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Нижегородские педагоги на VIII Всероссийском съезде 
работников дошкольного образования

Â декабре в Москве состоялось главное событие для системы дошкольного образования, которое объеди-
нило всю страну, всех специалистов этой системы, — VIII Всероссийский съезд работников дошколь-

ного образования. Съезд был организован Институтом развития, здоровья и адаптации ребенка под руко-
водством Министерства просвещения Российской Федерации и прошел на базе Московского педагогического 
государственного университета, рассказывает Елена ЧИГИРИНОВА, старший преподаватель кафедры 
дошкольного образования НИРО. 

Актуальная 
тематика

Масштабная подготови-
тельная работа в регионах 
нашей страны позволила 
организационному и прог-
раммному комитетам съез-
да четко определить цели и 
задачи мероприятия. Цели: 
создание единого образо-
вательного пространства, 
направленного на разносто-
роннее, гармоничное разви-
тие и эмоциональное благо-
получие детей дошкольного 
возраста с учетом их ин-
дивидуальных особенностей и образо-
вательных потребностей; воспитание 
патриотичной и социально активной 
личности в условиях дошкольной обра-
зовательной организации и семьи.

Содержательная часть съезда опреде-
лялась согласно стратегическим и госу-
дарственным задачам, а также с учетом 
запросов педагогов-практиков, родите-
лей, представителей научной обществен-
ности, органов исполнительной власти и 
социально ориентированного бизнеса.

Проблемными полями съезда были 
охвачены наиболее актуальные вопросы, 

стоящие сегодня перед дошкольным об-
разованием. На дискуссионных площад-
ках, организованных в рамках работы 
съезда, обсуждались следующие темы:
 Ценностный фундамент дошколь-

ного образования: государственная цен-
ностная политика, формирование основ 
духовно-нравственных, культурных и 
гражданско-патриотических ценностей.
 Условия для развития дошкольни-

ка: детская субкультура, психическое и 
физическое здоровье детей, в том числе 
с особыми образовательными потребно-
стями.

 Непрерывная подготовка 
и профессиональное развитие 
педагогов дошкольного обра-
зования: престиж профессии, 
снижение бюрократической на-
грузки, цифровые инструменты 
деятельности.
 Традиционные семейные 

ценности в дошкольном обра-
зовании: осознанное и ответ-
ственное родительство, про-
свещение родителей (законных 
представителей) воспитанников.
 Методический портфель 

педагога дошкольного образо-
вания: отечественные дидакти-

ческие и игровые материалы, способы 
и средства исторического просвещения, 
формирования ценностей.
 Инфраструктура дошкольного дет-

ства: организационные и психолого-пе-
дагогические условия дошкольного об-
разования, консолидация общества, ве-
домств, институтов.
 Качество дошкольного образова-

ния: оптимизация системы управления 
ДОО, единство требований и учет регио-
нальной специфики, национальная сис-
тема оценки качества.

Окончание на с. 2 
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Представительный форум
Модераторами дискуссионных пло-

щадок были представители научного 
сообщества, педагогической практики, 
социально ориентированного бизнеса, 
а также общественных организаций.

Съезд объединил более 400 очных 
участников — делегатов из всех регио-
нов Российской Федерации — и бо-
лее 29,5 тысячи дистанционных. Среди 
участников также были представители 
Республики Беларусь, Республики Аб-
хазия, Республики Южная Осетия, При-
днестровской Молдавской Республики. 
В работе съезда от Нижегородской об-
ласти приняли участие в качестве деле-
гатов старшие преподаватели кафедры 
дошкольного образования НИРО Елена 
Чигиринова (на фото на с. 1 справа) 
и Юлия Тишкина (слева).

Особая значимость VIII Всероссий-
ского съезда работников дошкольного 
образования подтверждалась участием 
в мероприятии министра просвещения 
Российской Федерации Сергея Крав-
цова. В своем выступлении он расска-
зал о важности повышения значимости 
дошкольного образования и обсудил с 
участниками съезда необходимость со-
хранения единого образовательного про-
странства в детских садах.

«Дошкольное образование — важный 
уровень воспитания и развития ребен-

ка. Многое в формировании личности, 
мировоззрения закладывается именно в 
возрасте до 6—7 лет. Поэтому от того, 
насколько качественно система дошколь-
ного образования вместе с родителями 
организует воспитание детей и создает 
условия для их гармоничного развития, 
во многом зависит будущее подраста-
ющего поколения. Сегодня необходимо 
повысить значимость этой сферы», —  
подчеркнул С.С. Кравцов.

Обмен опытом
Все мероприятия съезда были направ-

лены на развитие отечественной системы 
дошкольного образования с учетом необ-
ходимости укрепления единого образо-
вательного пространства и обеспечения 
реализации Федеральной образователь-
ной программы дошкольного образо-
вания на всей территории Российской 
Федерации в соответствии с государ-
ственной образовательной политикой, 
на обеспечение гармоничного развития 
каждого ребенка, повышение профессио-
нального мастерства педагогов дошколь-
ного образования, престижа профессии, 
а также поддержку педагогов.

Участникам съезда была предостав-
лена возможность обмена успешным 
опытом реализации Федеральной обра-
зовательной программы дошкольного 
образования, лучшими образовательны-
ми практиками отечественного образо-
вания и организации просветительской 

Нижегородские педагоги на VIII Всероссийском съезде 
работников дошкольного образования

Окончание. Начало на с. 1 работы. В ходе подготовки к съезду были 
записаны видеоматериалы, транслиру-
ющие региональный опыт реализации 
Федеральной образовательной програм-
мы в разных регионах Российской Фе-
дерации. Со всеми видеоматериалами 
участники съезда могли ознакомиться 
в дни проведения съезда. Опыт Ниже-
городской области представила Римма 
Белоусова, доцент кафедры дошкольного 
образования НИРО. Тема ее видеовы-
ступления — «Нижегородский иннова-
ционный опыт и актуальные практики 
программно-методического обеспечения 
воспитательной деятельности ДОО 
в федеральном и региональном образова-
тельном пространстве».

По итогам съезда был подготовлен 
проект резолюции, содержащий реко-
мендации для Министерства просвеще-
ния Российской Федерации, региональ-
ных органов исполнительной власти и 
образовательных организаций. Возмож-
ность внести предложения в резолюцию 
съезда была предоставлена всем желаю-
щим по соответствующему QR-коду.

Все предложения были систематизи-
рованы, проанализированы и учтены в 
окончательном тексте проекта резолю-
ции, который был представлен на съез-
де и в дальнейшем направлен в регионы 
Российской Федерации. Данная резолю-
ция станет вектором для будущих иссле-
дований и развития отечественной 
системы дошкольного образования.

Þíûå èíæåíåðû
27 ôåâðàëÿ 2023 ãîäà íàø 

äåòñêèé ñàä ñòàë ó÷àñòíèêîì 
ãîðîäñêîãî ðåñóðñíîãî öåíò-
ðà (ÃÐÖ) ïî èíæåíåðíîìó 
îáðàçîâàíèþ è ñîïðîâîæäå-
íèþ îáðàçîâàòåëüíîãî ñó-
äîñòðîèòåëüíîãî êëàñòåðà 
Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà, çàêëþ-
÷èâ ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè-
÷åñòâå ñ áàçîâîé îðãàíèçà-
öèåé — ëèöååì ¹ 82. Äî-

øêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå ÿâëÿåòñÿ ÿäðîì 
êëàñòåðà.

ÄÎÓ âûïîëíÿåò ôóíêöèþ 
îáùåé ïîäãîòîâêè äåòåé ê 
øêîëå. Îäíàêî óæå íà äàí-
íîì ýòàïå âîçìîæíû âûÿâ-
ëåíèå íàêëîííîñòåé ðåáåíêà, 
ôîðìèðîâàíèå èíæåíåðíîãî 
ìûøëåíèÿ. Ýòè ñâåäåíèÿ íå-
îáõîäèìî çàíîñèòü â ëè÷íîå 
äåëî, íà îñíîâå êîòîðîãî 
ìîæåò áûòü ñîñòàâëåí ïñèõî-

ëîãè÷åñêèé ïîðòðåò äîøêîëü-
íèêà è îïðåäåëåíà åãî ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ ïðèãîäíîñòü. 
Çäåñü òàêæå ðåàëèçóåòñÿ 
óñòàíîâêà íà íåïðåðûâíîå 
îáðàçîâàíèå ðåáåíêà è åãî 
ðàííþþ ïðîôîðèåíòàöèþ.

Ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî 
ðàññìàòðèâàåòñÿ íàìè êàê 
êîëëåêòèâíàÿ ñîâìåñòíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü ñîöèàëüíûõ ãðóïï, 
êîòîðàÿ ïðèâîäèò ê ïîëî-
æèòåëüíûì è ðàçäåëÿåìûì 

Ó÷àñòèå ÄÎÓ â îáðàçîâàòåëüíîì êëàñòåðå
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåîáõîäèìî ïåðåíàñòðîèòü îáðàçîâàòåëüíóþ ñèñòåìó íà îñâîåíèå íîâûõ êîì-

ïåòåíòíîñòåé, îòâå÷àþùèõ îáùåìèðîâûì òðåáîâàíèÿì. Âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì ìîäåðíèçàöèè 
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåîäîëåíèå âåäîìñòâåííîé çàìêíóòîñòè ýòîé îòðàñëè. Ôîðìèðî-
âàíèå ñèñòåì ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà íà áàçå îáðàçîâàòåëüíûõ êëàñòåðîâ, îõâàòûâàþùèõ âåñü ïåðè-
îä ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç àêòóàëüíûõ íàïðàâëåíèé àäàïòàöèè îòðàñëè îáðàçîâàíèÿ 
ê ñîâðåìåííûì ðûíî÷íûì óñëîâèÿì è ïîçâîëÿåò âíåäðÿòü íîâûå ìåòîäû è ïîäõîäû ê óïðàâëåíèþ 
ðûíêîì îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ, îñíîâàííûå íà ýêîíîìè÷åñêèõ ïðèíöèïàõ âîçäåéñòâèÿ, èíòåãðàöèè 
ðåñóðñîâ, îïðåäåëåíèÿ îáùèõ èíòåðåñîâ è òî÷åê âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ñîöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè, 
óòâåðæäàåò Åëåíà ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ, çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì ¹ 421 Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà. 

âñåìè ó÷àñòíèêàìè îáðàçî-
âàòåëüíûõ îòíîøåíèé ýô-
ôåêòàì.

«Áûë áû ó ìåíÿ 
òàêîé êîò...»

Äëÿ ðåàëèçàöèè çàäà÷ 
êëàñòåðà ïî ôîðìèðîâàíèþ 
ó îáó÷àþùèõñÿ ïðîôåññèî-
íàëüíî-èíæåíåðíîé îðèåí-
òàöèè, óñòîé÷èâîãî èíòåðåñà ê 
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèì ïðî-
ôåññèÿì, ñâÿçàííûì ñ ïðî-
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èçâîäñòâîì, ìû ðàçðàáîòàëè 
ïëàí îðãàíèçàöèîííûõ ìå-
ðîïðèÿòèé è ìåðîïðèÿòèé ñ 
äåòüìè.

Îðãàíèçàöèîííûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ:
ñîçäàíèå ïðîåêòíîé 

ãðóïïû ïî ñîïðîâîæäåíèþ 
äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ ÃÐÖ;
ðàçðàáîòêà ëîêàëüíûõ 

àêòîâ è ìåòîäè÷åñêèõ ìàòå-
ðèàëîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðî-
ïðèÿòèé ñ äåòüìè è ïåäàãîãà-
ìè â ðàìêàõ ÃÐÖ.

Ìåðîïðèÿòèÿ ñ äåòüìè:
òåìàòè÷åñêàÿ íåäåëÿ 

«Ñîðìîâñêîå ïîãðóæåíèå» 
ñ ïðèâëå÷åíèåì ñîöèàëüíûõ 
ïàðòíåðîâ;
îíëàéí-îëèìïèàäà ïî 

ÔÝÌÏ (ôîðìèðîâàíèå ýëå-
ìåíòàðíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ 
ïðåäñòàâëåíèé) «Êîò ó÷å-
íûé»;
îòêðûòîå çàíÿòèå ïî 

ïëàâàíèþ «Êîò â ìàòðîñêå»;
êîíêóðñ þíûõ êîðàáëå-

ñòðîèòåëåé «Êîò-èíæåíåð»;
èòîãîâîå ìåðîïðèÿòèå — 

ðàéîííàÿ ðåãàòà ñàìîäåëü-
íûõ óñòðîéñòâ «Ìîðñêèå 
êîòèêè».

Ïîäíÿòü ïàðóñà!
Ðàéîííàÿ ðåãàòà áûëà ïðî-

âåäåíà 17 ìàÿ 2023 ãîäà â 
àêâàòîðèè íàøåãî äåòñêîãî 
ñàäà. Þíûå ñîðìîâè÷è â âîç-
ðàñòå îò 4 äî 7 ëåò èç ðàçëè÷-
íûõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
Ñîðìîâà ïðîäåìîíñòðèðîâà-
ëè ñâîè äîñòèæåíèÿ â êîí-
ñòðóêòèâíî-ìîäåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè êîðàáëåñòðîåíèÿ. 

Ïðîâåðèòü íàâèãàöèîííûå êà-
÷åñòâà ñâîèõ ìîäåëåé íà âîä-
íîì ïðîñòðàíñòâå íà÷èíà-
þùèõ êîðàáåëîâ ïðèãëàñèë 
èçâåñòíûé ïèðàò Êàðèáñêîãî 
ìîðÿ Äæåê Âîðîáåé. Âìåñòå 
ñ íèì, ðîäèòåëÿìè è ïåäàãî-
ãàìè êîìàíäû îòïðàâèëèñü 
ïðîõîäèòü ñëîæíåéøèå èñïû-
òàíèÿ â çàáðîøåííóþ áóõòó 
ïèðàòîâ, êóäà èõ ïðèâåë ìî-
áèëüíûé êîìïàñ.

Òàì èõ âñòðå÷àëè ïîìîù-
íèêè Äæåêà, çàõâàòèâøèå 
ìíîãî ñóäîâ è çíàþùèå òîëê 
â íàäåæíûõ êîðàáëÿõ. Äåòè 
ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ïî-
ïðîáîâàòü ñåáÿ â ðîëÿõ èí-
æåíåðîâ, øòóðìàíîâ è êàïè-
òàíîâ è ïîëó÷èëè íåïåðåäà-
âàåìûå îùóùåíèÿ. À Äæåê 
Âîðîáåé ñî ñâîåé êîìàíäîé 
ñìåíèë ïèðàòñêèå îäåæäû íà 
ôèðìåííóþ ñïåöîäåæäó çà-
âîäà «Êðàñíîå Ñîðìîâî».

Æþðè â ñîñòàâå ðóêîâî-
äèòåëÿ ðåñóðñíîãî öåíòðà, 
äèðåêòîðà ëèöåÿ ¹ 82 Íèíû 
Ãîâîðîâîé, íà÷àëüíèêà îòäå-
ëà äîøêîëüíîãî è äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà Ñâåòëà-
íû Êàñàòêèíîé, ìåòîäèñòà 
ïî äîøêîëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè Ñîðìîâñêîãî 
ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
Ñâåòëàíû Áîðîíèíîé îöå-
íèâàëî ïëàâó÷åñòü, îñòîé÷è-
âîñòü, íåïîòîïëÿåìîñòü, õîä-
êîñòü êîðàáëåé.

