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Деятельность дошкольного учреждения

1

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Д О Ш К О Л Ь Н О Г О 
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я

Организация здорового питания для воспитанников и их семей 
в детском саду

Васильева Надежда Анатольевна, заведующий
МБДОУ «Детский сад № 142» г. Чебоксары

Согласно ФГОС одной из приоритетных задач в до-
школьном образовании является забота о сохранении 

и укреплении здоровья детей, формирование у них эле-
ментарных представлений о здоровом образе жизни, вос-
питание у них элементарных полезных привычек, в том 
числе привычки к здоровому питанию.

Непременным условием поддержания здоровой 
нации, одним из важнейших факторов профилактики 
заболеваний, повышения адаптационных возможностей 
организма является питание, прежде всего правильное, 
здоровое, рациональное. Велико значение правильного 
питания, особенно для детей дошкольного возраста, 
для развития процессов роста и развития, как физиче-
ского, так и для психического. Среди множества все-
возможных факторов, постоянно действующих на раз-
витие детского организма и его здоровья, важнейшая 
роль принадлежит правильно организованному питанию. 
Характер питания в раннем возрасте накладывает отпе-
чаток и влияет на дальнейшее развитие ребенка и его со-
стояние здоровья не только в детском и подростковом 
возрасте, но и во взрослой жизни.

Сегодня существует проблема правильного питания 
в семье. Многие родители не в состоянии обеспечить 
своим детям правильного питания из-за отсутствия тео-
ретических знаний. Во многих семьях привыкли кушать 
солёное, жареное, жирное, копчёное, острое, сладкое. 
Многие кормят детей однотипно. В лучшем случае — кот-
леты, картошка, в худшем — сосиска, макароны, пель-
мени. Из-за этого дети, не привыкшие к здоровой пище, 
отказываются в детском саду от овощных блюд, кисломо-
лочной продукции, рыбы, запеканок.

Дети не могут самостоятельно оценить полезность 
здоровой пищи. В наше время, время неконтролируе-
мого потока рекламы, у детей формируются искажённые 
взгляды на питание. Родители зачастую так же не спо-
собствуют формированию стереотипов правильного 
питания.

Что понимается под правильным питанием, и каким 
оно должно быть для ребенка дошкольного возраста?

Во-первых, оно должно быть разнообразным. Чем раз-
нообразнее набор продуктов, тем полноценнее удовлетво-
ряется потребность в пище.

Во-вторых, пища должна быть безопасной. В  до-
машних условиях должны соблюдаться все правила хра-
нения и приготовления блюд, не содержать вредных при-
месей и болезнетворных микробов.

В-третьих, нужно обеспечить высокие вкусовые ка-
чества приготовленных блюд. Не стоит исключать сахар, 
соль при приготовлении пищи, иначе дети откажутся 
есть, но лучше все же немного недосаливать.

В-четвертых, полноценным, содержащим в доста-
точном количестве белки, жиры, углеводы, витамины 
и т. д.

В-пятых, для сбалансированного и полноценного пи-
тания необходимо ежедневно включать в детский рацион 
молочные продукты, фрукты и овощи.

Решение обозначенных вопросов создается прове-
дением систематической работы в рамках муниципаль-
ного проекта «Здоровые дети — счастливые родители». 
Данный проект стал основой для развития культурных 
практик, позволяющих решать вопрос организации 
питания.

В рамках реализации проекта, родители являются 
активными участниками контроля за приготовлением 
блюд. Такой контроль проводиться один раз в квартал. 
Объектом контроля становятся доставка пищевых про-
дуктов, которая осуществляется специализированным 
транспортом, имеющим оформленный в установленном 
порядке санитарный паспорт, при условии обеспечения 
раздельной транспортировки продовольственного сырья 
и готовых пищевых продуктов, не требующих тепловой 
обработки. Прием пищевых продуктов осуществляется 
при наличии документов, подтверждающих их качество 
и безопасность. Продукция поступает в таре производи-
теля (поставщика). Документация, удостоверяющая каче-
ство и безопасность продукции, маркировочные ярлыки 
(или их копии) хранятся до окончания реализации про-
дукции. Входной контроль поступающих продуктов осу-
ществляется кладовщиком.



2

Во
пр

ос
ы 

до
шк

ол
ьн

ой
 п

ед
аг

ог
ик

и 
 №

 2 
(6
1)
 2
02

3 Организация питания воспитанников в дошкольном 
учреждении должна сочетаться с правильным питанием 
ребенка в семье. Семейные традиции в организации пи-
тания зачастую определяют пищевые привычки и пи-
щевую культуру детей. Поэтому важно, чтобы родители 
воспитанников не только владели исчерпывающей ин-
формацией о полезных и «не очень» продуктах для дет-
ского питания, эстетике детского стола, и культуре по-
ведения во время приема пищи. Важно мотивировать 
взрослых участников образовательных отношений к лич-
ному соблюдению правил здорового питания, вооружить 
их навыками, которые помогут грамотно организовать 
питание и формирование здоровых пищевых привычек 
у ребят.

Для того, чтобы выходные дни рацион питания детей 
по набору продуктов питания и их пищевой ценности 
максимально приближался к  рациону, получаемому 
в ДОУ организовано сетевое взаимодействие при уча-
стии родителей воспитанников, которые проходят 

в различных формах: час игры, мастер-классы с «Мамина 
кухня», «Полезные бабушкины рецепты», «Шеф повар –
папа» и т. д. Блюда для совместного приготовления вы-
бираются из десятидневного меню. Перечень продуктов 
довольно прост, поэтому родителям не сложно пригото-
вить блюда соблюдая технологию в домашних условиях.

Для родителей проводятся консультации «Здоровое 
питание –здоровый ребенок», «Основы правильного 
питания», круглый стол «Что  мы едим дома» на  ко-
торые приглашаются врач-педиатр, медсестра, повар. 
Распространение информационного материала на сайте 
«Правильное питание дошкольника», «Рецепты блюд» 
и др.

Таким образом, целенаправленная планомерная ра-
бота по формированию основ правильного питания по-
зволяет знакомить дошкольников с основами рациональ-
ного питания, как неотъемлемой частью образа жизни, 
а также обучать навыкам и принципам правильного 
питания.
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Инновационные подходы к внедрению в практику ДОУ 
элементов воспитывающей среды музейно-педагогической 
направленности

Вуймина Надежда Ивановна, заведующий;
Ефремова Марина Владимировна, старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 5 «Лучик» г. Прокопьевска (Кемеровская обл.)

Вопросы развития, воспитания, совершенствования че-
ловека волновали общество всегда и во все времена. 

Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить же-
стокость и насилие, проблема воспитания становится все 
более актуальной. Недостатки и просчеты воспитания 
обусловлены обострившимися жизненными противо-
речиями. Воспитание сегодня очевидный и ясный прио-
ритет государственной политики в области образования. 
Изменения в Конституции, повлекли за собой правки в ФЗ 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и привели всех работников системы образования к необ-
ходимости разрабатывать собственную программу воспи-
тания в каждой образовательной организации.

Основой нашей работы является обоснование и воз-
можности создания воспитательной среды для формиро-
вания личности дошкольника в процессе воспитательной 
деятельности.

Что же такое воспитательная среда?
Среда воспитания — природные и социально-бы-

товые условия, в которых находится человек (ребёнок 
или взрослый), в которых происходит формирование 

или развитие его как личности и из которых он черпает 
знания об отношениях.

В толковом словаре русского языка среда определяется 
как окружающие человека социально-бытовые условия, 
обстановка, а также совокупность людей, связанных общ-
ностью этих условий.

В истории и теории педагогики понятие среда вклю-
чает все то, что оказывает влияние на развитие чело-
века. Это особая форма организации образовательного 
процесса, реализующего цели и  задачи воспитания. 
Кто как не воспитатель, имеющий возможность влияния 
на ребенка должен уделить этой проблеме важнейшую 
роль в своей деятельности. Именно поэтому детский сад, 
а в частности педагог, решая задачи воспитания, должны 
опереться на разумное и нравственное в человеке, помочь 
каждому воспитаннику определить ценностные основы 
собственной жизнедеятельности.

В нашем случае воспитательная среда — это, прежде 
всего, гуманные традиционные взаимоотношения между 
членами коллектива: дисциплина, соблюдение этикета, ве-
ликодушие, товарищество, забота и внимание к младшим, 
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деликатность по отношению к девочкам, подчёркнутое 
отношение к старшим, бережное отношение к вещам, 
к обстановке, погружение воспитанника в истоки регио-
нальной культуры. Ведь понять и принять других, может 

лишь тот человек, который уважает и понимает самобыт-
ность собственного народа, знаком с историей родного 
края, бытом и обычаями народов его населяющих.

Дошкольный период является благоприятным 
для погружения ребенка в истоки региональной куль-
туры, для пробуждения в нем потребности в познании 
окружающих условий, общего для всех жизненного про-
странства, для интегрированного усвоения местных 
историко-культурных и климатических особенностей, 
конкретных традиций, национальных, географических, 
и регионально-культурных особенностей своей соци-
альной среды.

Приобщение детей к культурному наследию — одна 
из главных задач, которую мы решаем в нашем Детском 
саду в рамках работы по реализации регионального ком-
понента. Углубленно изучаем историю родного края, его 
традиции, устои. Если родители хотят воспитывать своих 
детей в исконно-традиционных условиях, почему бы 
и нет, мы такие условия создаем. Ведь когда дети слушают 
педагогов или участвуют в мероприятиях, на которых 

говорят об истории родного края, то патриотизм для них 
становится более значимым, понятным, и можно ска-
зать становится неформальным понятием, что особенно 
важно в наше нестабильное время, когда происходит 
переосмысление нравственных ценностей, отношения 
их к событиям, происходящим в нашем государстве. 
Актуальным становится проблема новой траектории об-
разовательного процесса, вариантов качественного изме-
нения содержания воспитательного процесса в рамках 
внедрения ФГОС ДО, которая должна начинаться с са-
мого ребенка, исходить из потребностей его личности.

Мы используем в своей работе наполнение воспиты-
вающей среды элементами музейно-педагогической на-
правленности, которое приобретает большую популяр-
ность в системе дошкольного образования и является 
инновационной технологией в сфере личностного вос-
приятия детей.

Педагогами Детского сада накоплен позитивный ме-
тодический, теоретический и практический опыт по дан-
ному направлению, который представлен в виде про-
ектов, мастер — классов, публикаций, организованных 

малых музейных залов и общего музейного зала по озна-
комлению воспитанников с многочисленными народно-
стями, проживающими на территории Кемеровской об-
ласти шорцы, телеуты, калмаки, татары и русские.
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Задача формирования чувства патриотизма, любви 
к малой Родине традиционно решалась в нашем ДОУ, но ре-
зультаты проведенных опросов среди родителей выявили 
сложившиеся проблемы, и возникла необходимость со-
вершенствования и систематизации работы в данном 

направлении среди детей, родителей (законных предста-
вителей), педагогов и наполнение ее новым содержанием. 
На наш взгляд, решение данной проблемы — использо-
вание в работе Детского сада организации элементов воспи-
тывающей среды музейно-педагогической направленности.

Музейная педагогика в последнее десятилетие при-
обретает большую популярность в системе дошкольного 
образования и воспитания и является инновационной 
технологией в сфере личностного воспитания детей, со-
здающая условия погружения личности в специально 
организованную развивающую предметно — простран-
ственную среду, тем самым обогащаем детей знаниями 
о родном крае, воспитываем любовь к нему и формируем 

нравственные качества, раскрываем связи родного края 
с Родиной. Конечно, в условиях детского сада невоз-
можно создать экспозиции, соответствующие требова-
ниям музейного дела. Поэтому и называются эти экспо-
зиции «малые музейные залы». Слово «малые» отражает 
возраст детей, для которых они предназначены, раз-
меры экспозиции и четко определенную тематику такого 
музея. Важная особенность использования элементов 
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музейно-педагогической направленности в  разви-
вающей среде — участие в создании малых музейных 
залов детей и родителей. В настоящих музеях трогать 
ничего нельзя, а вот в наших музейных залах не только 
можно, но и нужно! В обычном музее ребенок — лишь 

пассивный созерцатель, а здесь он — соавтор, творец экс-
позиции. Причем не только он сам, но и его папа, мама, 
бабушка и дедушка. Каждый малый музейный зал — ре-
зультат общения, совместной работы воспитателя, детей 
и их семей.

С учетом вышесказанного педагогами Детского сада 
был разработан инновационный проект «Дорога к ис-
токам родного края» проектирование и использование 
в образовательной деятельности дошкольной образова-
тельной организации элементов воспитывающей среды 
музейно-педагогической направленности».

С  данным проектом вы можете познакомиться, 
пройдя по Qr-коду.

Цель инновационного проекта: разработка, научное 
обоснование и экспериментальная проверка использо-
вания в образовательной деятельности дошкольной об-
разовательной организации элементов воспитывающей 
среды музейно-педагогической направленности

Задачи инновационного проекта:
1. спроектировать и экспериментально проверить 

оптимальные варианты использования в образо-
вательной деятельности дошкольной образова-
тельной организации элементов воспитывающей 
среды музейно-педагогической направленности;

2. способствовать овладению педагогами профес-
сиональными компетенциями проектирования 
и использования в образовательной деятельности 
элементов воспитывающей среды музейно-педаго-
гической направленности;

3. разработать методические рекомендации по про-
ектированию и использованию в образовательной 
деятельности дошкольной образовательной 

организации элементов воспитывающей среды 
музейно-педагогической направленности.

В ходе реализации данного проекта дети и роди-
тели (законные представители) и педагоги получат пред-
ставление о  культурном наследии самых многочис-
ленных национальностей, проживающих на территории 
Кемеровской области: с русскими, шорцами, татарами, 
калмаками и телеутами. Воспитанники познакомятся 
с художественным и речевым творчеством данных на-
циональностей (потешки, поговорки и. т. д.), песнями 
и танцами, получат представления о художественном 
разнообразии, богатстве, красоте народных орнаментов. 
Организованная образовательная деятельность по изо-
бразительному искусству приобщит детей к художествен-
ному труду (поделки, изготовление кукол, и украшений 
для них, подарки), а также налаживанию коммуникаций 
с взрослыми и сверстниками на основе совместной дея-
тельности и взаимной помощи. Народные игры шор-
ской, татарской, русской, калмацкой и телеуцкой нацио-
нальностей (соревновательные, речевые, на внимание 
и хороводные игры т. д.) дадут возможность с успехом 
решать задачи физического развития детей с учетом ин-
дивидуальных способностей. Кроме того, игры способ-
ствуют развитию нравственных качеств (взаимопомощи, 
взаимоподдержки).

Предлагаем вам совершить виртуальную экскурсию 
по малым музейным залам нашего детского сада.
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3 Изучая особенности нашего края, педагоги успешно применяют в работе с детьми и родителями ИКТ:
— Мультимидийные презентации
— Мультимедийные интерактивные игры, которые успешно применяются как на подгрупповых занятиях, так 

и при организации индивидуальной работы с воспитанниками.

— Для педагогов был проведен онлайн-вебинар «Создание интерактивных мультимедийных образовательных 
ресурсов с использованием программы Mikrosoft Power Point».

— Педагоги проводят мастер-классы по созданию экспонатов музея как для других педагогов, так и на мероприя-
тиях для родителей наших воспитанников.

— Педагоги разрабатывают авторские дидактические 
многофункциональные пособия:
• Авторским пособием «Русско- татарская изба»;

• Авторское многофункциональное пособие 
«НЕИЗВЕДА ННОЕ РЯДОМ Р ОДНОГО 
КУЗБАССА»;
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• Авторское многофункциональное пособие 
«Я и мир вокруг меня».

• Созданы альбомы с подбором дидактических 
игр по каждой национальности.

Семья является главным хранителем народных тра-
диций. Родители принимают активное участие в создании 
предметно-развивающей среды в группах, собирают экс-
понаты для музея, оказывают помощь в изготовлении 
народных костюмов, участвуют в народных праздниках 
и развлечениях.

Прикосновение к «живым» документам истории семьи 
будит мысль ребенка, вызывает эмоции, заставляет сопе-
реживать, внимательно относиться к памяти прошлого, 
своим историческим корням. Взаимодействие с роди-
телями по данному вопросу способствует бережному 
отношению к традициям, сохранению вертикальных 
семейных связей. В настоящее время эта работа акту-
альна и особенно трудна, требует большого такта и тер-
пения, так как в молодых семьях вопросы воспитания 

патриотизма, гражданственности не считаются важными 
и, зачастую, вызывают лишь недоумение.

Приобщая родителей к реализации проекта «Дорого 
к истокам родного края» были использованы активные 
формы и методы работы:

— анкетирование; тестирование;
— акции;
— консультации;
— вечера-развлечения, досуги;
— папки-передвижки;
— памятки, буклеты;
— использование коммуникативных ресурсов;
Досуговое направление в работе с родителями ока-

залось самым привлекательным, востребованным, по-
лезным. Праздник в детском саду — это радость, веселье, 
торжество, которое разделяют и взрослые, и дети.

Использование технологий программы «Продетей»  
в работе с педагогами

Гальцева Ольга Николаевна, старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 196» г. Ижевска

Качество образовательной работы в  ДОО зависит 
от правильной организации педагогического про-

цесса. Продумывая методическое мероприятие, 
я старший воспитатель МБДОУ № 196 г. Ижевска, ста-
раюсь сделать его проблемным, познавательным, насы-
щенным и продуктивным. А для этого мне необходимо 
каждого педагога сделать активным включенным в твор-
ческую деятельность.

В МБДОУ № 196 г. Ижевска Удмуртской Республики все 
педагоги разные, впрочем, как и во всех других учрежде-
ниях, с разными типами темперамента, характерами, сте-
пенью активности и уровнем педагогического мастерства. 
А запланированные мною методические мероприятия не-
обходимо провести плодотворно, когда в работу вклю-
чены все педагоги, причем за короткий промежуток вре-
мени. Для этого я искала в методической литературе, 
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3 на просторах интернета разнообразные методы вклю-
чения каждого педагога в активную работу, игры, упраж-
нения на поднятие настроения, раскрепощение.

И по благополучному стечению обстоятельств, в сен-
тябре 2021 года я со своей коллегой воспитателем оказалась 
на очень интересной, интерактивной учебе по программе 
«ПРОДЕТЕЙ», которая проводилась в форме тренинга. 
На этих встречах мы не только получали знания, но и прак-
тически их отрабатывали, проигрывали. Каждый имел 
возможность высказать свое мнение, эмоции, поделиться 
своим опытом, т. к. уже после первой ступени мы преоб-
разовывали развивающую предметно-пространственную 
среду во второй младшей группе. Затем воспитатель 2 
младшей группы стала внедрять технологии «Утренний 
круг», «Линейный календарь», «Загадка дня».

После второй ступени обучения по  программе 
«ПРОДЕТЕЙ», я  поняла, что  технологии, которые 

прописаны в программе легко вписываются в работу 
с педагогами. Начала с загадки дня. В моей практике 
она зарекомендовала как один из ненавязчивых ин-
струментов диагностики педагогов. Перед педсоветом, 
семинаром я вывешиваю загадку и воспитатели, спе-
циалисты отвечают на нее. Если кто-то сомневается 
в ответе или не знает его, то может сканировать Q-код 
или посмотреть документы (методическую литературу), 
которые я выкладываю для самостоятельного нахо-
ждения ответа. В Q-код я генерирую иногда короткий 
текст, в котором находится ответ на загадку, а иногда 
целый документ (например, ФГОС ДО). По мере нахо-
ждения ответа на загадку в документе, они пролисты-
вают его и тем самым его повторяют, припоминают. 
Тему выбираю исходя из названия самого мероприятия, 
иногда у взрослых, у детей возникают спорные вопросы, 
то и их выношу в загадку.

Рис. 1. Загадка дня для педагогов

На методических мероприятиях мне важно услы-
шать ответ каждого педагога, как он думает и почему. 
И тут хорошо срабатывает технология «Парные комму-
никации» игра «Говорю — слушаю». С помощью этой 
игры я могу рассмотреть педагогические проблемные 

ситуации, которые появляются в детском, родительском 
или педагогическом коллективах.

Я раздаю карточки с изображением уха и рта. Работа 
проходит в паре. У кого «рот» — рассказывает, каким об-
разом можно решить педагогическую ситуацию, а у кого 
«ухо» — слушает. Затем педагоги меняются карточками.

Рис. 2. Карточки «ухо» и «рот»

В этой игре каждый может поделиться своим инте-
ресным приемом работы, своей изюминкой.

До внедрения данной технологии, активность пе-
дагогов была низкая, т. е. несколько человек отвечали 
на  вопрос (примерно 30 %), а  другие просто с  ними 
соглашались.

Благодаря игре «Говорю, слушаю», я  имею воз-
можность решать задачу по развитию коммуникации 

у педагогов: умению высказывать своё мнение, обос-
новывать свой выбор, умению выслушивать партнера, 
не перебивая его. И одна из важных задач увлечь, за-
мотивировать воспитателей в использовании данных 
технологий в работе с детьми. После первого прове-
дения такой игры, 3 группы взяли её на использование 
в группе.
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Рис. 3. Технология «Говорю-слушаю»

Помимо «загадки дня», «парных коммуникаций» 
в своей работе с педагогами я начала использовать тех-
нологию «утренний сбор». Вначале мероприятия про-
вожу «приветствие», чтобы не только поприветствовать, 
но раскрепостить педагогов, поднять эмоциональный 
настрой и даже пополнить активный словарный запас. 

Например, игра «Поздороваемся, сделав комплимент 
коллеге». На педагогическом совете по организации сю-
жетно-ролевой игры, включила игру «На что похоже?». 
Рассматривали крышечку от бутылки. Игра очень хорошо 
развивает воображение.

Рис. 4. Утренний круг. Приветствие

«Линейный календарь» получается методическим, 
т. к. заполняем мы его дружно в конце месяца на сле-
дующий. В календаре мы отмечаем все методические 
мероприятия, которые необходимо провести (и город-
ского уровня, и внутри детского сада; педсоветы, психо-
лого-педагогические консилиумы, семинары, консуль-
тации и т. д.), детские праздники, события, дни рождения 

коллег. Совместно придумали условные обозначения. 
Воспитателям гораздо интереснее заглянуть в методи-
ческий «линейный календарь», чем в обычный офици-
альный план на месяц. Раз календарь составлялся дружно, 
каждый внёс свою лепту, то и возросла ответственность 
за спланированные мероприятия.

Рис. 5. Заполнение методического линейного календаря

Благодаря внедрению технологий программы 
«ПРОДЕТЕЙ» в педагогический коллектив появились 

первые результаты: увеличилась активность педа-
гогов, они стали более раскрепощенными, с интересом 
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3 стали посещать семинары, педсоветы, методические ме-
роприятия стали более плодотворными, воспитатели 
и специалисты стали более самостоятельными, решения 

принимают они сами, выбор стоит за ними. И даже те вос-
питатели, которые не обучаются на тренингах, но начали 
применять некоторые технологии в группах.

Рис. 6. Педагогический коллектив МБДОУ № 196 г. Ижевска на педсовете

Таким образом, после включения данных технологий 
в методическую работу включены 100 % педагогов, эта 
включенность обеспечивается за короткий промежуток 

времени, 40 % воспитателей стали использовать в своей 
работе парные коммуникации (хотя они не проучились 
по программе), 40 % внедряет загадку дня.

Роль наставничества в формировании профессиональных 
компетенций педагога

Жамсаранова Ольга Михайловна, старший воспитатель
МБДОУ Детский сад № 56 «Теремок» г. Улан-Удэ

В статье рассматривается эффективность наставничества, так как именно сегодня наставничество заслуживает 
пристального внимания и отражает жизненную необходимость педагогов, испытывающих профессиональные дефи-
циты, получить поддержку опытных специалистов, способных предложить практическую и теоретическую помощь.
Ключевые слова: профессиональные компетенции педагога, наставничество, наставник, тьютор, индивидуальный 
образовательный маршрут.

Современные социокультурные условия ставят перед 
нами новые задачи. Одна из них — повышение каче-

ства образования, уровень которого зависит от профес-
сиональных компетенций педагога.

Профессиональные компетенции педагога — это его 
качественные действия, обеспечивающие эффективное 
решение профессиональных педагогических задач, воз-
никающих в реальных ситуациях педагогической дея-
тельности, с использованием жизненного опыта, квали-
фикации педагога, общепринятых ценностей.

Принято выделять следующие основные компетенции 
педагога:

— профессиональная (профессионально значимые 
личностные качества педагога: общая культура пе-
дагога, эмпатия, осознание целей и ценности своей 
педагогической деятельности; знание и владение 
методикой дошкольного образования, современ-
ными педагогическими технологиями);

— информационная (квалифицированная работа 
с различными информационными ресурсами, ис-
пользование компьютерных и мультимедийных 
технологий);

— коммуникативная (умения педагога, которые обес-
печивают эффективное установление контакта 
с воспитанниками, родителями (лицами, их заме-
щающими), коллегами по работе);

— правовая (знание приоритетных направлений раз-
вития образования Российской Федерации; за-
конов и иных нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих образовательную деятельность; 
Конвенции о правах ребенка; трудового законода-
тельства; нормативных документов по вопросам 
обучения и воспитания детей).

Если в конкретной педагогической ситуации педагог 
затрудняется совершить целесообразное профессио-
нальное действие, обеспечивающее адекватное и эф-
фективное решение профессионально значимой задачи, 
то соответствующей педагогической компетенцией он 
не обладает.

В настоящее время сложно найти педагога, не испы-
тывающего профессиональные дефициты, в этом случае 
наставничество — наиболее эффективный метод ре-
шения данной проблемы. Наставничество представляет 
собой универсальную технологию, с помощью которой 
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происходит передача опыта, знаний, компетенций и цен-
ностей через партнерское взаимодействие педагогов. 
Сегодня необходимость в наставничестве ощущается 
особо остро, так как реалии современного мира требуют 
от педагогов незамедлительного ответа на его вызовы: 
есть потребность — нужно учиться.

Следует отметить, что профессиональные дефициты 
испытывают не только молодые специалисты, но и педа-
гоги со стажем; педагоги, которые прошли профессио-
нальную переподготовку и вступают в новую должность; 
педагоги, которые только пришли на новое место работы.

Наставничество — это всеобъемлющая форма и мера 
поддержки и сопровождения педагогов. Наставник — че-
ловек, который обладает опытом и знаниями в своей об-
ласти, высоким уровнем коммуникации. Наставник — 
это ментор, алгоритм. То есть на каждый запрашиваемый 
дефицит наставляемого у него есть готовая инструкция, 
способ решения данной проблемы. Например, настав-
ляемый молодой педагог испытывает затруднения в про-
ектировании занятий по развитию речи для детей сред-
него возраста. Наставник, в свою очередь, оказывает 
помощь в форме консультации по проектированию за-
нятия, на которой подробно обсуждаются цели и задачи, 
этапы занятия с позиции методической грамотности 
и возрастосообразности. В этой форме наставничества 
действует конструктивный подход, построенный на об-
суждении и убеждении.

Другой случай, когда специалист со стажем испы-
тывает затруднения в работе с информационными ре-
сурсами. В наше время, время цифровизации, довольно 
сложно обходиться без IT-технологий. В этом случае 

наставником может выступать молодой педагог, владе-
ющий технологиями применения цифровых ресурсов 
на практике, или алгоритмом. Это так называемое ревер-
сивное наставничество, и это тоже норма.

Но не во всех случаях наставник-ментор способен 
оказать помощь наставляемому, не на все запросы суще-
ствуют алгоритмы. С другой стороны, многие педагоги 
не могут понять и озвучить свои профессиональные де-
фициты, не могут самодисциплинировать себя, ссылаясь 
на дефицит времени («нет лишнего времени»), на де-
фицит способностей («не могу»), на дефицит умений 
(«не умею»), на отсутствие мотивации («не хочу»), то есть 
такие педагоги испытывают дефицит самостоятельности. 
Им нужен тьютор — навигатор, который поможет вы-
явить дефициты, выработать стратегию роста и  по-
строить образовательную траекторию.

В детских садах таким навигатором зачастую высту-
пает старший воспитатель. Как это происходит на прак-
тике? Исходя из моего опыта, могу выделить следующие 
этапы работы по созданию индивидуального образова-
тельного маршрута педагога (далее ИОМ):

1. Опрос (мониторинг) педагогов на выявление про-
фессиональных затруднений;

2. Разработка и реализация ИОМ педагога.
Для эффективного взаимодействия тьютора и на-

ставляемого была разработана модель дорожной карты 
ИОМ педагога, где были обозначены актуальный запрос 
педагога, образовательные задачи, указаны конкретные 
действия и мероприятия для решения образовательных 
задач, сроки их выполнения, форма предъявления ре-
зультата, таблица 1.

Таблица 1. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) педагога

МБДОУ № __________________________________
1. Информационная справка

ФИО педагога
Должность
Образование
Стаж работы
Курсы повышения квалификации (за последние 3 месяца) 
Уровень квалификации (первая, высшая категория, без категории) 
Звания, награды
Дата начала работы по реализации ИОМ
Дата окончания работы по реализации ИОМ

2. Результаты входной диагностики профессиональных дефицитов

Профессиональные компетенции Профессиональные дефициты педагога

Профессиональные

Методические

Психолого-педагогические

IT- технологии

3. Перечень мероприятий, обеспечивающих повышение уровня профессиональных компетенций педагога

Наименование  
мероприятия

Задачи
Уровень, ор-

ганизатор
Сроки про-

ведения

Отметка о выпол-
нении (старший  

воспитатель) 

Результат  
посещения

Форма пред-
ставления
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3 4. Сведения о корректировке индивидуального образовательного маршрута

Дата мероприятия
Причина внесения изме-

нений в ИОМ
Новое мероприятие

Подпись старшего 
воспитателя

Подпись педагога

5. Заключительное публичное мероприятие

Форма мероприятия Название Уровень Сроки проведения
Отметка о выполнении 

(ст. воспитатель) 

6. Результаты итоговой диагностики

Профессиональные компетенции Профессиональные дефициты педагога

Профессиональные

Методические

Психолого-педагогические

IT- технологии

7. Выводы: ______________________________________________________________________________________
_______________________________/старший воспитатель/

______________________________/педагог/

Остановимся на каждом пункте дорожной карты от-
дельно. Исходя из результатов мониторинга или непо-
средственного обращения педагога, определившего свой 
профессиональный дефицит самостоятельно, формули-
руются цель (видение конечного желаемого результата) 
и образовательные задачи (конкретные шаги, которые 
способствуют достижению цели). Далее указываются 
точные действия и мероприятия, направленные на вос-
полнение дефицита педагога (запись на курсы повышения 
квалификации; посещение семинаров, вебинаров, кон-
ференций, форумов; участие в мастер-классах опытных 
коллег; посещение образовательных событий педагогов — 
наставников и т. д.), обозначаются сроки исполнения этих 
действий и, как итог, указывается форма предъявления 
результата, в зависимости от запроса (мастер-класс, об-
разовательное событие, презентация проекта, участие 
в конкурсе и т. д.).

Следует отметить, что ИОМ педагога носит кратко-
временный характер восполнения дефицита, от одного 
месяца до полугода, так как сам запрос зачастую не явля-
ется долгосрочным и трудновыполнимым. В случае форс-
мажорных обстоятельств в дорожную карту ИОМ педа-
гога вносятся данные о корректировке ИОМ.

В индивидуальном образовательном маршруте отра-
жаются направления самообразования по совершенство-
ванию компетенций педагога. Это могут быть запросы 
на восполнение профессиональных дефицитов, таких 
как изучение требований законодательства Российской 
Федерации об  образовании, изучение и  осмысление 
ФГОС ДО, разработка и внедрение рабочих программ, 
аттестация на квалификационную категорию, участие 
в конкурсах профессионального мастерства. Запросы пе-
дагога на восполнение методических дефицитов, в част-
ности, проектирование НОД, участие в  семинарах, 
форумах. Запросы на восполнение психолого-педагоги-
ческих дефицитов: тайм-менеджмент, самопрезентация 
педагога, самоанализ педагогической деятельности. 

Запросы на восполнение дефицитов в IT-сфере: совер-
шенствование навыков пользования ПК, освоение ци-
фровых платформ. Изучение и внедрение в свою деятель-
ность информационных технологий.

