, что организована она доволь-
но сложно. Потому, что, если мы хотим, чтобы ребенок дошкольного возраста лет 
4–5–6 захотел продиктовать свою историю, нужно, чтобы была традиция, чтобы 
эту традицию слушали, чтобы во многих случаях была традиция инсценирова-
ния этой сказки, когда она превращается в произведение, и, самое главное, ког-
да есть заинтересованный и готовый поддерживать взрослый, который слушает, 
и учит слушать остальных.

В качестве примера покажу одну историю. 

Что мы видим на картинке? Я прочитаю: «Жила-была птичка, она свила себе гнез-
до. Когда закончила – испугалась, так как увидела, что она изменилась. А вскоре по-
няла, что стала драконом»
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Рис. 60. Опыт, записанный в саду-школе Тубельского

Эта драматичная история, которая сопровождается рисунком. Вернее, история в 
рисунке. Рождается в словах. Мы можем говорить о рождении творческого мыш-
ления, если под творческим мышлением понимать фиксацию изменений мира. И, 
если мы посмотрим на эту историю, то увидим в ней все признаки амплификации 
развития. Какие же это признаки?

Наличие детского замысла и свободной деятельности, когда ребенок хочет свой за-
мысел реализовать. 

Обустроенность ситуации для того, чтобы у ребенка появилось желание эту историю 
рассказать, потому что, если у него не возникает такого желания, то рассказы будут 
гораздо более бедными и гораздо менее структурированными. 

Возвращаясь к исходному тезису, если мы говорим о самоценности детства, и если 
при этом для нас важно развитие, то ключевой вопрос – что такое амплификация 
детского развития, как мы можем обогащать детскую деятельность. По отношению 
к каждому случаю нашего воздействия, мы должны ставить вопрос: действительно 
ли это амплификация развития, или мы можем разрушить детскую инициативу, дет-
скую свободу, и мы можем навязать ребенку то, что характерно только для следую-
щего возраста. 

В этом напряжении вопроса амплификации развития и должна разворачиваться 
вся драма современного развивающего образования.
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О ценностях и компетенциях

Русаков А.С., руководитель Агентства образовательного 
сотрудничества, Петербург

В педагогике я ученик Симона Львовича Соловейчика, а его взгляд на педагоги-
ку опирался на тезис, что «все думают, что основание педагогики – психология, но 
это не так. Основание педагогики – этика». И другая цитата, которую я бы добавил из  
Я. Корчака: «Педагогика – это не наука о ребенке, педагогика – это наука о человеке».

Говоря о дошкольном образовании, важно выделить два акцента, которыми оно 
сильно отличается от других ступеней образования. Первый из них – сам замы-
сел детского сада возник не как социальный и даже не как научный, а был создан 
Фребелем как педагогическая методика, которая позволяет предложить детям, как 
жить в естественном мире. Сам образ сада, в котором должен жить и расти ребенок, 
это разговор об образе детства, а не о внешних социальных задачах. Но у самого 
детского сада есть и противоположное основание. Все фребелевские детские сады 
оставались единичными образованиями, пока не наступила индустриальная эпо-
ха, и именно она сделала их массовыми. В России массовые детские сады возник-
ли в определенный момент: с начала первой мировой войны. В этом смысле вто-
рой и третий противоположные планы детского сада – то, что они освобождают ро-
дителей от ухода за детьми, и образ детского сада, как индустриального, машинного 
механизма, который решает государственные оборонно-производственные задачи.

Здесь – первая точка некоторого расхождения. Для чего мы создаем детский сад, 
какие задачи решаем? Как мы выглядим в глазах начальства и государства, как мы 
нравимся родителям и то, как мы создаем детям их детство. Иногда эти полюса со-
впадают, помогают друг другу, иногда они существенно расходятся.

Вторая особенность дошкольного образования состоит в том, что именно этот этап, 
как никакой другой, особенно подробно описан в психологической науке. Чем даль-
ше мы будем смотреть на детские возрасты, тем более противоречиво их будет опи-
сывать психологическая наука, тем более рваными будут психологические воззре-
ния. При этом создается иллюзия, что, может быть, наука нам все про это расскажет. 
Однако наука по своему жанру, и психологическая в том числе, по моему глубокому 
убеждению и по убеждению многих людей, которые являются для меня авторитет-
ными, никогда не сможет до конца ухватить целостно те представления, с которыми 
нам надо иметь дело: о целостности ребенка, о смыслах его жизни, о целостности 
организации детства, как такового. Эти представления во многом останутся симво-
личными, во многом субъективными. Это те картины, которые нам надо воссоздать 
и удержать безотносительно от науки. 