Êîìàíäà «Ìîðñêèå êî-
òèêè» íàøåãî äåòñêîãî ñàäà 
çàíÿëà 2-å ìåñòî. À íàø 
âîñïèòàííèê Êîíñòàíòèí Áå-
ëÿåâñêîâ â ñâîè íåïîëíûå 
ïÿòü ëåò òâåðäî ðåøèë ñòàòü 
èíæåíåðîì çàâîäà «Êðàñíîå 
Ñîðìîâî»!

Òî÷êà ðîñòà
Ó÷àñòèå â îáðàçîâàòåëü-

íîì ñóäîñòðîèòåëüíîì êëàñ-
òåðå èìååò ñóùåñòâåííîå 
çíà÷åíèå äëÿ íàñ â ðåàëèçà-
öèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé 
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ íàøåãî  
äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà 
2023—2026 ãîäû, ñïîñîáñòâó-
åò ïîâûøåíèþ ðåçóëüòàòèâ-
íîñòè íàó÷íî-âíåäðåí÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, óëó÷øåíèþ êà-
÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ñîçäà-
íèþ óñëîâèé äëÿ ñàìîðàçâèòèÿ 
è ñàìîîðãàíèçàöèè êîëëåêòè-
âà è ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ñëå-
äóþùèå ïðåèìóùåñòâà:

ïîääåðæàíèå ïîçèòèâ-

íîãî èìèäæà è ïîâûøå-
íèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè 
ÄÎÓ;

ñîâåðøåíñòâîâàíèå êàä-
ðîâûõ è ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ;

ñîçäàíèå åäèíîãî îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà 
ñ îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè îð-
ãàíèçàöèÿìè ðàéîíà;

âîçìîæíîñòü èñïîëü-
çîâàíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ ïàðòíåðîâ.

Â ðåçóëüòàòå ñîöèàëüíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ â ðàìêàõ êëàñ-
òåðà ìû îæèäàåì:

íàèáîëåå àêòèâíîãî 
âíåäðåíèÿ èííîâàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé â îáðàçîâàòåëüíûé 
ïðîöåññ ÄÎÓ êàê ñëåäñòâèÿ 
åãî èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ;

îáåñïå÷åíèÿ íîâûìè 
èäåÿìè è ïîäõîäàìè â ïðèâëå-
÷åíèè äîïîëíèòåëüíîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ;

ïðåäñêàçóåìîñòè 
ðåçóëüòàòîâ.

Для чего нужны традиции
 в детском саду

С 1 сентября 2023 года вступила в 
действие Федеральная образовательная 
программа дошкольного образования, 
которая определяет уклад как «уста-
новившийся порядок жизни детского 
сада, определяющий мировосприятие, 
гармонизацию интересов и возможно-
стей совместной деятельности детских, 
взрослых и детско-взрослых общностей 
в пространстве дошкольного образова-
ния». В уклад организации, кроме образа 

детского сада, целей и смысла его дея-
тельности, символики и внешнего имид-
жа, правил и особенностей развиваю-
щей предметно-пространственной сре-
ды, входят традиции и ритуалы.

Писатель, педагог и журналист Вик-
тор Кротов считает, что «традиция —  
это та часть нашего прошлого, которой 
мы помогаем перебраться в будущее». 
Создание традиций в детском саду и их 
передача следующему поколению воспи-
танников — необходимая и нужная рабо-
та. Любое учреждение тем ценнее, чем 

устойчивее в нем традиции. Они помо-
гают ребенку освоить ценности коллек-
тива, обрести чувство сопричастности 
сообществу людей. Традиции и события 
наполняют ежедневную жизнь детей 
увлекательными и полезными делами, 
создают атмосферу радостного общения, 
совместного творчества, стремления к но-
вым задачам и перспективам.

Традиции нашего детского сада на-
правлены прежде всего на сплочение 
коллектива воспитанников, родителей и 

Можно ли придумать традицию?
Âпервые термин «уклад образовательной организации» был введен в дошкольное образование Федераль-

ной рабочей программой воспитания. Для детского сада «Радуга» р. п. Бутурлино, отмечает его заведу-
ющая Татьяна САВИНОВА, как и для многих других, этот термин был новым и непривычным. Однако 
в процессе реализации рабочей программы сотрудники пришли к выводу о том, что именно от уклада образо-
вательной организации зависит качество воспитательной работы и деятельности коллектива в целом. 

Окончание на с. 4 
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педагогов. Традиции, в которых малыши 
принимают непосредственное участие 
вместе с родителями и воспитателем, 
прочно откладываются в детской памяти 
и уже неразрывно связаны с детством, 
с воспоминанием о детском саде как 
о родном общем доме, где каждый ребе-
нок любим и уважаем.

Какие бывают традиции?
Есть традиции группы и традиции 

детского сада. У нас сложились опре-
деленные традиции: ежедневные, еже-
недельные и ежегодные. К ежедневным 
традициям относится утренний и вечер-
ний круг, к еженедельным — торжест-
венный подъем и спуск Государствен-
ного флага, к ежегодным — народные и 
календарные праздники, акции, фестива-
ли, семейные геокешинги. Конечно, как 
и во всех детских садах, мы организуем 
традиционные мероприятия, приурочен-
ные к праздникам: Дню дошкольного ра-
ботника, Новому году, 8 марта и т. д.

Одной из форм работы является про-
ведение ежегодных фестивалей: фести-
валя проектов, фестиваля театров, фес-
тиваля национальной культуры. В них 
участвуют группы всех возрастов, к их 
организации привлекаются родители. 
Время проведения фестивалей в кален-
дарном плане приурочено к определен-
ным датам или тематическим неделям: 
фестиваль проектов проводится в рам-
ках празднования Дня российской науки 
8 февраля, фестиваль театров — Все-
мирного дня театра 27 марта, фестиваль 
национальной культуры — тематической 
недели национальной культуры.

Тематика фести-
валей определяет-
ся ежегодно. Она 
может зависеть от 
юбилейных дат уче-
ных или писателей, 
родного поселка 
или  областного 
центра, года, объ-
явленного в стране. 
Главное, чтобы те-
ма фестиваля была 
интересна для де-
тей всех возрастов 
и их родителей. 
Так, темой фести-
валя национальной 
культуры в прошлом году были «Секре-
ты семейного русского застолья».

Серьезный креативный процесс на-
блюдается в нашем детском саду во вре-
мя подготовки к театральному фестива-
лю. В интересный мир театра втянуты 
все: малыши, их родители, воспитатели 
и специалисты. Воспитатели и родите-
ли подбирают произведения, родители 
участвуют в постановке и шьют костю-
мы, музыкальные руководители помога-
ют подобрать и разучить музыкальный 
материал, инструктор по физической 
культуре — поставить танцы. Каждый 
участник образовательного процесса 
заинтересован в качественной, творче-
ской работе, и как итог — несмолкаемые 
аплодисменты зрителей.

Как зарождаются 
традиции?

Традиция проведения народных и 
календарных праздников рождается из 
самой жизни людей, ее формируют бы-

 Окончание. Начало на с. 3

Можно ли придумать традицию?

товой уклад, религия, природные из-
менения или символически значимые 
для сообщества события. Второй путь 
возникновения традиций — это изо-
бретение. Проведя один раз фестиваль 
детско-взрослых проектных и исследо-
вательских работ «Хочу все знать!», мы 
увидели, что он оказался чрезвычайно 
востребованным. В нем приняли участие 
ребята начиная с трех лет. Видя такой 
интерес, взрослые: и педагоги, и родите-
ли — предложили сделать это мероприя-
тие традиционным.

Мы считаем, что в нашем детском 
саду есть уже прочно сложившиеся тра-
диции, которые нашли отклик в сердцах 
не одного поколения воспитанников. Эти 
традиции с большим удовольствием при-
нимаются детьми и родителями, совер-
шенствуются и приумножаются. Каждая 
традиция проверена временем и направ-
лена на достижение определенной 
воспитательной цели.

Â íàøåì äåòñêîì ñàäó â 
òå÷åíèå ãîäà ÿ ïðîâîæó ðàç-
ëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâ-
ëåííûå êàê íà ïðîôèëàêòèêó 
ñèíäðîìà ýìîöèîíàëüíîãî 
âûãîðàíèÿ ïåäàãîãîâ, òàê è 
íà îïòèìèçàöèþ âçàèìîîòíî-
øåíèé âîñïèòàòåëÿ ñ äåòüìè 
è ðîäèòåëÿìè. Ïðèìåðàìè 
òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿþòñÿ: 
ñåìèíàð-ïðàêòèêóì «Ïðîôè-
ëàêòèêà ñèíäðîìà ýìîöèî-
íàëüíîãî âûãîðàíèÿ ÷åðåç 
ñïëî÷åíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî 
êîëëåêòèâà ÄÎÓ è ñíÿòèå 
ïñèõîýìîöèîíàëüíîãî íàïðÿ-

Êîãäà ïåäàãîã ñïîêîåí, ñ÷àñòëèâ ðåáåíîê
Îäíîé èç ýôôåêòèâíûõ ôîðì ðàáîòû ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà â ÄÎÓ ÿâëÿþòñÿ ñåìèíàðû-ïðàêòèêóìû, 

â õîäå êîòîðûõ îáñóæäàþòñÿ ðàçëè÷íûå òî÷êè çðåíèÿ, îðãàíèçóþòñÿ äèñêóññèè, ñîçäàþòñÿ è ðàç-
ðåøàþòñÿ ïðîáëåìíûå ñèòóàöèè, êîòîðûå â èòîãå ïîçâîëÿþò âûáðàòü åäèíûé ïîäõîä ê âçàèìîäåé-
ñòâèþ ñ äîøêîëüíèêàìè, ñ÷èòàåò Ìàðèíà ÃÓÑÅÂÀ, ïåäàãîã-ïñèõîëîã Ïî÷èíêîâñêîãî äåòñêîãî ñàäà 
¹ 8. 

æåíèÿ», ìàñòåð-êëàññ «Ôîð-
ìèðîâàíèå òîëåðàíòíîñòè 
ó äîøêîëüíèêîâ ÷åðåç èãðû 
è ïðàêòè÷åñêèå çàäàíèÿ», ñå-
ìèíàð-ïðàêòèêóì «Êàê ñïðà-
âèòüñÿ ñ àãðåññèåé è êîíô-
ëèêòàìè ìåæäó äåòüìè».

Óìåíèå âëàäåòü ñîáîé, 
äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ — îäèí 
èç ãëàâíûõ ïîêàçàòåëåé äåÿ-
òåëüíîñòè âîñïèòàòåëÿ, îò ÷å-
ãî çàâèñÿò è åãî ïðîôåññèî-
íàëüíûå óñïåõè, è ïñèõîëî-
ãè÷åñêîå çäîðîâüå. Ïîýòîìó 
ãëàâíîé öåëüþ ìîåé ðàáîòû 
ïî ñîõðàíåíèþ ïñèõîëîãè÷å-

ñêîãî çäîðîâüÿ ïåäàãîãîâ ÿ 
ñ÷èòàþ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
èõ ïñèõîëîãè÷åñêîãî áëàãîïî-
ëó÷èÿ.

Äàííóþ ðàáîòó íà÷èíàþ 
ñ ïðîñâåùåíèÿ âîñïèòàòåëåé. 
Â êà÷åñòâå ïðîôèëàêòèêè 
óõóäøåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî 
çäîðîâüÿ ïåäàãîãîâ ïðîâîæó 
ñåìèíàðû, ìàñòåð-êëàññû, 
ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, ïñè-
õîëîãè÷åñêèå èãðû, íàïðàâ-
ëåííûå íà ñíÿòèå ïñèõîýìî-
öèîíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ è 
îâëàäåíèå íàâûêàìè ñàìîðå-
ãóëÿöèè.

Â ðàìêàõ ñåìèíàðîâ-ïðàê-
òèêóìîâ ñîçäàþòñÿ ïðîáëåì-
íûå ñèòóàöèè, íàïðèìåð: 
«Êîíôëèêò ìåæäó âîñïèòà-
òåëåì è ðîäèòåëåì èç-çà ìå-
òîäîâ âîñïèòàíèÿ» èëè: «Ðå-
áåíîê ïðîÿâëÿåò àãðåññèþ 
ê äðóãèì äåòÿì». Âîñïèòàòå-
ëÿì ïðåäëàãàåòñÿ ñîâìåñòíî 
íàéòè îïòèìàëüíûå ðåøåíèÿ.

Â õîäå òðåíèíãîâ, ìàñ-
òåð-êëàññîâ, ïðàêòè÷åñêèõ çà-
íÿòèé ïåäàãîãè:
îñâàèâàþò òåõíèêè äû-

õàòåëüíîé ãèìíàñòèêè, ìû-
øå÷íîé ðåëàêñàöèè, àóòîòðå-

Ø
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íèíãà, ïðèåìû ïîçèòèâíîãî 
ìûøëåíèÿ;
ó÷àòñÿ ðàñïîçíàâàòü ïðè-

çíàêè ýìîöèîíàëüíîãî âûãî-
ðàíèÿ ó ñåáÿ è êîëëåã, ðàçðà-
áàòûâàþò ñòðàòåãèè ïðåîäî-
ëåíèÿ ñòðåññà;
èñïîëüçóþò òåõíèêè àðò-

òåðàïèè (ðèñîâàíèå, ëåïêà, 
ðàáîòà ñ ïåñêîì) äëÿ ñàìî-
âûðàæåíèÿ è ñíÿòèÿ ýìîöèî-
íàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ;
ó÷àòñÿ ýôôåêòèâíûì 

ìåòîäàì êîììóíèêàöèè ñ 
âîñïèòàííèêàìè, ïîíèìàíèþ 
äåòñêèõ ýìîöèé, ïîääåðæêå 
äåòñêîé èíèöèàòèâû, ñîçäà-
íèþ ïîçèòèâíîé àòìîñôåðû 
â ãðóïïå;
ðàññìàòðèâàþò êîíê-

ðåòíûå ñòðàòåãèè ðàçðåøå-
íèÿ ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé 
(ìåòîäû íåíàñèëüñòâåííîãî 

îáùåíèÿ, òåõíèêè àêòèâíîãî 
ñëóøàíèÿ, ñïîñîáû óñòðàíå-
íèÿ êîíôëèêòîâ).

Ïðèìåðû ïñèõîëîãè÷åñêèõ 
èãð: èãðà «Âîëøåáíûé ñòóë» 
ïîìîãàåò ïåäàãîãàì ëó÷øå 
ïîíÿòü ïîòðåáíîñòè è ÷óâñòâà 
äåòåé; èãðà «Êëóáîê âçàè-
ìîïîíèìàíèÿ» ñïîñîáñòâóåò 
ðàçâèòèþ ýìïàòèè è óìåíèÿ 
ñëóøàòü äðóã äðóãà.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ 
ñåìèíàðîâ-ïðàêòèêóìîâ ïå-
äàãîãè îòìå÷àþò ñíèæåíèå 
óðîâíÿ ñòðåññà, óëó÷øåíèå 
âçàèìîîòíîøåíèé ñ âîñïèòàí-
íèêàìè è êîëëåãàìè, ïîâûøå-
íèå óâåðåííîñòè â ñâîèõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ íàâûêàõ. Íà-
ïðèìåð, âîñïèòàòåëü Åëåíà 
Ïóðãèíà: «Ñåìèíàðû ïåäà-
ãîãà-ïñèõîëîãà ïîìîãàþò ìíå 
ñïðàâëÿòüñÿ ñî ñòðåññîì è 

íàõîäèòü îáùèé ÿçûê ñ äåòü-
ìè. ß ñòàëà áîëåå óâåðåííîé 
â ñâîèõ ñèëàõ è ÷óâñòâóþ ïîä-
äåðæêó ñî ñòîðîíû êîëëåã».