Таким образом, тьютор — навигатор разрабатывает 
личностно-ценностную модель профессионального роста 
педагога, которая соответствует стратегиям государ-
ственной образовательной политики по обеспечению ка-
чества образования.

Обе модели профессиональной помощи педагогам — 
наставничество и тьюторство — способствуют самосовер-
шенствованию педагога. А именно, повышению качества 
подготовки и квалификации сотрудников; развитию про-
фессиональных компетенций педагога; передаче ценного 
педагогического опыта; освоению практических и теоре-
тических основ педагогической деятельности; своевре-
менному анализу собственных дефицитов; получению 
своевременной помощи на этапе интеграции в коллектив; 
повышению самоуважения, уверенности в себе и пози-
тивному отношению к своей деятельности; освоению 
современных образовательных технологий и внедрению 
их в образовательный процесс; развитию способности 
самостоятельно и качественно выполнять возложенные 
на педагога трудовые функции; снижению риска профес-
сионального выгорания наиболее опытных педагогов — 
носителей знаний и навыков; укреплению профессио-
нального сотрудничества всех членов коллектива.

В заключение хочется сказать, что для эффективного 
самосовершенствования педагога система непрерыв-
ного образования должна откликаться на запросы са-
мого педагога. То есть курсы повышения квалификации 
должны развивать компетенции будущего дня и по своей 
структуре быть модульными. Важно, чтобы существовал 
единый навигатор по образовательный услугам (единая 
база данных России), чтобы педагог мог без труда вы-
брать тот или иной модульный курс для восполнения 
своих дефицитов.
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С полочки музея — в игру. Формирование позитивной модели 
поведения дошкольников при организации и внедрении 
в систему дошкольного образования проекта «Мини-музей 
«Здравствуй, театр!»

Олейник Елена Николаевна, музыкальный руководитель
МАОУ «СОШ № 13 с УИОП» г. Электростали Московской области

Многолетний опыт работы с дошкольниками убе-
ждает нас в том, что детей необходимо учить иг-

рать. Ведь известно, что дети не рождаются с готовым 
игровым опытом. А играя с детьми, используя такие не-
обходимые сегодня технологии, как сказкотерапия, кук-
лотерапия, музыкотерапия и другие, возможно решить 
одну из главных задач — создание условий для психо-
логической и педагогической работы, в которой воз-
можно как можно ближе подойти к внутреннему миру 
ребёнка и помочь ему преодолеть то, что тормозит его  
развитие.

В нашем ДОУ традиционными стали так называемые 
музыкальные игровые представления с детьми, которые, 
на наш взгляд, оказывают многоплановое воздействие 
на личность дошкольника. В их основе –внимание к цен-
ностям малышей и наше желание играть вместе с ними. 
Вот уже более 10 лет распахнул свои двери полюбившийся 
всем мини-музей «Здравствуй, театр!»

Цели и задачи мини-музея «Здравствуй, театр!»
Формирование познавательных интересов дошколь- 

ников.
Приобщение дошкольников к миру искусства, миру 

театра.
Привлечение родителей к культурно-досуговой дея-

тельности детского сада.
Расширение кругозора детей с помощью информаци-

онной и экскурсионной деятельности. Обогащение пред-
метно-развивающей среды детского сада.

Развитие моторики, речи, предоставление условий 
как для самостоятельной игры, так и для работы в кол-
лективе (постановка спектаклей), сочинение сценариев, 
сказок. Приобщение к театральному искусству через во-
влечение в театральное творчество.

В основу решения этих задач положены следующие 
принципы:

Принцип опоры на интересы ребёнка.

Принцип учёта возрастных особенностей дошколь- 
ников.

Принцип осуществления взаимодействия воспитателя 
с детьми при руководящей роли взрослого.

Принцип наглядности.
Принцип сотрудничества и взаимоуважения.
Содержание и  формы работы в  мини-музее 

«Здравствуй, театр!»
Изучение литературно-исторических источников, со-

ответствующих профилю музея.
Систематическое пополнение фонда музея с привле-

чением деятельности родителей воспитанников дошколь-
ного учреждения).

Обеспечение сохранности музейных предметов.
Составление перспективных и календарных планов 

работы музея.
Создание и обновление экспозиции, стационарные 

и передвижные выставки.
Досуги, развлечения, театрализованные постановки 

с использованием кукол и различных видов театра.
Экскурсии, проводимые воспитателями и детьми под-

готовительной группы.
Выступления перед детьми других групп и гостями 

музея.
Выставки работ детей по изобразительной деятель-

ности, ручному труду.
Занятия с  использованием технологии «Сказко- 

терапия»: различные импровизации, этюды с  кук-
лами с целью преодоления эмоциональных трудностей 
у дошкольников.

Экскурсии для родителей.
Внедрение данного проекта в систему дошкольного 

образования
— проект «Мини-музей «Здравствуй, театр» в усло-

виях детского сада позволяет реализовывать комплексные 
и дополнительные образовательные программы;
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3 — является действительным модулем развивающей 
предметной среды, средством индивидуализации обра-
зовательного процесса;

— способствует воспитанию у дошкольников основ 
музейной культуры, расширяет их кругозор, открывает 
возможности для самостоятельной исследовательской 
деятельности;

— помогает наладить сотрудничество педагогиче-
ского коллектива дошкольного учреждения с родителями 
и представителями социума за пределами детского сада.

По душе пришлась нам работа с куклами: в сказочных 
театрализованных представлениях мы используем ро-
стовые куклы, куклы-марионетки, би-ба-бо, мягкие иг-
рушки. Многие куклы для представлений созданы руками 
педагогов и родителей. Для кукловодов сшиты несколько 
комплектов костюмов (по временам года) В качестве де-
кораций активно используются различные тематические 
презентации, анимационные изображения на экране.

Надо сказать, что и сами воспитатели, родители и все 
посетители музея всегда просят разрешения поучаство-
вать в импровизируемом представлении и делают это 
с большим удовольствием, с неподдельным интересом на-
блюдая за движениям игрушек. Встречи с театральными 
куклами близки, доступны и понятны детям. Они помо-
гают им расслабиться, снимают напряжение, создают ра-
достную атмосферу.

В чём же отличие предлагаемых нами игровых пред-
ставлений с куклами от традиционных театрализованных 
постановок?

В первую очередь, это отсутствие длительных репе-
тиций и тренажа. При написании сценариев и органи-
зации сказочных представлений мы стараемся созда-
вать такие ситуации, в которых дети смогли бы стать 
нашими «соавторами», могли подсказать повороты сю-
жета. Именно поэтому наши постановки — это «живой» 
процесс. Для нас важна идея экспромта. Детское творче-
ство — первоначальная ступень в развитии творческой 
деятельности. И ценность экспромта заключается не в ре-
зультате, не в продукте творчества, а в самом процессе.

Дети приходят на встречу со сказкой, не зная линии 
сюжета предстоящего представления. Педагоги с куклами 
в руках рассказывают увлекательные сказочные истории. 
Однако заранее подготовленный на занятиях репертуар 
помогает дошколятам применить свои знания и умения 
для того, чтобы помочь сказочным героям в различных 
ситуациях, предложить свой путь выбора решения со-
здавшихся по ходу сказки проблем. А сказочный сюжет 
позволяет ребёнку проявить творческие способности, по-
казать свои возможности в игровой, танцевальной, му-
зыкальной деятельности.

Участвуя в подобных играх, у детей повышается эмо-
циональная отзывчивость, внимание, обогащается ин-
формация о себе, об окружающем мире, о социальных 
отношениях. Дети учатся вести себя в различных ситуа-
циях, применяя положительный опыт на примере пове-
дения сказочных героев, социально адаптируются. У них 
формируется позитивное оптимистичное отношение 
к жизни, межличностные отношения. Важным является 
развитие у детей познавательной активности и творче-
ских способностей. В процессе работы над сказками дети 
проявляют такие нравственные качества, как терпимость, 
отзывчивость, щедрость.

Взаимодействие педагогов ДОУ с детьми при помощи 
музыкально-игровых представлений проходит очень 
плодотворно и интересно. Находясь не в обыденной, 
а в драматической реальности ребенок и педагог эмоцио-
нально защищены. Возрастает их доверие друг к другу. 
Педагог получает информацию о мировоззренческих по-
зициях ребёнка, помогает сформировать правильное по-
ложительное отношение к событиям и скорректировать 
по мере необходимости его эмоциональное состояние 
и поведение.

Наши совместные театрализованные игры очень увле-
кают детей, развивают их воображение, фантазию, твор-
ческие способности, делают более эмоционально отзыв-
чивыми. В процессе работы над сказками дети проявляют 
такие нравственные качества, как терпимость, отзывчи-
вость, щедрость. Ребёнок учится доброжелательно общаться 
в коллективе сверстников, не замыкаться при взрослых.

Разумеется, в бурной детсадовской жизни есть и кон-
цертная деятельность, и драматизации сказок в испол-
нении детей. Но такая форма организации досуговой 
деятельности, как музыкальные игровые представления 
с куклами из музея, на наш взгляд, является важной со-
ставляющей воспитательного и образовательного про-
цесса детей дошкольного возраста.

Применение игровых сказочных ситуаций с куклами 
в процессе воспитания детей необходимо в силу эффек-
тивности этого средства воспитания. Совместной игрой 
в сказку можно передать ребенку, родителям и педагогам 
новые способы и алгоритмы выхода из проблемной си-
туации. Понимая, что его всегда слушают и слышат, ре-
бёнок становится более инициативным и открытым. 
А ведь это так важно и педагогам, и родителям.
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Музыкально-педагогическая деятельность как основа 
формирования управленческого опыта педагога-музыканта

Усцелемова Наталья Леонидовна, студент магистратуры
Московский педагогический государственный университет

Педагогическая деятельность педагога-музыканта 
на практике связана со всеми аспектами работы до-

школьного образовательного учреждения. Отсюда сле-
дует, что проблема изучения управленческого опыта 
органично вплетена во все управленческие и организаци-
онные вопросы дошкольной организации, и независимо 
от них не может быть решена. Исследование управлен-
ческого опыта педагога-музыканта выступает специ-
фическим аспектом при изучении большинства про-
блем управления. Такая расстановка позволяет говорить 
о наличии «большого фронта», в котором формируется 
управленческий опыт [1].

Проблема формирования управленческого опыта пе-
дагога-музыканта является категорией междисципли-
нарных научных проблем, что означает самостоятельный 
предмет изучения в комплексе родственных дисциплин. 
С другой стороны, проблема изучения управленческого 
опыта актуализирует некоторые внепсихологические ас-
пекты деятельности педагога-музыканта: обучающий, 
организационный, социологический, социальный и др. 
Исследование опыта управленческой деятельности до-
статочно затруднительно в плане научного обоснования, 
так как предметом изучения считается «неуловимая» об-
ласть — психическая личностная реальность. Анализ 
внешнего состояния управленческого опыта является 
необходимым этапом и условием его познания, и, одно-
временно, недостаточным для всестороннего раскрытия 
исследуемой проблемы [2]. Главный принцип изучения 
путей формирования управленческого опыта педагога-
музыканта — необходимость сочетания внешнего ана-
лиза и внутреннего анализа, т. е. объективированного со-
держания и имплицитного содержания.

Настоящий принцип считается основополагающим 
в педагогике и деятельностной психологии, так как ду-
альность двух планов познания способно обеспечить 

наилучшее представление о  всем многообразии из-
учаемой проблемы формирования управленческого 
опыта.

Следует определить психологическую сущность 
управленческого опыта педагога-музыканта путем фун-
даментальной классификации, согласно которой все су-
ществующие типы и виды музыкально-педагогической 
деятельности подразделяются на две категории — ин-
дивидуальную и совместную, на основании чего психо-
логия деятельности предполагает два раздела: психология 
индивидуальной деятельности и психология совместной 
деятельности [3].

Психология индивидуальной деятельности как наука 
получила развитие наиболее интенсивнее в сравнении 
с психологией совместной деятельности. Специфичность 
управленческого опыта в рамках музыкально-педагоги-
ческой деятельности педагога-музыканта состоит в том, 
что он является одновременно индивидуальным и со-
вместным. Тем самым управленческий опыт характери-
зуется как качественный тип деятельности, аккумулиру-
ющий в себе два типа деятельности — индивидуальную 
и совместную.

По факту, управленческая деятельность педагога-му-
зыканта имеет ряд «управляемых субъектов», поскольку 
является совместной. Однако, при этом она является 
индивидуальной, так как требует реализации всех ме-
тодов и средств, характерных для структуры индивиду-
альной деятельности. Кроме того, индивидуальная дея-
тельность педагога-музыканта, направленная на решение 
проблемы управления детским коллективом и их творче-
ской деятельностью кардинально изменяется, поскольку 
представляется в развернутом виде, при этом находится 
в режиме ответственности и повышенной сложности [4].

Совместная деятельность, организуемая педагогом-
музыкантом, строится не как обыкновенная кооперация, 
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3 но по типу иерархии. Поэтому, совместная деятельность 
имеет сложную организацию. В психологическом плане 
управленческий опыт педагога-музыканта является син-
тезом индивидуальной и совместной деятельности с до-
школьниками, коллегами, администрацией, родителями. 
В процессе совместной деятельности происходит «отри-
цание» и усиление главных аспектов индивидуальной 
и совместной деятельности.

Организационная природа формирования опыта управ-
ленческой деятельности в качестве индивидуально-со-
вместной характеризуется ее принадлежностью к особому 
типу музыкально-педагогической деятельности и объ-
ясняет присутствие некоторых основных психологиче-
ских особенностей. Она характеризуется опосредованной 
связью с итоговыми результатами функционирования до-
школьного образовательного учреждения. Принимая уча-
стие в административной работе, педагог-музыкант влияет 
на создание конечного результата проекта [5].

Управленческая деятельность педагога-музыканта ка-
чественно дифференцируется от исполнительской, по-
скольку управленческая деятельность очень специфична 
по своему роду деятельности, что предполагает воздей-
ствие на всех участников деятельности с целью вовле-
чения в совместную творческую деятельность.

Педагог-музыкант в процессе педагогической деятель-
ности имеет дело со многими субъектами деятельности, 
между которыми складываются отношения. формиро-
вание опыта управленческой деятельности осуществля-
ется не стихийно, а последовательно, путем обогащения 
коммуникативного и профессионального взаимодей-
ствия. Главным, здесь, является организация творческой 
деятельности детей, т. е. деятельность по организации 
других «деятельностей». Данная тенденция организации 
деятельности изучается в теории деятельности как ос-
новное для управленческой работы, что обозначается по-
нятием метадеятельности [6].

Управленческая деятельность педагога-музыканта 
достаточно специфична по  должностному статусу ее 
субъекта — музыкального руководителя дошкольного 
образовательного учреждения. Данный статус носит двой-
ственный характер, так как музыкальный руководитель 
является членом педагогического коллектива дошкольной 
организации, и одновременно, стоит над ней в силу своего 
иерархического положения, что порождает ряд трудно-
стей управленческого характера [7]. Поэтому, еще одним 
признаком формирования опыта управленческой деятель-
ности педагога-музыканта является сочетание двух ос-
новных аспектов ее организации — иерархического и кол-
легиального с учетом их оптимального согласования.

Формирование опыта управленческой деятельности 
характеризуется по условиям, которые следует разделить 
на внешние и внутренние. К внешним условиям следует 
относить временные ограничения жесткого плана, ин-
формационную недостаточность, высокую ответствен-
ность, неорганизованность и нерегламентированность 
труда, дефицит трудовых ресурсов, возникновение стрес-
совых ситуаций [8].

К  внутренним условиям следует отнести необхо-
димость выполнения многочисленных действий одно-
временно, работа в режиме многозадачности, проти-
воречивость нормативных предписаний, отсутствие 
нормативов, отсутствие оценочных критериев музы-
кально-педагогической деятельности, множественная 
подчиненность педагога-музыканта различным выше-
стоящим лицам, что порождает противоречивость тре-
бований, неупорядоченность, формальная алгоритмизо-
ванность деятельности.

В целом, музыкально-педагогическая деятельность 
педагога-музыканта сводится к двум аспектам: обеспе-
чение технологичности педагогического процесса и ор-
ганизация межличностных взаимодействий.
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Значение музыкальной сказки во всестороннем воспитании 
и развитии дошкольников
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Смецкая Алла Николаевна, воспитатель;
Крюкова Ольга Васильевна, воспитатель
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 г. Шебекино Белгородской области»

Одна из главных ролей в воспитании ребенка отво-
дится музыке. Именно в детском саду ребенок полу-

чает первые знания о музыкальных произведениях, начи-
нается становление музыкального воспитания, на основе 
которого, в дальнейшем формируется личность ребенка.

Особая роль в жизни ребенка отводится сказкам, 
их влияние и значение неоценимо. Важное значение в дет-
ском возрасте приобретает музыкальная сказка, она со-
провождает ребенка, начиная с самого раннего возраста 
и является одним из способов привлечения к добру, кра-
соте, человечности. Именно на музыкальных сказках 
строится эстетическое воспитание ребенка, она способ-
ствует разностороннему и гармоничному развитию до-
школьника. Тут наблюдается идеальное сочетание спе-
цифики музыки как отдельного вида искусства с одной 
стороны и специфики детского восприятия и тревож-
ными ожиданиями чего-то нового с другой.

Игры-сказки с использованием музыки и элементов 
музыкальных произведений имеют большое значение 
для развития ребенка. Музыкальные игры-сказки исполь-
зуются в работе с детьми не только в составлении празд-
ничных мероприятий, но и в режимных моментах. Они 
развивают у ребенка художественный вкус, певческие на-
выки, вызывают радостные эмоции. Способствуют раз-
витию речи, четкости дикции, речевых интонаций. Одно 
из основных требований для педагога при работе с музы-
кальной сказкой — хорошее знание используемой сказки.

Работа с музыкальной сказкой делится на несколько 
этапов. В начале педагог читает детям сказку, включая 
необходимую по сюжету музыку и песни. Затем проис-
ходит обсуждение прослушанной сказки, дети делятся 
между собой своими мыслями и впечатлениями о про-
слушанной сказке. Спустя время воспитатель вновь чи-
тает детям сказку, дошкольникам желательно дать про-
слушать музыкальную сказку не менее 3 раз для лучшего 
понимания и запоминания.

На  втором этапе работы с  музыкальной сказкой 
педагог начинает активно включать детей, привлекая 
их к разучиванию сказки, работа ведется сидя на стуле. 
Для удобства работы и контроля детей, воспитатель 

может разделить их на подгруппы и отдельно работать 
с малыми группами.

Следующим, важным этапом является подключение 
игры, в процессе которой происходит дальнейшее раз-
учивание музыкальной сказки. Воспитатель показывает 
детям, откуда они выходят герои сказки, где становятся, 
как дальше передвигаться. Но, в тоже время, воспита-
телю следует предоставить детям свободу в выборе дви-
жений и поз их героя. Не стоит давать готовых штампов 
и образцов, можно лишь немного корректировать харак-
терные особенности героев (например, лисичка хитрая, 
осторожная, ходит мягко, движения плавные; медведь 
большой, ходит косолапо, наступает тяжело; зайчик бы-
стрый, осторожный, ищет место, где можно спрятаться 
или укрыться от опасности; петух ходит гордо, голову 
держит высоко, хлопает крыльями, и т. д.), и поощрять 
самостоятельность и творчество детей.
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Нужные атрибуты и реквизит можно внести в музы-
кальную игру на четвертом этапе.

На заключительном этапе дети завершают свои об-
разы, используя все элементы костюмов. Это поможет 
им лучше вжиться в роль, привыкнуть к своему образу 
и запомнить свои действия и движения, добавят яркости 
и эмоциональности образу и герою. Одевая костюм, ре-
бенок чувствует себя уже настоящим артистом.

Текст сказки может читать воспитатель, а можно эту 
роль поручить кому-нибудь из воспитанников, с хорошей 
памятью, четкой речью, выразительным чтением и арти-
стичностью. Сказку можно дать и как самостоятельное 
представление, если она не включена педагогами в сце-
нарий праздника.

Использование музыкальной сказки в работе с детьми 
способствует воспитанию ценностного отношения к му-
зыкальной и художественной культуре, которое, в свою 
очередь, очень важно для  личностного становления  
детей.

Кроме того, использование в работе с детьми музыки 
способствует и коррекционной работе с детьми, в первую 
очередь, она способствует коррекции и развитию эмоцио-
нальной сферы дошкольника, позволяя достичь опреде-
ленного психологического состояния. Музыка обладает 
своим «языком», своей «речью». Музыка и вся связанная 
с ней театральная, актерская, игровая деятельность могут 
вызвать в ребенке особую потребность, это — желание 
общаться» с нею, а по мере необходимости и возмож-
ности и «рассуждать» о музыке. Именно этот факт позво-
ляет успешно использовать музыкальные сказки в воспи-
тании и всестороннем развитии ребенка, его личности 
и ее составляющих.

Помимо всего прочего, большое значение музы-
кальная сказка имеет для интеллектуального развития 
ребенка, способствует развитию воображение и фан-
тазии дошкольника, помогает научиться слышать и пони-
мать музыку. Но и музыка «наполняет сказочные образы 
живым биение сердца и трепетом мыслей. Музыка вводит 
ребенка в мир добра» (В. Сухомлинский). Большой толчок 
дает сказка ребенку к развитию добрых чувств, сопере-
живанию, веры в свои силы, учит понимать внутренний 
мир героев, защищать слабых.

Благодаря музыкальному содержанию сказки усили-
вают свое нравственное влияние на ребенка, усилива-
ется духовность сказки, их эмоционально-чувственное 
воздействие. Музыкальная сказка — это возвышенное, 
эмоционально яркое изложение каких-либо сказочных 
событий, имеющих духовно нравственное содержание. 
Установка на восприятие, определенный настрой способ-
ствуют пробуждению в слушателях соучастия, сопережи-
вания, сотворчества.

Учитывая роль сказки, как носителя нравственных 
и социальных ценностей и идеалов, особое внимание не-
обходимо уделять содержательному аспекту, характероло-
гическим особенностям героев, диалоговой речи в произ-
ведении. Среди основных групп социально-нравственных 
норм, усваиваемых в дошкольном возрасте, можно на-
звать: нормы внутрисемейных отношений, нормы пове-
дения, социальные и моральные нормы саморегуляции 
и  организации межличностных отношений, предпо-
чтения в выборе идеала развития, эстетические представ-
ления и многое другое. Преподнесенные языком сказки 
эти нормы закладывают мировоззренческую и нрав-
ственную основу личности.
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Формирование основ питания у детей дошкольного возраста 
в процессе приобщения к здоровому образу жизни

Бондаренко Оксана Ивановна, инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад № 142» г. Чебоксары

Важнейшей задачей каждого взрослого является фор-
мирование у ребенка определенных знаний в области 

питания [5]. О. А. Маталыгина считает, что ребенок стар-
шего дошкольного возраста при помощи взрослого может 
и должен оценивать свое питание.

Возможно ли юном возрасте выработать собственные 
жизненные ориентиры в выборе здорового образа жизни, 
научить оценивать свои физические возможности, ви-
деть перспективы их развития, осознавать ответствен-
ность за своё здоровье?

Если будут созданы определённые условие — конечно, 
можно.

Для этого необходимо создать максимальное погру-
жение ребёнка в особо завораживающую, организо-
ванную жизненную среду, формирующую привычки здо-
рового образа жизни без их декларирования взрослыми.

При новой организации жизненной среды, активи-
зация методов профилактики требует решения не только 
организационно-методических проблем, но прежде всего 
изменения управленческих подходов к оздоровительной 
деятельности дошкольного учреждения и соответствен-
ного изменения его структуры.

Для  этого важно уметь конструировать познава-
тельную деятельность детей на занятиях, в быту и в игре.

В  дошкольном возрасте формируется стереотип, 
от правильной организации питания в детском возрасте 
во многом зависит состояние здоровья взрослого чело-
века [1], утверждает С. А. Алексеева.

Рациональное питание, которое отвечает всем фи-
зиологическим потребностям растущего организма в пи-
щевых веществах и энергии, обеспечивает гармоничное 
развитие ребенка.

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования выделена область 
«Физическое развитие», в которой среди прочих задач — 
овладение элементарными нормами и правилами здоро-
вого образа жизни (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек 
и др.).

Особое внимание должно уделяться правильному пи-
танию, ведь именно оно — одна из главных составляющих 
физического развития ребенка [8]. Проблема правиль-
ного и здорового питания стоит очень остро.

С каждым днем современные люди все чаще отказы-
ваются от правильного питания, отдавая предпочтение 
различным заведениям быстрого питания, где предлага-
ются блюда с большим количеством жиров и углеводов, 
а овощи, зелень, фрукты, молочные продукты и рыба ис-
пользуются в большей степени для декорирования и в не-
достаточном количестве, которое необходимо для здоро-
вого питания, и все это сказывается на здоровье человека.

На сегодняшний день актуальны вопросы формиро-
вания основ правильного питания у детей дошкольного 
возраста, здоровое питание «рациональное, сбалансиро-
ванное питание, обеспечивающее поступление пищевых, 
биологически активных веществ, в соответствии с физио-
логическими потребностями, поддерживающие функцио-
нальное состояние организма на высоком уровне, орга-
низованное с учетом принципов щадящего питания» [4].

В дошкольном возрасте благоприятнее всего приви-
вать детям правильные, полезные привычки правильного 
питания, такие как культурные традиции питания, фор-
мирование вкусовых пристрастий, которые помогут им 
в повседневной жизни.

В работе с детьми по формированию основ правиль-
ного питания и культуры приема пищи используются раз-
личные формы работы: познавательные игры-занятия, 
экскурсии, игры, досуги, развлечения, викторины.

Важным методом в формировании основ культуры 
питания, по мнению Р. Г. Алексеевой, является чтение ху-
дожественной литературы, которая помогает обогатить 
словарный запас детей, приобщить к фольклору, учит 
детей быть вежливыми, гостеприимными, воспитывает 
культуру поведения за столом и формирует культурно-
гигиенические навыки, развивает кругозор.

Особую роль в дошкольном возрасте играет игра, так 
она является наиболее действенным способом познания 
и взаимодействия с окружающим миром.

Чтобы ребенок рос здоровым, также особую роль иг-
рает взаимодействие с родителями в вопросе правиль-
ного питания детей, и для этого используются различные 
методы помощи родителям — это папки-передвижки, 
консультации, рекомендации по основам правильного 
питания.

Главная и важная для жизни привычка каждого чело-
века — это здоровый образ жизни, и в приоритете каж-
дого дошкольного учреждения стоит одна из задач — мак-
симальное взаимодействие с семьями воспитанников, 
так как в раннем детстве закладываются основы здо-
рового образа жизни, ведь чем раньше помочь ребенку 
понять ценность здоровья, осознать цель своей жизни, 
побудить и  дать ребенку самостоятельно и  активно 
учиться формировать, сохранять и приумножать свое  
здоровье.

Здоровье — это не только отсутствие болезней, это 
состояние оптимальной работоспособности, творческой 
отдачи, эмоционального тонуса, того, что создаёт фунда-
мент будущего благополучия личности.

Поэтому главными задачами по укреплению здоровья 
детей в детском саду являются формирование у них пред-
ставлений о здоровье как одной из главных ценностей 
жизни, формирование здорового образа жизни.
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Актуальные вопросы воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей через призму привития дошкольникам 
христианских основ в контексте национального проекта 
«Образование» (из опыта работы)

Ключенович Наталья Валерьевна, воспитатель;
Шевченко Елена Александровна, воспитатель;
Сушко Евгения Геннадьевна, воспитатель;
Ельчанинова Елена Евгеньевна, музыкальный руководитель;
Пахомова Ольга Валерьевна, инструктор спорта и физического воспитания
МКДОУ Борисоглебского г. о. Детский сад № 7 комбинированного вида (Воронежская обл.)

В статье авторы пытаются раскрыть основы духовно-нравственного воспитания личности гражданина России — 
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, име-
ющих иерархическую структуру и сложную организацию.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, дети, христианство.

Главные приоритеты российского образования были 
сформулированы в  майском Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично раз-
витой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций» [4, с. 43]. Ключевой задачей национального 
проекта «Образование» является создание условий, в ко-
торых нашим детям и нам будет комфортно развиваться. 
Это позволит достичь максимального уровня вовлечен-
ности в мировой рынок распределения труда, наша тех-
нологическая зависимость перестанет быть критичной, 
а наша страна станет значимым производителем техно-
логий и открытий в науке.

Прививать ребёнку нравственные и духовные цен-
ности нужно как можно раньше. Духовно-нравственное 
воспитание человека должно начинаться с семьи. Именно 
она является основой духовно-нравственного развития 

ребенка дошкольного возраста, и только потом уже до-
школьное учреждение. Одной из основных задач до-
школьного образовательного учреждения является не-
прерывное сотрудничество с семьей в рамках реализации 
процесса обучения и нравственного воспитания обучаю-
щихся. [5, с. 66] В 21 веке проблемы духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания наиболее актуальны 
на фоне политических перипетий нашего времени. На со-
временной стадии развития нашего общества, государ-
ства происходят глобальные изменения в различных 
сферах человеческой жизни, которые затрагивают основы 
духовно-нравственного становления личности, форми-
руют его гражданскую позицию и мировоззрение, ока-
зывают огромное влияние на патриотическое отношение 
к окружающему миру.

В настоящее время огромное внимание со стороны 
государства и Церкви уделяется проблемам привития 
христианской морали и воспитанию патриотизма у под-
растающего поколения, так как, к сожалению, духовно-
нравственные ценности стали терять свою значимость 
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для человека. Именно поэтому, на данном этапе необхо-
димо сосредоточиться на воспитании ответственного, 
инициативного и  компетентного гражданина своей 
страны. Задачи духовно-нравственного развития и па-
триотического воспитания является одной из  прио-
ритетных задач дошкольного воспитания. Обращение 
к опыту православной педагогики в настоящее время, 
когда идет поиск духовного возрождения России, осо-
бенно актуально, так как общество и государство остро 
нуждаются в образовательных моделях, обеспечива-
ющих духовно-нравственные компоненты в содержании 
образования. Это доказывает особую значимость и ак-
туальность разработки программы по духовно-нрав-
ственному образованию и воспитанию детей. В процессе 
работы над программой мы познакомились с опытом ра-
боты по духовно-нравственному воспитанию дошколь-
ников, сложившимся в последние годы в разных регионах 
России. Особенность существующих программ в том, 
что они содействуют сохранению духовного здоровья 
детей, знакомят их с основами православной культуры. 
Но есть у них и ряд, с нашей точки зрения, недочетов: 
перегруженность информацией, использование аб-
страктных понятий, отсутствие взаимодействия образо-
вательного учреждения с институтом семьи. Воспитание 
духовной личности возможно только совместными уси-
лиями семьи, образовательного учреждения и государ-
ства. Участником образовательного процесса (по пись-
менной просьбе родителей) может быть священник. [1, 
с. 32]

Духовно-нравственное воспитание личности гра-
жданина России — педагогически организованный про-
цесс усвоения и принятия обучающимся базовых нацио-
нальных ценностей, имеющих иерархическую структуру 
и  сложную организацию. Носителями этих ценно-
стей являются многонациональный народ Российской 
Федерации, государство, семья, культурно-террито-
риальные сообщества, традиционные российские ре-
лигиозные объединения (христианские, прежде всего, 
в форме русского православия, исламские, иудаистские, 
буддистские), мировое сообщество [4, с. 33]. Духовно-
нравственное воспитание на основе православных тра-
диций формировало ядро личности, благотворно влияя 
на все стороны и формы взаимоотношений человека 
с миром: на его этическое и эстетическое развитие, ми-
ровоззрение и формирование гражданской позиции, 
патриотическую и семейную ориентацию, интеллекту-
альный потенциал, эмоциональное состояние и общее 
физическое и психическое развитие.

МКДОУ БГО Детский сад № 7 комбинированного 
вида, корпус № 1, расположен в историко-культурном 
центре города Борисоглебска и окружен постройками 
и храмами XVII–XIX веков (дома купцов, зажиточных 
горожан с их колоритной для того времени архитек-
турой, храмы Бориса и Глеба, Казанской Божьей матери). 
Поэтому наша основная задача была, используя эти благо-
приятные условия, посеять в души наших воспитанников 
духовно-нравственные основы развития личности, при-
вить им любовь в малой родине, умение любить, уважать, 
сохранять традиции наших предков, знакомя их не только 

с архитектурными достопримечательностями нашего го-
рода, но и с основами христианской религии и закла-
дывая основу для патриотического воспитания.