Другая вещь, что когда мы посмотрим на самые цельные педагогические практики, 
мы обнаружим, что каждая из них опирается не на то, что сразу пытается описать 
миллион задач, а на то, что она находит какое-то ключевое слово, какой-то ключе-
вой образ, ключевую цель, вокруг которых эта практика и разворачивается. Так, пе-
дагогика Монтессори разворачивается вокруг слова «самостоятельность». А педа-
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гогика Евгения Евгеньевича Шулежко разворачивается вокруг разговора о друж-
бе детей. Педагогика Натальи Михайловны Крыловой, ее программы «Детский сад, 
дом радости» вертится вокруг того, что детям в детском саду должно быть радост-
но. Педагогика знакомых нам образовательных практик «Step by step» и «Вдохно-
вение» – прообраз некоторого ребенка, входящего в открытый многообразный мир 
детских интересов, как прообраз этого мира. Как практики, цепляющиеся за разные 
вещи, от идеи о ребенке в контексте преемственности поколений… В этом смысле 
наука не отменит нашего самоопределения, нашего внимания. 

Теперь, что касается компетенций. Меня в них мало что беспокоит касательно содер-
жания, но есть одна вещь, которая меня очень смущает по форме. Всегда это длин-
ный список систематизированных вещей такой типологии. И все, вроде бы, правильно.  
С этим не поспоришь, и с этим не поспоришь. И мы считаем, что нам сейчас принесут 
технику, которая обеспечит все эти прекрасные компетенции. Я не верю, что все это 
сейчас заработает во всей красе, пока тот, кто внедряет что-то не поймет, а зачем он, 
собственно, все это делает, пока единственная цель не покажет, вокруг чего для него 
весь этот мир, и ценностный, и целевой будет вращаться. 

Бугаев Н.И. Андрей Сергеевич высказал несколько замечательных концепций. Но 
у меня вопрос, почему очень мало детских садиков выбирает эти образовательные 
программы?

Русаков А.С. Что значит мало-много? Я считаю, что много. По нынешней жизни я 
бы сказал, что их должно быть меньше. Это же вещи социальные. Массовый дет-
ский сад - явление, живущее на фоне социальных условий. Я помню 90-е годы, ког-
да выбирали очень многие, когда почувствовали воздух и возможность ценностно-
го выбора, то востребованность разных новых ходов позволяла почувствовать себя 
по-другому. Потом эта массовость обрушилась в силу одних или других экономиче-
ских причин, печалей-горестей и удерживалась там, где держалось сообщество лю-
дей, которым эти ценности оказывались важны. А дальше наступает момент, что 
при отсутствии внешней государственной поддержки, все начинает угасать. Обра-
зование, которое строится на героических людях – это ненормально. Нормально, 
когда хорошее образование выстраивают не только герои, которые противостоят 
всему вокруг, а обычные люди, которые понимают, что их услышат, поддержат и по-
могут. И в Якутии много чего для этого делается.

Здесь могут быть разные степени хорошести. Может быть большой коллектив, ко-
торый сделал большое хорошее дело, а могут быть два отдельных воспитателя, ко-
торые в меру сил, не во всем идеально, пытаются по-человечески работать с деть-
ми. Это может быть не связано с выбором программ. Здесь бы я сказал, что относи-
тельно нынешних социальных условий, состояние хорошее. 

Бугаев Н.И. А если я скажу так: почему Моисей по маленькому Синайскому полуо-
строву водил евреев при исходе из Египта. Этот полуостров за месяц можно вдоль 
и поперек пройти, а он 40 лет водил. Я к чему это говорю? Есть понятие «моды» в 
духовной культуре. Оно связано с таким понятием, как «теория спасения». Это но-
стальгическая теория, когда человек вспоминает о том, как хорошо было когда-то. 
Сейчас идет каша, неразбериха, ничего непонятно и спасение он ищет в том, что 
было хорошего в его детстве, юности и т.д. Моисею надо было, чтобы появилось по-
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коление людей, не рабов, чтобы прийти в Израиль. Может быть, все происходит из-
за того, что мы еще в Советском Союзе живем и хотим вернуться к тотальным нар-
ративам XX века, имеется в виду эпоха модерна. Еще не прошло 40 лет моисеевых. 