Çàáîòà î ïñèõîëîãè÷åñêîì 
çäîðîâüå ïåäàãîãîâ — ýòî èí-
âåñòèöèÿ â áóäóùåå âîñïèòàí-

íèêîâ. Âåäü òîëüêî ñ÷àñòëèâûé 
è óâåðåííûé â ñåáå âîñïèòà-
òåëü ñïîñîáåí ñîçäàòü â ãðóï-
ïå àòìîñôåðó ëþáâè, çàáîòû 
è âäîõíîâåíèÿ, ãäå êàæäûé 
ðåáåíîê ñìîæåò ðàñ-
êðûòü ñâîé ïîòåíöèàë.

Самоопределение и саморегуляция
Наиболее эффективной с этой точки 

зрения мы считаем технологию «Клуб-
ный час», разработанную учеными Ин-
ститута социологии РАН (в частности, 
старшим научным сотрудником Наталь-
ей Гришаевой). Закладывая основы пол-
ноценной, социально успешной лично-
сти, эта технология:
позволяет воспитывать у детей са-

мостоятельность и ответственность;
учит ориентироваться в простран-

стве, пользоваться планом-схемой;
воспитывает дружеские отноше-

ния между детьми разного возраста, 

Готовим к школе с помощью технологии 
«Клубный час»

Ñ овременные дети живут и развиваются в совершенно других социокультурных условиях по сравнению 
с их предшественниками 25—30 лет назад. Главным отличием является отсутствие «дворовой» социа-

лизации. Постоянный контроль воспитателей за деятельностью детей не позволяет эффективно разви-
вать определенные личностные качества, которые формируются в свободном «дворовом» общении. 
А задача педагогов подготовительной к школе группы — сформировать у дошкольников навыки социали-
зации, которые помогут им легче адаптироваться к новым условиям школьной жизни, отмечают Галина 
БЫЧКОВА и Марина ЧЕСОНОВА, старшие воспитатели детского сада № 35 Сарова. 

формирует умения вежливо выражать 
просьбу, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания;
знакомит со способами решения 

спорных вопросов и улаживания конф-
ликтов;
развивает умения планировать свои 

действия и оценивать их результаты;
в итоге помогает приобретать жиз-

ненный опыт, переживания, необходимые 
для самоопределения и саморегуляции.

Общение по интересам
Мы начинали работу со свободного 

клубного часа. Во время него малыши 
свободно переме-
щаются по террито-
рии детского сада 
и самостоятельно 
организуют разно-
возрастное обще-
ние по интересам.

Примерно за не-
делю до первого 
клубного часа вос-
питатель рассказы-
вал воспитанникам 
о предстоящем ме-
роприятии, вместе 
они продумывали 
и формулировали 
правила:

Говори «здравствуйте» и «до сви-
дания», когда входишь в другую группу.
После игры положи игрушку на 

место.
Ходи спокойно.
Если хочешь, можно остаться в 

своей группе или в любое время вер-
нуться.
Возвращайся в группу по сигналу 

звонка: один звонок — начинаем уби-
рать игрушки; два звонка — заканчиваем 
наводить порядок; три звонка — возвра-
щаемся в группу.

Договорились, что соблюдать прави-
ла детям помогут кружки разного цвета 
и размера: красный (большой), желтый 
(средний) и зеленый (маленький). Если 
ребенок нарушает какое-то правило, то 
любой «мимо проходящий» взрослый 
забирает сначала зеленый кружок. Если 
снова нарушает, то следующий — кру-
жок желтого цвета. Ну а если в третий 
раз — то забирается красный кружок и 
воспитанник лишается права в следую-
щий раз участвовать в «Клубном часе». 
Кружки разместили в индивидуальных 
прозрачных сумочках, которые надева-
ются на шею и располагаются на груди, 
не мешая движению.

Классическим запрещающим зна-
ком мы обозначили запрещенные для 

Окончание на с. 6 

Ø



ôåâðàëü 2025Øêîëà ¹ 2 (ñïåöâûïóñê) 6

Ø

самостоятельного посещения места, не 
вошедшие в карту маршрута. Кстати, 
карту тоже делали совместно с детьми, 
проходя по предполагаемому маршруту, 
а затем ксерокопировали каждому для 
ориентации во время клубного часа. Зная 
о подготовленных «станциях», ребята от-
мечали на плане места, которые хотели 
бы посетить.

Во время свободного клубного часа 
малыши самостоятельно перемещаются 
по обозначенной территории и органи-
зуют себе занятия по интересам, догова-
риваясь с воспитанниками других групп.

Умеешь сам — научи другого
Также традиционными стали так на-

зываемые деятельностные клубные ча-
сы. Педагоги заранее продумывают, чем 
удивить детей, готовят мастер-классы 
на различные темы. Ребята выбирают 

интересные для себя творческие мастер-
ские. В спортивном зале инструктор по 
физической культуре заранее органи-
зует станции. Малыши самостоятельно 
договариваются, распределяют игры и 
при этом придерживаются классических 
правил безопасности в спортивном зале 
(двигаться в одну сторону, обязательно 
соблюдать очередь и др.). В общем, скуч-
но не бывает никому.

Вдохновившись интересом и радо-
стью детей, мы решили провести мас-
тер-классы в формате «умею сам — на-
учу другого» и дать воспитанникам воз-
можность попробовать себя как в роли 
«учителя», так и в роли «обучаемого». 
Ребята были в восторге, особенно те, кто 
делился своими умениями и навыками. 
В следующий раз, чтобы дать возмож-
ность побыть в роли «учителя» боль-
шему числу детей, мы проводили мас-
тер-классы в парах. Приятно было 

 Окончание. Начало на с. 5
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наблюдать дружелюбие и отзывчивость 
дошкольников, их взаимопомощь и под-
держку.

Всегда после завершения клубного 
часа все его участники собираются в 
группе, садятся в «рефлексивный круг» 
и обсуждают, отвечая на вопросы: Где 
ты был? Что тебе запомнилось? Хо-
чешь ли ты еще раз туда пойти, поче-
му? Планировал ли ты перед клубным 
часом куда-то пойти? Смог ли ты это 
осуществить, и если нет, то почему? 
Удавалось ли тебе соблюдать правила, 
если нет, то почему?

Постепенно мы стали замечать, что 
дети демонстрируют нормы и правила 
общения друг с другом и со взрослыми, 
умеют коллективно трудиться, отзыва-
ются на просьбы товарищей, проявляют 
способность к саморегуляции своего 
поведения, адекватной самооценке 
своих действий.

Èíèöèàòèâà ïåäàãîãà, 
äåòåé, ðîäèòåëåé 

Òåõíîëîãèÿ «Ñèòóàöèÿ ìå-
ñÿöà» íàïðàâëåíà íà âîñïèòà-
íèå ó äîøêîëüíèêîâ ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòè, îòâåòñòâåííîñòè, 
ôîðìèðîâàíèå äðóæåñêèõ îò-
íîøåíèé, óâàæèòåëüíîãî îò-
íîøåíèÿ ê îêðóæàþùèì, 
óìåíèé ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó, 
ïëàíèðîâàòü ñâîè äåéñòâèÿ è 
îöåíèâàòü èõ.

Ñòðóêòóðà ñèòóàöèè ìåñÿ-
öà îáÿçàòåëüíî âêëþ÷àåò:
äèàãíîñòèêó çíàíèé è 

óìåíèé âîñïèòàííèêîâ â íà÷à-
ëå ñèòóàöèè;
ïðèâëå÷åíèå íàãëÿäíî-

ãî ìàòåðèàëà (âèäåî, èëëþñò-
ðàöèè, ðåïðîäóêöèè, ýêñêóð-
ñèè è ò. ä.);
àêòèâèçàöèþ ïðîøëîãî 

îïûòà ìàëûøåé â ðàçëè÷íîé 
ôîðìå: áåñåäû, äðàìàòè-
çàöèÿ, èçîáðàçèòåëüíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü è ò. ä.;
ñîçäàíèå ïðåäìåòíî-

ïðîñòðàíñòâåííîé ñðåäû è 
êîëëåêòèâíûõ ïðîåêòîâ, ïîä-
ãîòîâêó ñîöèàëüíûõ àêöèé, 
èñïîëüçîâàíèå òåìû ñèòóàöèè 

â ðàáîòå âñåõ ñïåöèàëèñòîâ 
äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé 
îðãàíèçàöèè;
ó÷àñòèå ðîäèòåëåé: áå-

ñåäû ñ äåòüìè äîìà, çàïèñü 
ñêàçîê, âûñêàçûâàíèé äî-
øêîëüíèêîâ, ðèñîâàíèå, ïå-
íèå, ñîçäàíèå êîñòþìîâ, ïî-
äàðêîâ, ïðèãîòîâëåíèå óãî-
ùåíèé, ñîâìåñòíîå ó÷àñòèå 
â íàïèñàíèè ñöåíàðèåâ ïðàçä-
íèêîâ è â ñàìèõ ïðàçäíèêàõ;
âûõîäíóþ äèàãíîñòèêó 

â ôîðìå «îáðàòíîé ñâÿçè», 
íàïðèìåð, îïðîñ ðîäèòåëåé 
â ÷àòå â ôîðìå ãîëîñîâàíèÿ 
(ïîíðàâèëîñü ëè ìåðîïðèÿòèå).

Êàæäóþ ñèòóàöèþ âîñïè-
òàííèêè ïðîæèâàþò â òå÷åíèå 
îäíîãî ìåñÿöà. Â çàâåðøå-
íèå ïðîâîäèòñÿ èòîãîâîå ìå-
ðîïðèÿòèå, íà êîòîðîì äåòè 
ïîêàçûâàþò òî, ÷åìó îíè íà-
ó÷èëèñü. Äëÿ íèõ ýòî äîïîë-
íèòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïðî-
ÿâèòü èíèöèàòèâó.

Ìû — ñàðîâ÷àíå,
ðîññèÿíå è çåìëÿíå

Âíà÷àëå ñîñòàâëÿåòñÿ ïëàí. 
Îí âêëþ÷àåò â ñåáÿ íîâûå 
ôîðìû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äî-

øêîëüíèêàìè è èòîãîâîå ìå-
ðîïðèÿòèå. Íèæå ïðåäñòàâ-
ëåí ïëàí ðàáîòû ïî ñèòóà-
öèÿì ìåñÿöà, îáúåäèíåííûì 
òåìîé «Ìîé Ñàðîâ». Ðàñ-
ñìîòðèì ïîäðîáíåå ñîäåð-
æàíèå ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèé.

Â ñåíòÿáðå ïðîõîäèëà ñè-
òóàöèÿ «Ìîé äîì — äåò-
ñêèé ñàä». Ìû îáñóæäàëè 
ñ âîñïèòàííèêàìè, ÷òî äëÿ 
íèõ çíà÷èò äåòñêèé ñàä, ÷åì 
îíè çäåñü çàíèìàþòñÿ. Íà 
èòîãîâîå çàíÿòèå ïðèøåë Íå-
çíàéêà, îí çàäàë ìàëûøàì 
âîïðîñ: «×òî òàêîå äåòñêèé 

ñàä?» Êòî-òî îòâåòèë ïðîñòî: 
«Ýòî äîì, ãäå ñîáèðàåòñÿ 
ìíîãî äåòåé»; êòî-òî — ÷òî 
â äåòñêîì ñàäó åñòü âîñïèòà-
òåëè, êîòîðûå ïðîâîäÿò çàíÿ-
òèÿ, èãðàþò ñ äåòüìè, îðãàíè-
çóþò ïðàçäíèêè. Íà «ðåôëåê-
ñèâíîì êðóãå» ìû ñîçäàëè 
êîäåêñ ãðóïïû, ãäå îòðàçèëè 
ãëàâíûå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ. 
Íàïðèìåð: «Ìû äðóã äðóãà 
óâàæàåì, äðóæíî â ãðóïïå 
ìû èãðàåì» èëè: «ß äðóçåé 
ñâîèõ ëþáëþ, â ãðóïïå òèõî 
ãîâîðþ» è äð.

«Ñèòóàöèÿ ìåñÿöà» — 
ýôôåêòèâíàÿ òåõíîëîãèÿ ñîöèàëèçàöèè

Äëÿ òîãî ÷òîáû æèòü â ñîâðåìåííîì ìèðå, ðåáåíêó íåîáõîäèìî óñâîèòü íîðìû è òðàäèöèè, ïðè-
íÿòûå â îáùåñòâå. Òåõíîëîãèÿ «Ñèòóàöèÿ ìåñÿöà» ïðåäîñòàâëÿåò äåòÿì âîçìîæíîñòü ïðîæèâà-

íèÿ ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ ðîëåé ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ çíà÷èìûõ îáðàçöîâ ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ, 
óòâåðæäàåò Òàòüÿíà ÊÎÇËÎÂÀ, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 35 Ñàðîâà. 
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Â îêòÿáðå ïðîâîäèëè ñè-
òóàöèþ «ß æèâó â Ñàðîâå». 
Ðåáÿòà ïðåäëîæèëè ñäåëàòü 
îáúåìíóþ àïïëèêàöèþ: ãåðá 
Ñàðîâà è ñêóëüïòóðíóþ êîì-
ïîçèöèþ «ß ëþáëþ Ñàðîâ». 
Âî âðåìÿ áåñåä äîøêîëüíèêè 
ñàìè ðàññêàçûâàëè ìíîãî èí-
òåðåñíîãî î ñâîåé ìàëîé ðî-
äèíå. Èòîãîâûì ìåðîïðèÿòè-
åì ñòàëà âèêòîðèíà «Ãîðîä, 
â êîòîðîì ìû æèâåì» ïî òè-
ïó èãðû «×òî? Ãäå? Êîãäà?».

Â íîÿáðå ïðîøëà ñèòóàöèÿ 
«ß — æèòåëü çåìíîãî øà-
ðà». Âî âðåìÿ ýòîãî ìåðî-
ïðèÿòèÿ ñòàâèëè îïûòû: «×òî 
òàêîå âîçäóõ», «Î÷èñòèì 
âîäó îò ïðèìåñåé» è äð.; 
ñìîòðåëè, ÷òî ñëó÷èòñÿ, åñ-
ëè íàøà ïëàíåòà áóäåò çàñî-
ðåíà. Ìû ñ âîñïèòàííèêàìè 
ñäåëàëè íåáîëüøóþ êîïèþ 
êàðòû Çåìëè è ïàðàëëåëü-
íî îáãîâàðèâàëè óñëîâíûå 
îáîçíà÷åíèÿ (ìîðÿ, ãîðû, 
ïóñòûíè è ò. ä.). Ïðîâîäè-
ëè áåñåäû íà òåìû: «Êàêèå 
íàðîäû æèâóò â Ðîññèè», 
«Ðîññèÿ — ðîäèíà ìîÿ»; 
ñìîòðåëè îáó÷àþùèå âèäåî-
ôèëüìû «Ñòðàíû».