В соответствии с национальным федеральным про-
ектом «Образование», сроки реализации: 01.01.2019–
31.12.2024, наше ДОУ осуществляет проект: «Поддержка 
семей, имеющих детей». В рамках проекта в нашем ДОУ 
создаются условия для раннего развития детей в воз-
расте до трех лет и реализация программ психолого-пе-
дагогической, методической и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное образование 
в семье. Суть проекта в том, чтобы родители работали 
над всесторонним развитием ребенка с самого юного воз-
раста. Другими словами, прежде чем учить детей, нужно 
обучить родителей.

Большое внимание здесь уделяется развитию и об-
разованию детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Чем раньше родители начинают работать с пробле-
мами ребенка, тем быстрее есть возможность у их сына 
или дочери выйти на нормальный уровень развития. 
Для обучения родителей основам педагогики и психо-
логии (а также другим необходимым знаниям и навыкам) 
в ДОУ создан консультационный центр и группа под-
держки на хорошем методологическом и профессио-
нальном уровне.

Мы разработали долгосрочный проект «Я горжусь, 
что  я  — борисоглебец», срок реализации  — 4  года, 
в  рамках которого проводились беседы о  возникно-
вении нашего города, решались проблемные ситуации 
«Почему наш город назвали Борисоглебском», «Что могу 
сделать я для процветания родного города Воронежского 
края», «Зачем нужны христианские заповеди и нужно ли 
их соблюдать», и т. д. Проводились целевые прогулки 
по улицам нашего города и в близлежащие храмы. В ходе 
которых знакомили детей с ближайшими старинными 
домами и особняками в центре города, которые при-
дают ему неповторимый колорит, дают детям возмож-
ность увидеть уже довольно далёкое прошлое своими гла-
зами. Мы считаем, что воспитать духовно-нравственную 
личность, патриота и гражданина невозможно без при-
вития и ознакомления с ранних лет основ культурно-ис-
торических традиций и ценностей, основ христианской 
веры. Именно поэтому особое внимание в ознакомлении 
детей с историко-архитектурным наследием нашего го-
рода обратили на старинные постройки XVIII–XIX вв.; 
дом купца Смирнова (Советская, 23), Мариинскую жен-
скую гимназию дом князя Волконского (улица Свободы, 
186), здания вокруг площади Ленина.

Нам очень повезло, что в нашем ДОУ работает ре-
гент Казанского храма, она с огромным желанием и твор-
ческим подъемом знакомит детей с особенностями хра-
мовой архитектуры, с особенностями и разновидностями 
церковных песнопений, особое внимание, уделяя при-
витию христианских заповедей, составляющих основу 
души русской.

В беседах, используя стихотворную форму, объясняем 
детям, что заповеди — это закон, правила, которые Бог 
дал людям для того, чтобы они могли различать добро 
и зло в своих поступках и намерениях, а помогает нам 
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3 в этом сайт «АЗБУКА ВОСПИТАНИЯ Статьи о право-
славном воспитании детей» [1, с. 22]. Многие христи-
анские праздники сопровождаются напоминающими 
театральное представление действиями. Дошкольники 
с огромным интересом познают традиции христиан-
ских праздников. Например, в нашем ДОУ уже много 
лет проводится Святочная неделя. Во вторую половину 
дня педагоги с детьми изготавливают специальные уго-
щения — печенья козули, которыми хозяева одаривали 
колядующих. И какой же праздник без подвижных игр. 
Игры были непременным элементом народных обря-
довых праздников, своеобразной школой ребенка, где 
представляется обильная пища для работы ума и вооб-
ражения; воспитывается умение преодолевать неудачи, 

переживать неуспех, постоять за себя и за справедли-
вость. Ярким пример этого является игра «Два Мороза» 
и «Салки».

Конечно, охватить весь опыт работы, накопленный 
в рамках одной статьи, невозможно. Мы поделились 
лишь малой толикой и осветили часть направлений, 
по которым работаем. Но мы пришли к интересным 
для нас выводам, что все дело в одной, в очень важной 
закономерности духовно-нравственного воспитания. 
Если человека учат добру — учат умело, умно, настой-
чиво, требовательно, в результате будет добро. Поэтому 
наша задача — привить основы христианских ценностей 
для полноценного духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания дошкольников.
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Формирование основ народной культуры — воспитание любви 
к родному краю

Лагуткина Ольга Васильевна, воспитатель;
Катина Надежда Викторовна, воспитатель
ГБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

В статье раскрывается вопрос о развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к русской на-
родной культуре в процессе ознакомления с календарными праздниками, обрядами и декоративно-прикладным 
искусством.
Ключевые слова: ребенок, игра, народная культура, народные праздники, родитель.

«Очень часто за событиями и за сутолокой дней.
Старины своей не помним, забываем мы о ней.
И хоть более привычны, нам полеты на луну.
Вспомним русские обычаи, вспомним нашу старину».

Представляем улыбки на лицах людей, читающих эти 
слова. И это естественно, потому что нет ни одного 

педагога, которые хоть раз не произносил эти слова. 
Несмотря на все современные трудности (постоянный 
кризис, бесконечные бытовые и рабочие проблемы, ко-
ронавирусная инфекция) нам хочется поговорить о при-
общении к истории и культуре своего народа. На наших 
глазах меняются наши воспитанники и их родители, 
но природа детства остается. Наши дети играют, растут, 
познают окружающий мир.

Человечество шагнуло в двадцать первый век, мыс-
лящий как век развития гуманитарной культуры, ори-
ентирующей педагога на воспитание подрастающего 
поколения с позиции духовно-нравственных ценно-
стей. В «Стратегии развития воспитания Российской 
Федерации на  период до  2025  года» Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным даны стратегиче-
ские ориентиры образовательной политики в этом на-
правлении: «Воспитание гражданина России — зрелого, 
ответственного человека, в котором сочетается любовь 
к большой и малой родине, общенациональная и этни-
ческая идентичность, уважение к культуре, традициям 
людей, которые живут рядом».

Данная позиция отражена в  Федеральном обра-
зовательном стандарте дошкольного воспитания, где 
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патриотическое воспитание связано с  приобщением 
детей к своей малой родине, традициям своего края, го-
рода, семьи.

Воспитание детей рассматривается как стратегиче-
ский общенациональный приоритет, требующий кон-
солидации усилий различных институтов гражданского 
общества и ведомств на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях.

Дошкольное детство — важный этап в становлении 
морального облика человека. В эти годы у детей закла-
дываются основы нравственности, формируются перво-
начальные эстетические представления. Начинает появ-
ляться интерес к явлениям общественной жизни. Дети 
обращаются с вопросами к педагогам, родителям, стре-
мятся больше узнать о своей Родине, крае, месте, где они 
живут.

Чтобы воспитывать в  человеке чувство гордости 
за свою Родину, надо с детства научить, любить свой 
город, край, где он родился и вырос, природу, которая 
его окружает, познакомить с культурными традициями 
своего народа, привить любовь к декоративно-приклад-
ному искусству и народному творчеству.

Народное творчество и искусство в целом — источник 
чистый и вечный. В чем бы ни высказывал себя народ: 
в танце, в песне, в искусной вышивке или забавной иг-
рушке, ясно — это идет от души, а душа добра и красива 
народная.

Современная педагогика считает возможным и необ-
ходимым начинать знакомство со своим народам, с его 
традициями и бытом с раннего детства. Главная задача 
в этом направлении — вызвать интерес у ребенка к на-
родному творчеству, декоративно-прикладному искус-
ству, некоторым историческим событиям, связанным 
с родным краем, и очень важно, чтобы интерес этот со-
хранялся с раннего детства и до школьных лет.

Учитывая физиологические и возрастные особен-
ности детей: отклонения в речевом и интеллектуальном 
развитии, словарь беден, у них узкий круг интересов и мо-
тивов, были определены задачи.

Прежде, чем приступить к работе был проведен мо-
ниторинг по  выявлению теоретических и  практиче-
ских умений детей и анкетирование родителей касаю-
щихся: уровня знаний о предметах быта, праздников, 
традиций, игр, видов народно — прикладного творчества. 
Результаты показали низкий уровень знаний и умений 
у детей, а родители не подготовлены к восприятию ду-
ховного содержания традиционной культуры. Это опре-
делило основные направления работы.

Всем известно, что окружающие предметы оказы-
вают влияние на формирование душевных качеств ре-
бенка — развивают любознательность, воспитывают 
чувство прекрасного. В создании развивающего про-
странства большая помощь оказана родителями. Мы по-
старались воссоздать основные детали и обстановку рус-
ской избы, передающей атмосферу старины.

Благодаря совместным усилиям появились пред-
меты русского быта. Так появился мини-музей русской 
избы, который назвали «В гостях у бабушки Загадушки», 
как  образовательный модуль и  полноценный центр 

активности для детей дошкольного возраста. Все пред-
меты в «избе» — интерактивны. Дети могут не только 
рассматривать экспонаты, но и действовать с ними, узна-
вать их применение. В такой атмосфере гораздо лучше 
воспринимается весь познавательный материал. В ат-
мосфере «русской избы» дети дошкольного возраста 
имеют возможность ощутить себя частью русского на-
рода, хотя еще  в  полной мере и  не  осознавая этого. 
Важная особенность мини-музея в предметно — раз-
вивающей среде, участие в их создании детей и роди-
телей. В настоящем музее ребенок лишь пассивный со-
зерцатель, а здесь он соавтор, творец экспозиции. Причем 
не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. 
Каждая тематическая выставка мини-музея результат 
общения, совместной работы воспитателя, детей и их  
семей.

Все, что пришло к нам из глубины веков, мы назы-
ваем народным творчеством. Сделав соответствующие 
выводы, оформили картотеку пальчиковых игр по мо-
тивам русских народных сказок, картотеку загадок, по-
тешек, закличек. Составили перспективное планирование 
с использованием малых форм фольклора к каждой лек-
сической теме, учитывая возраст и интеллектуальное раз-
витие детей с ЗПР.

Знакомясь с устным народным творчеством, мы при-
общаем детей к общечеловеческим нравственным ценно-
стям, формируем потребность в художественном слове. 
В русских народных сказках, песнях, пословицах соче-
таются слова, музыкальный ритм, напевность, высмеи-
ваются недостатки и положительные качества людей, 
уважительное отношение к труду, восхищение мастер-
ством человеческих рук. Невозможно представить на-
родный обряд, традицию без музыки, костюма, песни, 
сказки. Поэтому дети, приобщаясь к народной культуре, 
должны уметь лепить, рисовать, петь, танцевать, участ-
вовать в театрализованных играх — проявлять единство 
всех видов творчества.

Игра — своеобразная школа ребенка — является ве-
дущим видом деятельности, особенно для детей с за-
держкой психического развития. В игре удовлетворя-
ется жажда действия, предоставляется обильная пища 
для работы ума и воображения; воспитывается умение 
преодолевать неудачи, переживать неуспех, постоять 
за себя и за справедливость. Игра — залог полноценной 
душевной жизни ребенка в будущем.

Используем игры во  всем их  многообразии. 
Особенное внимание уделили народным играм. К сожа-
лению, народные игры сегодня почти исчезли из детства. 
Хотелось бы сделать их достоянием наших дней. Русские 
народные игры заключают в себе огромный потенциал 
для физического развития ребенка. Собрали разнооб-
разный речевой материал, включающий считалки, драз-
нилки, скороговорки. При организации игр и речевых 
упражнений руководствовались определенными тре-
бованиями. Изготовили атрибуты к народным играм. 
Систематизировали русские народные игры по видам 
и качествам, развиваемым в ходе их проведения, подо-
брали народные календарные игры, проводимые в дни 
православных праздников.
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3 Неоценимым национальным богатством являются 
календарные обрядовые игры. Они вызывают интерес 
не только как жанр устного народного творчества. В них 
заключена информация, дающая представление о повсе-
дневной жизни наших предков — их быте, труде, миро-
воззрении. Игры были непременным элементом кален-
дарных обрядовых праздников.

Народная культура тесно переплетается с религиоз-
ными обычаями, традициями, обрядами. На Руси ре-
лигиозные праздники перекликались с календарными 
праздниками, придавая им возвышенность и святость. 
А народные обряды, обычаи вносили в религиозные 
праздники жизнерадостность. Это наша культура, ис-
тория, а православие — основа духовной жизни русской 
нации. Формы и способы подачи могут быть разнооб-
разными. Что подтолкнуло меня к русскому искусству? 
Любим русскую народную песню, музыку. Принимаем 
самое активное участие в фольклорном ансамбле более 
20 лет. Наши посиделки часто сопровождаются прослу-
шиванием частушек, русских народных песен, народных 
музыкальных инструментов. Слушаем колокольные пе-
резвоны: «Рождество», «Пасхальный», «Малиновый», 
церковные песнопения «Ангелы в небе». Не забываем 
про голоса птиц в природе. Все эти грамзаписи собраны 
у нас в группе.

Незабываемое впечатление на детей и родителей ока-
зывают проведение календарных праздников. Таким ме-
роприятиям предшествует предварительная работа, ко-
торая требует от воспитателя тактичного и деликатного 
доведения информации родителям. Основа личности ре-
бенка закладываются в семье. Даже самое хорошее до-
школьное учреждение не может дать ребенку всего того, 
что даст семья. Поэтому основной принцип в нашей ра-
боте — действовать вместе с семьей, используя нетра-
диционные формы. Приятно было видеть удивленные, 
сияющие лица родителей на родительском собрании. 
Традиция чаепития, сложившаяся в  нашей группе, 
не была нарушена. За чашкой чая мы с родителями ведем 
теплые беседы о детях, о методах семейного воспитания, 
о секретах кулинарного искусства, обсуждаем конкурс 
«Чей блин вкуснее?». Такие встречи создают атмосферу 
взаимопонимания, помогают сблизиться, наладить кон-
такт. Устраиваем и обсуждаем различные конкурсы: «Мой 
папа самый смелый и умелый»; «Вместе с мамочкой моей»; 
«Я, ты, он, она — вместе дружная семья»; «Игрушки из ба-
бушкиного сундука».

Вместе с родителями наметили план работы по орга-
низации участия в календарном празднике Масленица. 
Разучивали стихи, хороводы, песни. Узнавали, как пра-
вильно сделать чучело масленицы, шили костюмы, гото-
вили атрибуты для игр. Всю неделю в группе проходили 
Масленичные посиделки. Гости — дед Матвей и бабушка 
Загадушка, обращались к детям со словами: «Красны де-
вицы», «Добры молодцы», рассказывали детям о том, 
как  на  Руси отмечался этот праздник его традиции: 
каждый день имел свое название, сжигали чучело мас-
леницы, прогоняли зиму, зазывали весну и ели блины. 
Сказочные герои обращались к детям за помощью в из-
готовлении маленьких солнышек, чтобы весна пришла 
поскорее в наши края. Празднования Масленицы дли-
лись целую неделю, а  закончились совместными гу-
ляньями детей, родителей, педагогов в музыкальном 
зале. Спортивные и народные игры, сжигание чучела 
Масленицы, горячий чай и блины явились продолже-
нием праздника на улице. Праздник закончился словами: 
«Прощай Масленица! Здравствуй, весна-матушка».

Готовясь к празднику Светлого Христова Воскре- 
сения — Пасхе, провели беседы о значении пасхальных 
символов  — кулич, пасха, яйцо; приготовили лоток 
для катания яиц, карусель — любимая игра наших детей, 
устроили соревнования с кручением «крашенок», вы-
ставку семейных поделок, угощали друг друга кули-
чами. Разучили заклички, песни — колядки, хороводные  
песни

Проделанная работа не могла отразиться на успехах 
детей. Они стали активнее, эмоциональнее, расшири-
лись их представления об окружающей действитель-
ности, обогатился словарный запас, повысился интерес 
к народной культуре. А это значит, что у детей разви-
лись слух, внимание, чувство ритма, память. Таким об-
разом, во всех видах непрерывной образовательной дея-
тельности в основе лежит народная культура, которая 
формирует у детей эстетическое отношение к окружаю-
щему. Закладывает основы развития личностной куль-
туры ребенка, как основы его любви к Родине и уважении 
к истории своего народа, успешного обучения ребенка 
в школе. Развивает важнейшие психические процессы, 
формирует компоненты различных способностей.

Приобщать детей к истории культуры, красоте род-
ного края — это радость, это тяжелый кропотливый труд, 
приносящий бесценные плоды.
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Эстетическое воспитание детей старшей группы детского сада

Тищенко Лариса Григорьевна, воспитатель
МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 66» г. Воронеж

В статье рассматривается эстетическое воспитание детей дошкольного возраста в ДОУ.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, ребёнок.

Развитие дошкольника включает в себя обучение и вос-
питательно-формирующее влияние этого процесса 

на личность ребёнка, определяя их единство и органиче-
скую взаимосвязь, оказывающие влияние на умственное, 
мировоззренческое и нравственно-эстетическое раз-
витие личности. Методическим ориентиром развития ре-
бёнка в детском дошкольном учреждении (ДОУ) является 
создание условий его всестороннего развития с целью 
реализации программы дошкольного образования раз-
личной направленности.

Процесс развития ребёнка в детском саду много-
гранен. Его содержательными компонентами являются 
интеллектуальное, государственно-патриотическое, нрав-
ственное, правовое и эстетическое воспитание.

Остановимся на эстетическом воспитании, под ко-
торым обычно понимают воздействие на ребёнка в целях 
развития эмоционально-чувственной сферы их духов-
ного мира.

Детство — период развития человека, в котором ре-
бёнок учится воспринимать мир, приобретает необхо-
димые навыки, усваивает культуру своего народа и об-
щества [1].

Ребёнок дошкольного возраста любит помогать, легко 
утомляется. Его воображение хорошо развито. Он до-
верчив, может путать факты и вымысел. Легко воспри-
нимает хорошо представленную информацию, например, 
в игровой форме. Однако ребёнок нуждается в одобрении 
и похвале.

Для каждой группы дошкольников воспитатель ис-
пользует разные приёмы в  обучении, ориентируясь 
на возраст и индивидуальности детей.

Вследствие этого перечислим основные направления 
эстетического воспитания дошкольников с учетом их воз-
растных и индивидуальных особенностей в рамках ДОУ.

1) приобретение теоретических знаний:
— изложение современного понятия эстетики 

и красоты;
— развитие эстетического восприятия окружающего 

мира и художественных образов;
— знакомство с героико-патриотической тематикой 

в современном искусстве, сказках, былинах, живо-
писи и развитие интереса у детей к ним;

2) формирование практических умений и навыков:
— формирование эстетического отношения к вну-

тренней и внешней среде детского сада, которая 
может видоизменяться;

— привитие эстетического отношения субъектам 
и объектам ДОУ;

— привитие эстетического отношения к  одежде, 
внешнему виду;

— формирование отношения к патриотической те-
матике в  театре, кино, литературе, живописи 
и прочее;

— формирование позитивной мотивации к продук-
тивному творчеству;

— формирование выразительности речи (вырази-
тельность речи, темп речи, тембр голоса, логиче-
ское ударение, интенсивность произнесения, мело-
дика речи и прочее), детей нужно учить говорить 
неторопливо, внятно, ритмично, останавливаться 
в конце предложения [2, c. 19].

Именно так понимают эстетическое воспитание. ДОУ 
выступает как средство сохранения культуры и развития 
воспитанников.

Как известно, все содержательные компоненты про-
цесса воспитания в ДОУ направлены на улучшение про-
цесса развития личности ребёнка. Остановимся на неко-
торых аспектах этого сложного вида деятельности.

Во всех видах деятельности в ДОУ эстетическое вос-
питание выявляет содержащийся в них эстетический эле-
мент и превращает его в средство эстетического развития, 
образования, формирования личности ребёнка.

В нравственно-правовой деятельности особое вни-
мание уделяется поведению ребёнка и всей группы детей, 
межличностным отношениям, стимулирование потреб-
ности каждого ребёнка в моральном совершенствовании.

В интеллектуально-речевой деятельности вычленя-
ется культура речи, красота умственного труда и объек-
тивных сторон действительности.

В трудовой деятельности подчеркивается безукориз-
ненность целей процесса труда, его результатов и тех от-
ношений, которые возникают в ходе трудовой коллек-
тивной деятельности детей, например, уборка территории 
ДОУ вместе с родителями и воспитателями.

В учебной деятельности при знакомстве с окружа-
ющим миром, миром искусства раскрывается совершен-
ство видимого мира в его формах, красках, линиях, соот-
ношениях и композициях.

В процессе обучения математике, чтению, письму од-
новременно и в органическом единстве с развитием эсте-
тических потребностей, понятий и вкусов детей следует 
обращать серьезное внимание на эстетику их поведения. 
Воспитатель должен смотреть как ребёнок стоит, как он 
выражает свои мысли, каков тон его обращения к другим 
детям и взрослым, какова его культура речи. Воспитатель 
должен постоянно напоминать ребёнку, что прежде чем, 
что-то сделать, нужно обязательно подумать. Как го-
ворится в китайской пословице: если ошибся дорогой, 
то можно вернуться; если ошибся словом — ничего сде-
лать нельзя.
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3 Во всех видах деятельности (рисование, лепка, физ-
культминутка и прочее) необходимо заботиться о чёткой 
организации занятия, объяснять детям о необходимости 
бережного отношения к оборудованию. Воспитанников 
нужно приучать, что чистота и порядок в помещении (иг-
ровой комнаты, спальни и прочее) способствуют сохра-
нению их здоровья.

Скуки и безразличия к обучению у детей не должно 
быть. Процесс обучения в ДОУ должен быть наполнен 
гаммой переживаний, главным образом положительных 
эмоций и чувств от своих успехов, но и отрицательных — 
от отдельных неудач.

На  формирование интереса к  учению оказывает 
влияние целая совокупность педагогических факторов 
и методических приемов. Одним из них является эсте-
тика изучаемого предмета, требующего наличия хоро-
шего методического обеспечения.

Выявление мировоззренческих и нравственно-эсте-
тических аспектов изучаемого материала математики, 
окружающего мира не представляют собой особой стадии 
или этапа обучения. Оно выступает как органическая 
часть осмысления и усвоения знаний и выработки прак-
тических навыков и умений ребёнка. Раскрывая факты, 
организуя работу детей по применению усваиваемых 
знаний на практике, воспитателю необходимо добиться 
осмысления и овладения излагаемого материала. Так, рас-
сматривая любое явление природы, воспитатель должен 
подчеркивать красоту его математического описания, 
основанную на законах природы. Например, собирая 
осенние листья на площадке, можно посчитать жилки 
листа или обратить внимание на симметрию формы 
листа (рис. 1), а затем нарисовать понравившийся экзем-
пляр (рис. 2).

Рис. 1. Сочетание трудовой деятельности и обучения математике

В  познавательно-творческом проекте «Эстетика 
ДОУ…», над которым мы работали в течение года с учетом 
психологического типа ребёнка, использовались художе-
ственные произведения, связанные с разными перио-
дами истории нашей страны, сказки, легенды, стихотво-
рения поэтов нашей страны и мира. В нём мы сочетали 
трудовую деятельность с обучением математике, чтения, 

рисованию. Это позволило улучшить диалогическую 
и монологическую речь ребёнка, ее интонационную вы-
разительность, пополнить словарный запас детей, со-
вершенствовать умение ребёнка формулировать и за-
давать вопросы, повысить его мотивацию к обучению 
математике.
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Рис. 2. Рисование как продолжение работы на природе
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Р А З В И Т И Е  Д О Ш К О Л Ь Н И К А

Мультстудия как средство развития связной речи  
у старших дошкольников

Вернидуб Оксана Владимировна, заместитель заведующего по ВМР, педагог-психолог;
Батраева Наталья Владимировна, воспитатель
АНО ДО «Планета детства «Лада», детский сад № 66 «Матрёшка» (г. Тольятти, Самарская обл.)

В  контексте модернизации современного образо-
вания и в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО), мы часто говорим 
об интеграции в развитии связной речи с другими обра-
зовательными областями. Реализация принципа инте-
грации образовательных областей — это обязательное 
условие при выполнении ООП ДО в соответствии с дей-
ствующими государственными требованиями. Именно 
поэтому в своей работе мы нашли такой прекрасный 
и увлекательный метод как мультипликация.

Главная педагогическая ценность мультипликации, 
как вида современного искусства заключается, прежде 
всего, в том, что она дает нам, как педагогам, возможность 
комплексного развивающего и коррекционного обучения 
детей. Кроме того, благодаря мультипликации проис-
ходит максимальное сближение взрослого и ребенка, 
мультипликация отличается доступностью и неповтори-
мостью жанра. С ее помощью можно сделать процесс раз-
вития дошкольников удовольствием. Помимо речевого 
развития, работая в мультстудии, дошкольники разви-
ваются творчески, эмоционально, умственно.

Процесс создания мультфильма очень интересен 
детям. Мультипликация увлекает дошкольников, так 
как они сами примеряют на себя роли художника-декора-
тора, режиссера, скульптора, дети сами занимаются озву-
чиванием персонажей и монтажом мультфильма.

Дети целиком и полностью включены в процесс со-
здания мультфильма. Так, дети могут с помощью взрос-
лого создают декорации, рисуют, лепят, конструируют 
персонажей; во время съемки — передвигают персонажей 
и озвучивают их.

Создание мультфильма — это многогранный процесс, 
интегрирующий в себе разнообразные виды детской дея-
тельности: речевую, игровую, познавательную, изобра-
зительную, музыкальную и др. В результате чего у вос-
питанников развиваются такие значимые личностные 
качества, как любознательность, активность, эмоцио-
нальная отзывчивость, способность управлять своим по-
ведением, владение коммуникативными умениями и на-
выками и т. д.

В нашей работе именно речевое, коммуникативное 
развитие дошкольников является для нас приоритетным.

Съемочный процесс мультфильма включает в себя:
1. Придумывание и обсуждение сюжета, где дошколь-

никам необходимо проявить свою фантазию, творчество 
и конечно речевые навыки. Детям мало решить какие 
будут герои и что они будут делать, им необходимо со-
ставить полноценный рассказ, построенный из грамма-
тически-правильный предложений. Также, для создания 
мультфильма можно использовать сказки и рассказы, ка-
кие-либо истории из жизни, которые также, необходимо 
прописать и обсудить с дошкольниками.

2. Создание персонажей и декораций, один из наи-
более интересных и любимых детьми этапов. Персонажей 
можно нарисовать, слепить, сделать из конструктора 
или природного материала. Ребенок уже в процессе со-
здания персонажа продумывает какое у него настроение, 
характер, как  и  каким голосом он разговаривает. 
Примеряет, придуманные раннее фразы, к своему герою.

3. Съемка мультфильма — в среднем 200–300 кадров 
(фотографий). Здесь дети устанавливают декорации, 
следят за тем, чтобы они не двигались во время съемоч-
ного процесса и передвигают своих персонажей, согласно 
написанному сценарию.

4. Озвучивание. Именно на этапе озвучивания и про-
исходит развитие связной как монологической, так и диа-
логической речи дошкольников.

5. Монтаж. Для начала этот этап берет на себя педагог 
и самостоятельно монтирует мультфильм, а детям демон-
стрирует уже готовое творение. К концу старшей группы 
монтаж можно доверить уже самим детям.

При создании мультфильма есть несколько простых 
правил:

— чем больше детализация движения персонажа, 
тем движения будут естественными, плавными;

— во время съемки необходимо следить, чтобы ста-
тичные предметы (фон) не двигались;

— не забывать, что в декорациях могут происходить 
изменения (подул ветер — дерево закачалось);

— в кадр не должны попадать посторонние предметы, 
руки аниматоров, тени;
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— чтобы движения персонажей получились чет-
кими, снимать нужно с одной точки, зафиксировав 
фотоаппарат (желательно в штативе), не удаляя 
и не приближая изображение.

Для удобства, после того как весь материал отснят 
дети поочередно записывают голосовое сопровождение, 
произносят свои реплики на подходящем кадре, при не-
обходимости мы записываем текст небольшими кусоч-
ками. Мы всегда повторяем детям, что во время записи 
должна быть абсолютная тишина «в студии» (никаких 
посторонних шумов), что дисциплинирует детей и фор-
мирует у них умение не только говорить, но и слушать. 
В мультипликации можно использовать звуковые эф-
фекты (скрип двери, шум прибоя…), музыкальное со-
провождение, титры если это необходимо.

Мы создаем мультфильмы в различных техниках:
— перекладка — эта техника представляет собой 

рисование персонажей на бумаге и вырезание, 
для каждого кадры вырезанные картинки дви-
гаются — хорошо подходит для тех, кто любит 
рисовать;

— пластилиновая анимация  — создание персо-
нажей из  пластилина. Может быть плоской 
(как  перекладка) и  объемной (как  кукольная 
анимация);

— предметная анимация — используются готовые 
игрушки: «Лего», кубики, человечки, машинки. 
Данный вид анимации позволяет оживить лю-
бимые игрушки, подходит для  тех, кто  любит 
строить и конструировать, и для тех, кто не очень 
любит рисовать;

— сыпучая анимация (рисование сыпучими материа-
лами — крупы, манка, кофе) — от 10 лет, не более 
4 участников;

— пиксиляция (анимация с присутствием в кадре 
самих участников, дает возможность делать раз-
личные трюки  — оживление предметов, пре-
вращения, прохождение сквозь стену, полеты 
и т. п.). Совсем не обязательно использовать ка-
кую-то определенную технику, можно комбини-
ровать их друг с другом.

При создании мультфильма дети закрепляют умение 
брать на себя разные роли в соответствии с сюжетом, со-
вершенствуют умения самостоятельно выбирать сказку, 
стихотворение или песню. Они могут создать историю 
своей семьи, рассказать о нашей стране или отправиться 
в путешествие на далекую планету. Можно создать мульт-
фильм о своем детском садике, и героями будут дети 
группы, рассказать о том, как они сегодня провели свой 
день, или может о том, как они плавали в бассейне или по-
могали малышам одеваться на прогулку. Темы для мульт-
фильма могут быть разнообразные, все зависит только 
от фантазии педагога и детей. Всё это прекрасно разви-
вает связную речь дошкольников. У детей формируется 
умение составлять грамматически-правильные предло-
жения, составлять рассказ описание или рассуждение, 
развивается как монологическая, так и диалогическая 
речь.

Таким образом, создание мультфильма — это техно-
логия, позволяющая педагогу решить множество коррек-
ционно-развивающих целей и задач:

1. Способствовать развитию речи у детей:
— обогащать, расширять пассивный и активный сло-

варь (кадр, сцена, план, фон, перекладка; суще-
ствительные, обозначающие названия профессий);

— автоматизировать звуки на материале лексики, 
употребляемой при  создании анимационного 
фильма;

— совершенствовать просодическую сторону речи 
в процессе озвучки;

— развивать психологическую базу речи (восприятие, 
внимание, мышление, память).

2. Развивать мелкую моторику, координацию 
движений.

3. Развивать творческую активность, повышать чув-
ство значимости, дать почувствовать себя автором твор-
ческого продукта, полноценной личностью.

4. Формировать умение работать в команде, строить 
партнёрские взаимоотношения (создать в группе отно-
шения сотрудничества, взаимопомощи, взаимного ува-
жения, принятия, научить слушать другого, развивать 
коммуникативные навыки, умение договариваться).
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3 К вопросу о детском тимбилдинге на занятиях физической 
культуры дошкольного образовательного учреждения

Гулина Ольга Владимировна, инструктор физической культуры
МБДОУ «Детский сад № 5 «Лучик» г. Прокопьевска (Кемеровская обл.)

В статье рассматривается проблема командообразования детей среднего дошкольного возраста. Раскрывается 
понятие детского тимбилдинга, связанное с осознанием значимости формирования команд среди дошкольников. 
Выделяются методы детского тимбилдинга, применимые на занятиях физической культуры.
Ключевые слова: дошкольники, команда, командообразование, детский тимбилдинг, физическая культура.

В настоящее время реалии общества диктуют нам не-
обходимость владеть умением работать в команде. 

Как пишет Ю. В. Болотова, команда — это автономный 
самоуправляемый коллектив профессионалов, спо-
собный оперативно, эффективно и качественно решать 
поставленные перед ним задачи [1]. Данное умение иг-
рает важную роль практически во всех сферах деятель-
ности человека.