Русаков А.С. Но уже близко.

Бугаев Н.И. Когда мы все уйдем, и появятся молодые воспитатели, которые не были 
там, и, у которых нет тех воспоминаний о тоталитаризме, может быть, тогда все из-
менится… Нормальные программы появятся. Ведь мы все и авторы программ, и те, 
кто по ним работает, следуем этой традиции.

Затем есть понятие «парадигма». Она консультативна. Если рядом со мной сидит 
воспитатель, то он будет работать так же, как я. Поэтому основная часть воспитате-
лей работает так, как было в Советском Союзе.

Русаков А.С. Я отчасти соглашусь, а отчасти – нет. Про то, что они работают, как в 
Советском Союзе – это естественно, так как сама структура осталась и себя воспро-
изводит. Это не зависит от человеческой памяти, а зависит от стиля самой маши-
ны. Это может и сто лет оставаться, и новые поколения будут ее также успешно вос-
производить. Но, мне кажется, что особенно, когда мы говорим об образовании, что 
без этой памяти о своем прошлом, человек никуда не денется. И мне кажется, что 
дело не в том, что люди забыли, каким было их не совсем правильное детство, а ско-
рее всего в том, какие стороны в этом детстве мы высвечиваем. Высвечиваем ли 
мы внешнюю, пустую формальность, которая вроде бы у всех  была, и которая, вро-
де как антураж нашего детства, или высвечиваем какие-то глубинные вещи, кото-
рые у каждого свои и непохожие. Высвечиваем ли мы что-то, организующее чело-
веческую жизнь, и здесь, мне кажется, вопрос не о прошлом, в каком они жили, а в 
том, какое прошлое мы высвечиваем. Высвечиваем ли мы нечто массовое, внешнее 
и единообразное, или высвечиваем, что для человека было значимо, именно для 
него. И боюсь, что со сменой поколений, эта дилемма никуда не уйдет. 

Кротова А.В., заведующая детским садом №10 «Туллукчаан» г. Якутска

Рада присоединиться к дискуссии, особенно после таких мастодонтов дошколь-
ного образования. Мне очень понравилась идея Андрея Русакова о том, что про-
блема ценностного выбора очень сложная, и каждый детский сад, который вы-
бирает свой путь развития, с ней сталкивается. Если мы встаем на путь развива-
ющего обучения и встаем на путь выбора программ, которые ориентированы на 
ребенка, то здесь очень важна поддержка не со стороны государства, потому что 
там все очень сложно делается, механизм достаточно неповоротливый, проще 
получить поддержку со стороны коллективов детских садов, неких неформаль-
ных сообществ, можно даже самим организовывать такие сообщества. И если ты 
чувствуешь, что там, на другом конце страны есть такие же люди, которые разде-
ляют твои ценности, то от этого появляется уверенность в своих силах. Я знаю, 
какие практики есть, мы сами с такими практиками дружим. Вот в 2020 году была 
декабрьская конференция, очень масштабная. На ней мы транслировали опыт 
сообщества Удод. Мы взяли и сами организовались – пять детских садов из пяти 
разных точек России. Мы продолжаем поддерживать друг друга и черпаем вдох-
новение в работе друг друга. 
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Я второй день смотрю с любопытством, что происходит. Вижу и хорошие практики, и не 
очень хорошие. Вижу там, где много внимания уделяется ребенку, и вижу практики, где 
солируют педагоги, где не очень много внимания уделяется ребенку. Где ребенок – не 
субъект образования, а объект, которым манипулируют. Но видеть разные практики, это 
тоже очень важно. И важно понимать, как дальше двигаться. В этом плане мне очень 
интересно видеть, что происходит. И очень важно находить тех, кто думает так же, как 
мы. Я ушла в проблему ценностного выбора. И осветила позицию практиков. Мы, воз-
можно, не все делаем хорошо, но мы пытаемся это делать.

Бугаев Н.И. Если воспринимать культуру как совокупность представлений о мире 
и месте человека в нем, то понятно, что на основе этого и строится вся наша дея-
тельность. Через мотивирующие механизмы культуры, включая традиции, механиз-
мы, ценности, нормы и так далее, можно вернуться к Моисею. Включая те практи-
ки, о которых вы говорили и, которые мы наблюдаем в эти дни и особенно в первый 
день, в них было слишком много школоцентрического, нежели чисто дошкольного. 