Â äåêàáðå ñîñòîÿëàñü ñè-

òóàöèÿ «Ðîæäåñòâåíñêèé ïî-
äàðîê». Â åå ðàìêàõ ìû ñ 
äåòüìè è èõ ðîäèòåëÿìè ó÷àñò-
âîâàëè â àêöèè «Ïîäàðîê â 
Òåìíèêîâñêèé äåòñêèé äîì» 
è äð.

Êîëëåêòèâíîå 
âçàèìîäåéñòâèå

Â ÿíâàðå ïðîøëà ñèòóàöèÿ 
«Äåâî÷êè — ìàëü÷èêè». 
Ýòà ñèòóàöèÿ áûëà îðãàíèçî-
âàíà ó íàñ, íàâåðíîå, íàèáî-
ëåå èíòåðåñíî. Ê ìàëûøàì 
ïðèõîäèëè ãîñòè (â íèõ íàðÿ-
æàëèñü äåòè): Âàñèëèñà Ïðå-
êðàñíàÿ (Êñþøà), Èëüÿ Ìóðî-
ìåö (Äèìà), Áàáà ßãà (Âàðÿ). 
Ðåáÿòà ïðîõîäèëè èñïûòàíèÿ 
Áàáû ßãè, äîêàçûâàëè åé, ÷òî 
â ãðóïïå äðóæàò è äåâî÷êè è 
ìàëü÷èêè, ðàññêàçûâàëè, ÷åì 
äåâî÷êè è ìàëü÷èêè ðàçëè÷à-
þòñÿ. Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî 
âåñåëî è ïðîäóêòèâíî. Âîñïè-
òàííèêè íå õîòåëè îòïóñêàòü 
ãîñòåé ïðàçäíèêà.

Ôåâðàëü — ýòî ñèòóàöèÿ 
«Ìîÿ ñåìüÿ, ìîè êîðíè». 
Ìû ñ äåòüìè ðàññìàòðèâà-
ëè íåñêîëüêî ïðîáëåì, íà-
ïðèìåð: «Ïî÷åìó ÷åëîâåê 
îêàçûâàåòñÿ â äîìå ïðåñòà-

ðåëûõ», «Ïî÷åìó äåòè îêà-
çûâàþòñÿ â äåòñêèõ äîìàõ», 
è äóìàëè, êàê ìîæíî èçáå-
æàòü òàêîãî. Äåòè ñäåëàëè 
äåðåâî ñåìåéíîé äðóæáû 
èç ëàäîøåê.

Â ìàðòå — àïðåëå â ðàì-
êàõ ñèòóàöèè ìåñÿöà «Êîñ-
ìîñ» áûë ðåàëèçîâàí ïðî-
åêò «Ëó÷øèé ñêàôàíäð äëÿ 
èãðû». Äàííûé ïðîåêò ìû 
ïðåäñòàâëÿëè íà êîíêóðñå 
«ß — èññëåäîâàòåëü» è çà-
íÿëè ïåðâîå ìåñòî íà ìóíèöè-
ïàëüíîì ýòàïå è òðåòüå — íà 
ðåãèîíàëüíîì, ïðîõîäèâøåì 
â Àðçàìàñå. Ýòà òâîð÷åñêàÿ 
ðàáîòà áûëà ïîñâÿùåíà ïî-
èñêó ñïîñîáà èçãîòîâëåíèÿ 
îïòèìàëüíîãî ñêàôàíäðà äëÿ 
èãðû â êîñìîíàâòîâ. Ñêà-
ôàíäð äîëæåí áûòü ëåãêèì, 
ïðàêòè÷íûì, óäîáíûì â îá-
ðàùåíèè è çàíèìàòü ìàëî 
ìåñòà â ãðóïïå. Ýêñïåðèìåí-
òàëüíûì ïóòåì ïðîâåðÿëè 
íà ñîîòâåòñòâèå çàÿâëåííûì 
õàðàêòåðèñòèêàì ñêàôàíäðû 
èç êàðòîíà, ãàçåòû, ïàêåòîâ è 
ñïàíáîíäà. Ëó÷øèì ìàòåðèà-
ëîì îêàçàëñÿ ñïàíáîíä.

Â ìàå âî âðåìÿ ñèòóàöèè 
«Ìû æèâåì â Ðîññèè» èñ-

ïîëüçîâàëèñü òàêèå ôîðìû 
ðàáîòû, êàê âèêòîðèíà «Ìîÿ 
Ðîññèÿ», òåìàòè÷åñêîå çàíÿ-
òèå «Ðîññèÿ — ðîäèíà ìîÿ», 
ïðàçäíèê «Äåíü Ïîáåäû» 
è âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ñòåëå 
ãåðîåâ. Èòîãîâûì ìåðîïðèÿ-
òèåì ñòàë êîíêóðñ ÷òåöîâ, 
íà êîòîðîì äåòè ÷èòàëè ïðî-
èçâåäåíèÿ î Ðîññèè.

Â òå÷åíèå âñåãî ëåòà ïðî-
âîäèëàñü ñèòóàöèÿ «Òàèíñò-
âåííûé îñòðîâ», â õîäå êî-
òîðîé ñîñòîÿëèñü äâà èíòå-
ðåñíûõ ìåðîïðèÿòèÿ: «Âå-
ñåëûå ïèðàòû» (åãî ïðåä-
ëîæèëè ñàìè âîñïèòàííèêè) è 
«Ïóòåøåñòâèå íà òàèíñòâåí-
íûé îñòðîâ», êóäà ïðèõîäèë 
Âîäÿíîé è äàâàë ìàëûøàì 
ðàçíîîáðàçíûå çàäàíèÿ.

Òåõíîëîãèÿ ñîöèàëèçàöèè 
«Ñèòóàöèÿ ìåñÿöà» ñïîñîá-
ñòâóåò èíòåãðàöèè ðàçëè÷íûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ îáëàñòåé 
â ïåäàãîãè÷åñêîì ïðîöåññå, 
ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü êîëëåê-
òèâíûå ïðîåêòû, ñâÿçàííûå 
ñ ñèòóàöèåé ìåñÿöà, à ñà-
ìîå ãëàâíîå — åñòåñòâåííûì 
îáðàçîì ôîðìèðîâàòü ó äî-
øêîëüíèêîâ âàæíûå æèç-
íåííûå óñòàíîâêè.

Значимость 
социального интеллекта

Задача взрослых — помочь детям 
овладеть способностью действовать в 
любой жизненной ситуации, учитывая 
эмоциональное состояние всех ее участ-
ников, то есть развить социальный ин-
теллект. Наилучшим инструментом для 
этого, на наш взгляд, является техноло-
гия Натальи Гришаевой «Социальная 
акция».

Проведя обследование социального 
интеллекта воспитанников по методике, 
представленной в технологии, мы вы-
яснили следующее. Средний результат 
имели такие показатели, как способ-
ность чувствовать себя членом коллек-
тива, способность переживать трудные 
ситуации, умение ориентироваться на 
собственную оценку своих поступков; 
в то же время недостаточно выражены 
умение отстаивать собственное мнение, 

излагать свои мыс-
ли и переживания.

Технология «Со-
циальная акция» 
направлена прежде 
всего на объедине-
ние усилий педа-
гогов и родителей 
по развитию граж-
данской позиции у 
дошкольников. Она 
проводится еже-
месячно и прямо 
связана с техноло-
гией «Ситуация ме-
сяца». На еже-

дневных «рефлексивных кругах» мы с 
детьми обсуждаем задачи предстоящего 
мероприятия, степень участия каждого и 
планируем этапы акции.

Акция 
«Поздравим сотрудников и ветеранов 

с Днем дошкольного работника»
Первая акция была связана с ситуаци-

ей месяца «Мой дом — детский сад». Во 
время беседы на тему «Кто работает в 
детском саду?» ребята узнали, что быв-
ших сотрудников называют ветеранами, 
они много лет работали воспитателями, 
поварами, помощниками воспитателей 
и заслуживают того, чтобы их тоже по-
здравляли с профессиональным празд-
ником. В результате обсуждения было 
решено попросить родителей купить 
небольшие подарки и вместе посетить 
ветеранов.

Акция
«Подари книжку-малышку малышам»

Уже в ходе первой акции мы заметили, 
что у детей, которые всегда находились 
«в тени», появилась уверенность в сво-
их силах, и им захотелось высказывать 

Социальная акция в развитии старших дошкольников
Î тношения людей в современном мире, к сожалению, не всегда основываются на понимании поведения 

другого человека, да и самого себя, отмечает Надежда МЕДВЕДЕВА, воспитатель детского сада № 35 
Сарова. 



ôåâðàëü 2025Øêîëà ¹ 2 (ñïåöâûïóñê) 8

Ø

собственное мнение. Значит, мы на пра-
вильном пути! Ребятам так понравилось 
делать подарки, что возник вопрос: «Ко-
му и что еще можно подарить в детском 
саду?» Опять же после обсуждений на 
«рефлексивном круге» было предложено 
подарить книгу малышам. Но всем хо-
телось, чтобы подарок был необычный, 
не как в магазине. У Ани возник вопрос: 
«А можно ли сделать книгу своими ру-
ками?» В конце рефлексии вызрело за-
дание: рассказать родителям о предстоя-
щей акции и обратиться к ним с прось-
бой помочь изготовить книги.

Акция 
«Помоги бездомным животным»
В современном мире люди нередко 

начинают утрачивать такие качества, 
как сострадание, отзывчивость. И толь-
ко усилиями родителей и педагогов 
у ребенка можно воспитать эти качества. 
В рамках Недели добрых дней мы про-
вели с детьми беседы на тему доброты. 
В ходе обсуждения на «рефлексивном 
круге» «Доброе сердце» дети отрывали 
лепестки от воображаемого цветика-се-
мицветика и рассказывали, исполнения 
какого желания они бы хотели. Выслу-
шав всех, мы спросили: «Какой посту-
пок совершила девочка Женя в сказке, 
оторвав последний лепесток?» После 
ответов предложили ребятам тоже сде-

лать доброе дело — позаботиться о без-
домных животных из приюта: собрать 
корм и наполнитель. Так возникла акция 
«Помоги бездомным животным». В ре-
зультате наши воспитанники вместе с 
родителями посетили обитателей «Мурр-
дома» с подарками.

Акция 
«Мы за чистый город»

Акция проходила во время ситуации 
месяца «Я живу в Сарове». Задачи: раз-
вить у дошкольников активную граж-
данскую позицию, навыки социализа-
ции через стремление выражать свое 
отношение к окружающему миру, само-
стоятельно находя для этого различные 
речевые средства, взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми.

Предварительно с детьми была про-
ведена экскурсия по одной из аллей 
городского парка. Во время прогулки 
ребята заметили, что на их пути встре-
тилось много мусора. Они возмутились 
тем, как горожане относятся к окружа-
ющему миру, загрязняют свой город. По 
возвращении в детский сад был органи-
зован «рефлексивный круг», на котором 
обозначился главный вопрос: «Как мы 
можем призвать жителей города не за-
грязнять его?» Так возникло предложе-
ние изготовить совместно с родителями 
таблички и листовки с призывом: «Мы за 
чистый город» и раздать их саровчанам.

Ход акции был такой. Воспитанники 

собрались у входа в детский сад. Мы объ-
явили им, что сегодня проводится акция 
«Мы за чистый город». Договорились о 
том, что выйдем на проспект Музрукова, 
будем говорить встречающимся горожа-
нам о том, что нельзя загрязнять свой го-
род. У каждого будет листовка, которую 
можно будет отдать проходящим мимо 
людям.

Дети говорили: «Возьмите нашу лис-
товку. У нас акция. Мы хотим жить в чис-
том городе». Реакция прохожих в боль-
шинстве случаев была положительной. 
Они внимательно слушали ребят, согла-
шались с их призывом, охотно брали 
листовки, благодарили за то, что малы-
шам не безразлична окружающая среда.

На проведенной рефлексии каждый 
ребенок поделился своими впечатления-
ми от акции. Все они состояли из поло-
жительных эмоций. Дошкольники поня-
ли, что окружающим надо напоминать о 
том, что свой город лучше содержать в 
чистоте.

Ежемесячное проведение социальных 
акций показало: во-первых, каждая по-
следующая акция привлекает все боль-
шее число родителей и детей; во-вторых, 
данная работа действительно способ-
ствует развитию социального интеллек-
та: умению чувствовать эмоциональное 
состояние других людей, способности 
понимать поведение другого чело-
века и собственное.

 Окончание. Начало на с. 7
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Ìîè íàáëþäåíèÿ ïîêàçà-
ëè, ÷òî íåêîòîðûå âîñïèòàí-
íèêè íåëîâêî äåðæàò ëîæêó, 
êàðàíäàø, íå ìîãóò çàñòåãè-
âàòü ïóãîâèöû, çàøíóðîâû-
âàòü áîòèíêè. Èãðàÿ ñ íèìè, 
ÿ âèæó, ÷òî èì òðóäíî áûâàåò 
ñîáðàòü ðàññûïàâøèåñÿ äåòà-
ëè êîíñòðóêòîðà, ðàáîòàòü ñ 
ïàçëàìè, ñ÷åòíûìè ïàëî÷êà-
ìè, ìîçàèêîé. Îíè îòêàçû-
âàþòñÿ îò ëþáèìûõ äðóãèìè 
äåòüìè ëåïêè è àïïëèêàöèè, 
íå óñïåâàþò çà íèìè íà çà-
íÿòèÿõ.

Òàêèì îáðàçîì, âîçìîæ-
íîñòè îñâîåíèÿ ìèðà ìàëû-
øàìè îêàçûâàþòñÿ îáåäíåí-
íûìè. Îò ìîåé ïîìîùè îíè 
÷àñòî îòêàçûâàþòñÿ è ÷óâ-
ñòâóþò ñåáÿ íåñîñòîÿòåëüíû-

Ñòàíîâëåíèå ðó÷íîé óìåëîñòè 
ó ìëàäøèõ äîøêîëüíèêîâ

Þëèè ØÌÀÐ¨ÂÎÉ, âîñïèòàòåëþ äåòñêîãî ñàäà ¹ 99 Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà, 
çà âðåìÿ åå ðàáîòû äîâåëîñü âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ äåòüìè ðàçíûõ âîçðàñòîâ: îò ìëàäøåé ÿñåëü-

íîé äî ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû, è îíà óâåðåíà, ÷òî â êàæäîì âîçðàñòå åñòü ñâîè òðóäíîñòè â ðàç-
âèòèè ðó÷íîé óìåëîñòè. À âåäü èìåííî íà íà÷àëüíîì ýòàïå æèçíè ðó÷íàÿ óìåëîñòü îòðàæàåò òî, êàê 
ðàçâèâàåòñÿ ðåáåíîê, ñâèäåòåëüñòâóåò î åãî èíòåëëåêòóàëüíûõ ñïîñîáíîñòÿõ. 

ìè â ýëåìåíòàðíûõ äåéñòâè-
ÿõ, äîñòóïíûõ ñâåðñòíèêàì. 
Ýòî âëèÿåò íà ýìîöèîíàëüíîå 
áëàãîïîëó÷èå ðåáåíêà, åãî 
ñàìîîöåíêó, à ñ òå÷åíèåì 
âðåìåíè ïðèâåäåò ê øêîëü-
íûì òðóäíîñòÿì.