Согласно словарю иностранных слов тимбилдинг — 
это сплочение коллектива, построение команды [5]. 
К методам тимбилдинга часто относят мероприятия 
или  события игрового, развлекательного и  творче-
ского характера, направленные на улучшение взаимо-
действия между участниками, повышение сплочен-
ности коллектива на основе осознания общих ценностей 
и представлений.

Основу командообразования составляют принципы, 
которые задают определенные правила при организации 
команды [1]:

1. Принцип коллективного исполнения работы.
2. Принцип коллективной ответственности.
3. Принцип высокого стимула команды за конечный 

результат.
4. Принцип повышенной исполнительской дисцип- 

лины.
Многие дети старшего дошкольного возраста в про-

цессе участия в играх не проявляют умения работать 
в команде, договариваться, соблюдать правила при вы-
полнении групповых заданий. Однако эти качества не-
обходимы всем, кто желает строить отношения с окру-
жающими людьми.

Согласно Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту дошкольного образования, 
одной из задач области «Социально-коммуникативное 
развитие» выступает формирование готовности к со-
вместной деятельности со сверстниками. Отсюда следует, 
что в дошкольных образовательных учреждениях раз-
витию этого умения должно уделяться большое значение.

Таким образом, детский тимбилдинг — это не просто 
развлекательное мероприятие, направленное на веселое 
времяпрепровождение. Это задания, которые реализу-
ются в игровой форме и имеют в своем содержании цель 
[2]. Целью таких занятий выступает сплочение детского 
коллектива, развитие умения сотрудничать и договари-
ваться, дружить и поддерживать друг друга. Это своего 
рода такой инструмент, который укрепляет всю команду.

Дошкольный возраст имеет ряд особенностей психо-
физиологического характера [4].

Младший дошкольник,3–4 лет переживает так на-
зываемый кризис трех лет, который заключается в отде-
лении своего личностного я от взрослого. Дети 3–4 лет 
способны усваивать некоторые нормы и правила пове-
дения, заметить несоответствие другого ребенка этим 
нормам и правилам поведения. Однако дети выделяют 
не нарушение самой нормы. А нарушение требования 
взрослого. В три года ребенок начинает понимать ген-
дерные различия. Он идентифицирует себя с представи-
телями своего пола и аргументирует это рядом признаков: 
одежда, игрушки, предпочтения в игровой деятельности.

Данный возрастной период отличается высокой по-
требностью ребенка в движении. Детская двигательная 
активность занимает не менее половины времени бодр-
ствования ребенка. Начинается освоение ребенком ос-
новных движений.

Далее рассмотрим средний дошкольный возраст. 
Дошкольники 4–5 лет все еще не осознают в полной мере 
социальные нормы и правила поведения, однако у них на-
чинают складываться обобщенные представления о том, 
как «правильно» и «неправильно», как «надо и не надо» 
себя вести. Дети могут следовать определенному на-
бору правил, но следование часто бывает неустойчивым 
в силу легкой отвлекаемости ребенка на более интересные 
для него явления. В возрасте 4–5 лет все основные труд-
ности во взаимодействии ребенка с окружающими, вы-
званные кризисом 3-х лет, уходят. Здесь начинает активно 
проявляться любознательность к миру предметов, вещей 
человеческих отношений. И наиболее результативно это 
происходит в процессе сюжетно-ролевой игры. В до-
школьном возрасте интенсивно развивается память ре-
бенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5–6 пред-
метов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему 
картинках.

В возрасте 5–6 лет происходят изменения ребенка 
о самом себе. Эти представления начинают включать 
представления ребенка о том, какой он, а также о том, 
каким бы он не хотел быть в будущем. Существенные из-
менения происходят в процессе игры. Дошкольники на-
чинают вводить правила. Вне игры общение детей ста-
новится менее ситуативными. Они охотно рассказывают 
о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. 
Дети внимательно слушают друг друга, проявляют эмо-
циональную поддержку по отношению к друг другу.

В возрасте 6–7 лет ребенок осознает себя как личность, 
как субъект деятельности и поведения. Он уже уверенно 
владеет культурой самообслуживания. Расширяется 
сфера мотивов дошкольников за счет развития таких 
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мотивов, как познавательные, просоциальные, а также 
мотивов самореализации.

Таким образом, дошкольный возрастной период — 
это, во-первых, период интенсивного физического раз-
вития ребенка: рост, укрепление мышечной системы, со-
вершенствование координации и движений; во-вторых, 
период активного развития когнитивных процессов: вни-
мание становится более устойчивым, дети приобретают 
элементарные трудовые навыки.

Актуальность использования тимбилдинга в коллек-
тиве дошкольников обусловлена тем, что для выполнения 
упражнений на командообразование, проводимых в иг-
ровой форме, детям приходится взаимодействовать друг 
с другом, внимательно слушать других, четко и ясно изъ-
ясняться, маслить творчески.

Значимость тимбилдинга в детском коллективе очень 
высока. Для успешной реализации в будущем и предот-
вращения трудностей в общении ребенку необходимо 
уметь взаимодействовать с окружающими его людьми [3].

В процессе моделирования какой-либо ситуации при 
командных играх члены команд нарабатывают навыки 
для совместного достижения целей и задач, активно об-
мениваются эмоциями.

Анализ литературы по выстраиванию взаимоотно-
шений в детском коллективе позволил нам разработать 
план внедрения элементов тимбилдинга в физкультур-
но-оздоровительную деятельность нашего учрежде- 
ния.

Вышеперечисленные принципы построения команды 
реализуются под руководством педагога, который в про-
цессе своей профессиональной деятельности реализует 
взаимодействие как  на  уровне ребенок-ребенок, так 
и на уровне дети-педагог. Основываясь на анализе педа-
гогической литературы, мы разработали серию занятий, 
направленных на становление детского коллектива.

Целью занятий является развитие детского коллек-
тива как целостного группового субъекта.

Задачи серии занятий:
1. Создание доверительной атмосферы для общения 

в группе, благоприятного социально-психологического 
климата.

2. Развитие эмпатии участников по отношению друг 
к другу.

3. Формирование навыков взаимодействия в команде.
4. Формирование групповых норм партнерского 

общения.
5. Развитие чувства «мы команда».
Для реализации цели и задач нами была разрабо-

тана серия занятий по плаванию для группы дошколь-
ников 4–5 лет.

Структура занятий была следующей:
1. Приветствие.
2. Основная часть.
3. Рефлексия (подведение итогов взаимодействия).
Занятия проводились раз в неделю по 20–30 минут.
Этапы проведения занятий представлены в таблице 1.

Таблица 1. Содержание занятий по формированию детского коллектива

№ 
этапа

Название 
этапа

Содержание этапа Методическое обеспечение

1. Приветствие Педагог здоровается с дошкольни-
ками, оглашает цель занятия, план, 
используя загадки, пословицы, по-
говорки, речевки про команду

Пословицы:
1. Доброе братство дороже всякого богатства.
2. Ты, гроза, грозись, а мы — друг за друга держись!
3. Одна пчела не много меду натаскает.
4. Мы команда, Мы едины, Вместе мы, Непобедимы!

2. Основная 
часть занятия

Проводится в игровой форме, так 
как игра является ведущей дея-
тельностью в этом возрасте, со-
гласно психофизиологическим 
особенностям. На одном занятии 
реализуется одна игра в силу учета 
возрастных особенностей до-
школьников. Перед проведением 
игр необходимо уделить время об-
суждению правил.

Игры на командообразование:
1. «Не давай мяч водящему» — играющие образуют круг 
диаметром в 8–10 м. В центр круга становятся 2–3 во-
дящих. Одному из стоящих по кругу дается мяч. По сиг-
налу играющие начинают передавать мяч друг другу. 
Водящие пытаются перехватить мяч или коснуться его. 
Если им это удается, то игрок, допустивший ошибку, за-
нимает место водящего, который переходит в круг.
2. «Пушбол» — Команда состоит из 5 игроков (4 — 
в команде, 1 вратарь). Мяч можно толкать по желанию 
в любом направлении. Цель игры состоит в том, чтобы 
загнать мяч за линию ворот соперника.
3. «Переход через болото» — каждому члену команды 
раздают лист бумаги, это «кочка» на болоте. Каждый 
участник должен, наступая на свою кочку, перейти через 
болото. Но в болоте живет ужасный и голодный кро-
кодил, который утягивает к себе кочки, остающиеся пу-
стыми. Поэтому игрок всегда должен стоять на «кочке». 
Вся команда должна перейти болото. Участники 
команды могут делиться местом на своей кочке, таким 
образом, оказывая взаимопомощь друг другу.
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этапа

Содержание этапа Методическое обеспечение

3. Подведение 
итогов. Ре-
флексия.

Педагог организует взаимодей-
ствие таким образом, чтобы воспи-
танники проанализировали свои 
действия, выразили мнение по по-
воду проведенной игры. Рефлексия 
строится на основе коммуника-
тивного взаимодействия через во-
просно-ответную технологию. 
Также может использоваться 
такой инструмент, как «Шкала на-
строения», где каждый ребенок 
может отметить то. Как он себя 
чувствует до и после игры. Такой 
метод помогает педагогу проана-
лизировать свою деятельность 
и при необходимости скорректиро-
вать дальнейшее взаимодействие

1. Шкала «Цвет — настроение» (детям предлагаются 
цветные карточки):

— красный — восторженное,
— оранжевый — радостное,
— желтый — спокойное,
— зеленый — уравновешенное,
— синий — грустное,
— фиолетовый — тревожное,
— черный — уныние.

2. Вопросы для рефлексии:
— Насколько я доволен итогами работы группы?
— Что реально мы могли бы еще сделать?
— Что я сейчас чувствую?
— Достаточно ли дружен наш отряд?
— Что-нибудь удивило тебя в этой игре?

Таким образом, детский тимбилдинг — это процесс 
формирования детского коллектива путем использования 
игр, заданий, направленных на развитие таких качеств 
личности, как взаимопомощь, эмпатия, умение слушать 
и слышать, коммуникативное взаимодействие, адаптив-
ность, гибкость.

Развитие командообразования в детском коллективе 
может происходить на занятиях физической культуры 
путем реализации спортивных игр с учетом психофи-
зиологических и личностных особенностей воспитанн- 
иков.
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Игровые технологии и художественная литература как средство 
познавательного и всестороннего развития дошкольников

Евсюкова Марина Николаевна, воспитатель;
Ломакина Людмила Николаевна, воспитатель
МК ДОУ Воронцовский детский сад Воронежской области

Статья посвящена исследованию возможностей игровых технологий и художественной литературы в вопросах позна-
вательного и всестороннего развития дошкольников. Авторами разработана модель педагогического сопровождения 
дошкольников в процессе образования и развития. Эффективность модели проверена эмпирически через реализацию 
основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО).
Ключевые слова: игровые технологии, художественная литература, дошкольники, развитие.

Введение. Актуальность проблемы исследования 
обусловлена возрастающим влиянием развития 

инновационных педагогических технологий на совре-
менный образовательный процесс в детском саду.
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В  соответствии с  реализацией «Концепции раз-
вития психологической службы в системе образования 
в Российской Федерации на период до 2025 года» многие 
ученые обращают внимание на современные направления 
и практические разработки для достижения цели педаго-
гического сопровождения участников образовательного 
процесса. Следовательно, для организации эффективного 
педагогического сопровождения в дошкольной образова-
тельной организации необходимо учитывать изменения, 
которые происходят в личностной, ценностной, моти-
вационной и эмоциональной и сферах дошкольников 
в разных возрастных группах.

Обращение к изучению влияния художественной ли-
тературы на всестороннее развитие дошкольников опи-
рается на социокультурный опыт народа, лежащий в ос-
нове развития и воспитания ребенка.

По  мнению С. В.  Варнакова формирование кар-
тины мира и отражение в сознании ребенка многооб-
разия материального и духовного мира, осуществляется 
при помощи знаковых систем и языка, которые несут 
определенную смысловую информацию, оказывая регули-
рующее воздействие на сознание и поступки дошкольни- 
ков [1].

Ученые М. М. Бахтин, Ю. К. Беседа, Л. И. Божович, 
Л. С.  Выготский, А. В.  Запорожец, А. Н.  Леонтьев, 
Н. С. Махина, М. Ю. Савченко и др. считают, что важ-
нейшим проводником опосредованной коммуникации до-
школьников являются произведения художественной ли-
тературы. То есть, в художественной литературе заложен 
огромный педагогический потенциал для развития лич-
ности ребенка. Педагогическая ценность художественной 
литературы в том, что педагог имеет возможность легко 
установить эмоциональный контакт с ребёнком, развивая 
одновременно эмоциональный интеллект и всесторонне 
развивает дошкольников.

Изучая возможности игровых технологий, мы опира-
лись на исследования С. В. Арутюняна, Е. М. Беспаленко, 
П. П.  Блонского, Л. С.  Выготского, В. М.  Григорьева, 
С. Л.  Рубинштейна, в  которых широко представ-
лена проблема изучения интеллектуального развития 
дошкольника.

Концепция познавательного развития ребенка изло-
жена в трудах М. А. Холодной, где на первый план вы-
ходит интеллектуальное развитие через игру.

А. Ю. Ярецкая дала определение технологии разви-
вающей игры как «…совокупности методологических 
подходов, педагогических принципов, методов, средств 
и условий, обеспечивающих процесс игры в соответствии 
с установленными игровыми этапами» [3].

Изучение научно-методических трудов, педагогиче-
ских исследований позволило сформулировать цель ис-
следования — разработка модели педагогического со-
провождения дошкольников в процессе образования 
и развития.

Объект исследования — познавательное и всесто-
роннее развитие дошкольников.

Предмет исследования — игровые технологии и ху-
дожественная литература как средство познавательного 
и всестороннего развития дошкольников.

Научная задача исследования заключается в разра-
ботке модели педагогического сопровождения дошколь-
ников в процессе образования и развития как эффектив-
ного средства реализации ООП ДО.

Методы исследования и исследуемые
В исследовании приняли участие педагоги и дошколь-

ники МК ДОУ Воронцовский детский сад Павловского 
района, Воронежской области.

Методы исследования: педагогические кейсы; разви-
вающие, сюжетно-ролевые, дидактические, творческие 
и подвижные игры.

Результаты и их обсуждение
Разработанная модель включает: цель; функции; 

содержательные компоненты и направления деятель-
ности (прикладная, теоретическая и просветительская). 
Оценка результативности показала эффективность мо-
дели. К примеру, дети с удовольствием решали педагоги-
ческие кейсы. Строились и проводились кейсы в игровой 
форме. Один из примеров кейса для дошкольников. После 
прочтения сказки Сутеева В. Г. «Яблоко» детям предлага-
ется посмотреть картинку и решить кейс.

1. Когда, в  какой момент зародился конфликт? 
Что стало его причиной?

2. Предложите выход из сложившейся ситуации.
3. Можно ли было бы избежать конфликт?
Мониторинговые срезы, проводимые каждые три 

месяца показали, что  коллаборация педагогов в  об-
ласти образовательных областей «Художественная ли-
тература» и «Игровые технологии» способствует более 
успешному познавательному и всестороннему развитию 
дошкольников.

На основании этого был сделан вывод, что игровые 
технологии в сочетании с изучением художественной ли-
тературы выступают эффективным средством развития 
и воспитания детей. Художественная литература и иг-
ровые театрализованные образовательные события яв-
ляются действенным средством всестороннего развития 
и воспитания дошкольников, оказывает влияние на раз-
витие и обогащение детской речи.

Было выявлено, познавательный интерес дошколь-
ников как  избирательная деятельность на  познание 
предметов и явлений окружающего мира, активизирует 
психические познавательные процессы и развивает по-
знавательные возможности.



34

Во
пр

ос
ы 

до
шк

ол
ьн

ой
 п

ед
аг

ог
ик

и 
 №

 2 
(6
1)
 2
02

3

 

Оценка результативности педагогического сопровождения и мониторинг уровня 
развития дошкольников 

Педагогическое сопровождение дошкольников в процессе образования 

Цель: создание педагогической ситуации развития, соответствующей 
индивидуальности дошкольников и обеспечивающей условия для успешного 

обучения, охраны здоровья и развития личности ребенка 

Функции: информационная; направляющая; психолого-педагогическая; 
аналитическая; развивающая; диагностическая. 

Содержательные компоненты 

Когнитивный Результативный Рефлексивный 

Диагностический Корригирующий 

Направления деятельности воспитателей МК ДОУ Воронцовский детский сад  

Прикладная 
(инновационные 

игровые технологии) 

Теоретическая 
Деятельность цель которой — 
познание и объяснение мира, 
нахождение и обоснование в 

процессе мысленного 
эксперимента способов 

практической деятельности 

Просветительская 
Передача знаний и 

культурных ценностей 
вне образовательных 

программ 

Рис. 1. Модель педагогического сопровождения дошкольников в процессе образования и развития 
как эффективного средства реализации ООП ДО
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Лэпбук как инновационная технология  
в развитии дошкольников

Константинова Людмила Николаевна, воспитатель;
Яковлева Ирина Сергеевна, воспитатель;
Иванова Ольга Владиславовна, воспитатель;
Укина Ольга Николаевна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 132 «Золотая рыбка» г. Чебоксары

В статье рассматриваются специфика и своеобразие лэпбука как инновационной формы подачи материала, важного 
для развития дошкольника.
Ключевые слова: лэпбук, дидактический материал, инновационные технологии.

Важнейшей и ключевой целью дошкольного образо-
вания является проявление у ребенка заинтересо-

ванности к изучению окружающего мира, математики, 
культуры и т. д. Уже в дошкольном возрасте необходимо 
закладывать интерес к познанию, иначе ребенку в школе 
будет тяжело даваться учёба. К примеру, математика не-
легкий предмет. Не у всех детей есть задатки к матема-
тическим вычислениям, но этот предмет нужен абсо-
лютно всем. Часто сложности в познании этой науки 
(равно и других предметов) влекут за собой потерю ин-
тереса к изучению предмета. Задача педагогов ДОУ сде-
лать приобщение к обучению в дошкольном возрасте 
в занимательной игровой форме, тогда быстрее и легче 
будет усваиваться учебный материал, не пропадет же-
лание к учёбе [1].

Подача информации в форме дидактических упраж-
нений, игр издавна используются в процессе образова-
тельной деятельности дошкольных учреждений, их ис-
пользование не прекращается и поныне. Но педагогами 
детского сада используются и новые формы организации 
образовательного процесса с дидактическими материа-
лами. К инновационным технологиям относится так 
называемая тематическая папка — лэпбук (Lapbook). 
Самодельная многофункциональная папка с разными 
кармашками, конвертиками для раскладывания карточек; 
окошками, дверками, за которыми спрятаны изучаемые 
материалы, подвижными частями. В одной такой папке 
собирается и раскладывается материал по какой-нибудь 
определенной тематике. Лэпбук создаёт хорошие условия 
для увеличения привлекательности содержания учебного 
материала, возрастает его легкость понимания и осознан-
ность при изучении предмета для любого ребенка. В на-
чале занятий с таким материалом детям будут интересны 
больше игровые действия, а позже появится увлечение 
и самим предметом.

Благодаря возможности самому с ребятами создать 
лэпбук по любой тематике, можно заинтересовать пред-
метом изучения даже самого не увлечённого ребёнка до-
школьника. Изначально их начинает увлекать только те-
матическая папка, игровые процессы, а позже у детей 
появляется интерес и к самому материалу изучения, 

собранного в  замысловатой папочке. Несомненно, 
во время игры с лэпбуком развивается память, мышление, 
самостоятельность, творческие способности. Во время иг-
ровой деятельности дети усваивают предложенный ма-
териал, узнают новое, закрепляют ранее изученный ма-
териал. А близкие люди, родители и педагоги, помогают 
в развитии этих навыков у ребенка.

Для чего педагогу применять Лэпбук?
Во-первых, лэпбук может помочь осуществить ор-

ганизацию материала по исследуемой проблеме и пра-
вильно разложить использованный материал, сделает 
их ясными и легкодоступными любому ребёнку.

Во-вторых, лэпбуки помогут результативно и в ко-
роткие сроки закрепить пройденную тему в занима-
тельной детям игровом виде. В свободное время ребенок 
берет лэпбук и с интересом изучает книжку, рассматри-
вает разложенные материалы. Наглядное и привлека-
тельное оформление лэпбука непроизвольно притяги-
вает внимание воспитанников.

В-третьих, можно и нужно привлекать детей к работе 
по созданию лэпбука, тем самым у них формируются 
умение работы в коллективе, умение самостоятельности, 
умение работы с ножницами, бумагой, клеем.

В-четвертых, работа над лэпбуком приучает детей 
старшего дошкольного возраста к работе над совмест-
ными проектами, необходимыми им в  школьном 
возрасте.

В-пятых, тематические пособия можно проектировать 
и выполнять индивидуально отдельному ребенку, учи-
тывая его пробелы в освоении материала [2].

В условиях наличия в группах детей, носителей чуваш-
ского и русского языков удобно в одном лэпбуке совме-
щать материалы по ознакомлению с культурой и бытом, 
языком обеих народов. В этом случае удобно прово-
дить групповые занятия и носители чувашского языка 
помогают другим детям знакомиться со своим языком 
и наоборот.

В нашем детском саду мы совместно с родителями 
своими руками изготовили лэпбук «Наша Чувашия» 
для знакомства старших дошкольников с Чувашской рес-
публикой и ее культурой.
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Для  занятий по  безопасности мы подготовили 
лэпбук «Пожарная безопасность». В работе приняли 
участие и родители, и дети. Родители принесли необхо-
димый материал (картинки, иллюстрации) по пожарной 

безопасности, а воспитатели с детьми отобрали нужные 
и интересные на взгляд детей дидактические игры, стихи, 
пословицы, загадки.

Таким образом, использование дидактического ма-
териала в виде лэпбука позволяет собрать различные 
карточки, раздаточный материал, небольшие книжки 
в одной папке и поможет развить у ребёнка творче-
ское мышление, научит думать и изучать заданную тему, 

формирует способности для дальнейшего самостоятель-
ного изучения материала.

Такая подача материала привлечёт ребёнка к предмету 
изучения, и он не раз возьмёт эту папку в руки, чтобы 
просмотреть, поиграть с ним, а значит, сам этого не за-
мечая, заново изучит пройденный материал.
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Исходя из опыта применения в работе со своими вос-
питанниками — это инновационная и многообещающая 

форма подачи материала, занимающая на сегодняшний 
день своё место в дошкольном образовании.

Литература:

1. Гатовская Д. А. Лэпбук как средство обучения // Проблемы и перспективы развития образования: материалы 
VI междунар. науч. конф. — Пермь: Меркурий, 2015. — С. 162–164.

2. http://www.rosettastone.com/homeschool/articles/what-is-lapbooking

Интерактивная стена как элемент предметно-развивающей 
среды дошкольного образовательного учреждения

Лифанова Наталья Викторовна, старший воспитатель
МАДОУ «Детский сад «Радость» структурное подразделение детский сад № 8» г. Нижний Тагил (Свердловская обл.)

Интерактивность (от  английского interaction  —  
«взаимодействие»).

Интерактивная стена дает возможность взрослому 
и ребенку совместно участвовать в создании предметной 
среды, которая может изменяться и легко трансформи-
роваться. Рассмотрим варианты оформления и способы 
взаимодействия детей со интерактивной стеной в дет-
ском саду № 8.

Интерактивная стена — это своеобразный живой 
экран, размещена она на первом этаже детского сада 

и представляет собой улицу, состоящую из домов, де-
ревьев и кустов. Тематика стены — «Безопасность детей».

Один из домов на стене имеет магнитную основу, 
а  на  противоположной стороне от  стены стоит вы-
движной стол, который дети могут легко передвинуть 
в нужное место. Далее на стене расположена игра-хо-
дилка: поле игры с помощью магнитов крепится к стене, 
а на столе бросают кубик и поочередно проходят дорогу 
от старта до парка, повторяя правила движения и на-
звания дорожных знаков.

Рядом с домом находится дерево, имеющее металли-
ческие элементы. Здесь детям представлены следующие 
игры. Игра «Опасные и безопасные ситуации»: в центре 
размещен знак «опасные ситуации», нужно из множества 
картинок выбрать те, которые считают подходящими, 

а позже объяснить свой выбор. Игра «Подбери пред-
меты»: дети выбирают картинку с изображением одной 
из профессий — врача, спасателя, пожарного, затем под-
бирают карточки с предметами, подходящими для данной 
профессии, и располагают вокруг.
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ства, но это место не только для размещения уже готовых 
рисунков, но и место, где можно создать свою картину, 
используя штампики, печатки, фломастеры и карандаши, 
которые расположены в специальных кармашках на про-
тивоположной стене.

В  одном из  домов есть магнитная полоса, ко-
торая используется для игр, где карточки необходимо 

расположить в ряд: «Четвертый лишний», «Расположи 
по порядку» (дети раскладывают карточки, ориенти-
руясь на цифры внизу, и в итоге получается картинка 
с изображением транспорта службы спасения), игра 
«Выбери нужное» (из набора карточек «Пожарный» 
выбирают только те предметы, которые помогут поту-
шить пожар).

На одном из домиков располагается игра «Что будет, 
если…»: на карточках изображены опасные ситуации, 
а с обратной стороны можно увидеть, что случится, если 
не соблюдать правила безопасности. Карточки крепятся 
на стену с помощью прищепок.

Далее в игре «А ты знаешь, что можно, чего нельзя» 
с целью актуализации полученных ранее знаний детям 
предлагается перемещать картинки на цветовых полях, 
где красный цвет означает «нельзя», зеленый — «можно». 
Картинки размещены на леске, поэтому достаточно легко 
и удобно двигаются в разных направлениях.

Путешествуя по стене, можно заметить небольшой 
планшет, верхняя часть которого — пленка, что позво-
ляет стирать написанное, а значит, использовать планшет 

много раз. С помощью планшета дети могут пройти ла-
биринты, обвести по точкам, распутать путаницы и т. д. 
В кармашке рядом лежит маркер, тряпочка и задания.
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Наиболее интересной, востребованной среди детей 
оказалась игра «Ран», в которой необходимо проложить 
шланг от подключения к пожарному насосу так, чтобы он 
проходил через все поля игрального плана.

На интерактивной стене также предлагаются игры:
— «Пазлы» (необходимо собрать картинку и проана-

лизировать получившуюся ситуацию);
— «Рассортируй мусор по корзинам» (классифици-

руют мусор, заполняя корзины);
— «Собери дорогу», из различных элементов дороги 

дети собирают трассу.
Перед тем, как начать новую игру, воспитатель расска-

зывает детям правила игры, задает уточняющие вопросы, 
но впоследствии принимает роль наблюдателя и включа-
ется только для решения проблемных ситуаций.

Уходя, ребята могут взять с собой раскраски, лаби-
ринты, листы с заданиями для самостоятельной работы.

Для создания стены были использованы: магнитная 
доска, леска, прищепки, скрепки, изолента, пленка для ла-
минирования, магнитная пленка, фотобумага. Магнитную 
доску можно сделать самостоятельно. Для этого нужно 
обклеить лист металла самоклеящейся пленкой.

Интерактивная стена может быть создана не только 
на магнитной доске, а размещаться на обычной стене с на-
рисованным сюжетом, где располагаются небольшие ме-
таллические пластины с различными персонажами, ко-
торые могут меняться при смене темы.

Такую стену можно разместить в группе; она может 
быть у каждого своя и будет учитывать возраст, особен-
ности и интересы воспитанников.

Работа на интерактивной стене для детей может быть 
и индивидуальной, например, можно прикрепить к шкаф-
чику ребенка конверт с заданием, которое ему нужно будет 
выполнить в свободное время на интерактивной стене.

Интерактивная стена позволяет разнообразить осна-
щение группы, сделать ее привлекательной для детей. 
Динамический ряд, который демонстрируется на интер-
активной стене, воздействует на сознание и воображение 
воспитанников. С помощью стены педагог и дети могут 
создавать оригинальные интерактивные игры и презен-
тации. Ее можно использовать на занятиях по ФЭМП, 
обучению грамоте, развитию речи, изобразительной 
деятельности, — каждый элемент представлять в новом 
образе. Интерактивная стена помогает педагогу ненавяз-
чиво закрепить и расширить полученный детьми опыт, 
сделать образовательную деятельность яркой и дина-
мичной, при этом проявить педагогическое мастерство. 
Интерактивная стена позволяет закрепить и расширить 
полученный детьми опыт, сделать образовательную дея-
тельность яркой и динамичной.

Интерактивная стена разработана и подготовлена 
для детей старшего дошкольного возраста, но на следу-
ющий учебный год мы планируем подобрать пособия 
и для детей младшего дошкольного возраста.
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Использование игрового пособия «Дары Фребеля» 
в продуктивных видах деятельности, как средство арт-терапии

Овчинникова Марина Викторовна, воспитатель
МБДОУ Детский сад № 50 г. Воткинска (Удмуртская Республика)

ФГОС ДО определяет развивающую предметно-про-
странственную среду, как часть образовательной 

среды, представленную специально организованным 
пространством, оборудованием инвентарём для раз-
вития детей дошкольного возраста в  соответствии 
с особенностями каждого возрастного этапа. Поэтому 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО к содержанию 
примерных образовательных программ дошкольного об-
разования в процессе получения ребенком дошкольного 
образования должно быть обеспечено развитие лич-
ности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности.
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«Дары Фребеля» полностью соответствует этому. Он 
легко применим, эстетичен, сделан из  экологически 
чистого продукта — дерево, что безопасен в исполь-
зовании ребенком, создаёт условия для организации 
как совместной деятельности взрослого и детей, так 
и самостоятельной игровой, продуктивной и познава-
тельно-исследовательской деятельности. Возможности 
комплекта способствуют развитию физических, интел-
лектуальных и индивидуальных качеств ребенка.

В нашем детском саду обучение детей идет по обра-
зовательной программе, разработанной на основе об-
разовательной программы дошкольного образования 
«Тропинки» под редакцией В. Т. Кудрявцева, в которой 
детское творчество выступает как основное условие 
освоения детьми базисного компонента образователь-
ного содержания. Развивающая среда дошкольного учре-
ждения оборудована разнообразными дидактическими, 
игровыми материалами, среди которого особо хоте-
лось бы выделить и набор «Дары Фребеля». Применяется 
он так же на групповых, индивидуальных занятиях с ло-
гопедом, психологом, а также в режимных моментах.

Современный вариант «Даров Фребеля» включает 
в себя 14 моделей и легко используется в 5 образова-
тельных областях дошкольного образования,

Методические рекомендации игрового набора, со-
держат различные виды заданий, чаще всего в игровой 
форме, которые направлены на познавательное развитие 
дошкольников в целом с ним можно разрабатывать и при-
менять игры по следующим направлениям:

— социально-коммуникативное развитие  — 
«Светофорик», «У нас в квартире», «Хозяюшка», 
«Весёлый и грустный»;

— познавательное развитие — «Что в мешочке?», 
«Отражение», «Теремок из кубов», «Назови гео-
метрическую фигуру», «Счётные палочки», 
«Приглашаем в гости»;

— речевое развитие  — «Дорожка для  колобка», 
«Что было раньше?»;

— физическое развитие  — «Поймай шарик», 
«Обводим глазками фигуры», «Воздушный 
футбол», «Весёлая карусель», «А я умею ходить, 
а ты что умеешь?», «Мышки, берегите хвостик!», 
«Бусы для Маши».

— художественно-эстетическое развитие — «Домики 
для поросят», «Мы играем и  поём», «А  что 
за окном?», «Солнышко и цветок» [3].

Подобранные задания мы использовали во время 
учебной деятельности, на некоторых этапах занятий, 
в совместной или самостоятельной деятельности детей, 
а также для закрепления полученных знаний и умений 
в индивидуальной или подгрупповой формах работы.

После подробного подбора и изучения методической, 
педагогической литературы, которая позволила сфор-
мировать представления о развитии познавательной ак-
тивности детей дошкольного возраста по системе при-
менения «Даров Фребеля» и посещение мастер-класса 
по данной теме, поняли, что детям во время игровых дей-
ствий не хватает в полной мере возможности раскрыть 

свои творческие способности. Было решено использовать 
развивающий комплект в работе с детьми через допол-
нительное обучение в кружке «Забавные фигуры» в про-
дуктивных видах деятельности.