Я все время возвращаюсь к иллюстрации с исходом евреев из Египта, потому что, 
хотим мы или не хотим, но мы живем в государственной культуре – культуре государ-
ства Российского, которое диктует свои традиции культуре XX века, парадигмы и так 
далее. Может быть ни к месту, но даже возьмем пример с законом Бурматова: если в 
ценностном смысле стремление к власти воспринимать как ценность, то норма уже 
определяет меру этой ценности, стремление к власти превращается в самодурство. 
Не кажется ли вам, что не так уж мало у нас во властных кругах самодурства, отсю-
да и происходит все это. 

Все равно нам нужно как-то все-таки завершить исход евреев из Египта.

Кротова А.Я. Сложно сказать, но мне кажется, что каждый для себя решает все, де-
лает для себя выбор, и в принципе, вот эти маленькие точки потом меняют мир. 
Если, например, говорили про детский сад-школу Тубельского, где своя система 
ценностей. Он продолжает функционировать, и при этом круг крутых адептов и по-
клонников, и почитателей, тех, кто разделяет их ценности, увеличивается. 

Бугаев Н.И. Но с ними не идет основная масса… 

Кротова А.Я. Хорошее образование все равно не может быть массовым. С моей точ-
ки зрения, невозможно от всех добиться каких-то там единых достижений. Все рав-
но будут точки дефицита, точки роста, которые определяют, куда дальше двигаться.

Бугаев Н.И. В этом деле технологии есть. 

Комарова И.И. Для того чтобы вывести евреев из Египта, необходимо инновацион-
ное мышление, которое было у Моисея. А если мы на все будем смотреть с эгоцен-
трической точки зрения: законы принимаются, чтобы нам было удобно, все должно 
быть так, как в период, когда мы родились. Мир так с тех пор поменялся, что сегод-
ня приходится определяться и с целью образования по новой, зачем ребенок, за-
чем родители. Мы видим, что катастрофически меняется мир. Меняется философия, 
меняется политика, меняется управление, экономика. А мы живем сегодня так, как 
будто ничего не изменилось, как будто мы не изменились, как будто мимо нас про-
шла ситуация мама 1, мама 2. 
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Бугаев Н.И. Тогда объясните мне почему, когда я знакомлюсь с разными програм-
мами, не дошкольными, там не объясняется для чего ребенок, там объясняется для 
чего педагог.

Комарова И.И. Когда мы приезжаем в детский сад, новый, только что отстроенный, 
все радуются. Мы все радуемся новому детскому саду, но он изначально для ребен-
ка не приспособлен. Архитектура детского сада ориентирована на взрослого. И не 
может быть иначе.

Бугаев Н.И. А почему не может быть иначе?

Комарова И.И. А потому что, если она будет построена в расчете на ребенка, она бу-
дет ориентирована на его масштаб. А современная архитектура ориентирована на 
параметры взрослого. Вот дверной проем, он ориентирован на взрослого. А распо-
ложение оконных проемов? Тоже рассчитан на взрослого.

Бугаев Н.И. А какой масштаб вы имеете в виду?

Комарова И.И. Архитектурный, конечно. Здание с него начинается.

Бугаев Н.И. Кто еще хочет выступить?

Лебедева Н.Н., зав. кафедрой дошкольного образования ИРО ИПК РС(Я)

Я являюсь ученицей Кудрявцева Владимира Товиевича, психолога, доктора психо-
логических наук, профессора. Писала кандидатскую диссертацию под его руковод-
ством. В процессе работы над диссертацией речь как раз заходила о ценностях. И 
тема у меня была «Формирование экологического сознания у детей старшего до-
школьного возраста у детей посредством традиций коренных народов Арктики». 

Мы изучали многие теории, и тоже обосновывались на теории Пиаже – анемиз-
ма – одушевления, что характерно для коренных народов Арктического региона. 
Это проект, который родился в результате моей работы «Семь народов – семь 
алмазов». Он был направлен на изучение и обобщение опыта семи главных на-
родов Якутии: якутов, коренных русских, эвенков, эвенов, долганов, юкагиров и 
чукчей.