È ïîýòîìó â äîøêîëüíîì 
âîçðàñòå ìîÿ ðàáîòà ïî ðàç-
âèòèþ ðó÷íîé óìåëîñòè è 
êîîðäèíàöèè äâèæåíèé ðóêè 
äîëæíà ñòàòü âàæíîé ÷àñòüþ 
ðàçâèòèÿ äåòñêîé ðå÷è, ôîð-
ìèðîâàíèÿ íàâûêîâ ñàìîîá-
ñëóæèâàíèÿ è ïîäãîòîâêè ê 
ïèñüìó. Îò òîãî, íàñêîëüêî 
ëîâêî âîñïèòàííèê íàó÷èòñÿ 
óïðàâëÿòü ðóêîé è ñâîèìè 
ïàëü÷èêàìè, çàâèñèò åãî äàëü-
íåéøåå ðàçâèòèå. Íàðÿäó ñ 
ðó÷íîé óìåëîñòüþ ðàçâèâà-

þòñÿ ïàìÿòü, âíèìàíèå, ñëî-
âàðíûé çàïàñ.

Êàæäîå ìîå çàíÿòèå èëè 
èãðà — ìàëåíüêèé ïðîöåññ 
ðàçâèòèÿ ðó÷íîé óìåëîñòè 

ñ ïðèìåíåíèåì ðàçëè÷íûõ 
äèäàêòè÷åñêèõ èãð, èçãîòîâ-
ëåííûõ ìíîþ èç ìàòåðèàëîâ 
ðàçíûõ òåêñòóð. Ýòè èãðû èñ-
ïîëüçóþòñÿ â ðàçëè÷íûõ ðå-
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æèìíûõ ìîìåíòàõ è â ðàçíûõ 
âèäàõ äåòñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Âíà÷àëå ïðîâîäèì èãðû íà 
ñæèìàíèå è ðàçæèìàíèå êó-
ëà÷êà. Ðàçâèòèþ ýòîé ôóíê-
öèè ðóêè ïîìîãàþò: ñêîìêàí-
íûå ñíåæêè èç áóìàãè; ýíåð-
ãè÷íûå èãðû ñ ýñïàíäåðîì 
«Çàðÿäêà»; ïåðåêëàäûâàíèå 
âàòíûõ êîìî÷êîâ èç îäíîé 
ðóêè â äðóãóþ; óïðàæíåíèå 
«Âûãëàäèì ëèñòî÷åê».

Çàòåì â èãðîâîé ôîðìå 
ïðèñòóïàåì ê ðàçâèòèþ ïî-
äâèæíîñòè è ãèáêîñòè ïàëü-
öåâ. Äåòè ñ óäîâîëüñòâèåì 
ëîâÿò è ïåðåêèäûâàþò ïóøè-
ñòûå ñíåæèíêè, ñíåæèíêè èç 
áóìàãè, èãðàþò ñ êàðàíäà-
øàìè, ïðîêðó÷èâàÿ èõ ìåæ-
äó ëàäîíÿìè â óïðàæíåíèÿõ 
«Âåðòóøêà», «Ïðîïåëëåð», 
«Êàòîê». Èíòåðåñíû ìàëû-
øàì ïàëü÷èêîâûé è êóêîëüíûé 
òåàòðû, òåàòð ïîãðåìóøåê, 
âÿçàíûé áèáàáî, ïåðñîíàæè 
êîòîðûõ âûïîëíåíû èç ôåòðà, 
áóìàãè, âîçäóøíîãî ïëàñòè-
ëèíà. Óâëåêàòåëüíûå èãðû ñ 
ðàçíîöâåòíûìè ðåçèíêàìè, 
èãðà «Ïîéìàé ïàóêà» ïîìî-

ãàþò ðàçâèâàòü ïîäâèæíîñòü 
äåòñêèõ ïàëü÷èêîâ.

Äëÿ ðàçâèòèÿ òàêèõ íà-
âûêîâ, êàê çàõâàòûâàíèå è 
óäåðæàíèå ïðåäìåòà, èñ-
ïîëüçóþòñÿ ïîèñêîâûå èãðû 
«Çàêëàäêè», «Ñåêðåòèêè», 
èãðû ñ ïëàòî÷êàìè «Îïÿòà», 
«Ïóçûðåê» è äð.

Òàêòèëüíóþ ÷óâñòâèòåëü-
íîñòü ðóê — îäíó èç âàæíåé-
øèõ ôóíêöèé — ìû ðàçâèâà-
åì ñ ïîìîùüþ óïðàæíåíèÿ 
«Öàïëÿ», ïðèìåíÿÿ ñ÷åòíûå 
ïàëî÷êè; èãðû «Ñàìîëåò», 
èñïîëüçóÿ êðóïíûå áèãóäè. 
Ýôôåêòèâíû â ðåøåíèè ýòîãî 
âîïðîñà èãðû ñ ìàññàæíûìè 
ìÿ÷èêàìè «Ãðèáû», à òàêæå 
øàðèêîâûå âàííû «Îòãàäàé, 
íå ãëÿäÿ», «×òî ïîãëàäèë?», 
«Òåïëî — õîëîäíî». Àêòèâ-
íî â ñâîåé ðàáîòå ÿ ïðèìå-
íÿþ ðèñîâàíèå ïî øàáëîíàì 
è òðàôàðåòàì; èãðû ñ ïðè-
ùåïêàìè «Çàðÿäêà äëÿ ïàëü-
÷èêîâ»; âîëøåáíûå êîíôåò-
êè-ñþðïðèçû.

Ôóíêöèè îùóïûâàíèÿ è îá-
ñëåäîâàíèÿ ïðåäìåòîâ ðàçâè-
âàþòñÿ â òàêèõ èãðàõ, êàê 

«Íàéäè íà îùóïü», «Íàéäè 
è ðàçëîæè», «×óäåñíûé ìå-
øî÷åê».

Ðàçâèòèþ çðèòåëüíî-äâèãà-
òåëüíîé êîîðäèíàöèè ðóê ïî-
ìîãàþò ðàìêè-âêëàäûøè èç ïå-
íîïîëèñòèðîëà, äåðåâà, ôå-
òðà, âîçäóøíîãî ïëàñòèëèíà; 
èãðû ñ ìîçàèêîé (íàïîëüíîé, 
íàñòîëüíîé, èç ïóãîâèö, êðóï-
íîãî áèñåðà, òêàíè); áóñû èç 
êðûøå÷åê, ñêðó÷åííîé áóìà-
ãè, ìàêàðîí è ò. ä.; øíóðîâêè 
ðàçíîé òåìàòèêè; èãðà «Ñî-
áåðè ìàòðåøêó» (èç ôåòðà, 
âÿçàíóþ, èç êàðòîíà, äåðå-
âÿííóþ); âÿçàíûå «Çàéêà-
ïèðàìèäêà», «Óëèòêà-ïèðà-
ìèäêà»; «×óäî-êðûøå÷êè».

Ñôîðìèðîâàâ âñå ýòè íà-
âûêè, ïðèñòóïàåì ê ðàçâèòèþ 
óìåíèé ñêëàäûâàòü, ïåðåêëà-
äûâàòü, âûêëàäûâàòü óçîðû ñ 
ïîìîùüþ èãð «Óêðàñü äåðå-
âî» (ïî ñåçîíàì), «Ñîñòàâü 
óçîð èç ïàëî÷åê» (ïàëî÷êè 
ñ÷åòíûå, äåðåâÿííûå, âàòíûå, 
èç ôåòðà, áóìàãè), «Íèòÿíûå 
óçîðû», «Ñîáåðè ñþæåò».

Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ðó÷íîé 
óìåëîñòè ó÷ó äåòåé âûïîë-

íÿòü äâèæåíèÿ ñíà÷àëà îáåè-
ìè ðóêàìè, çàòåì — ïîî÷å-
ðåäíî: òî îäíîé, òî äðóãîé 
ðóêîé, òåì ñàìûì ôîðìèðóÿ 
è àêòèâèçèðóÿ ðàáîòó îáîèõ 
ïîëóøàðèé ãîëîâíîãî ìîçãà.

ß ñèñòåìàòè÷åñêè èñïîëü-
çóþ ýòè èãðû è óïðàæíåíèÿ, 
íî íå æäó íåìåäëåííûõ ðå-
çóëüòàòîâ, òàê êàê àâòîìàòèçà-
öèÿ íàâûêà ðàçâèâàåòñÿ ìíîãî-
êðàòíûì åãî ïîâòîðåíèåì.

Çàäàíèé è óïðàæíåíèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ðó÷-
íîé óìåëîñòè, ìíîãî. Íóæíî 
òîëüêî ïîäêëþ÷èòü ôàíòàçèþ 
è âîîáðàæåíèå, è ïðèäóìû-
âàòü èõ ìîæíî áåñêîíå÷íî. 
Ãëàâíîå çäåñü — ó÷èòûâàòü 
èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè 
êàæäîãî ðåáåíêà, åãî âîç-
ðàñò, íàñòðîåíèå, íàâûêè, 
æåëàíèå è âîçìîæíîñòè. 
Íè îäíà èãðóøêà, íè îäíî 
óïðàæíåíèå íå ñòàíóò ðàç-
âèâàþùèìè, åñëè íå áóäóò 
èíòåðåñíû ìàëûøó. È íà-
øà çàäà÷à — ïîääåðæàòü 
äîøêîëüíèêà, ïðè íåîáõî-
äèìîñòè îêàçàòü åìó 
ïîìîùü.

Формы двигательного 
режима в ДОО

Двигательную деятельность воспи-
танников мы осуществляем в разных 
формах двигательного режима: в со-
вместной деятельности с педагогом на 
занятиях физической культурой, во вре-
мя проведения утренней гимнастики, во 
время утренних и вечерних прогулок, 
в самостоятельной деятельности во вре-
мя подвижных игр, игровых физических 
упражнений в группе и на прогулке.

Самым благоприятным периодом в ре-
жиме дня для реализации потребностей 
малышей в движении является прогулка. 
Прогулку с воспитанниками мы органи-
зуем ежедневно два раза в день: утром до 
обеда и вечером после полдника.

РППС на участке детского сада
Рассмотрим прогулку в зимний пе-

риод как способ развития двигательной 
деятельности младших дошкольников. 
В качестве физкультурно-игрового обо-
рудования зимой на участке детского 
сада используем снежные постройки. 

Зимняя прогулка с пользой для здоровья 
Ï роблема сохранения и укрепления здоровья детей — одна из главных задач современного дошкольного 

образования. Наталья ЧЕРНИКОВА, воспитатель детского сада № 24 Кстова, согласна с мнением 
педагогов-психологов и ученых о том, что этап дошкольного детства является благоприятным периодом 
для формирования у детей правильного физического развития, приобщения к занятиям физической культу-
рой, основам здорового образа жизни. Педагог считает, что в первую очередь надо создавать необходимые 
условия для организации оптимального двигательного режима детей в течение дня. 

Фигуры из снега 
лепим каждый год 
с родителями вос-
питанников. Снеж-
ные постройки поз-
воляют организо-
вать двигательную 
деятельность с деть-
ми в виде игр-за-
бав, игр соревно-
вательного характе-
ра и способствуют 
развитию физиче-
ских качеств, фор-
мированию разно-
образных двигатель-
ных умений и на-
выков, воспитанию нравственно-воле-
вых качеств, повышению интереса к 
подвижным играм и физическим упраж-
нениям на свежем воздухе, укреплению 
физического здоровья.

 Обязательным условием в создании 
развивающей предметно-пространствен-
ной среды на прогулочном участке зи-
мой для организации двигательной дея-

тельности дошкольников является строи-
тельство снежного лабиринта. Он слу-
жит отличным средством для органи-
зации с ребятами разных видов ходь-
бы с заданиями, бега со сменой темпа 
и направления. Каждый раз, выходя 
на прогулку, мы с детьми  направляемся 

Окончание на с. 10 
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к лабиринту и выполняем ходьбу и бег по 
нему. Эти упражнения служат разминкой 
и задают темп предстоящей двигатель-
ной деятельности.

Обязательно на прогулке зимой соз-
даем условия для организации метания 
предметов попеременно одной и другой 
рукой горизонтально и вертикально в 
цель. Для этого строим снежные фигуры, 
например, в виде лисы, медведя с закреп-
ленными в них пластмассовыми обру-
чами. Или продумываем строительство 
фигур с пристроенными к ним корзина-
ми, бочонками, вылепленными из снега. 
Для метания используем пластмассовые 
шары, шишки. Если  во время прогулки 
снег липкий, то малыши лепят снежки 
самостоятельно и используют их для ме-
тания в цель.

Зимой обязательно строим снежные 
постройки с целью организации упраж-
нения «Подлезание». Для этого встраива-
ем в снежную фигуру обручи или делаем 
постройку в виде снежного лаза. Если 

Зимняя прогулка с пользой для здоровья 
 Окончание. Начало на с. 9 применяется второй вариант, то с целью 

создания безопасных условий, чтобы не 
произошло обрушение во время выпол-
нения детьми упражнения, делаем снеж-
ную постройку прочной, следим, чтобы 
навесная часть лаза была небольшой по 
толщине.

Используем снежные постройки для 
организации ходьбы с перешагивани-
ем через валы разного размера и разной 
длины. Для этого строим снежные фи-
гуры, например, в виде осьминога, сол-
нышка, черепахи, у которых щупальца, 
лучи, лапы располагаются на земле и 
находятся на определенном расстоянии 
друг от друга. Сначала учим ребят вы-
полнять упражнение, перешагивая че-
рез валы приставными шагами, а затем 
попеременно правой и левой ногами без 
остановки.

Сотрудничество с родителями
С целью повышения родительской 

компетентности в вопросах физическо-
го развития дошкольников вовлекаем 

родителей в образовательный процесс. 
Организуем совместные физкультурные 
досуги на свежем воздухе зимой. По 
сценарию мероприятий главными пер-
сонажами являются снежные фигуры, 
например, в виде зайца, лисы, снеговика, 
которые предлагают участникам меро-
приятия выполнить физические упраж-
нения или приглашают поучаствовать в 
подвижной игре.

Так, мы организовали и провели с 
воспитанниками и их родителями физ-
культурный досуг в виде квеста «Зайчик 
ищет свою маму». Папы, мамы и дети 
приняли участие в подвижных играх, 
аттракционах, вместе выполняли физи-
ческие упражнения и в итоге помогли 
зайчонку найти маму-зайчиху.

Нами был организован и проведен со-
вместный физкультурный досуг «Игры со 
снеговиком». Воспитанники и их роди-
тели стали участниками подвижных игр, 
игр соревновательного характера, про-
явили активность при выполнении 
физических упражнений и заданий.

Ìèññèÿ: 
ïîìîãàòü ðîäèòåëÿì
Îäíîé èç çàäà÷ Ôåäåðàëü-

íîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîã-
ðàììû ÿâëÿþòñÿ îáåñïå÷åíèå 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé 
ïîääåðæêè ñåìüè è ïîâûøå-
íèå êîìïåòåíòíîñòè ðîäèòå-
ëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé) â âîïðîñàõ îáðàçîâàíèÿ, 
îõðàíû è óêðåïëåíèÿ çäîðî-
âüÿ äåòåé.