Основная цель работы: создание условий для рас-
крытия и развития творческого потенциала дошкольника, 
развитие посредством обучения детей методам и приемам 
создания объемных поделок из бумаги. Формирование 
интегративных качеств дошкольника: любознательность, 
творчество и самостоятельность.

В образовательной области художественно-эстети-
ческое развитие игровыми средствами «Даров Фрёбеля» 
мы формируем эстетическое отношение к окружающему 
миру, через знакомство с основами композиции, обучение 
умению выразительно передавать различные образы 
в играх «Перышко курочки рябы», «Листья», «Бабочка». 
В играх «Рожица», «Грибок» формируем элементарные 
представления о видах искусства через создание раз-
личных картин мелкими предметами. Удачно реализуется 
самостоятельная творческая деятельность детей (изобра-
зительная, конструктивная) в играх «Веточка мимозы», 
«Зайчик», «Снеговик». Данная работа направлена на до-
стижение целей развития у детей художественно-эстети-
ческой культуры через решение следующих задач:

— развитие эстетического мировидения;
— освоение эмоционально-нравственной культуры;
— формирование творческого воображения и образ-

ного мышления средствами продуктивных видов 
деятельности;

— формирование предпосылок общей художе-
ственной и  художественно-конструктивной 
умелости.

Ф. Фребель выделил игры, которые должны освоить 
дошкольники, и которые относятся к продуктивным 
видам детского творчества. Такими занятиями явля-
ются: прокалывание; рисование линий; «свободное рисо-
вание», без применения вспомогательных средств; игры 
с веревочками; переплетение бумажных полосок; выре-
зание из бумаги и оригами; моделирование из бумажных 
цилиндров разных цветов и размеров, моделирование 
из картона.

В группе создана обстановка для развития художе-
ственно-эстетических способностей. Совместно с детьми 
и родителями оформили центр в котором можно найти 
как самые обычные материалы для поделок, так и неко-
торые из «даров» в свободном доступе для того чтобы 
дети могли самостоятельно изготовлять элементарные 
поделки. У детей тактильные и осязательные ощущения 
очень сильны, поэтому использование набора в сво-
бодном доступе помогали детям включиться в творче-
ский процесс и пофантазировать. Дети любят пробовать, 
искать и этот творческий процесс их радовал.

На начальном этапе работы при знакомстве с разви-
вающими играми предложили детям изобразить простые 
предметы: воздушные шарики, солнышко, разноцветные 
мячи. Следующим этапом стало обучение и составление 
более сложных объектов, предметов и картин. Например: 
из каких геометрических фигур можно сложить дерево? 
Дети самостоятельно сами выбирают материал, который 
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будут использовать, а моделируя сюжетные картины, пей-
зажи, силуэты ребенок наглядно увидит, как сочетаются 
цвета и формы. Легко сам может подбирать цветовую 
гамму, думает и решает, как лучше расположить, какие 
цвета подобрать, а затем это перенести на бумагу при по-
мощи дополнительных материалов (красок, цветных 
полос, геометрических фигур и др.)

При переходе к сюжетным картинам, обратили вни-
мание детей, на  то, как  изображать предметы: если 
птица далеко, то ее можно изобразить треугольником 
или точкой, а если близко, мы видим ее хорошо, то вы-
кладываем ее детально.

Для выполнения работы обучили воспитанников вна-
чале планировать свою работу, затем продумывать какой 
материал они будут использовать, и в каком количестве. 
Во время творческого процесса с детьми в проектно-
кружковой деятельности, доступно и на наглядной основе 
знакомим детей с формой, цветом и размером объектов, 
с математическими представлениями и начальными зна-
ниями по информатике, развиваем творческую способ-
ность, восприятие, память и воображение. При этом 
стимулируем их речевую активность, обязательно со-
единяя действие детей с художественным словом, и это 
обязательное требование! Словесное объяснение и ху-
дожественное слово помогает детям осознать и закре-
пить опыт. Показывая предмет, обязательно называем 
предмет, его характеристики и показываем, называем воз-
можные способы реализации.

При работе с бумагой выделяли четыре вида продук-
тивной деятельности: плетение; вырезание; складывание; 
склеивание, работа происходить через несколько этапов: 
надрезы; простые геометрические фигуры; сложные 
формы. Специфика данной деятельности дает детям воз-
можность активнее усваивать знания о цвете, строении 
предметов, их величине и композиции. Композиционные 
знания и умения, важны для детей не только для создания 
сюжетных и  декоративных аппликаций, но  для  раз-
вития фантазии. В работе с детьми по продуктивной 
деятельности используем техники: вырезной аппли-
кации, технику мозаики, создание различных объемов 
используя технику «бумагопластики», бумагокручение. 
Бумагокручение основано на умении скручивать, полоски 
бумаги разной ширины и длины, видоизменять их форму 
и составлять из полученных деталей объемные и пло-
скостные композиции.

Использование различных методов и приемов таких 
как; проблемные ситуации, физминутки, а также орга-
низация динамических пауз, деление детей на группы 
по различным признакам, самостоятельная деятельность, 
рефлексия в конце занятия — все это дает возможность 
вовлекать воспитанников в познавательную деятель-
ность, заинтересовать в результатах своего труда, уметь 
руководить процессом развития детского творчества, 
учитывать возможности и интересы каждого ребёнка, 
обогащать умственную, эмоциональную и двигательную 
сферу. А использование различных форм работы: в виде 
модели, плоского рисунка в изометрии, чертеже, пись-
менной или устной инструкции и т. п., знакомят детей 
с разными способами передачи информации.

Так, предлагая детям «Дары Фребеля» для реализации 
самостоятельной творческой деятельности детей и рас-
крытие творческого потенциала, оригинальности мыш-
ления детям предлагается дар № 8 «Прямая и кривая 
линия», № 9 «Кольца и  полукольца», № 10 «Точка». 
Используя эти модули, ребенок выкладывает картины, 
используя воображение. Использование этих модулей по-
зволяет создавать формы, узоры, которые симметричны. 
Изогнутые линии очень приятные и расслабляющие.

Для расширения границ творческого восприятия мира 
используем в работе с детьми дар № 7 «Цветные фигуры», 
дар 10 «Фишки». Дети придумывать абстракции, играя 
с этими конкретными объектами. Этот модуль позво-
ляет создавать цветные рисунки. Сделанные из четного 
количества одинаковой формы (8 шт.), эти картинки 
симметричны и могут изменяться. Такие игры помогают 
детям понимать абстракцию, позволяют создавать уди-
вительные красочные изображения. Также этот модуль 
даёт возможность познакомиться с плоскостью. Трогая, 
щупая их, ребёнок начинает понимать, что у этих фигур 
есть углы, грани, что одни фигуры дружат (мы можем со-
единить их гранями), а другие нет.

Работу с «Дарами Фребеля» проводим во вторую по-
ловину дня, один раз в неделю. Где чередование и соче-
тание даров в рамках одного занятия, позволяет поддер-
жать интерес детей, к деятельности на разных этапах.

В  своей работе старались подбирать посильные 
по объёму и сложности выполнения различных заданий, 
чтобы у детей не пропал интерес к деятельности, чтобы 
не разочаровались в своих возможностях. Поддерживали 
у них уверенность в своих силах, одобряя и поощряя на-
стойчивость, терпение, желание довести работу до конца.

Любая работа может быть эффективна только 
при условии активного привлечения к ней родителей 
на правах полноправных участников образовательных от-
ношений. Вовлечение их в решение задач художественно-
эстетического развития осуществлялось через различные 
формы взаимодействия: родительское собрание «Поделки 
своими руками — это интересно», на котором прошло 
знакомство с возрастными и психологическими особен-
ностями детей и с задачами художественного развития 
данного дошкольного возраста. Анкетирование с целью 
выявления уровня знаний родителей о развивающих играх: 
роль, применение игр; консультации; папки-передвижки 
и фотовыставки, которые позволяют родителям наглядно 
увидеть работу детей в детском саду, узнать об опыте семей-
ного воспитания других родителей в данном направлении; 
памятки, которые знакомят родителей с развивающими 
играми; открытые показы как итоговые, так и рядовые 
с целью наблюдения родителями за продвижением своего 
ребёнка в процессе обучения. Все вышеназванные формы 
взаимодействия с родителями способствовали вовлечению 
родителей в процесс формирования и развития у своего ре-
бёнка интереса к развивающим играм.

По  результатам промежуточного мониторинга 
освоения детьми основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования выявлено, что уровень 
художественно-эстетического развития составил повы-
сился на 28 %. Работа по данной теме ещё не закончена, 
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3 но уже сейчас можно сказать, что внедрение в образова-
тельный процесс игрового набора «Дары Фребеля» даёт 
положительные результаты.

В заключение хочу сказать, что можно по-разному от-
носится к той или иной методике развития детей. На мой 

взгляд, педагог должен быть открыт любым знаниям 
и уметь черпать из различных теорий положительный 
опыт, стараться применять его на практике, ведь только 
в этом случае понятно, что полезно, а без чего можно 
и обойтись.
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Театрализованная деятельность и сказка как средство развития 
моторики и личностного потенциала дошкольников

Ометова Наталья Александровна, музыкальный руководитель;
Донских Галина Сергеевна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 142» г. Воронежа

Статья раскрывает возможности интегрированных занятий в детском саду в области личностного развития и раз-
вития моторики дошкольников. Разработана авторская модель развития моторики и личностного потенциала до-
школьников. Достоверные различия на начальном этапе и мониторинговом срезе через три месяца реализации мо-
дели показали ее эффективность.
Ключевые слова: театрализованная деятельность, дошкольники, мелкая моторика, сказка, личностное развитие.

Введение. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования одной 

из задач ставит обеспечение вариативности и разнооб-
разия содержания Программ и форм дошкольного обра-
зования, предоставление возможностей формирования 
Программ различной направленности с учетом образо-
вательных потребностей, способностей и состояния здо-
ровья дошкольников. Актуальной проблемой дошколь-
ного образования является обеспечение благоприятных 
условий жизни и воспитания ребенка, формирования 
основ полноценной личности, укрепление тесной связи 
и взаимодействия педагогов в дошкольной образова-
тельной организации.

Личностное развитие ребенка в детском саду зависит 
от многих факторов, так как в дошкольном детстве проис-
ходят изменения в личностном развитии, что отражается 
в формировании мотивационной и волевой сферы, пси-
хической деятельности, проявляющейся в преобладании 
познавательных и социальных мотивов. Формирование 
самооценки и социальной позиции навыков саморегу-
ляции, произвольности также является приоритетной 
задачей педагогов ДОО, так как самооценка ребенка за-
висит от того, как говорят о нем взрослые.

Успешность или неуспешность развития личности 
ребенка определяется по изменениям во всей структуре 
психической деятельности, по изменению активности 
и  появлению основных новообразований личности, 
по сформированности учебной мотивации при подго-
товке к школе.

Изучая научные труды по проблеме личностного раз-
вития ребенка методами театрализованных игр на за-
нятиях с музыкальным руководителем, не было обна-
ружено, что эта тема целенаправленно изучена. Однако 
существует множество научных исследований, которые 
тем или иным образом соприкасаются с этой темой. 
К примеру, И. В. Лесняк считает, что специфика раз-
вития коммуникативных навыков у дошкольников сред-
ствами театрализованной деятельности заключается 
в том, что используются различные символические сред-
ства в различных сферах познания и передачи инфор-
мации. Это реализуется в межличностных отношениях, 
которые служат основой личностного развития [1].

Л. В. Макаренко, проведя эмпирическое исследование 
доказала, что собственная театрализованная деятель-
ность дошкольников целесообразна так как эта деятель-
ность является разновидностью игровой деятельности, 
а значит оказывает влияние на психическое развитие 
детей [2].

Основываясь на интеграции образовательных об-
ластей в детском саду, была предпринята попытка кол-
лаборации педагогов для объединения целей развития 
личностного потенциала у дошкольников и развитие мо-
торики как средства психического развития. Наиболее 
эффективными и доступными средствами развития ко-
ординационных способностей и моторики являются 
театральные и танцевально-ритмические композиции, 
музыкально-ритмические игры, пальчиковый театр и ди-
дактические сказки.
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Исследование Н. В. Тихомировой основано на выяв-
лении закономерностей управления моторикой и совер-
шенствование двигательных функций детей в процессе 
их индивидуального развития. Автором получены ин-
формативные данные, основанные на показателях тонкой 
моторики, которые являются критерием оценки функ-
циональной готовности к систематическому обучению 
детей в школе. Выявить специфику развития моторики 
у дошкольников в образовательном процессе детского 
сада мы пытались методом изучения научных представ-
лений о двигательном развитии детей, о влиянии мото-
рики на успешность в овладении сенсомоторным компо-
нентом речи при помощи сказок [3].

Целью исследования является интеграция образова-
тельных областей «Музыка» и «Воспитательная деятель-
ность» для успешного развития моторики и личностного 
потенциала дошкольников.

Предмет исследования  — процесс личностного 
развития и развитие моторики у дошкольников на му-
зыкальных занятиях и образовательной деятельности 
воспитателя.

Объект исследования — особенности личностного 
развития и развитие моторики у дошкольников

Научная новизна заключается в разработке автор-
ской модели развития моторики и личностного потен-
циала дошкольников.

Решались задачи, позволяющие достичь постав-
ленную цель.

Методы исследования и испытуемые
В исследовании приняли участие педагоги и дошколь-

ники МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 142». Исследование длится с 2021 года. Проведено че-
тыре мониторинга.

Методы исследования в рамках реализации модели: 
пальчиковый театр; кукольный театр; сенсомоторные 
упражнения «Снеговики», «Смешарики»; театрализо-
ванные игры «Гномики в лесу», «Паровозики», «Красная 
шапочка».

Использовался метод наблюдения, заключающийся 
в целенаправленном восприятии и регистрации пове-
дения изучаемого объекта и предмета.

 

Образовательная деятельность в детском саду 

Музыкальный руководитель ДОО Воспитатель ДОО 

Общие педагогические принципы развития личности 

Принцип педагогической целостности 
Принцип непрерывности развития и мотивации личности к самообразованию 
Принцип раннего начала развития 
Принцип единства зон ближайшего и дальнего развития 
Принцип сочетания общего, профессионального и индивидуального развития 
Принцип приоритетности форм и методов практического развития 
Принцип активизации развиваемого качества с наращиванием трудности его проявления 
обучающимся, профессионалом 
Принцип повышенной активизации сознания в начале и при трудностях развития качеств 
Принцип формирования сложных навыков и умений, способствующих развитию 
соответствующего качества 
Принцип интенсификации возможностей развивающегося 

Индивидуальные варианты психического развития ребёнка 

Талантли-
вые дети 

Одаренные 
дети 

Дети с ОВЗ Способные 
дети 

Дети с  
деф. 

сенсорным

Пед.запуще
нные дети 

Методы педагогики: наблюдение; опросные методы; социологические; эксперимент 

Процесс целенаправленного развития и формирования личности ребенка дошкольного 
возраста в условиях воспитания, обучения и образования 

Рис. 1. Модель развития моторики и личностного потенциала дошкольников
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3 Модель развития моторики и личностного потен-
циала дошкольников представляет собой замысел ожи-
даемого результата, выраженного в процессе целенаправ-
ленного развития и формирования личности ребенка. 
Определен смысл и дана характеристика общим педаго-
гическим принципам развития личности дошкольника, 
а также индивидуальные варианты психического раз-
вития ребенка. Проведенные мониторинги показали до-
стоверную разницу в развитии моторики и личностного 
потенциала дошкольников.

Однако, отмечено, что есть дети, которые имеют труд-
ности в выполнении задач сенсомоторного развития. 
Например, игра «Сяду, лягу, потянусь», у некоторых детей 
вызывает трудности в выполнении. Путают порядок вы-
полнения действий. На музыкальных занятиях не все дети 
вовремя произносят текст своей театральной роли, от-
влекаясь на посторонние звуки или оклики других детей.

Таким образом, создание условий для личностного 
развития и развития моторики будет успешным с учетом 
активной целенаправленной деятельности его участников. 
При организации образовательной деятельности делается 
акцент на педагогические принципы развития личности. 
Принцип интеграции образовательных областей пред-
полагает формирование необходимых представлений, 
знаний и умений дошкольников. Современные тенденции 
развития музыкальной культуры и театрализованных 
музыкальных занятий в детском саду влияют на пере-
дачу эмоций и чувств через музыкальный звук, что яв-
ляется фактором развития личности. Интегрированные 
занятия воспитателя с музыкальным руководителем спо-
собствуют развитию моторики детей, так как для уча-
стия в театрализованных мероприятиях необходима кон-
центрация внимания, точность выполнения движений 
в сценках и танцевальных постановках.
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Художественно-эстетическое развитие дошкольников  
в процессе изодеятельности

Парамонова Дарья Игоревна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 142» г. Чебоксары

Детство — жизненный период, в котором закладываются основные черты и способности личности. Ребёнок вос-
приимчив к предметам и явлениям окружающего мира во всём их многообразии и полноте. Образовательный процесс 
в ДОУ направлен на формирование всесторонне развитой личности, самостоятельно мыслящей, способной к эсте-
тическому пониманию действительности и сути искусства, стремящейся воплощать свои идеи в творческом виде.
Ключевые слова: художественно-эстетическое развитие, лепка, рисование, создание условий, способности.

В последнее время возросло внимание к проблемам 
теории и практики художественно-эстетического вос-

питания как важнейшему средству формирования от-
ношения к действительности, средству нравственного 
и умственного воспитания, то есть как средству форми-
рования всесторонне развитой, духовно богатой лич-
ности. Эстетическое воспитание является существенной 
частью многостороннего развития личности малень-
кого человека. В процессе художественно-эстетического 
воспитания возникают творческие, культурные цен- 
ности.

Художественно-эстетическое воспитание включает 
в себя знакомство ребенка с искусством, эстетикой раз-
вивающей среды, изобразительной деятельностью (ри-
сование, аппликация, лепка, музыкой, культурно-до-
суговой деятельностью, конструированием и ручным 
трудом. Решающая роль детского сада  — создание 
условий для  развития интересной, духовно богатой, 

интеллектуально-развитой личности. Все начинается 
с первого дошкольного опыта, который ребенок получает 
в стенах дошкольного мира, от родителей, взрослых, ко-
торые научат ребенка любить и понимать окружающий 
мир. Встреча детей с искусством — это именно тот мо-
мент, который раскрывает в детях творческий потенциал, 
дает полную возможность адаптироваться им в соци-
альной среде. Что изображает ребенок? На что он ориен-
тируется в рисовании: на то, что видит, что знает о пред-
мете, или на то, что переживает? Этот вопрос всегда 
интересовал психологов и педагогов. Ребенок изобра-
жает всю действительность, как он себе ее представляет. 
Рисунок включает весь опыт малыша: то, что он видит, 
знает и чувствует. Он отражает внешний вид предмета, 
знание о нем и двигательно-осязательный опыт. С по-
мощью речи дошкольник поясняет содержание изобра-
жения, устраняет возможное расхождение между элемен-
тами рисунка и деятельностью. Такие пояснения для него 
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очень важны, поскольку рисунок адресован другому че-
ловеку и должен быть ему понятен.

По ходу рисования ребенок обращается ко взрослому, 
когда стремится узнать его мнение о рисунке или просит 
помочь и т. д.

Один из лучших способов развития художественно-
эстетических навыков у детей младшего дошкольного 
возраста — необычное рисование. Развитием нетради-
ционных техник рисования занимались Р. Г. Казакова, 
Т. И. Сайганова, Микляева Н. В., Е. М. Седова и т. д. Это 
дает стимул для развития способности креативно мыс-
лить. Существуют различные формы такого рисования:

— С помощью трафаретов -трафарет может быть 
внутренним (с прорезями, отверстиями, соответство-
вать изображению домашних и диких животных и др.) 
или имеющим четкие внешние границы, представленным 
в виде изолированной формы (геометрические фигуры, 
овощи, фрукты и др.). В зависимости от вида трафарета 
техники работы с ним различны: обведение по контуру 
(прижав к листу бумаги) и тампонирование по краям тра-
фарета; обведение внутри формы (по ее границам) и за-
крашивание силуэта (с помощью тампона или кисточки). 
Интереснее будет работать ребёнку с трафаретом, изго-
товленным собственноручно. Чтобы ребенок смог изго-
товить трафарет нужна небольшая предварительная ра-
бота. Поиграйте с ребёнком в игру «Дорисуй» — даётся 
часть изображения, а другую часть рисунка надо зер-
кально дорисовать.

Можно рисовать еще такими способами: листьями, 
штампами, ватными палочками, ладошками В этом случае 
краску наносят на штамп или то, что его заменяет, и де-
лают узор на бумагу, можно использовать разные цвета.

С детьми были проведены занятия на темы: Град, град! 
(рисование ватными палочками); Цветок для мамочки 
(рисование с использованием трафарета) где мы широко 
использовали эти средства.

Также очень увлекает детей рисование с помощью 
мокрой бумаги. Разница от обычного рисования в том, 
что краску наносят на заранее влажный лист и она рас-
текается, создавая интересные узоры. При этом ребенок 
учится наблюдать за тем, что получается, направлять про-
цесс рисования. Эту технику мы применили в рисовании 
на тему: Цыплята и одуванчики. Детей увлек процесс из-
учения создаваемых самой краской образов цыплят.

Наши поиски интересного для  детей охватывают 
и лепку. Занятия лепкой развивают индивидуальность ху-
дожественный вкус, приучают к организованности и ак-
куратности. Для наилучшего эффекта от занятий лепки, 
слепленную детьми фигурку используют для представ-
ления сказок. Лепили с ребятами героев любимой сказки 
«Колобок». Дети были очень увлечены в лепке, проигры-
вали сказку уже с готовыми героями,

Таким образом, художественно-эстетическое воспи-
тание и развитие действительно занимает важное место 
во всей системе воспитательно-образовательного про-
цесса, так как за ним стоит не только развитие эстети-
ческих качеств человека, но и всей личности в целом: ее 
сущностных сил, духовных потребностей, нравственных 
идеалов, личных и общественных представлений ми-
ровоззрения. Все эти качества в человеке развиваются 
под воздействием различных факторов. Воспитательное 
значение имеет и природа, и труд, и окружающая нас 
действительность: быт, семья, межличностные отно-
шения, — все, что может быть прекрасным. Как основной 
носитель прекрасного, искусство также является сред-
ством эстетического воспитания. Мы же стараемся через 
разнообразие средств работы с детьми, а также приме-
няемых на занятии техник поддерживать живой интерес 
к изобразительной деятельности. Использование твор-
ческих заданий помогает нам довольно успешно осуще-
ствлять художественно-эстетическое развитие наших 
воспитанников.
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Проект организации развивающей предметно-пространственной 
среды по речевому развитию детей старшей группы ДОО на тему 
«Игрушки» с учетом пространства детской реализации

Стефанко Александра Викторовна, старший воспитатель;
Филатова Анна Александровна, учитель-логопед

ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга, структурное подразделение «Отделение дошкольного образования 
детей»

Авторы методической разработки «Проект организации развивающей предметно-пространственной среды по рече-
вому развитию детей старшей группы ДОО на тему «Игрушки» с учетом пространства детской реализации» опи-
сывают технологию разработки и проведения проектов организации развивающей предметно-пространственной 
среды в группах дошкольной организации, а также представляют реализуемый проект в виде технологической карты 
с подробным описанием задач, оборудования и действий педагога и детей. С помощью организации таких проектов 
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3 в группах ДОО воспитатели не только учитывают возраст дошкольников, но и их идеи, замыслы, переживания, ин-
тересы, а также решают образовательные задачи.

В ФГОС ДО (п. 3.3) прописаны основные требования 
к развивающей предметно-пространственной среде 

(РППС), а также в этом документе указываются основные 
принципы дошкольного образования, которые педагоги 
должны учитывать в организации образовательного про-
цесса (п. 1.4. «построение образовательной деятельности 
на основе поддержки инициативы и самостоятельности 
детей в различных видах деятельности, индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего обра-
зования, становится субъектом образования»). Поэтому 
современная педагогика акцентирует свое внимание 
на вопросах стимулирования посредством развивающей 
среды субъектных качеств ребенка, а именно: его актив-
ности, инициативы, самостоятельности с учетом про-
странства детской реализации. Где пространство детской 
реализации, это особая часть детства, которая обеспечи-
вает самореализацию ребенка в социальном простран-
стве, ориентированном на будущее, а взрослый, в системе 
социальных отношений, обеспечивает процесс реали-
зации ребенком собственных идей, замыслов, пережи-
ваний [4 с. 11–14]. То есть ведущая роль принадлежит 
ребенку, который в пространстве реализации, участвует 
в создании «нового», где взрослый помогает ребенку реа-
лизовать его замысел, культура уподобляется ребенку 
(Н. Е. Веракса).

А также требования педагогического стандарта го-
ворят о том, что современный педагог должен быть са-
мостоятельным творческим человеком, который про-
являет свою креативность в образовательном процессе, 
в том числе и при организации развивающей предметно-
пространственной среды в группах.

Стимулирование игровой, двигательной, познава-
тельной и исследовательской активности детей возможно 
посредством обновления игрового материала, внедрения 
новых предметов. Такое полинасыщение образователь-
ного пространства способствует максимальной реали-
зации образовательного потенциала детей, созданию 
комфортных условий для разных видов деятельности 
ребёнка. Благодаря эффективной организации разви-
вающей предметно-пространственной среды педагоги 
имеют возможность качественно работать над раскры-
тием индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
склонностей, интересов, уровня активности.

Для педагога ДОО РППС в группе зачастую, соотно-
сится с неким набором предметов, игр, пособий и опре-
деленным зонированием пространства. Тогда возни-
кает вопрос, а как же сделать так, чтобы для ребенка 
эта среда была не просто набором предметов и мебели. 
А стала РППС, в которой ребенок может себя реализо-
вать как личность, развивать самостоятельность, инициа-
тиву. Он мотивирован к открытию нового с учетом его 
субкультуры и интересов. Это и есть основные задачи, 
о которых говорит нам ФГОС ДО.

Поэтому одним из  эффективных способов орга-
низации РППС, по  нашему мнению, это разработка 

и реализация проектов организации РППС с учетом про-
странства детской реализации, что соответствует прин-
ципам и требованиям стандарта. Эффективность этого 
способа в том, что педагоги в совместной деятельности 
с детьми преобразуют материалы, игры, оборудование 
с помощью проектов организации РППС, при этом учи-
тывается не только возраст дошкольников, но и их идеи, 
замыслы, переживания, интересы, а также решаются об-
разовательные задачи.

Проект организации развивающей предметно-про-
странственной среды по  речевому развитию детей 
старшей группы ДОО на тему «Игрушки» с учетом про-
странства детской реализации разработан с учетом темы, 
в соответствии с планированием педагога. Он может 
длиться от 1 до 2 недель, во время, отведенное на со-
вместную деятельность детей с педагогом и самостоя-
тельную деятельность детей.

Цель проекта: развитие речи дошкольников, посред-
ством проекта организации развивающей предметно-
пространственной среды с учетом пространства детской 
реализации.

Дети, особенно в  старшем дошкольном возрасте, 
охотнее и с удовольствие играют с теми предметами, иг-
рушками, играми и атрибутами, которые сделали сами 
или принимали участие в их создании. В итоге продукты 
детской деятельности создаются детьми с учетом их идей, 
замыслов, переживаний и интересов. На протяжении 
всего проекта педагог вносит «провоцирующие» мате-
риалы, для создания мотивирующего характера РППС 
по освоению образовательных задач.

Например: педагог, до прихода детей, вносит некий 
привлекающий внимания детей предмет и оставляет его 
на видном месте в группе, а также в определенных цен-
трах выкладывает атрибуты, предметы, игрушки в виде 
подсказок или как средства мотивации, которые будут 
побуждать к дальнейшим познавательным действиям 
и заключениям ребенка. После этого, с помощью наво-
дящих вопросов педагога или самостоятельно, ребенок 
может, например: создать, раскрасить или слепить недо-
стающий элемент для понравившейся игры, чтобы поиг-
рать в неё; познакомиться с новой сказкой, рассматривая 
иллюстрации и найдя привлекательные рисунки, атри-
буты, предметы и куклы, разыграть театральную сценку 
вместе со сверстниками.

Продукты проектов организации РППС могут быть 
разные, например игровые макеты для разного вида 
игр, атрибуты для сюжетно ролевых игр, лэпбуки, эле-
менты для настольных и театрализованных игр, кол-
лажи, познавательные альбомы, алгоритмы, настольные 
квесты и ещё может быть множество вариантов, в зави-
симости от творческого, познавательного потенциала 
детей и педагога.

На  протяжении проекта «Игрушки», педагог ре-
шает не только образовательные задачи речевого раз-
вития, но и включает разные виды детской деятельности 
из других образовательных областей. В течение проекта 
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дети оформляют коллекционную коробку «Любимые 
игрушки», заполняют её своими любимыми игрушками 
и различными играми по развитию речи, которые ребята 
сделали и собирали своими руками, исходя из своих ин-
тересов и идей.

Мы предлагаем нижеописанную форму разрабо-
танного проекта, для дошкольников старшей группы 
[Таблица 1.], где расписаны:

— решаемые образовательные задачи по развитию 
речи;

— «Провоцирующие» материалы и оборудования, 
вносимые в РППС;

— предполагаемые действия педагога, которые будут 
мотивировать, и поддерживать инициативу детей 
для дальнейшей деятельности;

— предполагаемые действия детей;
— продукт, созданный совместно с детьми, который 

становится частью развивающей среды в группе 
и может быть многофункциональным.