Этим проектом мы занимаемся с 2006 года. Были задействованы детские сады всей 
республики. Это очень сложно, потому что для детей дошкольного возраста не было 
методической литературы. У программы много разделов. К каждому надо что-то 
дать: это и сказки, и стихи, и подвижные игры, и многое другое. Наконец, традиции 
тоже должны быть описаны, тем более, что они отражаются в речи.

Поэтому очень интересно, что, когда эта анкета была запущена, она выявила мно-
гие аспекты. Этого может быть и не хватало даже, чтобы увидеть каким образом на-
шим детям, основываясь на культурном наследии, двигаться дальше. Жизнь вперед 
идет, различные новые веяния, но наследие сопровождает нас в этом пути.

Мы посмотрели на мир – это, скорее всего, пандемия повлияла на то, что смести-
лись, как вы говорили, некоторые понятия, некоторые ценности. Ценности матери-
ального благополучия, семья, здоровье и др. Они всегда были, они остаются. На-
пример, такие ценности, как безопасность.

Комарова И.И. И не всегда мы ее ценили. Нам казалось, что это не так важно.
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Лебедева Н.Н. Да. И поэтому важно, сохраняя коренную культуру, в детских садах, 
мы должны понимать, как лучше ее внедрять. И это сопровождается большой ис-
следовательской работой. Сами педагоги изучают эти направления, к ним подклю-
чаются родители. Итогом этих двух дней должно стать, я так думаю, более глубокое 
исследование ценностей, не только духовных, но и образовательных. 

Я призываю, чтобы этот год прошел под эгидой изучения в научном смысле культур 
народов, населяющих Якутию. 

Комарова И.И. Уважаемая Надежда Николаевна, вы все правильно так говорите 
и правильно ставите все вопросы. Якутия находится в гораздо лучшем положении, 
чем многие другие территории. Даже если это не всегда очевидно. Вы всегда были 
ближе к земле. Вы всегда имели вашим прообразом и стержнем мифологию и тра-
диции.

Бугаев Н.И. Это из-за отдаленности территорий и труднопроходимости дорог.
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Комарова И.И. Да. Они сыграли на вас. Мы утратили какие-то вещи, мно-
гие смыслы, а у вас они сохранились. Я изучала истоки вашего эпоса «Олон-
хо», крупные исследователи пишут о древнеперсидских корнях эпоса. Многие 
имена героев эпоса имеют общие корни с именами героев древнеиндийских 
сказаний о Бхаратах. Об этом много писали и ведущие специалисты по мифо-
логии и эпосу. Получается, что вы подхватили древние веяния, которые счи-
таются очень важными. Ваше громадное преимущество - это ваша школа эт-
нопедагогики. Это играет колоссальную роль еще и потому, что сегодня эт-
нопедагогика трансформируется в новую отрасль, направленную на выжива-
ние в любых условиях. И у вас, учитывая характер территории, имеется ключ 
к этому. А у остального этого ключа нет. 

Лебедева Н.Н. Надо еще стыки найти.
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Михалева О.И., заместитель директора ИРО ИПК РС(Я)

Я хотела бы добавить к сказанному, что мы, даже имея этот ключ, проживаем в про-
странстве российского образования. Если мы посмотрим типовые детские сады, 
то увидим, что не всегда у детей есть возможность проявления своего творчества. 
Я хотела бы представить несколько реплик, которые меня озадачивают, волнуют и 
мне хотелось бы обратить внимание на такие моменты.

Изучение вопросов компетенций и ценностей меня озадачило, потому что, оказы-
вается, эксперты по-разному подходят к определению универсальных компетенций 
и включению их в ценности и мотивацию.

Здесь есть эксперты, которые включают в компетентности ценности мотивации, а 
есть системы образования, в которых в универсальные компетентности включают 
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обязательно социальные качества. Такой системой можно представить канадскую 
рамку универсальную, и еще есть универсальные компетентности в китайской си-
стеме образования. В универсальные компетентности они включают социальную 
вовлеченность. Китайская система образования заинтриговала меня. Они выделя-
ют следующие сферы: саморазвитие (субъектность, развитие физических и психо-
логических качеств, умение учиться), социальную вовлеченность, когда каждый во-
влекается в труд, общественные отношения, чтобы каждый мог проверить свои по-
веденческие потенциалы, показать свое субъективное отношение к происходяще-
му. Здесь они опираются на культурное воспитание, которое они сохранили в дости-
жениях своей человеческой мудрости и цивилизации. 
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Это отношение проявляется во включении ценностей и мотивации в состав компе-
тентностей, дает им определенные преимущества перед нами, так как этот вопрос 
в российской системе образования не проработан. Многие наши эксперты считают, 
что компетентности связаны с тренируемой способностью решать определенные 
задачи. И, если, этот вопрос будет рассматриваться с узкой стороны, то мне кажет-
ся, что в этом случае мы теряем свой культурный пласт, те ключи, о которых здесь 
было сказано.