Ðàñòèòü äàæå îäíîãî ðå-
áåíêà, âêëàäûâàÿ â åãî âîñ-
ïèòàíèå è îáðàçîâàíèå ìíîãî 
ñèë è ñðåäñòâ, ñëîæíî. Ðà-
áîòàÿ â äåòñêîì ñàäó, ÷àñòî 
ïðèõîäèòñÿ íàáëþäàòü, êàê 
ìîëîäûå ìàìû è ïàïû ïîðîé 
íå â ñèëàõ ñïðàâèòüñÿ ñ êàï-
ðèçàìè äåòåé óæå íà ïîðî-
ãå äåòñêîãî ñàäà. Ïî ñëîâàì 
ðîäèòåëåé, ñâîè òðåáîâàíèÿ 
ðåáåíîê íà÷èíàåò âûäâèãàòü 
ñðàçó ïîñëå ïðîáóæäåíèÿ. 
Òåëåôîí, ïëàíøåò, ðàçíî-
îáðàçíûå èãðóøêè — ýòî òî, 

÷òî îêàçûâàåòñÿ ó ìàëûøà â 
ðóêàõ ñ óòðà è ñ ÷åì îí íå 
õî÷åò ðàññòàâàòüñÿ.

Ïîìî÷ü ðîäèòåëÿì íàéòè 
ïðàâèëüíûé ïîäõîä ê ðåáåí-
êó, îñâîèòü íàâûêè îáùåíèÿ, 
óçíàòü è ïîíÿòü îñîáåííîñòè 
âîçðàñòíûõ ïåðèîäîâ è ïñè-
õîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé 
äîøêîëüíèêà, ýòàïû âîçíèê-
íîâåíèÿ è ïðåîäîëåíèÿ âîç-
ðàñòíûõ êðèçèñîâ — çàäà÷à 
âîñïèòàòåëÿ, êîòîðûé êàæäûé 
äåíü íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ ìà-
ëûøîì, çíàåò åãî ïðîáëåìû 
è çàïðîñû ðîäèòåëåé.

Ìû — îäíà 
ñåìüÿ

Åùå äî ïðèõîäà ðåáåíêà 
â äåòñêèé ñàä ìû ñòàðàåì-
ñÿ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñåìüÿìè 
áóäóùèõ âîñïèòàííèêîâ. Ïðè-
ãëàøàåì èõ â ãðóïïó, äàåì 
ðåêîìåíäàöèè ïî ðàöèîíó ïè-
òàíèÿ, ïðèáëèæåííîìó ê «ñà-
äîâñêîìó» ìåíþ, çíàêîìèì 
ñ ïðàâèëàìè è òðàäèöèÿìè 

íàøåãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ, ðåæèìîì äíÿ. Òà-
êèì îáðàçîì, óæå íà íà÷àëü-
íîì ýòàïå ðîäèòåëè îñîçíàþò 
è ïðèíèìàþò íåîáõîäèìîñòü 
îðãàíèçîâàòü æèçíü ðåáåíêà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåëåí-
íûì àëãîðèòìîì äíÿ.

Íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûìè 
ñïîñîáàìè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ 
ðîäèòåëÿìè ìû ðåãóëÿðíî 
ïðîâîäèì èíäèâèäóàëüíûå áå-

ñåäû è êîíñóëüòàöèè, êàê ïî 
çàïðîñó è æåëàíèþ ðîäèòå-
ëåé, òàê è ïî òåêóùèì âîïðî-
ñàì è ïðîáëåìàì.

«Ìàìèí ÷àñ», «Ìèíóòêà 
âîñïèòàòåëÿ», «Ñîâåò çà 
ïÿòü ìèíóò» — ýòî âàðèàí-
òû îðãàíèçàöèè îáùåíèÿ ñ 
ðîäèòåëÿìè. Îíè ìîãóò áûòü 
òåìàòè÷åñêèìè, çàðàíåå ïîä-
ãîòîâëåííûìè, à òàêæå ñïîí-
òàííûìè ïðè âîçíèêøåì 

«Ìàìèí ÷àñ» â äåòñêîì ñàäó
Â  ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, êîãäà îïðåäåëåííàÿ ÷àñòü ðîäèòåëåé íå èìååò îïûòà â âîñïèòàíèè ðå-

áåíêà, ðîëü âîñïèòàòåëÿ êàê íîñèòåëÿ êóëüòóðíîãî îïûòà ðàçâèòèÿ è îáó÷åíèÿ äåòåé çíà÷èòåëüíî 
âîçðàñòàåò. Âàæíî, ÷òîáû ìîëîäûå ðîäèòåëè óâèäåëè, ïîâåðèëè â èñêðåííèå íàìåðåíèÿ è âîçìîæ-
íîñòè âîñïèòàòåëÿ ïåðåäàòü èì ÷àñòè÷êó ïåäàãîãè÷åñêèõ çíàíèé è óìåíèé, âñåëèòü óâåðåííîñòü â òîì, 
÷òî ðàñòèòü ìàëûøà — ýòî íå òîëüêî îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü è îãðàíè÷åíèÿ, íî è áîëüøàÿ ðàäîñòü 
îò îáùåíèÿ, áåçãðàíè÷íàÿ ëþáîâü è îãðîìíûé ìèð îòêðûòèé äëÿ ðåáåíêà è äëÿ ñåáÿ êàê ðîäèòåëÿ. 
Îá ýòîì ðàññêàçûâàåò Ñâåòëàíà ÍÅ×ÀÅÂÀ, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà «Ñâåòëÿ÷îê» ð. ï. Âåòëóæñêèé 
Êðàñíîáàêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà. 
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çàòðóäíåíèè, òâîð÷åñêèìè è 
ïðîñâåòèòåëüñêèìè, ãðóïïî-
âûìè è èíäèâèäóàëüíûìè.

×àñ äëÿ ìàìû
«Ìàìèí ÷àñ» — âðåìÿ, 

êîòîðîå ìàìû ïðîâîäÿò â 
ãðóïïå âìåñòå ñ äåòüìè, 
îñâàèâàÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì 
âîñïèòàòåëÿ ìåòîäû è ïðèå-
ìû îðãàíèçàöèè ðàçíûõ âè-
äîâ äåÿòåëüíîñòè äîøêîëü-
íèêîâ. Íåäàâíî ïðîøåäøèé 
«Ìàìèí ÷àñ» â íàøåé ãðóïïå 
áûë ïîñâÿùåí òåìå «Ðèñî-
âàòü — ýòî ïðîñòî». Ñîâå-
òóÿ ðîäèòåëÿì ÷àùå ðèñîâàòü 
äîìà ñ äåòüìè, ìû íåðåäêî 

ñëûøèì îòâåò: «ß ðèñîâàòü 
íå óìåþ». Íî, ïðèäÿ íà íà-
øó âñòðå÷ó, óçíàâ î íåòðàäè-
öèîííûõ òåõíèêàõ ðèñîâàíèÿ, 
êîòîðûå ñâîåé ïðîñòîòîé è 
ðàçíîîáðàçèåì ìàòåðèàëîâ 
ñîçäàþò ñèòóàöèþ óñïåõà ó 
ìàìû è ìàëûøà, ðîäèòåëè 
óõîäÿò äîìîé ñ æåëàíèåì 
ïîâòîðèòü ïîëó÷åííûé îïûò â 
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Ìåíÿåò-
ñÿ èõ ïðåäñòàâëåíèå î ñâîèõ 
âîçìîæíîñòÿõ, ïîÿâëÿþòñÿ 
çíàíèÿ î òîì, êàê ìîæíî îð-
ãàíèçîâàòü ñîâìåñòíûé äîñóã 
ñ ðåáåíêîì äîìà.

Òåïåðü ñ íåòåðïåíèåì 
æäóò «Ìàìèí ÷àñ» íå òîëü-

êî ðîäèòåëè, íî è äåòè: ïîçà-
íèìàòüñÿ ñ ìàìîé, ïîêàçàòü 
åé ñâîè óìåíèÿ, èñïûòàòü 
ðàäîñòü îò ñîâìåñòíîãî îá-
ùåíèÿ, ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
çàùèùåííûì è íóæíûì.

Ñîäåðæàíèåì «Ìàìèíîãî 
÷àñà» ìîãóò áûòü íå òîëüêî 
ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ, íî è ñî-
âìåñòíûå ýêñêóðñèè, ìàñòåð-
êëàññû, îáìåí îïûòîì âîñïè-
òàíèÿ äåòåé ìåæäó ðîäèòåëÿ-
ìè, ñîçäàíèå ìóëüòôèëüìîâ 
èëè âèäåîðîëèêîâ è äð.

Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, 
ðîäèòåëè îõîòíåå îáùàþòñÿ 
ñ âîñïèòàòåëåì, ÷åì ÷èòàþò 
èíôîðìàöèþ, ðàñïîëîæåí-

íóþ â ðîäèòåëüñêîì óãîëêå. 
Èíäèâèäóàëüíîå îáùåíèå äà-
åò ìàìàì è ïàïàì âîçìîæ-
íîñòü ïî÷óâñòâîâàòü çàèíòå-
ðåñîâàííîñòü ïåäàãîãà â óñïå-
õàõ â âîñïèòàíèè ðåáåíêà, 
ñïîñîáñòâóåò ýìîöèîíàëüíî-
ìó, îòêðûòîìó âçàèìîäåé-
ñòâèþ ñ êàæäûì ðîäèòåëåì.

Òàêèì îáðàçîì, äåòñêèé 
ñàä ïðèõîäèò â êàæäóþ ñåìüþ, 
à ñåìüÿ äîâåðÿåò âîñïèòàòå-
ëþ ñàìîå äîðîãîå — ñâîåãî 
ðåáåíêà. Äàæå ïîñëå ïîñòóï-
ëåíèÿ äåòåé â øêîëó ó íàñ 
îñòàþòñÿ äðóæåñêèå îòíîøå-
íèÿ ñ ñåìüÿìè âîñïèòàí-
íèêîâ.

К сожалению, в современном мире не-
хватка времени на воспитание детей при-
водит к тому, что родители порой не ви-
дят, как растет и развивается их ребенок. 
Как правило, воспитательный процесс 
заменяется системой привычек — вста-
вай, одевайся, быстро убери игрушки... 
И поэтому нами был выстроен алгоритм 
сотрудничества детского сада с семьей.

Мы используем разнообразные мето-
ды работы, включая как можно больше 
интересных для детей и родителей форм 
взаимодействия.

Проводятся общие родительские со-
брания, такие как «Мой самый счастли-
вый день в семье», «Детский сад, семья 
и я», с приглашением специалистов ор-
ганов социальной защиты, сотрудников 
библиотеки, представителей благочиния, 
учителей школ и т. д. Такие собрания да-
ют хорошие результаты, если их сочетать 
с интерактивными формами общения и 
новейшими информационными техноло-
гиями, сопровождать презентациями или 
показами фильмов об организации инте-
ресного времяпрепровождения с детьми, 
проведения развлечений.

Организован родительский «Клуб по 
интересам», который позволяет не толь-
ко высказывать свое мнение по темам: 
«Роль отца в жизни ребенка», «Досуг 
детей в семье», «Роль книги в жизни 
взрослых и детей» и др., но и услышать 
полезное для себя в рассуждениях дру-
гих, взяв на вооружение что-то новое и 
интересное.

В детском саду совместно с роди-
телями проводятся такие праздники, 

как «Рождество», 
«М а с л е н и ц а » , 
«Пасха Красная», 
«Троица» и др. Так 
как 96 % детей, по-
сещающих нашу 
ДОО, — из русских 
семей, а 4 % — из 
мордовских, сцена-
рии праздников мы 
строим на взаимо-
связи русской и 
мордовской народ-
ных культур, пра-
вославных и се-
мейных традициях. 
Вся эта работа до-
ставляет воспитанникам и их родителям 
огромное удовольствие. На данные ме-
роприятия всегда приглашаются гости из 
благочиния, которые поздравляют взрос-
лых и детей с праздником, знакомят с его 
историей.

В рамках экологического просвеще-
ния родителей ежегодно реализуют-
ся совместные экологические акции: 
«Не рубите елочку», «Первоцвет», «По-
можем речке Сергачке». В течение мно-
гих лет совместно с родителями мы бла-
гоустраиваем территорию детского сада 
в рамках акции «Цвети, наш детский 
сад». С целью ознакомления с природой 
родного края совместно с родителями 
организуются автобусные экскурсии в 
Сергачский дендропарк, краеведческий 
музей «Медвежий угол», к источнику 
«Серебряные ключи».

Родители — активные участники эко-

логических смотров-конкурсов, таких 
как «Лучшая кормушка» и «Лучшая креа-
тивная елка», где они проявляют свое 
творчество и фантазию.

Особое внимание мы уделяем безо-
пасности детей. Круг проблем, связан-
ных с безопасностью ребенка, невоз-
можно решить только в рамках детского 
сада. Для формирования у дошкольников 
знаний и навыков безопасного поведения 
реализуются следующие формы взаимо-
действия, организуемые совместно с ро-
дителями: встреча с сотрудниками ГАИ, 
Всероссийского добровольного пожар-
ного общества, медсестрой ДОО и вра-
чом-педиатром детской поликлиники.

Физическое развитие — также неотъ-
емлемое звено воспитательно-образова-
тельного процесса. С целью привлече-

Семья в образовательном процессе 
дошкольного учреждения

Ñ емья и детский сад — два общественных института, которые не могут существовать друг без друга. 
Их взаимодействие остается одной из приоритетных задач дошкольного образования. Необходимо 

с момента прихода ребенка в детский сад убедить родителей в том, что их роль в воспитательно-образова-
тельном процессе велика и все усилия педагогов без их помощи будут недостаточны, а может быть, 
и безрезультатны, считают Светлана ЮРЛОВА, старший воспитатель, и Светлана ЛАЛЫКИНА, воспи-
татель детского сада № 11 «Светлячок» Сергачского муниципального округа. 

Окончание на с. 14 
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Óðîêè äîáðîòû
Ðåáåíêó äëÿ ïîëíîöåííî-

ãî ðàçâèòèÿ ïðàçäíèê íåîá-
õîäèì êàê âîçäóõ. Äàííàÿ 
ôîðìà ðàáîòû ïîçâîëÿåò 
îáîãàòèòü âîñïèòàííèêîâ äó-
õîâíûìè ïðåäñòàâëåíèÿìè è 
îáðàçàìè, âîññòàíîâèòü ñâÿçü 
âðåìåí è ïîêîëåíèé, à òàê-
æå ïîìî÷ü ñåìüå â ôîðìè-
ðîâàíèè öåííîñòíîé ñôåðû 
ëè÷íîñòè ìàëûøà íà îñíîâå 
ïðèîáùåíèÿ åãî ê òðàäèöèÿì 
ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû.

Ïîäãîòîâêà ê ïðàçäíèêàì 
íà÷èíàåòñÿ çàäîëãî äî èõ 
ïðîâåäåíèÿ. Íàøó äîøêîëü-
íóþ îáðàçîâàòåëüíóþ îðãà-
íèçàöèþ ïîñåùàþò íå òîëüêî 
ïðàâîñëàâíûå äåòè, íî è ïðåä-
ñòàâèòåëè äðóãèõ êîíôåññèé. 
Ïîýòîìó ðåãóëÿðíî ïåðåä 
íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî 
ãîäà ìû îðãàíèçóåì îïðîñ 
ñðåäè ðîäèòåëåé îá ó÷àñòèè 
ðåáÿò â óðîêàõ äîáðîòû, ïî-
ñâÿùåííûõ ïðàâîñëàâíûì ïðàçä-
íèêàì, ïðîâîäèìûì â ÄÎÎ.