Таблица 1

Задачи по речевому 
развитию

«Провоцирующие» мате-
риалы, пособия, оборудо-

вание, элементы РППС
Поддержка педагога (действия) Действия детей

Развитие пассив-
ного словаря и ак-
тивизация словаря 
по теме «Игрушки»

Современные детские жур-
налы «Классный», «Непо-
седа», альбом «Современные 
игрушки», книги: «Лёвка, 
или История одной игрушки» 
Бузуев А. Н., Дракончик Пы-
халка Дмитрий Емец, «Ли-
сенок Фыр-Фыр и его друзья» 
Ольга Вербицкая

Организует выставку журналов и книг 
в центре книги, знакомит с новой 
детской литературой детей

Рассматривают иллю-
страции в книгах, жур-
налах, альбомах, делятся 
впечатлениями

Планшет «Логика малыш» 
с карточками на тему игрушки

Вносит в центр речи игру и знакомит 
с ней

Играют в игру, подбираю 
картинки по лексиче-
ской теме

Большая коробка с любимой 
игрушкой педагога. Разно-
образные цветные картинки 
с изображениями совре-
менных игрушек, наклейки 
и декоративные элементы, 
ножницы, клей, разноцветные 
маркеры

Вносит в центр творчества коробку 
и показывает свою любимую иг-
рушку. Узнаёт, какие у детей есть 
любимые игрушки. Предлагает со-
брать коллекцию из их любимых иг-
рушек. Принести игрушку из дома 
и для этого украсить нашу коллекци-
онную коробку. Принимает участие 
в совместном творчестве с детьми

Рассказывают о своей 
любимой игрушке. Выре-
зают и приклеивают по-
нравившиеся картинки, 
украшают декоратив-
ными элементами, под-
писывают при помощи 
педагога, цветными мар-
керами свои имена 
или название игрушки

Формирование и со-
вершенствование 
грамматического 
строя речи

Маленькие картинки-рас-
краски с изображениями 
игрушек в конверте, раз-
ноцветные стаканчики, ка-
мешки «Марблс», настоль-
но-дидактическая игра «Чего 
не стало?» (направленная 
на совершенствование обра-
зования формы родительного 
падежа единственного числа 
и активизация словаря при-
лагательных) 

Вносит в речевой центр коллекци-
онную коробку с новым содержа-
нием. Предлагает детям поучаство-
вать в соревновании с их игрушками 
и помочь в создании элементов игры.
Организует совместную игру «Чего 
не стало?» и объясняет правило 
игры. Правило: каждый ребенок 
берет свою игрушку и по стакан-
чику, прячет под него любую из изго-
товленных картинок. Ведущий спра-
шивает у каждого ребенка: «Чего 
не стало на столе?». Ребенок на-
зывает свою картинку и отвечает 
полным предложением: «Мишка. 
На столе не стало маленького, корич-
невого мишки» и картинка возвраща-
ется на стол. За каждый правильный 
ответ ребенок получает камешек 
«Марблс». Выигрывает та игрушка, 
у которой будет больше камешков

Достают из конверта 
в коробке маленькие 
картинки-раскраски 
с изображениями иг-
рушек, раскрашивают их.
Дети участвуют в игре, 
сначала с поддержкой 
взрослого, а далее само-
стоятельно
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Задачи по речевому 

развитию

«Провоцирующие» мате-
риалы, пособия, оборудо-

вание, элементы РППС
Поддержка педагога (действия) Действия детей

Развитие фонетико-
фонематической си-
стемы речи

Интерактивная игрушка 
Ферби, воздушный пластилин, 
игровое поле с дорожкой 
из букв, игровой кубик. Игра 
«Подарок для Ферби» на со-
вершенствование простых 
форм фонематического ана-
лиза

Вносит в центр речи коллекционную 
коробку с игровым полем и гово-
рящей игрушкой Ферби. Развора-
чивает игровое поле и ставит иг-
рушку на её домик. Ферби говорит 
детям, что у неё сегодня день ро-
ждение и приглашает их игрушек 
к себе на праздник. Педагог с по-
мощью проблемных вопросов под-
водит детей к идее создания фишек-
подарков при помощи, которых дети 
дойдут на праздник Ферби. Объяс-
няет правило игры.
Правило игры: Нужно поставить 
фишки-подарки на «Старт». Игроки 
ходят по очереди. В свой ход игрок 
бросает кубик и переставляет свою 
фигурку вперед на столько шагов, 
сколько выпало точек на кубике 
и придумывает слово на заданный 
звук, на котором он оказался. Игроки 
по очереди, дойдя до Ферби, дарят 
свои фигурки

Рассматривают игровое 
поле и знакомятся с иг-
рушкой Ферби. Предла-
гают свои идеи фишек-
подарков для Ферби. 
Находят в коробке воз-
душный пластилин 
и лепят фишки. Участ-
вуют в игре, сначала 
с поддержкой взрослого, 
а далее самостоятельно

Развитие активного 
словаря, связной 
речи и навыков ре-
чевого общения

Ведро, мяч, меч, щит, дра-
коний плащ, маска или ша-
почка лисы (костюм). Кол-
лекционная коробка 
с программкой для театра 
и конвертом, в котором на-
ходятся карточки с изобра-
жениями: героев сюжета 
из книги «Лисенок Фыр-Фыр 
и его друзья», кассира, костю-
мера, гримера, помощника, 
зрителей

Размещает в центре театра и сюжет-
но-ролевых игр материалы и обо-
рудования для обыгрывания сю-
жета книги «Приключения лисенок 
Фыр-Фыр». Вносит коллекционную 
коробку, открывает и обращает вни-
мание детей на изменения содер-
жимого. С помощью проблемных 
вопросов подводит детей к идее ин-
сценировки сюжета из книги

Рассматривают картинки 
из конверта и предла-
гают свои идеи. Распре-
деляют роли для обы-
грывания сюжета 
рассказа и посещение 
театра. Подбирают ат-
рибуты, элементы и ко-
стюмы для игры. Ор-
ганизуют театральную 
постановку и показы-
вают сценку зрителям

Обучение элемен-
тами грамоты

Конверт с заготовками буквы 
«А», плакат «Школа игрушек»

Вносит в центр речи коллекционную 
коробку с новым содержимым. Зна-
комит с наполнением коробки, сооб-
щает, что игрушки подросли, пошли 
в школу и познакомились с буквой 
«А». С помощью проблемных во-
просов подводит детей к идее каж-
дому украсить свою букву и помочь 
игрушкам оформить плакат. После 
оформления плаката размещает его 
в центре речи

Рассматривают содер-
жимое коробки. Предла-
гают свои идеи в укра-
шении букв, используя 
различные способы 
и средства. После укра-
шения букв, оформляют 
плакат «Школа игрушек»

Развитие мелкой мо-
торики рук

Пинцеты, цветные фигурки, 
бумажные формочки для за-
пекания кексов, противень 
для кексов, кубик с цветными 
точками и кубик с цифрами 
или точками

Вносит в центр речи коллекционную 
коробку с новым содержимым. Зна-
комит с наполнением коробки. 
С помощью проблемных вопросов 
подводит детей к идее создания уго-
щения для своих игрушек. Предла-
гает детям украсить кексы и поиг-
рать. Правило игры: Игроки ходят 
по очереди. В свой ход игрок бросает

Рассматривают содер-
жимое коробки. Пред-
лагают свои идеи 
о способе и средстве 
оформления бумажных 
формочек. После завер-
шения оформления фор-
мочек участвуют в игре, 
сначала с поддержкой
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Задачи по речевому 
развитию

«Провоцирующие» мате-
риалы, пособия, оборудо-

вание, элементы РППС
Поддержка педагога (действия) Действия детей

кубик и кладет пинцетом фигурки 
в кекс в соответствии с цветом и ко-
личеством, обозначенном на кубике. 
Выигрывает тот, кто быстрее на-
полнит свой кекс

взрослого, а далее само-
стоятельно

Продукт проекта: коллекционная коробка с изготовленными, совместно с воспитанниками, играми по теме «Игрушки»
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Театрализованная игра как средство развития речи у детей 
с нарушением речи
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Катыхина Елена Александровна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 243» г. Новокузнецка

В статье авторы делятся практическим опытом, наработкой. Рассказывают о важности театрализации в кор-
рекции речевого развития у детей с нарушением речи.
Ключевые слова: театр, игра, дети.

— Позвольте Вас спросить, как  давно Вы были 
в театре? На этой неделе? В том году? А может быть, 
только в детстве, когда заботливая мама сама брала Вас 
за руку и вела на детский утренник в ближайший театр? 
К большому сожалению, таких заботливых мам не ста-
новиться больше год от года (хотя большинство мам 
не работающие, домохозяйки или в декретном отпуске 
по уходу за ребёнком) да и билеты в театр нынче «куса-
ются». Поэтому не удивительно, что среди воспитанников 
логопедической группы старшего возраста, на вопрос, за-
данный нами, абсолютное большинство ответило отри-
цательно (т. е. совсем никогда!). Надо добавить, что дети 
проживают и ходят в детский сад в городе областного зна-
чения, важного экономического, транспортного и куль-
турного центра Сибири. Где в театрах и культурных цен-
трах недостатка нет.

Также актуально стоит проблема объёма «живого» об-
щения родителей и детей, глобальное снижение уровня 
речевой культуры в обществе.

Почему мы заговорили о театре? Потому что наши 
дети «бывают в театре» и участвуют в спектаклях при-
ходя в гости друг к другу. И потому, что мы считаем ис-
пользование театрализованной деятельности в детском 
саду и, особенно, в логопедических группах — самым оп-
тимальным решением. Театр по своей сути — это игра, 
но игра с речью, в процессе которой мы решаем речевые 
проблемы дошкольников.

Традиционная постановка и автоматизация звуков 
скучный, однообразный и утомительный процесс, а теа-
трализованные игры вовлекают детей в эту кропотливую 
монотонную работу, помогают преодолеть трудности 
при коррекции речевых нарушений.
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3 Итак, целью использования нами театрализованной 
деятельности на  занятиях является создание опти-
мальных условий. Вот лишь некоторые из задач, которые 
мы успешно можем решить в ходе работы:

— Пополнение и активизация словаря (за счёт слов, 
обозначающих названия предметов, действий, 
признаков)

— Отработка дикции, автоматизация всех постав-
ленных звуков

— Закрепление навыка использования прямой и кос-
венной речи

— Совершенствование монологической и диалогиче-
ской форм речи

— Воспитание культуры речевого общения, умения 
действовать согласованно в коллективе

В своей работе мы используем различные виды теа-
трализованных игр: игры-драматизации (игры-имитации 
образов животных, людей, литературных персонажей, ро-
левые диалоги на основе текста, инсценировки произве-
дений, постановки спектаклей по одному или нескольким 
произведениям) и режиссерские игры (настольный пло-
скостной и объемный, театр на фланелеграфе, кукольный 
(бибабо, пальчиковый))

В играх-драматизациях наши дети, исполняют роль 
в качестве «артиста», самостоятельно играют, создают 
образ с помощью комплекса средств. В режиссерских 
играх «артистами» являются игрушки или их замести-
тели, а дети, организуя деятельность как «сценарист 
или режиссер», управляют «артистами». «Озвучивая» 
героев и комментируя сюжет.

Участвуя в театрализованной игре, дети совершен-
ствуют диалоги и монологи, осваивают выразительность 
речи. Так же осуществляется эмоциональное развитие: 
дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, 
осваивают способы

Их внешнего выражения, осознают причины того 
или иного настроя, игра является средством самовыра-
жения и самореализации ребенка. Вершиной нашей твор-
ческой работы является постановка мюзикла или сказки 
на новый лад.

Совместно с учителем — логопедом опираясь на про-
грамму, где рекомендуется список художественных про-
изведений, соответствующих возрасту. Наша работа про-
ходит в несколько этапов:

— ознакомление с произведением, распределение 
ролей

— обогащение словаря
— разучивание текста, отработка звукопроизношения
— репетиции с использованием мимики, жестов, по-

ходки (индивидуально, затем подгруппой детей)
— изготовление атрибутики, декорации привлекая 

родителей
— подбор музыкального сопровождения
— показ «широкому» кругу зрителей
Я как воспитатель прежде всего привлекаю ребят 

к чтению художественной литературы; уделяю большое 
внимание обогащению словаря; развитию памяти с рас-
ширением словарного запаса; развитию мелкой мото-
рики (пальчиковые игры и  речь с  движением  — это 
ведь как спектакль в миниатюре). В утренние часы про-
вожу упражнения для эмоционального развития детей 
и для развития мимики, жестов, с элементами психо-
гимнастики по материалам лексических тем. Оказалось 
большим трудом научить наших детей передавать ми-
микой эмоции, которые они на самом деле не испытывают 
в данный момент — страх, испуг, боль, радость, гордость.

Внедряя театральную деятельность в повседневную 
жизнь старших дошкольников, мы строим свою работу 
в тесном сотрудничестве с музыкальным руководителем. 
Она помогает ребенку подобрать нужный тембр голоса, 
учит их ритмично и выразительно двигаться.

Совместно с инструктором по физической культуре 
подбираются различные игры и упражнения, направ-
ленные на сплочение детского коллектива, раскрепо-
щение стеснительных и замкнутых детей.

Для организации коррекционно-развивающей ра-
боты с детьми, имеющими речевые нарушения, учитель-
логопед использовал в своей работе игры, направленные 
на слуховое восприятие, ассоциативное мышление, зву-
ко-слоговую структуру, грамматику.

В заключении хочется отметить, что театр может 
сыграть большую роль в формировании личности ре-
бенка. Может наши выпускники и не будут выступать 
на большой сцене в театрах нашего города, но мы точно 
знаем, что помогли преодолеть нашим воспитанникам 
чувства застенчивости, эмоционально раскрепоститься, 
снять зажатость. Ребята научились смотреть на себя 
со стороны, работать в коллективе. А самое главное по-
могли научиться красиво говорить на родном языке.
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Развитие творческого воображения у старших дошкольников 
через занятия песочной анимацией

Третьякова Наталья Валентиновна, воспитатель
МБДОУ г. Архангельска «Детский сад комбинированного вида № 174 «Ягодка»

Творчество — это не удел только гениев, создавших 
великие художественные произведения. Творчество суще-
ствует везде, где человек воображает, комбинирует, со-
здает что- либо новое.

Л. С. Выгодский

Жизнь в  современном обществе требует форми-
рования творческой личности, обладающей спо-

собностью нестандартно решать поставленные перед 
ней задачи, находить новые пути решения проблем. 
Дошкольное детство является благоприятным периодом 
для развития творческих способностей и воображения, 
так как в этом возрасте дети чрезвычайно любозна-
тельны, у них есть огромное желание познавать окружа-
ющий мир, фантазировать.

Поэтому главной задачей родителей и образователь-
ного учреждения является помощь ребёнку в развитии 
воображения и направление его в творческое русло, иначе 
в будущем он не сможет гармонично развиваться и стать 
успешным специалистом.

Воображение — это одна из высших психических 
функций мозга, способность человека к созданию нового 
образа, основываясь на ресурсах своей памяти. Оно явля-
ется высшей и необходимейшей способностью человека. 
Воображение выступает предпосылкой эффективного 

усвоения детьми новых знаний, является условием твор-
ческого преобразования имеющихся у детей представ-
лений, способствует саморазвитию личности.

Одним из четырёх видов воображения является про-
дуктивное (творческое) воображение. Творческое вооб-
ражение — это создание новых образов без опоры на го-
товое описание или условное изображение. Данный вид 
воображения заключается в самостоятельном создании 
новых образов.

Согласно Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту ДО творческое воображение 
старших дошкольников представляет огромный потен-
циал для реализации проектов комплексного подхода 
в обучении и воспитании.

Творческое воображение, как психический процесс 
является неотъемлемым компонентом любой формы 
творческой деятельности старшего дошкольника. В этом 
возрасте творческое воображение развивается осо-
бенно интенсивно, и если в этот период воображение 
специально не развивать, то в последующем наступает 
быстрое снижение активности этой функции. Вместе 
с уменьшением способности фантазировать у детей 
обедняется личность, снижаются возможности творче-
ского мышления, гаснет интерес к искусству, к творче-
ской деятельности.
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3 Изобразительная деятельность — один из немногих 
видов художественного творчества, предоставляющих 
ребенку возможность творить самому. Особую важность 
представляет одно обязательное условие: деятельность, 
которой занимается ребенок, должна быть связана с по-
ложительными эмоциями, приносить радость и удоволь-
ствие. Такие положительные эмоции вызывает у детей 
рисование песком, где ребенок может смело творить, 
не боясь ошибиться. Податливость песка и его природная 
магия завораживают. Занятия песочной анимацией спо-
собствует созданию ситуации успеха у всех детей, помо-
гают и в дальнейшем развивать их творческие способ-
ности и воображение.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования обращает внимание 
на важность «поддержки разнообразия детства», органи-
зацию образовательного пространства, которое «должна 
обеспечивать: игровую, познавательную, исследователь-
скую и творческую активность всех воспитанников; эмо-
циональное благополучие; возможность самовыражения 
детей».

Поэтому для своевременной помощи в развитии твор-
ческого воображения дошкольников необходимо создать 
условия, которые заключаются в создании развивающей 
предметно-пространственной среды в ДОУ и осущест-
вления дополнительной образовательной деятельности.

В нашем детском саду работает студия песочной ани-
мации «Весёлые песчинки», где дети рисуют на световых 
столах песком и на песке. Для занятий оборудован специ-
альный кабинет с возможностью затемнения, световыми 
столами с кварцевым песком, магнитофоном; видеока-
мерой и телевизионной панелью, чтобы у детей была воз-
можность видеть картинку со стола педагога.

Рисование песком  — это всегда импровизация. 
Созданная ребенком картина — не застывший продукт 
творчества. Она подвижная, будто живая, так как пе-
сочная анимация  — это динамическое рисование. 
Невозможно предугадать заранее какая картина полу-
чится, но с уверенностью можно сказать, что процесс 
творчества очевиден.

В более яркой форме фантазия сливается с интересом 
в игровой деятельности. Развитие творческого вообра-
жения основывается на принципе фантазирования в про-
цессе осуществления игровой деятельности. Поэтому 
каждое занятие проходит в игровой форме в виде сказки 

или занимательной истории под музыкальное сопро-
вождение. Музыка специально подбирается для каж-
дого занятия в соответствии с темой. Доброжелательная, 
сказочная, спокойная атмосфера на занятиях, сопрово-
ждаемая музыкой, способствует раскрепощению детей, 
проявлению творчества и  фантазии. Творческие за-
дания с использованием различных атрибутов и допол-
нительных материалов активизируют любознательность, 
воображение и мышление, пробуждают творческую дет-
скую инициативу детей.

На первых занятиях дети знакомятся со свойствами 
песка, пробуют рисовать пальчиками, кулачками, палоч-
ками, познают простейшие навыки работы на песке.

Затем изучают приёмы предметного рисования пе-
ском и знакомятся со способами трансформации изо-
бражения («оживление картинки»). Далее осваивают 
рисование сюжетных картинок-историй в динамике, ис-
пользуя различные дополнительные материалы и инстру-
менты (палочки, кисточки, воронки, ситечки, стеклярусы, 
гребешки и т. д.).

Необычные сочетания материалов и инструментов, 
нетрадиционная техника интересна и доступна по тех-
нологии выполнения практически всем детям. Всё это 
создает мотивированную потребность у ребенка к рисо-
ванию, помогает решить поставленную им творческую 
задачу. Именно поэтому необходимо познакомить детей 
с самыми разнообразными изобразительными техниками 
и предоставлять больше шансов для самовыражения.

По мере освоения детьми техник и приёмов рисо-
вания на песке и песком на занятиях вводятся творческие 
задания, пробуждающие воображение дошкольников. 
Первое из подобных заданий «На что похоже изобра-
жение?». Выполняя различные игровые упражнения 
на развитие мелкой моторики и тактильно-кинестети-
ческой чувствительности, у каждого ребёнка на световом 
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столе получается какое-либо изображение, и дети при-
думывают, на что это похоже (например: мелкие завитки 
похожи на облака или мыльную пену). Затем созданные 
на песке изображения дополняются деталями и превра-
щаются в различные предметы (завитки превращаются 
в барашка; вертикальные полоски в заборчик или рельсы 
и т. п.).

Интересное упражнение «Чей это след?», где дети фан-
тазируют кто оставил след на их световом столе.

Очень нравится детям упражнение «Фигура». 
В данном задании на песке двумя руками рисуется какая- 
либо фигура (фигуры), а  затем воображение детей 
превращает её в различные предметы (треугольник 
в кусочек торта или в балалайку, домик или кусочек  
пиццы).

Более сложное задание «Предмет на песке», когда 
на покрытый тонким ровным слоем песка стол кладётся 
предмет (стеклярус, камешек, трафарет и т. п.) и дети 
на его основе создают рисунки, вначале предметные, 
а затем сюжетные.

На игровом занятии «По дороге с облаками» выпол-
няется задание «На что похожи облака», где дети приду-
мывают, на что похожи их облака и дорисовывают их.

Проводятся занятия с поисковой деятельностью, где 
надо помочь главному герою или спасти кого-нибудь. 
Ребята самостоятельно придумывают и зарисовывают 
пути решения проблемы (например: «Где спрятаться зай-
чишке?» или «Как найти щенка?»).

Одна из любимейших тем занятий — украшение пред-
метов, где дети самостоятельно украшают различными 
узорами новогодний шарик, тарелку, платочек.

На занятии «Морозные узоры» дошкольники про-
являют свою фантазию и  рисуют морозные узоры 
на «зимнем окне».

При рисовании сюжетных картин детям предостав-
ляется полная свобода действий и  полёт фантазии. 

Ребята учатся мысленно соединять образы в  новые 
сочетания и комбинации, при этом важно развивать 
умения представлять возможные изменения действи-
тельности. Для этого мы изучаем приёмы трансформации 
изображения.
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3 Взаимосвязь изобразительной деятельности с игрой 
создает у детей лично значимый мотив деятельности, 
а это в свою очередь обеспечивает ее эффективность. 
И результат деятельности получается более высокий, так 
как ребенок не просто рисует, а передает в изображениях 
образы игры, что способствует развитию творческого во-
ображения. В процессе игровых занятий дети не ограни-
чиваются в спонтанности творческого самовыражения, 
приветствуется самостоятельность ребёнка, оказывается 
помощь в поиске творческих решений.

Важно, чтобы родители знали о достижениях и спо-
собностях своего ребёнка. Для этого в ВКонтакте со-
здано сообщество студии песочной анимации «Весёлые 
песчинки», где подробно освещается работа студии, 

выкладываются фотографии с занятий и детские ра-
боты. Родителям даются советы по дальнейшему раз-
витию творческих способностей.

Таким образом, в  период дошкольного возраста 
у детей происходит возникновение и формирование од-
ного из важных психических процессов — воображения, 
которое заключается в способности создавать, основы-
ваясь на прошлый опыт, новые представления, дающие 
возможность планировать будущие действия.

Использование светового стола для рисования песком 
и на песке в работе с детьми дошкольного возраста — 
прекрасный способ развития творческого воображения 
и всестороннего развития детей в наиболее естественной 
и комфортной для ребёнка среде.
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Т Е Х Н О Л О Г И И  З Д О Р О В Ь Е С Б Е Р Е Ж Е Н И Я

Спортивно-оздоровительные мероприятия в режимных 
моментах с использованием нетрадиционного оборудования 
в младшей группе

Доржиева Гармасу Эрдынеевна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 89 «Журавленок» компенсирующего вида г. Улан-Удэ»

Актуальность проекта
Младший возраст является важнейшим этапом 

в физическом развитии ребенка. Именно в это время 
интенсивно формируется и происходит становление 
важнейших систем организма, поэтому особенно стоит 
уделить внимание привитию элементарных гигиениче-
ских навыков, формировать двигательную активность, 
а также проводить с детьми всевозможные закалива-
ющие процедуры. Важно помнить, что все недочеты 
и  пробелы в  физическом развитии ребенка в  даль-
нейшем исправить намного трудней, чем сформиро-
вать их изначально.

Одной из приоритетных задач дошкольного образо-
вания является создание насыщенной развивающей пред-
метно-пространственной среды. Чтобы заинтересовать 
детей в двигательной активности и организовать обра-
зовательный процесс интересным, увлекательным, по-
знавательным, привело к идее создания нестандартного 
оборудования как дополнительного стимула физкультур-
но-оздоровительной работы. Применение нестандартных 
пособий вносит разнообразие, объединяют физкультуру 
с игрой, создают условия для наиболее полного самовы-
ражения ребёнка, в двигательной деятельности.

С помощью введения в образовательный процесс не-
традиционного физкультурного оборудования можно ре-
ально повысить интерес детей к различным видам двига-
тельной деятельности, поднять эмоциональный настрой 
на физкультурных занятиях.

Вид проекта:
— По составу участников — групповой (дети второй 

младшей группы «Родничок», родители и педагоги);
— По  целевой установке  — педагогический, 

творческий;
— По содержанию — интегрированный;
— По срокам реализации — долгосрочный (1 год).
Цели проекта:
— укрепление и сохранение здоровья детей;
— стимулирование и совершенствование развития 

двигательных способностей и  физических качеств 
у  детей посредством использования нестандартного 
оборудования.

Задачи проекта:
— воспитывать интерес у младших дошкольников 

к физическим упражнениям;
— развивать творчество, фантазию при использо-

вании нетрадиционного оборудования;
— мотивировать родителей на создание нестандарт-

ного оборудования;
— формировать активную позицию взрослых в вос-

питании здорового ребёнка, способствовать повышению 
педагогической грамотности в вопросах физического 
воспитания.

Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный этап.
— Анкетирование родителей;
— Выявление потребности в  нестандартном 

оборудовании;
— Изучение литературы по данной теме.
2. Практический этап.
— Сос тавление картотеки нес тандартного 

оборудования;
— Изготовление оборудования совместно с родите-

лями и детьми;
— Проведения комплекса оздоровительно-образо-

вательных мероприятий с использованием нестандарт-
ного оборудования.

3. Заключительный этап.
— Составление и оформление методических реко-

мендаций использования нестандартного оборудования 
в двигательной активности детей.

Выводы по результатам анкетирования родителей
— Данные анкет показали, что физическое воспитание 

в семье проводится редко, в основном в выходные дни.
— Неосведомленность родителей в вопросах физиче-

ского воспитания детей.
— Родители не имеют достаточно времени для за-

нятий физическим развитием детей.
— Не используют в играх с детьми нетрадиционное 

спортивно-оздоровительное оборудование.
Нестандартное оборудование — это всегда дополни-

тельный стимул для физкультурной и оздоровительной 
работы. А самое главное, оно вызывает положительный 
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3 эмоциональный настрой у детей, интерес к физкуль-
турным упражнениям, спортивным играм.

— Развивает у детей наблюдательность, воображение, 
эстетическое восприятие, зрительную память.

— Способствует формированию физических качеств 
и двигательных умений детей.

— Повышает интерес детей к занятию.
— Развивает чувство формы и цвета
Требования, предъявляемые к  нестандартному 

оборудованию

Нестандартное оборудование должно быть:
— безопасным;
— максимально эффективным;
— удобным к применению;
— компактным;
— универсальным;
— технологичным и простым в изготовлении;
— эстетическим.
Представляем вашему вниманию некоторые нестан-

дартные спортивные оборудования, которые используем 
в работе с детьми.

«Массажные перчатки»

Помогают оказывать позитивное влияние на рост и развитие детского организма, снимают усталость, улучшают 
циркуляцию крови, успокаивают нервную систему дошкольников.

Массаж проводиться для повышения общего тонуса организма, для укрепления иммунитета и улучшения эмо-
ционального состояния ребенка.

«Дыхательный тренажер-зонт»
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Развивает дыхательную мускулатуру, координацию движений, вырабатывать правильное ритмичное дыхание.
«Балансир»

Учит ребенка контролировать свое тело в пространстве, чувствовать свой вес и удерживать равновесие.
«Бильбоке»

Предназначено для попадания в цель. Развивает глазомер, внимание, быстроту реакции, ловкость рук и синхро-
низацию движений, а также терпение и аккуратность.

«Дорожка здоровья»
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3 Прекрасное средство, которое можно сделать из бросового материала и регулярно заниматься профилактикой 
плоскостопия.

«Пипидастры»

Специальные яркие помпоны, которые использует 
группа поддержки. Детям особенно нравятся эти яркие 
помпоны, которые создают праздничное настроение и по-
могают детям развивать координацию движений, чувство 
ритма и синхронности.

Ожидаемые результаты на уровне ребенка
— Обогащение двигательного опыта;
— Развитие сноровки, внимания, ловкости, умения 

быть в коллективе;
— Повышение самооценки;
— Бережное обращение с пособиями, применение 

их творчески;
— Навыки самостоятельной двигательной активности 

при использовании нестандартного оборудования;
— Управление своим поведением и деятельностью, 

способность предвидеть результаты и контролировать 
их выполнение.

Ожидаемые результаты на уровне родителей
— Вовлечение родителей в  образовательное 

пространство;

— Повышение интереса у родителей к физкультурно-
оздоровительной работе.

И в заключении, хотелось бы сказать, что использо-
вание нестандартного оборудования в системе работы 
по формированию двигательной активности детей, спо-
собствовало более быстрому и качественному формиро-
ванию двигательных умений и навыков, повышению ин-
тереса к физкультурным занятиям.

Работа с родителями способствовала обогащению раз-
вивающей среды группы, формированию потребности 
родителей в формировании двигательной активности 
ребенка, созданию в семье нестандартного спортивного 
оборудования и его использование.

В дальнейшем планируем продолжить работу по фор-
мированию двигательной активности детей с использо-
ванием нестандартного оборудования.

Продолжить оснащать спортивный уголок нестан-
дартным оборудованием в соответствии с возрастными 
особенностями детей.
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П О Д В И Ж Н Ы Е  И Г Р Ы , Ф И З К У Л Ь Т У Р А , 
Г И М Н А С Т И К А

Стретчинг для дошкольников

Цыденжапова Дулма Валерьевна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 89 «Журавленок» компенсирующего вида г. Улан-Удэ»

В данной статье рассматривается один из видов здоровьесберегающей технологии — стретчинг. Для гармоничного 
развития детей очень важна физическая активность. В настоящее время появилось много новых методик, направ-
ленных на обновление содержания деятельности по физической культуре. Очень интересной методикой оздоровления 
детей, в том числе и дошкольного возраста, является игровой стретчинг.
Ключевые слова: стретчинг, игровой стретчинг, физкультура, растягивание, упражнение, сюжетно-ролевая игра, 
гимнастика, эластичность, укрепление, растущий организм.

В современном мире особое внимание уделяется охране 
и укреплению физического и психического здоровья 

населения. Здоровый образ жизни становится неотъем-
лемым условием культурного развития человека. Поэтому 
правильно и грамотно организованное физическое раз-
витие в детском возрасте, позволит организму накопить 
силы и обеспечить в будущем не только полноценное фи-
зическое, но и разностороннее развитие личности. На се-
годняшний день разработано много новых методик по здо-
ровьесбережению. Одна из методик оздоровления детей 
дошкольного возраста — игровой стретчинг, который 
можно освоить и практиковать даже дома самостоятельно.

«Stretch» в переводе с английского означает растя-
жение, эластичность. И это полностью отражает всю суть 

гимнастического комплекса. Стретчинг возник в пятиде-
сятые годы в Швеции, но только через двадцать лет стал 
активно применяться в спорте и оздоровительной фи-
зической культуре. Методика получила широкое при-
знание во всём мире, так как построена с учётом знаний 
анатомии и физиологии.

Стретчинг — это комплекс специальных физиче-
ских упражнений, которые направлены на постепенное 
увеличение двигательного диапазона всех групп мышц. 
Основа — растяжка, которая сопутствует нам всю жизнь, 
начиная с потягиваний в колыбели. Растяжка — это гиб-
кость, гибкость — это здоровье, активность, хорошее на-
строение на весь день.

Детский стретчинг — это отдельное направление 
фитнеса для детей, комплекс упражнений, основанный 
на  растягивании мышц. Игровой стретчинг  — это 

методика комплексного физического развития и оздо-
ровления дошкольников. Это специально подобранные 
упражнения на растяжку мышц, которые проводятся 
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3 с детьми в игровой форме. Постоянные занятия этими 
упражнениями помогают ребёнку сохранять подвиж-
ными и активными все суставы, повышается эластич-
ность связочного и сухожильного аппаратов. Игровой 
стретчинг — это отличный способ улучшить физическую 
форму растущего организма и создать хороший потен-
циал на будущее в плане здоровья ребёнка.

Если говорить о стретчинге в целом, специалисты 
подразумевают, что занятия этим видом гимнастики 
должны начинаться именно в детстве, пока мышечная, су-
хожильная и связочная ткани, суставы, хрящики относи-
тельно «мягкие», подвижные. Конечно же, необязательно, 
что в будущем ребёнок станет профессиональным спорт-
сменом. Но отличная растяжка, которую поможет приоб-
рести игровой стретчинг, останется с ним на всю жизнь. 
К тому же хорошая растяжка — это залог меньшей опас-
ности травматизма при падении или другом несчастном 
случае.

Уникальность стретчинга заключается в  том, 
что никто ничего особо не придумывал. За основу взяты 
движения, которые считаются естественными для чело-
века. Например, когда мы потягиваемся, вставая утром 
с постели или разминаемся, когда встаём из-за стола 
после долгой сидячей работы. Это и есть стретчинг.

Особенность детского стретчинга заключается в том, 
что дети не устают во время занятий, не воспринимают 
его как нечто неприятное, обязательное, что от них на-
стойчиво требуют взрослые. Игровой стретчинг вклю-
чает в себя элементы лечебной физкультуры, упражнения 
корректирующей гимнастики, релаксацию и музыкальное 
сопровождение. Регулярные занятия стретчингом помо-
гают легче пережить периоды интенсивного роста костной 
и мышечной ткани, когда дети часто испытывают физио-
логические боли (жалуются на боли в коленях, спине). 
Поэтому энергичный рост не доставит ребёнку, который 
занимается стретчингом, никаких неприятных ощущений.

Стретчинг помогает ребёнку приобрести не только фи-
зическую выносливость, он делает его более стрессоустой-
чивым. Такие дети менее подвержены эмоциональной не-
стабильности, перенапряжению, что при нашем ритме 
жизни это необходимый навык. Стретчинг помогает 
исправить проблемы с осанкой. Поэтому его элементы 
всегда включаются в программу лечебной физкультуры 
для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. 
Или же является их отличной профилактикой и трени-
ровкой координации движений. Также стретчинг спо-
собствует развитию фантазии. Игровая тренировка под-
разумевает участие ребенка в сюжетно-ролевой игре, 
в которой ребенок примерит на себя в самом прямом 
смысле слова образы змеи, зайца, лисички, лягушки, зо-
лотой рыбки и других интересных и хорошо знакомых 
персонажей, которые даже малышу бывает довольно 
просто представить себе.

Виды стретчинга:
Статический  — выполняется от  10 секунд до  не-

скольких минут с задержкой каждой позиции. Самый 
безопасный метод.