Обращаясь к дошкольному образованию, следует отметить, что несмотря на то, что 
принятие в 1989 году Концепции дошкольного образования, которая внесла очень 
серьезные изменения в систему дошкольного образования, изменило цели и, мо-
жет быть, весь педагогический процесс, проходящий в детских садах, но как та-
кового содержания, обращенного к ребенку, дающего ему возможность проявлять 
свою инициативу, мы не выстроили. В общей массе дошкольных организаций мы 
видим потребности воспитателей – находить шаблонные подходы в своей соб-
ственной деятельности, когда выбор образовательных программ делается в сто-
рону образовательных программ, которые методически очень сильно разработаны,  
и не остается места творчеству педагога, который бы не то, что додумывал, а увидел 
бы ребенка рядом с его потребностями и запросами. 

Комарова И.И. У нас есть замечательный выход. У нас появилась программа вос-
питания, которая не соответствует вообще никаким методическим требованиям,  
и у нас теперь будет сплошной креатив и творчество, потому что реализовать ее не-
возможно.

Михалева О.И. Говоря это, вы лукавите, Ирина Ильинична!

Комарова И.И. Почему лукавлю! Прямо говорю.

Михалева О.И. Появление этой программы еще больше усложняет жизнь практи-
кам, так как им приходится определять, где здесь воспитание, где здесь работа,  
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и до ребенка и его развития дела нет. И все время крен направлен на то, чтобы раз-
вивать его способности и академические результаты. При этом все сопровождает-
ся увлечением какими-то конкурсами и оперированием позитивными результатами 
детского сада, что, например, 105 человек у нас участвовали в этом году в конкурсах 
или олимпиадах, которые организуются муниципальными образованиями. 

Комарова И.И. Здесь вы правы. Это и ребенку вредно, но отчитываться этим легче.

Михалева О.И. Важно превалирование ценностей ребенка, когда мы все-таки пы-
таемся увидеть живого ребенка рядом, с его потребностями, интересами, с его про-
блемами, с которыми он приходит в детский сад, и в других случаях, особенно се-
годня, учитывая проблемы в нашем обществе, с которыми мы сталкиваемся несмо-
тря на то, что цель очень хорошо сформулирована. «Развитие инициативности, са-
мостоятельности», – как целевые ориентиры сформулированы федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом, но они не стали ключевыми позициями 
для того, чтобы воспитатель смог преобразовать свою деятельность.

Комарова И.И. А кому нужен самостоятельный инициативный ребенок? Он же зав-
тра порох сделает или изобретет что-нибудь.

Михалева О.И. Такой ребенок все равно нужен. Без такого ребенка мир невозмо-
жен. И поэтому, если мы не будем создавать условия для таких детей, мы своей 
цели, как дошкольное учреждение, которое создает условия для счастливого дет-
ства, не выполним. Здесь мы должны обсудить, какие ценности все-таки превали-
руют в дошкольных образовательных организациях, на что мы должны смотреть, и 
какие смыслы должны находить воспитатели в собственной деятельности. 

Комарова И.И. Ольга Иннокентьевна, мне всегда нравится то, что вы говорите. Вы 
совершенно замечательно чувствуете ядро проблемы. Я даже подозреваю, что вы 
уже знаете ответ и сейчас нам его предложите.

Михалева О.И. Нет, ответ я сейчас не предложу, но я бы хотела услышать практи-
ков, потому что наш институт стремится поддерживать практиков, выходить на но-
вые формы работы, содержательные взаимодействия. И вот здесь мне бы хотелось 
послушать Макарову Татьяну Алексеевну, декана педагогического факультета, Чу-
рапчинского физкультурного института.