Äàëåå ìû ñîñòàâëÿåì ñöå-
íàðèé, àêòèâíî ðàáîòàåì ñ 
äåòüìè è ðîäèòåëÿìè. Ïðèÿò-
íî âèäåòü, ÷òî ìíîãèå ïàïû è 
ìàìû îòíîñÿòñÿ ïîëîæèòåëü-
íî ê ïðèîáùåíèþ ðåáåíêà ê 
äóõîâíî-íðàâñòâåííûì öåí-
íîñòÿì è ó÷àñòèþ â ïðàâî-
ñëàâíûõ ïðàçäíèêàõ.

Ñàìî ìåðîïðèÿòèå ïðî-
âîäèòñÿ ñ íåïîñðåäñòâåííûì 
ó÷àñòèåì ðîäèòåëåé â àò-
ìîñôåðå ðàäîñòíîãî ýìî-
öèîíàëüíîãî ïåðåæèâàíèÿ. 
Ïîñëå ïðàçäíèêà ïðîèñõîäèò 
îáñóæäåíèå, ïîäâîäÿòñÿ èòî-
ãè, íàìå÷àþòñÿ ïåðñïåêòèâû, 
ïëàíèðóåòñÿ ðàñïðîñòðàíå-
íèå îïûòà ïðîâåäåíèÿ ïðà-
âîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ êàê íà 
ìóíèöèïàëüíîì, òàê è íà ðå-
ãèîíàëüíîì óðîâíÿõ.

Ïðàâîñëàâíûå ïðàçäíèêè 
ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûì ñðåä-
ñòâîì äóõîâíî-íðàâñòâåííî-
ãî ðàçâèòèÿ äîøêîëüíèêîâ. 
Ïðàçäíè÷íûå ñîáûòèÿ è ñâÿ-
çàííûå ñ íèìè âïå÷àòëåíèÿ 

Ïðàâîñëàâíûå ïðàçäíèêè 
ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ ðîäèòåëÿìè

Â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå ïðîáëåìà ôîðìèðîâàíèÿ ó äåòåé äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ ïðèîá-
ðåòàåò îñîáóþ àêòóàëüíîñòü. Ñåé÷àñ âî ìíîãèõ ñåìüÿõ ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè äîìèíèðóþò íàä 

äóõîâíûìè, ïîýòîìó ó ðåáåíêà èñêàæàþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î äîáðîòå, âåëèêîäóøèè, ñïðàâåäëèâîñòè. 
Áîëüøîå çíà÷åíèå â äóõîâíî-íðàâñòâåííîì âîñïèòàíèè èìåþò ïðàâîñëàâíûå ïðàçäíèêè ñ ñåìåéíûìè 
òðàäèöèÿìè. Íàäåæäà ÑÀÌÓÑÅÂÀ, ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 106 Àâòîçàâîäñêîãî 
ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà, äåëèòñÿ îïûòîì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â ýòîì íàïðàâëåíèè. 

îñòàâëÿþò ãëóáîêèé ñëåä 
â äåòñêîé äóøå è óêðåïëÿ-
þò â íåé äîáðûå ÷óâñòâà. 
Â ïàìÿòè îñòàþòñÿ íåçàáûâàå-
ìîå îñåííåå ìíîãîöâåòèå —
â Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû, ñèÿíèå îãîíüêîâ è 
àðîìàò õâîè — íà Ðîæäåñòâî 
Õðèñòîâî, áåðåçêè, æàâî-
ðîíêè — íà Áëàãîâåùåíèå, 
âàíèëüíûé âêóñ êóëè÷åé, êðà-
øåíêè — íà Ïàñõó. Ó êàæäî-
ãî ïðàçäíèêà åñòü ñâîè öâåò, 
äàæå çàïàõ è ñâîå îñîáåííîå 
çâó÷àíèå, ñâîÿ ìóçûêà...

Ïîêðîâ 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Åæåãîäíî ïðàçäíèê Ïî-

êðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 
îòêðûâàåò öèêë ïðàâîñëàâíûõ 
ïðàçäíèêîâ â íàøåé ÄÎÎ. 
Â åãî îñíîâå ëåæèò ðóññêèé 
ôîëüêëîð. Âåäóùèå è äåòè 
íàäåâàþò ðóññêèå íàðîäíûå 
êîñòþìû, âîäÿò õîðîâîäû, 
âåñåëÿòñÿ è èãðàþò, ïîþò ïåñ-
íè. Îñíîâíûì ñîäåðæàòåëü-
íûì êîìïîíåíòîì ïðàçäíèêà 
ÿâëÿåòñÿ ðàññêàç âåäóùåãî 
î ÷óäåñíîé ïîìîùè Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû, î ìèëîñåð-
äèè è ëþáâè ê áëèçêèì.

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
Ëþáèìûé è íåçàáûâàåìûé 

äëÿ âîñïèòàííèêîâ ïðàçäíèê 
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà â íàøåì 
äåòñêîì ñàäó èìååò îñîáûå 
äàâíèå òðàäèöèè. Íàêàíóíå 
ïåäàãîãè ñ äåòüìè ðàçó÷èâà-
þò ðîæäåñòâåíñêèå êîëÿäêè, 
çàòåì ìàëûøè â ñîïðîâîæäå-
íèè âçðîñëûõ õîäÿò ïî «äâî-
ðàì» (ãðóïïàì) êîëÿäîâàòü. 
Çàêàí÷èâàþòñÿ ïîñèäåëêè â 
ìóçûêàëüíîì çàëå âåñåëûìè 
ðóññêèìè íàðîäíûìè èãðàìè, 
òàíöàìè è ÷àåïèòèåì. Äåò-
ñêèå ñåðäöà íàïîëíÿþòñÿ â 
ýòîò äåíü îñîáîé ðàäîñòüþ.

Ñðåòåíèå
Ñðåòåíèå — îäèí èç ñà-

ìûõ ëþáèìûõ ðåáÿòàìè 
ïðàçäíèêîâ, îí îëèöåòâîðÿåò 

ïðîâîäû çèìû è âñòðå÷ó âåñ-
íû. Â íàøåì äåòñêîì ñàäó 
îí âñåãäà îòìå÷àåòñÿ ÿðêî, 
øóìíî, âåñåëî, ÿðìàðêîé, 
ñêîìîðîõàìè è îñòàâëÿåò 
ñàìûå ñâåòëûå âïå÷àòëåíèÿ 
ó äåòåé, ïðèâèâàÿ èíòåðåñ 
ê èñòîðè÷åñêîìó ïðîøëîìó 
Ðîäèíû.

Áëàãîâåùåíèå 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
7 àïðåëÿ íàø äåòñêèé 

ñàä ïðàçäíóåò Áëàãîâåùå-
íèå. Âûïóñêàíèå ïòèö â ýòîò 
äåíü — êðàñèâûé è ëþáèìûé 
îáû÷àé âñåõ âîñïèòàííèêîâ. 
Ðåáÿòà íàêàíóíå ïðàçäíèêà 
äîìà ñ ðîäèòåëÿìè äåëàþò 
áóìàæíûõ æàâîðîíêîâ, à íà 
ïðàçäíèêå «âûïóñêàþò» ïòèö 
íà âîëþ, çàãàäûâàÿ ïðè ýòîì 
æåëàíèÿ, âîäÿò õîðîâîäû, 
èãðàþò â ëþáèìûå âñåìè 
íàðîäíûå èãðû «Ðó÷ååê», 
«Ïëåòåíü» è äð.

Ñâåòëîå Âîñêðåñåíèå
Íó è Ñâÿòàÿ Ïàñõà — 

ïðàçäíèê âñåõ ïðàçäíèêîâ! 
Â åãî ïðåääâåðèè ó íàñ ïðî-
õîäÿò óðîêè äîáðîòû ïðè 
ó÷àñòèè íàñòîÿòåëÿ õðàìà â 
÷åñòü Ñîáîðà Àðõèñòðàòèãà 
Ìèõàèëà è ïðî÷èõ Íåáåñíûõ 
Ñèë áåñïëîòíûõ ïðîòîèåðåÿ 
Äèîíèñèÿ Ñîëîâüåâà, â õîäå 
êîòîðûõ ñ äåòüìè ïðîâîäÿòñÿ 
áåñåäû î äîáðå, óâàæåíèè, 
òðóäîëþáèè è âçàèìîïîìî-

ùè, à òàêæå î âåëèêîé ðàäî-
ñòè ëþäåé â äåíü Âîñêðåñåíèÿ 
Õðèñòà. Ðåáÿòà è èõ ðîäèòå-
ëè ó÷àñòâóþò â âûñòàâêå ÿèö 
«Ïàñõàëüíàÿ ðàäîñòü», âìåñ-
òå ðàñïèñûâàþò ïàñõàëüíûå 
ïðÿíèêè, óêðàøàþò êóëè÷è.

Äåíü ñåìüè, ëþáâè 
è âåðíîñòè

È åùå îäèí ïðàçäíèê, 
çíà÷èìûé äëÿ êàæäîé ñå-
ìüè, — Äåíü ñâÿòûõ Ïåòðà 
è Ôåâðîíèè. Ñ ñàìîãî óòðà 
ó íàñ ïðîõîäèò àêöèÿ «Ðî-
ìàøêîâîå íàñòðîåíèå»: 
ìàëûøàì è èõ ðîäèòåëÿì, 
èäóùèì â äåòñêèé ñàä, äà-
ðÿòñÿ ðîìàøêè, èçãîòîâëåí-
íûå íàêàíóíå ïåäàãîãàìè è 
äåòüìè. Ýòîò äåíü ïðîõîäèò 
â ïðàçäíè÷íîì íàñòðîåíèè, 
ñ ïåñíÿìè, òàíöàìè è ñòèõî-
òâîðåíèÿìè î ñåìüå.

Â ôîðìèðîâàíèè ó äåòåé 
äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåí-
íîñòåé âåëèêà ðîëü ñåìüè è 
ñåìåéíûõ îòíîøåíèé. Ðîäè-
òåëè íàøèõ âîñïèòàííèêîâ, 
êàê ïîëíîïðàâíûå ñóáúåêòû 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, 
ñ óäîâîëüñòâèåì ñòàíîâÿòñÿ 
àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè ïðà-
âîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ, ïîìî-
ãàþò â èõ ïîäãîòîâêå. À ïå-
äàãîãè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñòà-
ðàþòñÿ ñîçäàòü ìàêñèìàëü-
íûå óñëîâèÿ äëÿ ýòîãî, îáú-
åäèíèòü äåòñêèé ñàä è 
ñåìüþ.
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КТД для всех
В современном обществе наблюда-

ется процесс трансформации семьи как 
социального института, ее функций. 
Изменившаяся семья заставляет искать 
новые формы взаимодействия с ней. Мы 
пришли к выводу о том, что необходимо 
создать единое пространство развития 
ребенка в семье и детском саду, сделать 
родителей полноправными участниками 
образовательного процесса.

Технология «Коллективное творче-
ское дело» — это совместная деятель-
ность детей и взрослых, направленная 
на развитие навыков социального взаи-
модействия и творческих способностей 
каждого его участника. В эту деятель-
ность мы и решили вовлечь родителей 
наших воспитанников для решения за-
дачи социализации дошкольников. Мы 
считаем, что тесное, плодотворное со-
трудничество ДОО и семьи положитель-
но повлияет на развитие личности каж-
дого ребенка, на формирование у него 
активной социальной позиции. Было вы-
сказано предположение, что помогут нам 
в этом совместные дела с родителями.

Организуя квест-игры с детьми, мы 
отметили интерес родителей к данной 
деятельности и решили провести эти игры 
вместе с ними. Образовательная деятель-
ность в форме квест-игры предоставляет 
возможность педагогу, воспитанникам 
и родителям необычно, увлекательно и 
оригинально организовать жизнь в дет-
ском саду. Так, в квесте «Путешествие 
с гномиком» малыши и их родители со-
вместно участвовали в путешествии по 
сказочной стране в Мире математики. Во 
время такой игры дети становятся более 
раскрепощенными в общении, что при-
водит к сплочению детского коллектива.

«Крошка сын к отцу пришел...»
В прошлом учебном году родители 

стали активными участниками ранней 
профориентации дошкольников. Они 
приходили в группу и рассказывали о 
том, кем они работают, какие рабочие 
инструменты или специальная рабочая 
форма им нужны. Ребята не только слу-
шали, но и могли потрогать, померить, 
задать вопросы. Во время таких встреч у 
детей воспитываются уважение к труду 
взрослых, понимание значимости труда, 
умение вступать в диалог.

В образовательном процессе ДОО 
проектная деятельность имеет харак-
тер сотрудничества, в котором участву-
ют воспитанники и педагоги, а также 
вовлекаются родители. Так, в ходе со-

вместного с педа-
гогом-психологом 
проекта «Как про-
гнать злость?» ро-
дители дома рас-
сматривали сказоч-
ных злых и добрых 
героев, потом ри-
совали их и в груп-
пе делали выставку 
этих рисунков. В ре-
зультате у ребенка 
формируется субъ-
ектная позиция, 
раскрывается ин-
дивидуальность, 
реализуются инте-
ресы и потребности, что в свою очередь 
способствует личностному развитию.

Средства массовой информации вы-
теснили или почти вытеснили такую 
традиционную форму общения старших 
и младших в семье, как семейное чте-
ние. Мы, воспитатели, должны помочь 
семье в литературном развитии ребенка, 
в формировании у малыша читательско-
го вкуса, отношения к книге как явлению 
культуры. В этом году у нас начала ра-
ботать литературная гостиная. В группу 
приходили родители и читали детям кни-
ги, затем обсуждали их, ребята делились 
тем, какие книги они читают дома с ро-
дителями, какие у них самые любимые, 
потом приносили в группу свои книги.

Отвечаем на вызов
Такие формы взаимодействия с семь-

ями и воспитанниками в ДОО, как флеш-
моб и челлендж, являются современны-
ми формами сотрудничества. А самое 
главное — поддерживается атмосфера 
общности интересов, эмоционального 
комфорта, сплоченности между всеми 
участниками образовательных отноше-
ний. Ко Дню отца мы запустили флеш-
моб «Мы с папой». Традиционную осен-
нюю выставку поделок заменили на фо-
точеллендж «День урожая», где родите-
ли выкладывали в группе фотографии по 
разным номинациям. Затем мы с детьми 
рассматривали фото на интерактивной 
панели и обсуждали поделки.

В нашем детском саду родители явля-
ются активными участниками праздни-
ков и мероприятий. Так, в начале учеб-
ного года, в День знаний, одна из мам 
предложила устроить малышам празд-
ник и организовала «Шоу мыльных пу-
зырей». На праздник «День семьи, любви 
и верности» ребята вместе с родителями 
изготавливали поделки и оформляли из 

них выставку, пели песни и танцевали; 
сделали совместно ромашку, символ 
праздника.

Совместный труд
Родители — наши помощники в тру-

довых делах. Создание снежных по-
строек на участке стало традиционным 
в детском саду. В этом году мы вместе 
с родителями и детьми лепили героев 
мультфильмов. Это один из примеров 
сотрудничества педагогов и родителей, 
в котором родители — не пассивные 
наблюдатели, а активные участники 
процесса. А к Новому году родители по 
своей инициативе сделали ширму и ор-
ганизовали банкомат подарков для детей: 
ребенок подходил к банкомату, рассказы-
вал стихотворение и получал подарок.