Медленный — растяжение мышцы на максимальную 
длину. Выполняется в очень медленном темпе. Этот вид 
стретчинга хорошо использовать в разминке, его также 
называют ритмической гибкостью.

Пассивный — упражнения на растяжку тех или иных 
частей тела помогает выполнить партнер, а сам выполня-
ющий находится в покое.

Динамический — плавный переход от одного упраж-
нения к другому

Баллистический — это маховые движения руками 
и ногами, а также сгибание и разгибание туловища, ко-
торые выполняются с большой амплитудой и значи-
тельной скоростью. Травмоопасен. Не  используется 
при групповых занятиях.

Правила стретчинга:
1. Все упражнения должны выполняться в состоянии 

расслабленности мышц
2. Упражнения требуют концентрации вни-

мания на  той части тела, которая в  данный момент 
растягивается.

3. Дыхание должно быть ровным.
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4. Занятия должны быть регулярными (не менее 2 раз 
в неделю)

Технология игрового стретчинга:
— вовлекает в работу все мышцы и суставы орга-

низма и успешно развивает их;
— гарантирует детям правильное развитие систем 

организма;
— является отличной профилактикой сколиоза 

и плоскостопия;
— прививает коммуникативные навыки;
— формирует привычку здорового образа жизни.
Игровым стретчингом можно заниматься уже 

с 3–4 лет. Главное здесь не объём выполненных 
упражнений, а их постоянство — это даёт более 
высокие результаты.

Игра — ведущий вид деятельности дошкольника. 
Упражнения игрового стретчинга носят имитационный 
характер и выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры, 
состоящей из взаимосвязанных игровых ситуаций, за-
даний, упражнений, подобранных таким образом, чтобы 
содействовать решению оздоровительных и развива-
ющих задач.

Основные принципы игрового стретчинга:
— Наглядность — показ физических упражнений, об-

разный показ.
— Доступность — от простого к сложному, от извест-

ного к неизвестному, учитываем подготовленность детей.
— Систематичность — регулярность занятий, повы-

шение нагрузки, увеличение количества упражнений.
— Закрепление навыков — многократное выполнение 

упражнений, умение выполнять их самостоятельно.
— Индивидуально-дифференциальный подход — учёт 

возрастных особенностей и состояния здоровья ребёнка.
— Сознательность — понимание пользы выполнения 

упражнений.
Структура занятия игрового стретчинга:
1. Вводная часть: дети выполняют упражнения в раз-

личных видах ходьбы, бега, прыжков, имитационные по-
дражательные движения для укрепления свода стопы, 
координации движений, ориентации в пространстве, раз-
вития внимания. Это могут быть упражнения игровой 
ритмики, танцевальные упражнения.

2. Основная часть: обучение и закрепление упраж-
нений на различные группы мышц. С детьми проводится 
сюжетно-ролевая игра в виде:

— сказочных путешествий (в  зоопарк, в  лес, 
в джунгли, на необитаемый остров, в морское цар-
ство, в космос т. д.)

— фантазий, когда дети сами придумывают встречи 
с животными, насекомыми, людьми и т. д.

— по заранее подготовленному на основе сказки сце-
нарию (дети изображают сказочных персонажей, 
помогают героям сказок)

3. Заключительная часть: расслабление и релаксация. 
Подготавливаем организм ребенка к плавному переходу 
к другим видам деятельности.

Использование игрового стретчинга в работе с детьми:
Физкультминутка — кратковременные физические 

упражнения — проводится в перерыве между занятиями, 

а также в процессе занятий, требующих интеллектуаль-
ного напряжения (развитие речи, рисование, математика 
и др.). С помощью включения в физкультминутку дви-
жений по методике игрового стретчинга снимается утом-
ление, восстанавливается эмоционально-положительное 
состояние ребенка.

Самостоятельная двигательная деятельность.
Знания и умения, двигательные навыки, сформиро-

ванные у ребенка в организованных формах двигательной 
деятельности, успешно переносятся в  повседневную 
жизнь, в самостоятельную двигательную деятельность 
в течение дня. Благодаря тому, что упражнения игрового 
стретчинга проводятся в игровой форме и тем самым, 
становятся очень интересны и привлекательны для детей. 
Эти упражнения должны лишь целенаправленно орга-
низовываться педагогом, который продумывает формы 
и виды деятельности и осуществляет ее корректировку.

Упражнения по методике игрового стретчинга могут 
быть включены педагогами в утреннюю гимнастику, 
в гимнастику после дневного сна, в двигательную деятель-
ность на прогулке, в физкультурные досуги, праздники.

Основные правила занятия таковы:
— мышцы должны быть тщательно разогреты, подго-

товлены к основному комплексу упражнений, по-
этому тренировку всегда начинают с разминки;

— упражнения выполняются в  медленном темпе 
и с большой долей плавности;

— приемы и предлагаемые упражнения должны быть 
направлены на симметричную растяжку мышц — 
справа и слева;

— во время занятия ребенок должен дышать спо-
койно и ровно.

Сделать интересной и полезной можно любую сказку 
для дошкольников. В этом помогут базовые упражнения.

1. «Балерина» — это упражнение для рук. Нужно 
встать прямо, ноги слегка согнуть в коленях, а стопы 
развернуть в разные стороны. Плавно ручки должны 
сомкнуться за спинкой на уровне поясницы. Подержав 
их так, следует вернуться в исходное положение и повто-
рить. Упражнение отлично подходит для историй об оло-
вянном солдатике, о принцессах, которые любили балы 
и танцы, о феях.

2. «Бегун» — упражнение для ног. На одной ноге 
нужно сделать выпад, шагнув вперед и согнув ее в ко-
ленном суставе. Вторая ножка остается прямой. Важно, 
чтобы стопы смотрели строго вперед, не в стороны. Ручки 
упираются в колено, тело слегка уходит вперед, но спинку 
сгибать не стоит. Прямая нога сзади постепенно и очень 
плавно отводится назад, пока не возникает чувства на-
пряженности мускулатуры в ней. Потом упражнение 
делают на вторую ногу. Этот прием отлично подойдет 
для описания того, как царевичи спешат на помощь, 
как преследуют врага или дракона.

3. «Лошадка» — упражнения для спины и живота. 
Ребенок стоит на четвереньках, поочередно отводя до на-
пряжения в мышцах правую и левую ногу назад попе-
ременно, а потом проделывая это же с руками. Важно 
держать спинку прямой. Пригодится для демонстрации 
геройских коней супергероев и принцев.
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3 4. «Гимнаст» — упражнение для бедер. Нужен мяч. 
Ребенок сидит, упираясь руками в пол сзади, ноги широко 
разведены в разные стороны. В руки нужно взять мячик 
и постепенно двигать его вперед, не меняя положения ног. 
Это упражнение поможет наглядно показать, как едет, на-
пример, карета, или как группа путешествующих героев 
сказки медленно продвигается по лесу.

5. «Кобра» — лежа на животе, нужно приподнять 
голову выше и прошипеть. Усложняется упражнение 

извивающимися движения корпусом, как ползет на-
стоящая змея.

В настоящее время врачи наблюдают у подрастающего 
поколения гиподинамию. Дети очень малоподвижны, 
что является причиной массы проблем. Увлечение стрет-
чингом помогает ребёнку нормализовать вес, мышечный 
тонус, состояние позвоночника и суставов. Стретчинг — 
это отличная платформа для  здорового развития  
ребёнка.
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Подбор и анализ дидактических игр по формированию у детей 
среднего дошкольного возраста представлений о явлениях 
общественной жизни

Акишева Наталья Петровна, воспитатель
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 14 «Колобок» г. Тихорецка (Краснодарский край)

Дидактическая игра с предметами «Клад незнайки». 
Цель данной игры  — способствовать формиро-

ванию у детей среднего дошкольного возраста представ-
лений о явлениях общественной жизни. Задачи- закреп-
лять знания детей о свойствах материалов, из которых 
изготовлены различных предметы; упражнять в клас-
сификации предметов по цвету, форме, материалу, на-
значению. В процессе игры используются предметы, сде-
ланные из различных материалов (резины, пластика, 
стекла, дерева).

Игра начинается с сюрпризного момента, в гости 
к детям приходит Незнайка, который вернулся из путе-
шествия. Такая вводная часть игры активизирует вни-
мание детей. На протяжении всей игры дети думают 
и размышляют.

С помощью данной игры дети получают и закреп-
ляют знания о свойствах предметов, материалах из ко-
торых они изготовлены. Упражняются к классификации 
предметов по  цвету, форме, материалу, назначению. 
Происходит формирование понимания того, что выбор 
материала зависит от назначения предмета. Я считаю, 
что в данной игре отсутствуют какие-либо минусы.

Также я предлагаю такую игру, как «Кому что нужно 
для работы», данная игра настольно — печатная. Цели 
и задачи игры соответствуют возрасту и уровню развития 
детей данного возраста. Цели– способствовать формиро-
ванию у детей среднего дошкольного возраста представ-
лений о явлениях общественной жизни. Знакомство детей 
с профессиями сотрудников детского сада, предметами, 
необходимыми им для работы. Задачи — развивать об-
щение и взаимодействие детей с взрослым и сверстни-
ками. Совершенствование всех компонентов устной речи 
детей: грамматического строя речи, связной речи — диа-
логической и монологической, формирования словаря, 
воспитания звуковой культуры речи.

Эта игра интересна тем, что с помощью неё реша-
ются задачи, не только направленные на формирование 
представлений детей о явлениях общественной жизни. 
В игре, также совершенствуется речь детей, развиваются 
коммуникативные навыки. С помощью дидактической 
игры дети знакомятся, закрепляют и систематизируют 

свои знания о людях, работающих в детском саду, пред-
метах, необходимых им для работы. В процессе игры 
дети учатся взаимодействовать с взрослым и сверстни-
ками, совершенствовать речь. Получают знания о явле-
ниях общественной жизни. Минусы, связанные с данной 
игрой, и способом её проведения, по моему мнению, 
отсутствуют.

Дидактическая настольно — печатная игра «Для чего 
нужна вещь?» для  детей среднего дошкольного воз-
раста, которую я подобрала, не менее познавательна 
и интересна. С помощью игры развивается общение 
и взаимодействие детей с взрослым и сверстниками. 
Совершенствуется все компоненты устной речи детей, 
формируется словарь, воспитывается звуковая культура 
речи. Дети получают и закрепляют знания о разных видах 
спорта, спортсменах, спортивных атрибутах. Развиваются 
зрительное внимание, логическое мышление. Цели игры 
соответствуют возрасту и уровню развития детей.

Я выбрала серию картинок «Спорт», не случайно, 
считаю, что очень важно вовлекать детей в спортивную 
среду. Как раз в этом возрасте дети начинают посещать 
спортивные секции, возможно с помощью игры у детей 
начнётся формирование к предпочтению определённого 
вида спорта.

Проанализировав данную игру, я могу сказать, что от-
рицательных сторон она не имеет. С помощью игры дети 
знакомятся, закрепляют и систематизируют свои знания 
о разных видах спорта, спортсменах и спортивных атри-
бутах. У детей развивается зрительное внимание, логи-
ческое мышление, происходит процесс формирования 
у детей представлений о явлениях общественной жизни.

С целью формированию у детей среднего дошкольного 
возраста представлений о явлениях общественной жизни 
я подобрала такую дидактическую игру, как «Транспорт». 
В процессе этой игры дети учатся отличать и называть 
водный, воздушный, наземный и  железнодорожный 
транспорт. Обогащают словарь, развивают мышление, 
воображение, память, сообразительность.

Плюсы игры — у детей формируются представления 
о  явления общественной жизни. Дети среднего до-
школьного возраста учатся отличать и называть водный, 
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3 воздушный, наземный и железнодорожный транспорт. 
Минусов в игре, по моему мнению, нет.

Очень интересную и  познавательную дидактиче-
скую словесную игру «Хорошо или плохо?», я предло-
жила для детей среднего дошкольного возраста. Её цель– 
формировать умения правильно вести себя в обществе. 
Способствовать формированию у детей среднего до-
школьного возраста представлений о явлениях обще-
ственной жизни. Подходить к задачам нравственного вос-
питания. Цели игры соответствуют возрасту и уровню 
развития детей.

В процессе данной игры формируются культурно-ги-
гиенические нормы. Дети учатся оценивать сложившуюся 
ситуацию, анализируют действия других

С помощью игры у детей формируются правильное 
отношение к различным ситуациям, умения правильно 
вести себя в обществе. У детей формируются представ-
ления о явлениях общественной жизни. В этой игре, 
как и в предыдущих играх, которые я подобрала, отсут-
ствуют минусы.

С целью уточнения и расширения представлений 
детей о  смене сезонов, об  основных признаках каж-
дого времени года, природных явлениях, характерных 
для него, я подобрала игру «Наряды матушки — земли». 
Эта игра интересна тем, что  дети делятся на  четыре 
команды. В процессе игры формируется командный и со-
ревновательный дух. Единственный минус игры, это то, 
что по правилам побеждает только одна команда. Задача 
педагога грамотно подвести итог игры. Отметить поло-
жительно все команды и их участников.

Дидактическую игру «Город и село» для детей сред-
него дошкольного возраста, я предложила не случайно. 
Так как в условиях современной жизни дети имеют не-
большое представление о жизни в сельской местности. 
Цели игры — выявлять знания детей о людях, живущих 
в городах и сёлах, о видах их деятельности. Выяснить, 
с чем связаны отличия. Формировать умение логически 
мыслить, обобщать уже известные сведения об окружа-
ющем мире. Воспитывать уважение к людям труда.

Минус игры, в том, что в ней задействованы 6–8 че-
ловек. Педагогу необходимо занять остальных детей, 
каким- либо другим занятием. Я бы предложила детям, 
не участвующим в игре стать наблюдателями или также 
разделиться на две команды болельщиков.

При проведении дидактической игры «Светофор» ис-
пользуются занимательные для детей материалы. Макеты 
светофоров, домов, зелёных насаждений, модели машин 
(или игрушечные машины), фигурки пешеходов, води-
телей. Это активизирует детей, вызывает познавательный 
интерес. В процессе данной игры расширяются представ-
ления детей о назначении улицы.

Закрепляются знания о правилах дорожного дви-
жения: поведения на городских улицах, перехода через 
проезжую часть на  сигналы светофора (красный  — 
стоять, жёлтый  — подготовиться, зелёный  — идти). 
Формируется умение идентифицировать себя с пешехо-
дами, водителями за рулём автомобилей, блюстителями 
правопорядка. В процессе дидактическая игра становится 
сюжетно-ролевой.

Минус игры заключается в том, что участников всего 
5–6 человек. Что бы исключить этот минус из игры я пред-
лагаю остальным детям стать общественными наблюда-
телями. Для наблюдателей также продумать задания. Это 
могут быть рассуждения о правильном и не правильном 
поведении на улице, оценка участников игры, анализ дей-
ствий участников.

Заключение
Таким образом, подобранные мною дидактические 

игры способствуют процессу формирования у детей сред-
него дошкольного возраста представлений о явлениях об-
щественной жизни.

Дидактическая игра способствует: развитию позна-
вательных способностей и получению новых знаний 
у детей, их обобщению и закреплению. В процессе игры 
дети усваивают общественно выработанные средства 
и способы умственной деятельности. В процессе дидак-
тических игр осуществляется аналитическая и синтети-
ческая деятельность. Дети применяют имеющиеся знания 
в новых условиях.

Значение дидактических игр чрезвычайно велико 
еще и потому, что в процессе игровой деятельности на-
ряду с умственным осуществляется физическое, эстети-
ческое, нравственное, трудовое воспитание. Выполняя 
разнообразные движения, действия с игрушками и пред-
метами, ребенок развивает мелкие мышцы руки. Усваивая 
цвета, их оттенки, форму предметов, манипулируя иг-
рушками и другим игровым оборудованием, приобретая 
определенный чувственный опыт, дети начинают пони-
мать красоту окружающего мира. Выполняя правила 
игры, ребята приучаются контролировать свое пове-
дение, в результате чего воспитывается воля, дисципли-
нированность, умение действовать сообща, приходить 
друг другу на помощь, радоваться собственным успехам 
и успехам товарищей.

Дидактические игры разнообразны. В дошкольном 
воспитании существуют дидактические игры с игруш-
ками и предметами, настольно-печатные и словесные. 
Немаловажен подбор дидактических игр, соответству-
ющий возрастным особенностям детей.

Подобранные дидактические игры могут быть исполь-
зованы воспитателями в педагогической деятельности.
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Организация игровой деятельности дошкольников

Костеш Ольга Анатольевна, воспитатель
МКДОУ № 2 «Детский сад комбинированного вида п. Ульяновка» (Ленинградская обл.)

Игровая деятельность является существенной составляющей жизни детей в детском саду, одним из важных средств 
развития детей дошкольного возраста. Игра предоставляет каждому ребенку возможность реализовать свои по-
требности и интересы. [3]
Ключевые слова: игра, дети, развлечение, моторика рук.

Игра — это единственная центральная деятельность 
ребенка, имеющая место во все времена и у всех на-

родов. Игра есть практика развития ребенка, в игре ре-
бенок развивается как личность, у него формируются те 
стороны психики, от которых впоследствии будет зави-
сеть успешность его учебной и трудовой деятельности, 
успешность его отношений с людьми. В игре проявля-
ются особенности мышления и воображения ребенка, 

эмоциональность, активность, потребность в общении, 
чувство коллективизма, целеустремленность, гуман-
ность и т. д. Кроме того, игра — это своеобразный, свой-
ственный дошкольному возрасту способ усвоения обще-
ственного опыта. [1]

Цель.
Развитие речи и интеллекта через развитие мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста.
Примеры игр мелкой моторики:
Найди божьих коровок; [7]
Чья мышка быстрее?; [7]
Посади огород; [7]
Салон красоты; [7]
Разминание пластилина; [5]
Покорми питомца; [7]
Запасливый ежик; [7]
Сделай бусы/браслет для мамы; [7]
Игра с изюмом; [5]
Сейчас мы рассмотрим принцип каждой игры и ее полезность.
Найди божьих коровок.
— Эта игра укрепляет «пинцетный захват»  — в  будущем это поможет увереннее держать в  руке ручку 

или карандаш. — [7]
Понадобятся:

         

1) прищепки красного цвета;
2) фетр;
3) маркер черного цвета;
4) горячий клей.
«Чтобы изготовить «жучков», нужно раскрасить маркером кружочки из красного фетра и приклеить их на прищепки.
Взрослый прячет божьих коровок на/за предметы мебели и интерьера, а ребёнок должен их отыскать. Затем участ-

ники меняются ролями. Для детей постарше, жучков прячем в менее заметных местах, а также устанавливаем лимит 
времени на то, чтобы найти/спрятать насекомых». [7]

Чья мышка быстрее?
Игры-моталочки улучшают координацию движений и укрепляют кисти рук. [7]
Понадобится:
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3 1) Мышки из зоомагазина или кусочки меха;
2) Нитки или ленты;
3) Любые деревянные палочки.

«Участники игры получают по мышке, привязанной за веревочку к палочке. Задача — как можно быстрее намо-
тать веревку, чтобы помочь мышке убежать от кота». — [7]

Посади огород.
Игры с крупой — например, гречкой или окрашенным рисом — способствуют развитию мелкой моторики и сен-

сорного восприятия. [7]
Понадобятся:

      

1) Крупа;
2) лоток из-под яиц;
3) игрушечные овощи (морковь, свекла, лук) — можно сделать из воздушного пластилина или вырезать из картон.
«Ребёнку необходимо сделать «грядки», насыпав крупы в лоток, в них посадить корнеплоды и присыпать так, чтобы 

наверху остались только вершки. После этого — ухаживаем за огородом и собираем урожай». — [7]
Салон красоты.
Бумажная парикмахерская. Помогает улучшить координацию рук и укрепить пальцы. [7]
Нам понадобится:

         

1) бумага белая;
2) бумага цветная;
3) фломастеры;
4) клей.
«Нарисуйте на картоне лица и вырежьте к ним заготовки причёсок, бороды, усов. После этого ребёнок может де-

лать причёски клиентам, разрезая бумагу на полоски или подравнивая края». — [7]
Разминание Пластилина.
Перед лепкой ребёнку любого возраста обязательно дайте размять пластилин. Это очень полезное упражнение 

для развития мелкой моторики. [5]
Понадобится:

1) Пластилин.
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Покорми питомца.
Понадобятся:

1) коробка;             2) изображение животного;
3) клей;                    4) предметы для «кормления».
«Ребёнок берет в руки мелкие предметы и «кормит» питомца». — [7]
Запасливый ежик.
Учимся расстёгивать/застёгивать пуговицы и укрепляем пальцы рук. [7]
Понадобятся:

      

1) серый или коричневый фетр для заготовки ежа;
2) разноцветные кусочки фетра для изготовления даров леса;
3) пуговицы.
«Сначала ребёнок цепляет на ёжика его находки, а затем, когда зверёк «возвращается домой» — помогает их снять. 

Чтобы разнообразить игру, разложите «лесные дары» на расстоянии друг от друга, а ребёнок должен помочь ёжику 
их отыскать». — [7]

Сделай бусы/браслет для мамы.
Задания на шнуровку помогают развить гибкость рук, а также координацию и глазомер. [7]
Понадобятся:

    

1) крупные бусины или цветные макароны;
2) лента или синельная проволока.
«Нанизывая бусины на ленту, ребёнок изготавливает украшение. Вместо бусин подойдут макароны, окрашенные 

пищевой краской, или разрезанные на части толстые пластиковые трубочки. Детали можно надеть на синельную про-
волоку, чтобы придать изделиям нужную форму. Чтобы усложнить упражнение, подготовьте шаблоны для сборки 
бусин в определённой последовательности». [7]

Игра с изюмом.
«Всегда очень радостная и для мамы, и для ребёнка и полезная для всей семьи. Сделайте тесто, раскатайте его. 

Предложите ребёнку украсить тесто изюмом. Покажите, как правильно брать изюминку («пинцетный захват» двумя 
пальчиками — большим и указательным). Покажите, что изюминки надо раскладывать по всему тесту на расстоянии 
друг от друга. Потом запеките получившийся пирог и съешьте его всей семьёй! Радость гарантирована!» — [7]

Понадобятся:
   

1. Тесто;                   2. Изюм.
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3 Вывод. Данные игры помогут развить речь, мышление 
и подготовить руку к письму, игры так же помогут занять 
ребёнка полезными, развивающими делами и хорошо по-
могут ему провести время. [1]

Организуя в группе игровую деятельность, мы прежде 
всего ставим перед собой следующие задачи:

— Развить в детях чувство симпатии друг к другу, ор-
ганизовывая совместные игры;

— Содействовать в развитии интереса к игровому 
процессу у детей;

— Организовывать интересные занятия для детей, 
чтобы им было интересно проводить время в детсаду;

— Содействовать в проявлении эмоционального со-
стояния детей друг к другу, поощрять появления сочув-
ствия, переживания.
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Как сделать домашний кукольный театр

Кружильская Татьяна Николаевна, воспитатель
ГБДОУ Детский сад № 61 г. Санкт-Петербурга

Данная работа представляет собой рекомендацию для родителей, как организовать «Домашний кукольный театр», 
и несложные способы изготовления игрушек-персонажей для домашних театральных постановок.

Самые творческие люди на свете — это дети. И порой 
взрослые этого просто не замечают, потому что соб-

ственные заботы и проблемы кажутся важнее. Обычно 
все надежды возлагаются на воспитателей детских садов. 
Да, в детских садах уделяется большое внимание эсте-
тическому, нравственному, патриотическому воспи-
танию детей, развитию речи, творческих способностей 
дошколят. Но, успешность развития детей в большей сте-
пени зависит от взаимодействия семьи и детского сада. 
Поэтому практически все педагоги рекомендуют исполь-
зовать Домашний театр, как одну из эффективных форм 
всестороннего развития своего ребенка. Домашний театр 
издавна считался популярной формой семейного досуга. 
Семейные постановки объединяют всех членов семьи 
общностью интересов, совместным творчеством, помо-
гают с интересом и пользой проводить свободное время. 
Как здорово, когда все близкие вовлечены в общий про-
цесс: вместе делают игрушки, вместе подбирают костюмы, 
вместе создают сценическое пространство для будущего 
представления.

Домашний кукольный театр является не только сред-
ством развлечения, но имеет большое воспитательно-
образовательное значение. Театрализованные игры по-
могают преодолеть трудности речевого развития: речь 
становится более образной, выразительной, словарный 
запас становится богаче. Через образы, краски, звуки дети 

знакомятся с окружающим миром во всем его многооб-
разии. Театрализованная деятельность способствует раз-
витию памяти, коммуникативности, креативности, вос-
питывает любовь к русской культуре и литературе.

Одним из важнейших показателей уровня развития 
речи является связность и последовательность выска-
зываний. Работа над образом заставляет детей думать, 
анализировать, делать выводы, обобщения, тем самым 
происходит совершенствование монологической и диа-
логической речи.

Уважаемые родители!
Вы помните свое детство? Как Вы любили нарядиться 

во все мамино (или папино) и выступить перед домаш-
ними (спеть песенку, прочесть стихи, предстать ска-
зочным героем, известным артистом); как делали кукол 
и разыгрывали сценки? Какое это было счастье! Вы, на-
верное, замечали, что с куклой в руках или маскарадном 
костюме дети смелее читают стихи, поют песни, танцуют. 
И это не баловство — это начало Домашнего театра»!

Уже с самого рождения, вы можете сделать первые 
шаги для успешного развития вашего ребенка. Наденьте 
на руку куклу-перчатку, спойте ребенку колыбельную, 
расскажите потешку, стоя у кроватки, и вы увидите, 
как искренне обрадуется этому чуду малыш! Конечно, 
изначально актерами будете вы, но ребенок слушает и за-
поминает вашу речь, издает звуки, улыбается, тянется 



Организация игровой деятельности

69

к кукле. Начиная с 2 лет, ребенок сам начнет пробовать 
управлять куклами. Главная задача родителей в этот пе-
риод времени — разучивать потешки, забавные короткие 
стихотворения с детьми, рассказывать им сказки. В том, 
чтобы научить ребенка показывать спектакль, ничего 
трудного нет. Сначала вы несколько раз рассказываете 
своему малышу сказку, он вас внимательно слушает, вы-
ражая свои эмоции улыбками, восторгом. В другой раз, 
он вам будет помогать двигать героев и подсказывать ре-
плики. Со временем он запомнит всю сказку, и все дей-
ствия с куклами, и уже вы превратитесь в восторженного 
зрителя. Главное, не упустите этот момент! Помимо того, 
что такая игра в театр дома, благотворно скажется на ре-
чевом развитии вашего ребенка, но и сформирует поло-
жительные качества характера, ведь сказки учат доброте, 
труду, взаимовыручке.

При подборе репертуара, учитывайте интерес ребенка, 
его возраст. Малыши любят спектакли с простым, ясным 
и забавным сюжетом, знакомыми персонажами и благо-
получным концом, способствующим формированию по-
ложительных черт характера.

Совсем необязательно, использовать для Домашнего 
театра дорогие промышленные игрушки. Вы можете 
сами изготовить персонажей вместе со своим ребенком 
из любого материала (из картона, ткани, старых пер-
чаток, варежек, ложек, резиновых мячей и др. подручного 
материала), тем самым создадите положительный фон 
для развития эмоциональной сферы ребенка, и к тому же 
игрушки, сделанные своими руками, будут иметь наи-
большую ценность для вашего ребенка!

Ниже приведены несложные способы изготовления 
игрушек для домашнего театра.

1. Самым элементарным, является изготовление кукол 
из кругов картона. Эти круги можно украсить дополни-
тельными деталями, в зависимости от того, какой у вас 
персонаж. Бабушке добавить платочек, внучке — ко-
сички, животным характерные ушки, мордочку, цвет 
выбранного картона. На круги, сзади наклеить липучки, 
и играть в такой театр на ковролине, сделанном в виде ма-
ленького экрана. Либо пришить к кругам тесемки и оде-
вать персонажей на шею.

2. Куклы из бумаги: понадобится плотная бумага, ша-
блоны разных героев. Снимать и одевать куклы легко, 
управлять такими пальчиковыми куклами понятно 

и удобно детям. Пальцы продеть в дырочки, у куклы по-
являются ножки — получается настольная шагающая 
кукла.

3. Куклы из носков.
Из обычных носков, картона, пуговиц, обрезков цвет-

ного материала получаются забавные персонажи куколь-
ного театра.

4.  Сделать из  прищепки, из  катушки и  носового 
платка, из ролика туалетной бумаги, из журнальной кар-
тинки или рисунка (закрепляются на пальце резинкой), 
можно сделать игрушки для театра из ложек.

5. Куклы можно сделать из бумажных пакетов (пакет 
можно набить газетами), из тарелок.

6. Куклы можно сделать из теннисного или резинового 
мяча, платка и пуговиц (в мяче сделать дырку для пальца).

7. Для домашнего театра не сложные в изготовлении 
являются игрушки, сделанные из перчаток. Пришить до-
полнительные детали из пуговичек, волоски — из ниток, 
ушки, шапочки-из ткани. Все зависит от фантазии роди-
телей и их детей.
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8. Можно сделать в домашних условиях кукольный 
театр теней. Он очень нравится детям, благодаря своей 
загадочности и таинственности. Потребуется организо-
вать экран, на котором будут показываться тени, и ис-
точник света. Вместо экрана подойдет светлая стена 
или белая простыня, повешенная на стену. В качестве 
источника света может быть использована настольная 
лампа или проектор, если он есть. Экран должен быть 
установлен между источником освещения и зрителями. 
Помещение должно быть темным, надо задернуть шторы. 
Актеры располагаются между экраном и источником 
света. Чем ближе руки актеров или кукольные фигуры ак-
теров будут к экрану, тем меньше будет тень. В качестве 
экрана также можно использовать большой картонный 
лист или кальку. Вырежьте в картоне отверстие любой 
формы, вы получите своеобразную рамку. Отверстие за-
тяните калькой, или белой тканью. За экраном установите 
светильник, в качестве актеров используются разные иг-
рушки: куклы, машинки, мягкие игрушки, бумажные вы-
резанные фигурки или игрушки, одевающиеся на руку.

Можно делать фигуры руками.

Но более универсальный способ — показывать тени 
или силуэты плоских фигур-кукол из картона. Можно 
использовать декорации-деревья, цветы, облака, ме-
бель и другие предметы. Можно организовать представ-
ление так, что один из родителей читает текст за автора, 
а остальные участники и в том числе дети, показывают 
на  экране тени и  силуэты, иллюстрирующие поста- 
новку.

Создавая персонажей из пальцев рук развивается 
мелкая моторика; делая картонных кукол развивается 
фантазия, память, мышление, речь, творческие способ-
ности (владение инструментами — клей, ножницы, кисти, 
навыки рисования и моделирования).

9. Можно сделать игрушки, которые тоже будут оде-
ваться на руку. Понадобится картон, ткань, игла, аптечная 
резинка, ножницы, клей и кисточка. Из картона в соот-
ветствии с сюжетом вырезать фигурки-персонажи. Из од-
ноцветной ткани вырезать прямоугольнички размером 
2,5–5 см. Сложить каждый кусочек пополам и сшить так, 
чтобы получились колпачки. Два колпачка одинакового 
цвета надеть на указательный и средний пальцы — это 
ножки в сапожках. На тыльную сторону ладони прило-
жить фигурку и закрепить аптечной резинкой по центру 
фигурки.

Здесь представлены несложные приемы, как изго-
товить персонажи к представлению своими руками со-
вместно с детьми.

Таким образом, домашний театр станет прекрасным 
средством, объединяющим всех членов семьи, дарящим 
массу впечатлений, прекрасное настроение и ощущение 
счастья. Очень важно, чтобы и дети участвовали в под-
готовке к спектаклю. При этом вы можете увидеть своего 
ребенка с неожиданной стороны, поможете развитию 
творческих способностей, развитию положительной эмо-
циональной сферы ребенка.

Рекомендуемая литература для театрализации:
Русский фольклор: «Лисичка-сестричка и  волк», 

«Зимовье», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 
«Лисичка со скалочкой», «Петушок и бобовое зернышко» 
«Снегурушка и лиса», и излюбленные русские народные 
сказки: «Колобок», «Пых», «Гуси-лебеди», «Три медведя», 
«Маша и медведь», а также песенки, потешки, заклички: 
«Кот на печку пошел…», «Тень, тень, потетень…», «Идет 
лисичка по мосту…».