Макарова Т.А., декан педагогического факультета Чурапчинского физкультур-
ного института

Рада возможности сегодня обсудить с вами тему, которая актуальна для нас. 
Тему ценностей, тему компетенций мы начали изучать еще в 2003 году, когда вы-
ступали на авторской школе «Эврика». Эта работа продолжалась. Сегодня у нас 
тема, в рамках которой мы пытаемся создать образовательное пространство. Я 
отвечаю только на один вопрос. Это вопрос: «Как?». Как оно должно быть откры-
то? Оно должно быть открыто для детей. Мы решаем проблему именно образова-
тельного пространства – образовательного кластера «АЬАГАС ЭЙГЭ СИТИМЭ». 
В кластер входит наш институт и 9 образовательных организаций.

Что мы решаем таким образом? Нас волнуют проблемы общественно-государ 
ственного управления, работы с семьями, информационные технологии.



631

КРУГЛЫЙ СТОЛ
 ( )

Здесь я хотела бы отметить субъектную деятельность ребенка. Давно существует 
такое понятие, как образ моего будущего. Это предоставление ребенку возможно-
сти выбора смысла деятельности. Насытить ее культурой, тем самым меняя социум.

Исходя из этого мы получаем следующие компетентности:
•	 самостоятельность;
•	 ответственность;
•	 инициативность;
•	 творческая активность.

Субъект деятельности. Что это значит? Это – способность управлять своей деятель-
ностью и поведением. Ключевым словом у нас стал сегодня «субъект деятельно-
сти». Из этого выходит еще одно ключевое слово – «субъектность педагога». Это 
означает, что мы должны предоставить нашим студентам возможность выбрать 
свой путь, свое образование, свою деятельность. 

Компетенциями педагога, с которыми мы сталкиваемся, исходя из этого должны 
стать:

•	 умение взаимодействовать с детьми, с другими педагогами и с другими участ-
никами образовательного процесса;

•	 умение понимать детей и других участников образовательного процесса;
•	 умение планировать, рефлексировать предвосхищать свою педагогическую 

деятельность.

Мы реализуем новую программу, которая направлена на дошкольное образование.

Иванова Е.М., директор детского сада «Улыбка», улус Чурапча
Я бы не стала категорично разделять ценности и компетенции современного педа-
гога. 

Каждое время, исторический период накладывает отпечаток на профессию, с одной 
стороны. С другой стороны, мы ориентируемся на отложенные во времени резуль-
таты. Поэтому считаю, что в этом контексте ценности отражают отношение к про-
фессиональной деятельности. 

Мы как участники проекта образовательного кластера «АЬАГАС ЭЙГЭ СИТИМЭ» 
поставили своей целью максимально учитывать интересы семьи. Первоначально 
работа строилась таким образом, чтобы максимально определить заказ родителей. 

На следующем этапе мы перешли к проекту «Одаренный ребенок» на основе мо-
дели детско-взрослых сообществ с использованием основной и дополнительной 
образовательных программ, когда взрослые в своей работе стали опираться на ин-
тересы ребенка.

Для обеспечения эффективности и многообразия были изменены пространствен-
ные и временные установки всей работы детского сада.

Когда ребенок подходит к изучению ценностей, он формирует навыки, приобретает 
знания. И все это стало возможным только на том этапе, когда педагоги определи-
лись со своими компетенциями.
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Пересборка системы образования осуществляется каждые 3 – 5 лет. Тренды для 
нее задаются не столько регулятором (государством), сколько формируются с уче-
том уровнем развития общества, экономики, технологий.

Для того чтобы быть востребованным специалистом, педагогам необходимо посто-
янно «прокачивать», совершенствовать свои навыки, знания и компетенции. И тут 
компетенции начинают формировать ценности. 

Нашему коллективу в этом помог республиканский инновационный проект 
«Медиа – детский сад «Улыбка», который позволил нам стать авторами кон-
тента, то есть технологий, формирующих новые компетенции педагогов и но-
вые ценности. 

Нормой для дошкольного образования сегодня должен стать психофизиологиче-
ский подход к дошкольникам с учетом влияния семьи, а концепция воспитания 
должна сочетать в себе традиции и тренды современного мира.

Никонова А.Г., заместитель директора по дошкольной работе детского 
сада «Кимчари» Ортоно-Харинской средней общеобразовательной 
школы Ленского района

В настоящее время основными семейными ценностями стали забота о материаль-
ном благополучии семьи, стремление обеспечить детям наилучшее образования. 
При этом из состава исконно семейных ценностей ушли нравственные, духовные 
ценности. Снизилась ценность взросло-детского общения в семье. Сегодня дети 
проводят мало времени с родителями. Современные дети очень мало играют вме-
сте, не умеют договариваться, идти на уступки. Эта функция семейного воспитания 
ложится на плечи детских учреждений.

Пора менять взгляд на ребенка. Современные дети совсем другие.

К каждому ребенку нужно подходить индивидуально, для развития ребенка необхо-
димо взаимодействие семьи и детского сада, чтобы помочь, поддержать, направить 
воспитательную деятельность.

Родители закладывают свои привычки в ребенка, который несет их затем в детский 
сад. Таким образом, часто минуя первую ступень социализации ребенка – семью, 
ребенок попадает в детский сад – на вторую ступень социализации.

У нас есть дети из многодетных семей и из семей с одним ребенком. Последние 
лишь в детском саду начинают учиться общению. В условиях разновозрастных 
групп такие дети очень быстро осваивают навыки коммуникации. 

Прокопьева Е.А., педагог-психолог центра развития «Аленушка» города 
Вилюйск

Якутские педагоги, психологи, очень интересуются новейшими технологиями, в том 
числе разработками по нейрофизиологии в дошкольном образовании. Они, в свою 
очередь, предлагают замечательные наработки для коррекционной работы в груп-
пах детей с особенностями здоровья.

Главное условие реализации образования в целом – свобода общения. Теория и 
практика развития детской коммуникации в основе своей разработана от рождения 
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и до поступления в школу. Как профессионалы своего дела мы этими приемами 
владеем, а родители – нет.

Русаков А.С. Забота и взаимопомощь очень важны сегодня в детском саду.

Комарова И.И. Нет ни одной программы, вошедшей в навигатор, которая бы 
не переделывалась сначала под ФГТ, потом под ФГОС. В навигаторе по паль-
цам одной руки можно пересчитать программы, которые были бы переделаны 
в связи с озвученной в Майском указе президента целью образования. Мы все, 
кто издает программы, понимаем, что они постоянно переделываются, усовер-
шенствуются. При всех плюсах и минусах качественных характеристик разных 
программ я, отвечая на высказанные некоторыми коллегами категоричные суж-
дения, не рискнула бы назвать устаревшими ни одну из них. Не думаю, что эти 
вопросы сегодня требуют повышенного внимания специалистов. В то же время 
действительно острых вопросов в дошкольном образовании очень много, однако 
мы не подошли к ним даже близко. Но, если бы мы соотнеслись с теми резуль-
татами, которые были получены в ходе исследования в преддверие проведения 
конференции и представлены участникам, то увидели бы, что в детских садах 
преимущественно работают люди, которые воспитывались в Советском Союзе и 
являются носителями советских ценностей. 

Полагаю, что актуальной была бы в связи с этим дискуссия о том, какие ценности 
мы с вами сегодня воспитываем: социалистические или капиталистические, но во-
прос остается. Очень бы хотелось услышать мнение участников.

И второй вопрос. Я не согласна с некоторыми выступающими, что в Якутии могут не 
пойти какие-то программы: новые, старые, инновационные, ретроградные, потому 
что здесь педагогический состав настолько замечательный, что, если в какой-то 
программе что-то недокручено, здесь педагоги сами и докрутят, и доделают. В этих 
детских садах присутствует и взаимопомощь, и взаимовыручка, и взаимное обуче-
ние.

Сегодня мы находимся в условиях, когда независимо от того, нравится или не нра-
вится нам сингапурская система, предпочитаем мы канадскую систему дошкольного 
образования или новозеландскую, сочувствуем ли мы финской системе образова-
ния, по признанию Всемирного банка, нет ни одной системы образования, которая 
бы удовлетворяла экономике: «Дети есть, система есть, а образования нет». 

И эта вдохновляющая мысль, которая поможет нам задуматься над тем и что такое 
ценности, что мы строим, кому мы строим и что мы ждем в будущем. Пока на эти во-
просы не ответила ни одна страна.

В основу оценки эффективности качества дошкольного образования положена 
репрессивно-надзирательная система, а не система роста, развития, взаимопомо-
щи и вдохновения. Пока в детский сад приходят с проверкой, чтобы наказать, а не 
чтобы помогать и поддерживать, нам не удастся продвинуться вперед. 

Вдохновение. Уважение друг к другу. Доверие. Если мы сумеем выстроить эти цен-
ности, то, возможно, с ними обретем утраченные.
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