Фольклор народов мира: «Три поросенка», «Красная 
шапочка», «Бременские музыканты».

Литературные сказки: «Федорино горе», «Тараканище», 
«Телефон», «Доктор Айболит» К. Чуковского, «Усатый по-
лосатый» Михалкова и др.

Подарите радость своим детям! Устройте «домашний 
театр»!
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Использование «правильных» игр в развитии детей  
дошкольного возраста

Охотникова Ираида Юрьевна, воспитатель;
Аввакумова Надежда Николаевна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 165» г. Чебоксары

Авторы напоминают о важном значении познавательного развития ребенка, делятся личным опытом по использо-
ванию разнообразных игровых пособий и дидактических игр.

Рождение ребенка на свет — это значительное и самое 
важное событие в  каждой семье. Окружающие 

взрослые не жалея денег приобретают разнообразные 
игрушки, пособия, не вникая и не знают порой о пользе 
или их вреде. Через несколько месяцев после рождения, 
у малыша постепенно появляются первые эмоции на иг-
рушки, и уже в один год, начинает выделять среди них 
«любимые» по разным признакам.

Современный ритм жизни, активное использо-
вание разнообразных гаджетов, соцсетей и др. отни-
мает много времени у родителей от общения со своими 
детьми. Многие родители даже не задумываются кажется, 

что порой с раннего возраста проводят много времени 
в телефонах, компьютерных игр, но это, к сожалению, 
не так. Много говорится о вреде долгих «зависаний»: пор-
тится зрение, осанка, не развивается крупная и мелкая 
моторика, не развивается речь, т. к. телефон не требует 
живого общения. Отмечается, что чем больше времени 
ребенок проводит с гаджетом, тем больше он отдаляется 
от родителей, уходя в свой, виртуальный мир. А шансов 
построить доверительные отношения становится меньше, 
т. к. живое общение заменяется «экранным».

По  мнению опытных педагогов, вместо «экран-
ного времени» с детьми важно и нужно играть, в самые 

обычные игры с близкими, а по вечерам устраивать «се-
мейные посиделки», но, к сожалению, задачи по фор-
мированию игрового опыта детей ложатся зачастую, 
на плечи воспитателей.

Игра — это своего рода школа, в которой ребенок 
играя познает правила, усваивает нормы поведения 
людей, их отношение к труду, обществу, постигает лич-
ностные взаимоотношения. Это основная форма деятель-
ности, в которой формируется общественное поведение 
самих детей, их отношение к жизни, друг к другу.

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для на-
копления представлений об окружающем мире, так счи-
тают педагоги МБДОУ «Детский сад № 165» г. Чебоксары, 
где проводятся дети по-настоящему играют. С раннего 
возраста воспитатели активно используют игры на сен-
сорное развитие детей: пирамидки, кубики, разнооб-
разные мячи, крупное Лего, которые активно обогащают 
представления о внешних свойствах предметов: их форме, 
цвете, величине, положении в пространстве и т. п.

И чем больше представлений действия с разными 
предметами освоит ребенок, тем обширнее и безоши-
бочнее его действия станут в  будущем, правильные 
игрушки, должны способствовать накоплению лич-
ного опыта. Чем  больше действует с  мелкими пред-
метами ребенок (собирает, перебирает, нанизывает 
и т. д.), тем лучше развивается мелкая моторика детей 
и в последствии — речь.

Обучение детей играм — довольно сложный процесс, 
возможный при определенном уровне нервно-психи-
ческого развития. Игры по ознакомлению с величиной, 
формой, цветом предметов возможны при  наличии 
определенного уровня физического развития ребенка. 
Большое разнообразие дидактических игр типа «Лото», 
«Пазлы», «Домино» и  др., могут быть использованы 
по-разному, главное, чтобы время игры прошло с пользой 
для всех. Каждая новая игра, выполнение правил, беседы 

в ходе игр, обеспечивают приток новых впечатлений, 
но и обеспечивают общее всестороннее развитие ребенка.

Чем старше становится ребенок, тем разнообразнее 
и сложнее становятся игры: задачи на смекалку, голово-
ломки, занимательные игры вызывают у ребят большой 
интерес, дети, не отвлекаясь, подолгу упражняются в пре-
образовании фигур, перекладывая палочки по заданному 
образцу. В таких занятиях формируются важные качества 
личности ребенка: самостоятельность, наблюдательность, 
находчивость, сообразительность, вырабатывается усид-
чивость, развиваются конструктивные умение.

Основное назначение любой игры — это способство-
вать усвоению и закреплению ранее полученных знаний, 
и развитию умственных способностей, ребенок должен 
научится выполнять определенные игровые правила и иг-
ровые действия. Важно первое время именно учить вы-
полнять правила, уметь играть в коллективе сверстников, 
уступать и ждать свою очередь, если нужно, в игре выяв-
ляются особенности каждого ребёнка, его интересы, хо-
рошие и дурные черты характера. Очень часто дети по-
вторяют в своих играх те впечатления, которые только 
что пережили, пытаются комбинировать свои знания 
и представления, в искренней передаче своих чувств.

Дети анализируют определенные жизненные ситуации 
из личного опыта в сюжетно-ролевых играх, или при обы-
грывании строительной постройки делают выводы, пред-
определяя свои действия в схожих ситуациях в будущем. 
Взрослому очень важно быть рядом с ребенком «неча-
янно» предложить играть в нужную игру, немного опе-
режающее его развитие, потихоньку «подтолкнуть», вы-
звать интерес к правильным играм.

Как замечено многими практикующими педагогами 
дети наиболее раскрываются в театрализованных и сю-
жетно-ролевых играх, педагогическая задача усложня-
ется самой природой театрализованной деятельности, 
в которой восприятие, мышление, воображение, речь 
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3 выступают в тесной взаимосвязи друг с другом и про-
являются в разных видах детской активности (речевая, 
двигательная, музыкальная и пр.). Группируются нефор-
мальные детские объединения, постепенно проявляются 
разные черты характера детей, привычки, интересы, пред-
ставления об окружающем, различные умения. Игра — 
подлинная социальная практика ребенка, его реальная 
жизнь в обществе сверстников.

Творчество детей в театрально-игровой деятельности 
проявляется в трех направлениях, как насыщенно — про-
дуктивное (сочинение собственных сюжетов или творче-
ская интерпретация заданного сюжета), исполнительское 
(речевое, двигательное) и оформительское (декорации, 

костюмы и т. д.), которые могут объединяться, а также, 
умение способствует навыкам дружеских взаимоотно-
шений, живому диалогу друг с другом.

Поэтому организации игровой деятельности в ДОО 
отводится важная и  особая роль в  образовательном 
процессе, от педагога требуется методически грамотное 
и постепенное введение разных видов игр, в зависи-
мости от возраста и интересов детей, в качестве само-
стоятельной деятельности детей, и как средство органи-
зации познавательной, творческой

Игра для детей — это способ вырасти и стать большим, 
умным, а главное умным, и успешным в будущем.

Литература:
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К О Р Р Е К Ц И О Н Н А Я  Д О Ш К О Л Ь Н А Я 
П Е Д А Г О Г И К А

Развитие познавательных процессов у детей с задержкой 
психического развития посредством су-джок-терапии 
на коррекционно-развивающих занятиях

Кафлина Юлия Викторовна, педагог-психолог
МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад «Сказка» г. Ковылкино (Республика Мордовия)

Ключевые слова: су-джок-терапия, мелкая моторика, массаж пальцев, коррекционная работа, дошкольный возраст.

В настоящее время все более актуальной становится 
проблема профилактики, психолого-педагогической 

и социальной реабилитации детей с задержкой психиче-
ского развития. Многочисленные исследователи, зани-
мающиеся изучением детей с ЗПР, отмечают сложность 
и разнообразие картины дефекта. Уже в дошкольном 
возрасте дети с ЗПР не справляются с программными 
требованиями детского сада и не достигают нужного 
уровня готовности к школьному обучению. В работе 
с такими детьми необходимо внедрять современные ме-
тоды и формы работы, которые бы обеспечивали их ком-
фортное пребывание в ДОУ, при этом сохранялось физи-
ческое и психическое здоровье детей.

Актуальность применения су-джок-терапии в кор-
рекционно-развивающей работе с детьми с ЗПР состоит 
в том, что ребенок дошкольного возраста очень пла-
стичен, но для детей с задержкой в развитии характерна 
быстрая утомляемость и потеря интереса к обучению. 
Использование су-джок вызывает интерес и помогает ре-
шить эту проблему. Массаж пальцев и ладоней обеспечи-
вает прилив крови, повышает тонус мышц и улучшает 
чувствительность кожи, а также оказывает благотворное 
влияние на развитие координации движений и мелкой 
моторики руки, тем самым способствуя развитию речи 
и познавательных процессов.

Технику су-джок мы используем не только в качестве 
массажа, для развития моторики пальцев рук, а также 
с целью укрепления организма, что очень важно для детей 
с задержкой психического развития. Остроконечные 
выступы колючего шарика воздействуют на биологи-
чески активные точки, вызывая улучшение самочув-
ствия, снимает стресс, усталость, болевые ощущения, 
повышая тонус организма, увеличивая работоспособ- 
ность.

Великий немецкий философ И. Кант писал, что рука 
является вышедшим наружу головным мозгом. На ки-
стях рук имеются точки и зоны, которые заимствованы 

с внутренними органами и различными зонами коры го-
ловного мозга. Идущие в кору головного мозга нервные 
импульсы от пальцев рук тревожат расположенные по со-
седству речевые зоны, стимулируя их активную дея-
тельность. Поэтому, если систематически использовать 
приемы су-джок-терапии, то коррекционно-развива-
ющий процесс будет протекать эффективно, и сократятся 
сроки коррекционной работы.

В своей работе мы применяли следующие приемы 
су-джок-терапии:

Первый прием — это массаж специальным шариком. 
Прокатывая шарик между ладошками, мы с детьми мас-
сировали мышцы рук.

Второй прием — это массаж кольцом. Помогает сти-
мулировать работу внутренних органов. Это является эф-
фективным способом профилактики и лечения болезней, 
развития мелкой моторики руки и развития речи. Вместе 
с детьми мы одевали кольцо на палец и проводили массаж 
каждого пальца. Кончики пальцев необходимо массиро-
вать до стойкого ощущения тепла.

Следующий прием — массаж кистей и пальцев рук, он 
полезен для детей и оказывает оздоравливающее воздей-
ствие на весь организм. Очень эффективен этот массаж, 
так как эти расположенные на ладошке точки соответ-
ствуют головному мозгу.

Технику су-джок-терапии использовали в строго 
определенной последовательности:

Для начала применяли самый простой прием работы 
в технике су-джок — катание мячика между ладонями 
сначала медленно, затем быстро. Через несколько занятий 
мы катали мячик по левой ладони под счет до пяти, по ча-
совой стрелке, затем против нее. И также с правой.

Особенно нравится детям следующий прием, когда им 
нужно было удерживать мячик поочередно, то правой, 
то левой рукой. Каждым пальцем левой руки, начиная 
с большого, с усилением нажимаем на мячик. Это вызы-
вало у детей много положительных эмоций.
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3 Через несколько занятий мы учились выполнять кру-
говые движения шарика между ладонями и перекатывать 
шарик от кончиков пальцев к основанию ладони.

И на последнем этапе учились с детьми вращать шарик 
кончиками пальцев.

Все действия с массажными шариками и пружинками 
мы выполняем в играх-сказках, и сопровождаем стихами, 
это помогает легче достигнуть поставленной цели в кор-
рекционной работе. Например:

1) Кольцо на пальчик я надену
И по пальчику качу.
Пальчик свой я пожалею
Очень я его люблю.
2) У меня волшебный шарик
Всем его я покажу.
Крепко я его сжимаю
Ловкость пальцев проверяю.
3) Котик вышел погулять
Хотел мышку он поймать.
Мышка ловкая была.
В лапки не далась она.
Для детей проговаривание стихов одновременно с дви-

жениями обладает рядом преимуществ: речь как бы рит-
мизируется движениями, делает более громкой, четкой 
и эмоциональной, а наличие рифмы положительно влияет 
на слуховое восприятие, происходит развитие речи и по-
полняется словарный запас.

Нами была сделана подборка различных игр с исполь-
зованием массажного шарика су-джок. Содержание игр, 
игровых упражнений, комплексы массажа подбирали 
с учетом возрастных особенностей детей. Мы исполь-
зовали су-джок-шары в упражнении «Один — много», 
«Назови ласково». Массажные кольца мы используем 
при совершенствовании навыков пространственной ори-
ентации, развивая внимание, память детей. Играя в игру 
«Угадай, какой пальчик?», ребенок закрывал глаза, оде-
вали колечко на любой его палец, открыв глаза, ребенок 
должен был назвать, на какой палец одето кольцо. Эта 
игра помогает развивать наблюдательность и внимание 
детей. С целью совершенствования навыков простран-
ственной ориентации, развитие памяти, внимания ис-
пользовали игровые упражнения «Лево-право различаю, 
каждый свой я пальчик знаю», «Слушай и запоминай, по-
вторяй и выполняй».

Использование су-джок-терапии способствуют фор-
мированию у дошкольников с ЗПР усидчивости, вни-
мания, точности и координации, что очень важно для раз-
вития детей.

Также, мы применяли элементы су-джок терапии 
в различных психологических техниках:

— в  коррекционно-ра звив ающих з анятиях 
по психогимнастике;

— по подготовке детей к школе;
— в песочной терапии и арттерапии. С помощью арт-

терапии и су-джок-терапии, в работе с детьми, 
у которых недостаточно развита мелкая моторика, 
она очень эффективна и удобна для применения.

Во время занятий всегда учитываем индивидуальные 
особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, 

желание и возможности. Главное, чтобы задания прино-
сили ребенку положительные эмоции.

В технике су-джок с детьми с ЗПР мы применяем сле-
дующие формы работы:

1) Индивидуальные;
2) Подгрупповые (по 3 человека).
В системе коррекционно-развивающей деятельности 

преимущественно используем:
1. наглядно-практических,
2. игровых методов и приемов,
3. способов организации совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей.
Длительность выполнения упражнений для детей до-

школьного возраста с задержкой психического развития 
составляет 5–10 минут.

На подгрупповых занятиях используем комплекс, ко-
торый включает 5–6 упражнений. Каждое упражнение 
мы выполняем по 6 раз: по три раза для правой и левой 
руки. При этом учитываем следующие требования: руки 
ребенка должны быть чистыми, без царапин, язвочек 
и других повреждений.

С детьми с ЗПР подготовительного возраста исполь-
зуем метод прокатывания шариком по написанной букве, 
чтобы закрепить образ буквы.

Для нормализации мышечного тонуса и стимуляции 
речевых областей в коре головного мозга, коррекции 
произношения, совершенствования навыков простран-
ственной ориентации используем следующие формы ра-
боты с детьми с ЗПР:

— Массаж Су-джок шарами. Дети сначала за мной, 
а потом самостоятельно повторяют слова и вы-
полняют действия с шариками, в соответствии 
с текстом.

— Массаж пальцев кольцом. Дети поочередно наде-
вают массажные кольца на каждый палец, прого-
варивая стихотворение.

— Используем су-джок-шарики и кольца для раз-
вития познавательных процессов. Дети выполняют 
инструкции: надень кольцо на мизинец правой 
руки, возьми шарик в правую руку и т. д.

— Используем су-джок-шарики и кольца при выпол-
нении физминуток. Например, ноги на ширине 
плеч, руки опущены, в правой руке шар и т. д.

— Используем шарики и кольца при закреплении на-
выков счета и названии цветов.

Эти упражнения способствуют общению, эмоцио-
нальному развитию, снятию эмоционального и мышеч-
ного напряжения. После каждого упражнения проводим 
расслабляющее поглаживание или встряхивание рук.

Кроме того, привлечение родителей к участию в ра-
боте по данному направлению способствовало эмоцио-
нальному и психологическому сближению родителей 
и детей, осознанию родителями единства позиций дет-
ского сада и семьи в понимании перспектив развития 
ребенка.

Неправильное применение никогда не наносит вред 
ребенку вред- оно просто неэффективно. Но, необхо-
димо помнить, что су-джок-терапия имеет противопо-
казания. Нельзя применять технику:



Коррекционная дошкольная педагогика

75

1. С детьми с тяжелыми психическими заболева- 
ниями;

2. При наличии у ребенка открытых ран и повре-
ждений на руках;

3. Если у ребенка повышенная температура тела;
4. При ОРВИ и других простудных заболеваниях
А  также, массажное кольцо нельзя неподвижно 

и долго оставлять на пальце ребенка во избежание пе-
режатия тканей.

Су-джок-терапию можно использовать педагогам дет-
ского сада: в организованной и самостоятельной деятель-
ности детей, в игровой форме. Для большего эффекта, ре-
комендуем использовать эту технику и родителям детей 
с ЗПР еще и дома. А также рекомендуем использовать тех-
нику су-джок учителю-логопеду и учителю-дефектологу, 
в коррекционно-развивающей работе.
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Социализация личности ребенка с ОВЗ в условиях модернизации 
системы образования
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МБДОУ «Детский сад № 6 «Малахит» г. Чебоксары

Юманова Татьяна Юрьевна, заведующий
МБДОУ «Детский сад № 132 «Золотая рыбка» г. Чебоксары

В статье описана работа детского сада с семьями, воспитывающих детей с ОВЗ.
Ключевые слова: социализация, личность, дети с ОВЗ.

Социализация личности в современном обществе яв-
ляется предметом исследования многих специали-

стов: психологов и педагогов, философов и социологов. 
В самом широком смысле понятие социализации трак-
туется как процесс и результат взаимодействия лич-
ности и общества. Данное взаимодействие включает 
в себя, с одной стороны, способ передачи индивиду со-
циального опыта, способ включения его в систему об-
щественных отношений, с другой стороны, процесс лич-
ностных изменений. И. С. Кон полагал, что социализация 
представляет собой совокупность всех социальных и пси-
хологических процессов, посредством которых индивид 
усваивает систему знаний, норм и ценностей, позволя-
ющих ему функционировать в качестве полноправного 
члена общества. Сущность процесса социализации за-
ключается в том, что человек постепенно усваивает соци-
альный опыт и использует его для адаптации к социуму. 
Социализация относится к тем явлениям, посредством 
которых человек учится жить и эффективно взаимодей-
ствовать с другими людьми.

Специфические особенности социализации детей 
с ОВЗ, представлены в известных трудах Л. С. Выготского. 
По его мнению, важнейшим фактором развития ребенка 

является общение. Он считал, что физический или пси-
хический дефект у ребенка создает почву для возникно-
вения препятствий в развитии его общения с окружаю-
щими, в установлении широких социальных связей, а это 
в свою очередь является неблагоприятным фактором 
для личностного развития, нарушает «нормальное вра-
стание ребенка в культуру».

Ребенок, имеющий определенные ограничения в са-
мообслуживании, способности самостоятельно пере-
двигаться и ориентироваться, имеющий трудности в об-
щении, не способный контролировать свое поведение, 
обучаться и трудиться, имеет, безусловно, также и труд-
ности в процессе социализации. Следовательно, специ-
фика формирования личности ребенка с ОВЗ заклю-
чается во влиянии различных нетипичных факторов, 
таких как сама болезнь, ее последствия и связанные 
с нею возможности передвигаться, общаться и т. п. Таким 
образом, о личности ребенка с ОВЗ следует говорить 
как о специфической личности, где специфика выража-
ется в необходимости присутствия посредника для об-
щения с внешним миром и дополнительных компенса-
торных функциях для жизнедеятельности этого человека 
в обществе.
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3 Наличие проблемы социализации детей с ОВЗ в об-
ществе обусловлено, с одной стороны, имеющимися 
у них отклонениями в физическом и психическом раз-
витии и, с другой, недостаточным совершенством самой 
системы социальных отношений, которая оказывается 
недоступной для детей с ограничениями жизнедеятель-
ности. Имеется два подхода к интеграции инвалидов 
в общество. Первый подход предполагает приспособ-
ление ребенка с ОВЗ к вхождению в ординарное об-
щество, его адаптацию к окружающим условиям. Этот 
подход, безусловно, страдает односторонностью и узо-
стью. Следуя ему, невозможно добиться желаемых ре-
зультатов, тем более что процесс социализации лич-
ности  — двусторонний. Кроме того, ребенок с  ОВЗ 
в этом процессе подготовки должен быть не только 
объектом интеграции, но и обязательно субъектом, ак-
тивным участником этого процесса.

Второй подход предполагает, кроме подготовки ре-
бенка с ОВЗ к вхождению в общество, и подготовку об-
щества к принятию ребенка с ОВЗ. Если какие-то аспекты 
первого направления уже разрабатываются, то пути реа-
лизации второго направления пока лишь нащупываются, 
к ним только-только подступают.

На наш взгляд, интеграция в общество детей с ОВЗ 
должна включать:

1) воздействие общества и социальной среды;
2) активное участие в данном процессе самого ре-

бенка с отклонениями в развитии;
3) совершенствование самого общества, системы 

социальных отношений, которая в силу опреде-
ленной жесткости требований к своим потен-
циальным субъектам оказывается недоступной 
для таких детей.

Успешность интеграции детей с ОВЗ зависит не только 
от характера и степени имеющихся у них нарушений 
и эффективности учитывающих эти нарушения обра-
зовательных программ и педагогических технологий, 
но и от системы отношений к таким детям со стороны 
социального окружения и прежде всего в той среде, в ко-
торую ребенок интегрируется.

Развитие ребенка с ОВЗ в огромной степени зависит 
от семейного благополучия, участия родителей в его фи-
зическом и духовном становлении, правильности вос-
питательных воздействий. Родители должны поверить 
в свои силы и активно совместно решать насущные про-
блемы своих детей и своей семьи. Поэтому им необхо-
димы помощь и поддержка с самого начала. Важно сде-
лать все возможное, чтобы семья не была изолированной, 
нужно помочь семье наладить отношения с родственни-
ками, друзьями, соседями, а также с семьями, имеющими 
такого же ребенка.

Именно поэтому в нашем детском саду стала органи-
зация консультативного пункта поддержки семей, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностями здо-
ровья — «Родительский всеобуч».

На первом этапе реализации проектов проводилось 
исследование запроса родителей. В нем приняли участие 
родители, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
инвалидность которых бала связана с  различными 

нарушениями. Родители отметили некоторые из аспектов 
психологических проблем, над которыми в дельнейшем 
работали специалисты, реализующие проект.

На первое место по результатам опроса вышло «от-
сутствие доступа к информации и общению» — 56 %. 
Негативное отношение общества к людям с инвалид-
ностью, из-за  систематической дискриминации  — 
41 %. Общение с другими людьми: способность улы-
баться, играть, вести себя должным образом и ладить 
с окружающими- 40 %.

Были определены запросы на тренинговые и семи-
нарские программы. Значимой оказалась тема, направ-
ленная на оптимизацию детско-родительских отно-
шений — 52 %. От 20 % родителей прозвучали запросы 
на  ознакомление с  опытом других государств в  во-
просах воспитания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 39 % не  знакомы с  понятием ин-
клюзивное образование, считают, что их дети могут 
получать обучение только дома или в специализиро-
ванном учреждении. Для этих родителей мы подгото-
вили материалы по ознакомлению с темой «Отличие 
инклюзивного образования от традиционных форм об-
разования. Организационно — педагогические основы 
инклюзивного образования».

Проекты позволили решить главную проблему — за-
мкнутость родителей и ребенка на болезни. Семьи ми-
крорайона, в которых воспитываются дети с ОВЗ, смогли 
получить поддержку специалистов по вопросам социали-
зации детей. Мы постарались изменить установку в отно-
шении детей с ОВЗ: смотреть на них как на людей с опре-
деленным потенциалом, принять их такими, какие они 
есть со всеми их особенностями.

Работая с родителями таких детей, мы отметили, 
что они, как правило, придают главное значение меди-
цинским воздействиям, абсолютно упуская из виду пси-
холого-педагогические занятия. И очень часто случается 
так, что возраст ребенка, в котором можно было бы ре-
шить многие проблемы, безвозвратно уходит.

На наш взгляд, социализация детей с ОВЗ — это це-
ленаправленный процесс передачи обществом социаль-
ного опыта с учетом особенностей и потребностей раз-
личных категорий таких детей при активном их участии 
и обеспечения адекватных для этого условий, в резуль-
тате которого происходит включение детей во все соци-
альные системы, структуры, социумы и связи, предназна-
ченные для здоровых детей, активное участие в основных 
направлениях жизни и деятельности общества в соответ-
ствии с возрастом и полом, подготавливая их к полно-
ценной жизни, наиболее полной самореализации и рас-
крытию как личности.

Одним из важнейших факторов социализации детей 
с ОВЗ является подготовка общества к их принятию. 
Эта подготовка включает формирование соответству-
ющих правовых основ государства, регламентирующих 
благоприятные условия для интеграции, формирование 
положительного отношения здоровых членов общества 
к детям с ОВЗ и приспособление среды обитания для этой 
категории детей.
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В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  С   Р О Д И Т Е Л Я М И

Организация работы с родителями по развитию детских 
интересов в области ранней профориентации

Лифанова Наталья Викторовна, старший воспитатель
МАДОУ «Детский сад «Радость» структурное подразделение детский сад № 8» г. Нижний Тагил (Свердловская обл.)

Безусловно, роль педагога в формировании детских ин-
тересов к профессиям велика. Однако не меньшее зна-

чение имеет участие родителей.
Семья — это то пространство, где формируется от-

ношение к работе, к профессиональной деятельности. 
У каждого из нас, взрослых, есть свое представление о ра-
боте, которое мы, порой сами того не ведая, передаем ре-
бенку. Если родители относятся к работе как к значимой 
части собственной жизни, рассматривают ее как сред-
ство самореализации и самовыражения, то ребенок с ран-
него детства усваивает, что удовлетворенность жизнью 
напрямую связана с работой, и наоборот. Родители вос-
питанников являются «живым» профориентационным 
примером.

Со  стороны родителей профориентационная со-
ставляющая может проявляться во всех разновидно-
стях их воспитательной деятельности, так как на каждом 
шагу мы сталкиваемся с необходимостью дать ребенку 
сведения о той или иной профессии. Это, прежде всего, 
доступные беседы о себе, своей работе, пояснение про-
изведений детской художественной литературы, иллю-
страций к ним, мультфильмов, т. е. всего увиденного 
и услышанного.

Еще более эффективной работав данном направлении 
становится, если родители будут «включены» в профори-
ентационную деятельность дошкольного учреждения. 
Хорошей традицией стало проведение «Фестиваля ро-
дительских профессий», который в наших детских садах 
проводится ежегодно в начале учебного года.

В группе дети часто с воодушевлением рассказывают 
о профессии своих родителей. Однако, как показывает 
практика, они мало знают или вообще не знают о суще-
ствовании других профессий, поэтому и возникла идея 
создания Фестиваля, в котором дети познакомятся с раз-
нообразием профессий, а родители станут полноправ-
ными участниками образовательного процесса.

В основе проведения Фестиваля лежат как традици-
онные формы и методы работы с детьми (беседы, игры, 
чтение литературы и пр.), так и специально организо-
ванное взаимодействие с родителями, позволяющее рас-
ширить спектр источников познания и развития детских 
интересов.

В пандемию Фестиваль приобрел свои особенности — 
это дистанционный формат взаимодействия.

Ведь раньше родители воспитанников — представи-
тели различных профессий — приглашались в детский 
сад. Беседы с ними, рассматривание принесенных ими 
орудий труда, фотоматериалов, а главное — живое об-
щение с мамой или папой одногруппника вызывали не-
поддельный интерес дошкольников.

Теперь эту форму работы заместило «виртуальное 
гостевание».

Его суть состоит в следующем. Родители записывают 
небольшой видеоролик, в котором рассказывают о своей 
профессии, и проводят виртуальную экскурсию по своему 
рабочему месту. Экскурсии — самый эффективный вид 
профориентационной деятельности. Учитывая возраст 
детей, программное содержание, инфраструктуру нашего 
города, нами были организованы виртуальные экскурсии: 
в медицинский центр, в багетную мастерскую, на завод, 
в прачечную, библиотеку, школу, супермаркеты «Магнит», 
«Пятёрочка», аптеку, парикмахерскую, на почтуи другие.

Современная действительность расширила круг се-
годняшних профессий. Фестиваль помог сформировать 
у детей представления также о профессиях родителей, 
которые работают на дому. Здесь мы использовали тех-
нологию «Юный блогер». Мальчишки и девчонки уже 
сами рассказывали о профессии своей мамы и о её ра-
бочем месте дома. Так мы узнали о профессии фрилан-
сера, маникюриста, швеи, кондитера, программиста и др.

Так пополняется электронная «копилка» группы ин-
тересными материалами от родителей по развитию инте-
реса у дошкольников к различным видам профессий — 
виртуальные экскурсии, фотографии, видеорассказы 
и видеоролики о профессиях.

Еще одним из эффективных способов включения ро-
дителей в процесс ознакомления дошкольников с про-
фессиями стал День открытых дверей-онлайн. «День 
открытых дверей» дает возможность познакомить роди-
телей с дошкольным учреждением, его традициями, пра-
вилами, особенностями воспитательно-образовательной 
работы в ранней профориентации детей, заинтересо-
вать и привлечь к участию. Проводится экскурсия по до-
школьному учреждению с помощью онлайн-трансляций 
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через мессенджеры. Начинается с посещения группы 
с целью ознакомления с предметно-развивающей средой. 
Возможен показ фрагмента работы дошкольного учре-
ждения, например, коллективный труд детей. В ходе 
трансляции выясняют впечатления родителей, отвечают 
на возникшие вопросы.

Онлайн-открытые просмотры занятий и  других 
форм профориентационной работы очень много дают 
родителям, т. к. они получают возможность наблюдать 
за своими детьми в ситуации, которая отличается от се-
мейной, а также родители могут перенять у педагога 
приемы обучения и воспитательного воздействия.

В помощь родителям педагоги готовят виртуальные 
материалы для семейных занятий дома. На своих персо-
нальных сайтах воспитатели создали коллекцию позна-
вательного контента (онлайн-викторины, онлайн-кросс-
ворды, онлайн-квесты по профориентации и др.). Такие 
материалы представляются родителям систематически, 
в виде ссылки.

Таким образом, использование цифровых образова-
тельных ресурсов позволит существенно повысить ва-
риативность и наглядность образовательного процесса, 
обеспечить оперативность обратной связи с родителями.

Например, использование сервисов Google позволило 
организовать ряд фотовыставок рисунков на онлайн-
доске «Профессии моих родителей».

Обращение к возможностям цифровой платформы 
ZOOM обеспечило достойное проведение онлайн-кон-
сультаций и родительских конференций.

Онлайн-консультации могут поводиться индиви-
дуально или для подгруппы родителей. На групповые 

консультации можно приглашать родителей разных 
групп, имеющих схожие вопросы в организации проф-
ориентации или, наоборот, успехи в воспитании интереса 
к профессии. Целями консультации являются усвоение 
родителями определенных знаний, умений; помощь им 
в разрешении проблемных вопросов (например: «С ка-
кого возраста начинать?», «Как знакомить детей с миром 
профессий», др.). Формы проведения консультаций раз-
личны: квалифицированное сообщение специалиста с по-
следующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее 
прочитанной всеми приглашенными на консультацию; 
практическое занятие, например на тему «Кем я хочу 
быть», «Знакомим детей с профессиями»).

Более масштабное мероприятие, организованное с по-
мощью цифровой платформы ZOOM, представляет собой 
онлайн-конференция, основная цель которой — обмен 
опытом профориентационной деятельности. Родители 
заранее готовят сообщение, педагог при необходимости 
оказывает помощь в выборе темы, оформлении выступ-
ления. Конференция может проходить в рамках одного 
дошкольного учреждения, но практикуются и конфе-
ренции между детскими садами объединения. К кон-
ференции готовятся выставка детских работ, педагоги-
ческой литературы, материалов, отражающих работу 
дошкольных учреждений, и т. п.

Таким образом, положительные результаты в проф-
ориентационном развитии детей достигаются при умелом 
сочетании разных форм сотрудничества дошкольного 
учреждения и семей воспитанников, при активном ис-
пользовании современных дистанционных средств 
взаимодействия.
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