Самые востребованные среди родите-
лей — краткие форматы общения. Они 
предпочитают получать информацию с 
помощью цифровых технологий, интер-
нета, социальных сетей. Мы заметили, 
что интерес родителей к традиционным 
формам взаимодействиям ослабевает, 
и решили уделить больше внимания 
именно интерактивным формам. Закры-
тую группу для родителей мы использу-
ем для оперативного и конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей. 
В ней мы проводим опросы, анкетирова-
ние, размещаем полезную информацию, 
поздравляем родителей от детей с празд-
никами.

Использование разнообразных форм 
работы с родителями дало определенные 
результаты: мамы и папы являются пол-
ноценными участниками организуемых 
нами встреч и помощниками воспита-
телей. Таким образом, именно семья и 
детский сад становятся факторами, опре-
деляющими вектор развития лич-
ности ребенка.

Эффективные формы сотрудничества с семьей
Ï роблема взаимодействия детского сада и семьи в настоящее время является одной из самых актуаль-

ных. И семья, и дошкольное учреждение по-своему передают ребенку социальный опыт, но только 
в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой 
мир, напоминают воспитатель детского сада № 47 Сарова Ольга МИХАЙЛОВА и старший воспитатель 
Елена КРАЕВА. 
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Ïðèîáùåíèå ðîäèòåëåé ê 
ïðîöåññó âîñïèòàíèÿ, â òîì 
÷èñëå ýêîëîãè÷åñêîìó, ÿâëÿ-
åòñÿ âàæíîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ 
äåÿòåëüíîñòè äîøêîëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ. Òîëüêî îïèðà-
ÿñü íà ñåìüþ, ñîâìåñòíû-
ìè óñèëèÿìè ìîæíî ðåøèòü 
ãëàâíóþ çàäà÷ó — âîñïèòàòü 
ýêîëîãè÷åñêè ãðàìîòíóþ 
ëè÷íîñòü.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ êóëüòó-
ðà — ýòî çíàíèÿ, íàâûêè, 
ýìîöèîíàëüíîå îòíîøåíèå, 
ïðàêòè÷åñêèå ïîñòóïêè è ïî-
âåäåíèå (ñîïåðåæèâàíèå, ñî-
÷óâñòâèå, èíòåðåñ è æåëàíèå 
îêàçàòü ïîìîùü ïðèðîäå, 
óìåíèå ëþáîâàòüñÿ åå êðàñî-
òîé è ò. ä.).

Â ðàáîòå ñ ðîäèòåëÿìè ïî 
ýêîëîãè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ 
äåòåé îáû÷íî èñïîëüçóþò-
ñÿ êàê òðàäèöèîííûå ôîðìû 
(ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ, êîí-
ñóëüòàöèè, áåñåäû, êîíôå-
ðåíöèè è äð.), òàê è íåòðàäè-
öèîííûå (äåëîâûå èãðû, êðóã-
ëûé ñòîë, äèñêóññèè è äð.). 
Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ôîðìû 
ðàáîòû ñ ðîäèòåëÿìè äîëæ-
íû ïðèìåíÿòüñÿ â ñîòðóäíè-
÷åñòâå, ñ ïðèâëå÷åíèåì âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà (ðîäè-
òåëè, äåòè) äëÿ ðåøåíèÿ ïî-
ñòàâëåííûõ çàäà÷.

Êðîìå òîãî, òðàäèöèîí-
íûå ôîðìû, ðàññ÷èòàííûå â 
îñíîâíîì íà áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî ëþäåé, íå âñåãäà äî-
ñòèãàþò öåëåé, ïîýòîìó â ïî-

ñëåäíåå âðåìÿ ïðåäïî÷òåíèå 
îòäàåòñÿ íåòðàäèöèîííûì.

Ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ ðî-
äèòåëÿìè âîñïèòàííèêîâ ãðóï-
ïû ðàííåãî âîçðàñòà ÿ ïðèìå-
íÿþ êàê òðàäèöèîííûå, òàê 
è èííîâàöèîííûå, àêòèâíûå 
ôîðìû ðàáîòû.

Â ÷èñëå òðàäèöèîííûõ 
ôîðì ìíîþ èñïîëüçóþòñÿ 
êîíñóëüòàöèè è ðîäèòåëüñêèå 
ñîáðàíèÿ:

ñåðèÿ êîíñóëüòàöèé 
«Âðåìåíà ãîäà», ðàññêàçû-
âàþùàÿ ðîäèòåëÿì, íà ÷òî 
îáðàòèòü âíèìàíèå ïðè îçíà-
êîìëåíèè ðåáåíêà ñ âðåìå-
íàìè ãîäà;

êîíñóëüòàöèÿ «Ýêîëî-
ãè÷åñêèå ñêàçêè äëÿ äåòåé 
ðàííåãî âîçðàñòà», ãäå ãî-
âîðèòñÿ î çíà÷åíèè ñêàçîê 
äàííîãî òèïà â âîñïèòàíèè äå-
òåé ðàííåãî âîçðàñòà è ïðåä-
ëàãàåòñÿ ðåêîìåíäàòåëüíûé 
ñïèñîê òàêèõ ïðîèçâåäåíèé: 
âñåì èçâåñòíûå ñêàçêè «Êî-
ëîáîê», «Òåðåìîê» è äð.;

êîíñóëüòàöèÿ «Èãðû 
äëÿ äåòåé ðàííåãî âîçðà-
ñòà», â êîòîðîé äàåòñÿ ðåêî-
ìåíäàòåëüíàÿ ïîäáîðêà ýêî-
ëîãè÷åñêèõ èãð: «Íàéäè æè-
âîòíîå», «Îâîùè è ôðóê-
òû», «Êòî êàê êðè÷èò?». Ïî 
äàííûì êîíñóëüòàöèÿì ïî 
èíèöèàòèâå ðîäèòåëåé ðàç-
âèâàþùàÿ ïðåäìåòíî-ïðî-
ñòðàíñòâåííàÿ ñðåäà ãðóïïû 
áûëà ïîïîëíåíà äèäàêòè÷å-
ñêèìè èãðàìè ïî ýêîëîãè÷å-

ñêîìó âîñïèòàíèþ: «Êòî ÷òî 
óìååò äåëàòü», «Íàøè äî-
ìàøíèå æèâîòíûå»;

ðîäèòåëüñêîå ñîáðà-
íèå «Ìèð âîêðóã íàñ». 
Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ ðîäèòå-
ëÿì áûëè äàíû ðåêîìåíäàöèè 
ïî ýêîëîãè÷åñêîìó âîñïèòà-
íèþ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà; 
êðîìå òîãî, âçðîñëûå ïîáû-
âàëè â ðîëè ìàëûøåé — äëÿ 
íèõ áûëà ïðîâåäåíà ýêîëîãè-
÷åñêàÿ ôèçêóëüòìèíóòêà «Õî-
äèì ïî äîðîæêàì», ïî-
êàçàíû îòðûâêè çàíÿòèé ïî 
âðåìåíàì ãîäà «Ñíåæíûé 
êîì», «Ñîáèðàåì ãðèáû è 
ÿãîäû», «Ðàñöâåëè öâåòû», 
«Äåðåâüÿ è ëèñòî÷êè».

Ñðåäè íåòðàäèöèîííûõ ôîðì 
ðàáîòû ñ ðîäèòåëÿìè âûäå-
ëÿåòñÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ òðîïà 
«Ýêîòðîïà Ñåðãà÷à». Ýòî 
ñðåäíåñðî÷íûé ïðîåêò, ðåà-
ëèçóåìûé â ãðóïïå ðàííåãî 

âîçðàñòà, íàïðàâëåííûé íà 
îçíàêîìëåíèå äîøêîëüíèêîâ 
ñ ïðèðîäîé ðîäíîãî ãîðî-
äà è ïðèâëå÷åíèå ðîäèòåëåé 
ê ïðîöåññó ýêîëîãè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ äåòåé.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà íà÷à-
ëàñü â ìàðòå ïîñëå óñïåøíîé 
àäàïòàöèè âîñïèòàííèêîâ â 
äåòñêîì ñàäó. Áûëî îðãàíè-
çîâàíî ñîâìåñòíîå ïîñåùå-
íèå äåòåé è ðîäèòåëåé êðàå-
âåä÷åñêîãî ìóçåÿ èì. Â.À. 
Ãðîìîâà è òåððèòîðèè ñàíà-
òîðèÿ «Ñåðåáðÿíûå êëþ-
÷è», â õîäå êîòîðûõ îíè 
ïîçíàêîìèëèñü ñ ôëîðîé è 
ôàóíîé ðîäíîãî êðàÿ, ïðî-
ãóëÿëèñü ïî ñîñíîâîìó áîðó 
è ïîíàáëþäàëè çà åãî îáèòà-
òåëÿìè.

Â íàøèõ ïëàíàõ — ïîñåùå-
íèå äåíäðîïàðêà «ßâëåéêà», 
ðàñïîëîæåííîãî íà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäà.

Ýêîëîãè÷åñêîå âîñïèòàíèå ñîâìåñòíî 
ñ ðîäèòåëÿìè

Â  âåê òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà è èííîâàöèé ìû ïîðîé çàáûâàåì î òîì, ÷òî îêðóæàåò íàñ: íå çà-
ìå÷àåì êðàñîòó ïðèðîäû â ðàçëè÷íîå âðåìÿ ãîäà, áåçîòâåòñòâåííî îòíîñèìñÿ ê íåé. Íà âñå ýòî 

îáðàùàþò âíèìàíèå íàøè äåòè, êîòîðûå, ïîäîáíî ãóáêå, âïèòûâàþò âñå äåéñòâèÿ, îòíîøåíèå, ÷óâ-
ñòâà. Ýêîëîãè÷åñêîå âîñïèòàíèå ïî ïðàâó ìîæíî íàçâàòü îäíèì èç îñíîâîïîëàãàþùèõ, òàê êàê ïðè-
ðîäà — ýòî ìû. Âîñïèòûâàòü â äåòÿõ áåðåæëèâîñòü ê îêðóæàþùåìó ìèðó íóæíî íà÷èíàÿ ñ ðàííåãî 
âîçðàñòà. Åùå áîëåå âàæíûì Åëåíà ÁÅÇÐÓÊÎÂÀ, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 8 «Ñêàçêà» Ñåðãà÷ñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà, ñ÷èòàåò ïðèâëå÷åíèå ðîäèòåëåé ê äàííîìó ïðîöåññó, âåäü èìåííî îíè 
îáÿçàíû çàëîæèòü îñíîâû âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè ðåáåíêà. Çàäà÷à ïåäàãîãà — ïîìî÷ü 
èì â ýòîì. 

ния к здоровому образу жизни ежегодно 
семьи наших воспитанников принимают 
участие в спортивных мероприятиях: 
«Папа, мама, я — спортивная семья», 

«Малышиада» — и занимают призовые 
места.

Родители являются участниками раз-
личных смотров-конкурсов, посвящен-
ных Всероссийскому Дню матери, Дню 

семьи, а также активно участвуют в рай-
онной ярмарке «Наши истоки», где уже 
занимали первые места в номинациях 
«Школа родительской любви», «Семей-
ные традиции», «Юный художник».

Семья в образовательном процессе 
дошкольного учреждения

 Окончание. Начало на с. 11
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Воспитывать личность
В современных условиях в силу за-

нятости у родителей не хватает времени 
на полноценное общение со своим ре-
бенком; многие считают, что развитием 
и воспитанием детей должны занимать-
ся образовательные учреждения. Но без 
поддержки и участия пап и мам педагоги 
не смогут вырастить и воспитать лич-
ность. Поэтому мы считаем необходи-
мым объединить усилия детского сада 
и семьи, чтобы достичь должных ре-
зультатов в процессе воспитания детей. 
В первую очередь ответственность за 
воспитание ребенка несут родители, 
в семье он учится любить, понимать, до-
верять другому, а детский сад помогает, 
обучает детей, поддерживает педагоги-
ческую культуру родителей.

В нашей дошкольной организации 
между родителями и педагогами устанав-
ливаются доверительные отношения, обе 
стороны учатся понимать и уважать друг 
друга. При взаимодействии с родителями 
воспитатели используют различные фор-
мы и средства работы. Наш опыт показы-
вает, что одним из таких объединяющих 
средств становится мини-музей в обра-
зовательном пространстве ДОО. Важная 
особенность мини-музеев — участие в 
их создании детей и родителей.

Создавая волшебство
В соответствии с поставленной зада-

чей: способствовать формированию ос-
нов нравственно-патриотических чувств 
дошкольников через приобщение к исто-
рии, традициям и культуре родного края 
с использованием технологии музейной 
педагогики — в начале учебного года с 
воспитателями был проведен проектный 
трек, в ходе которого они разработали 
проекты мини-музеев во всех возраст-
ных группах: в группе раннего возра-
ста — мини-музей «В гостях у сказки», 
в младшей — «Деревянная игрушка», 
в старшей — «Такие разные куклы».

В средней «А» группе создан ми-
ни-музей «Волшебница шерсть». Основ-
ная его идея — показать детям красоту 
и многообразие ручного творчества из 
шерсти, познакомить с работами народ-
ных мастеров родного края.

В средней «Б» группе создан мини-му-
зей «Волшебный мир театра». При ак-
тивном участии родителей в нем собра-
ны экспонаты: различные виды театра 
(пальчиковый, настольный, теневой, ва-
режковый, кукол бибабо и др.), костюмы 

и атрибуты сказоч-
ных героев, различ-
ные театральные 
пособия, оформлен 
дидактический ма-
териал и созданы 
фотоальбомы. Все 
собранные экспо-
наты мини-музея 
используются как 
в совместной, так и 
в самостоятельной 
деятельности, что 
способствует раз-
витию творческих 
и индивидуальных 
способностей детей.

В подготовительной группе оформлен 
мини-музей «Медведи — милые друзья». 
Он знакомит ребят с народными сказ-
ками, где главный герой — медведь, 
с историей «медвежьего угла» Нижего-
родской области — нашим городом Сер-
гачом, символом которого является мед-
ведь. Здесь собраны медведи, сделанные 
из разных материалов. Создавая экспона-
ты, родители совместно с детьми прояви-
ли себя как творческие, креативные мас-
тера. В ходе экскурсии по мини-музею 
воспитанники брали на себя роль экскур-
совода и делились информацией о своих 
экспонатах.

Дети и родители
Дошкольники чувствуют причаст-

ность к созданию мини-музея. Дети 
участвуют в обсуждении его тематики, 
приносят из дома экспонаты; воспитан-
ники старших групп берут на себя роль 
экскурсовода и проводят экскурсии для 
сверстников и младших дошкольников. 
Мини-музеи дают ребенку возможность 
экспериментировать, синтезировать по-
лученные знания, развивать творческие 
способности и коммуникативные навы-
ки, развивают потребность и способ-
ность самостоятельно осваивать окру-
жающий мир, формировать уважение 
к культурному наследию разных народов 
России.

В создании и работе мини-музея ока-
зывают неоценимую помощь родители. 
Они находят интересный материал по 
теме мини-музея, пополняют экспозиции 
различными экспонатами, совместно с 
детьми участвуют в поисково-исследова-
тельской деятельности, делятся с други-
ми участниками проекта опытом поисков 
или создания определенного экспоната, 
проводят мастер-классы.

У нас одна цель
В ходе работы мини-музеев мы на-

блюдали за творческой деятельностью 
детей, их действиями и креативным по-
ведением и заметили следующее:
воспитанники активнее включают-

ся в такую деятельность;
ее продукты (рисунки, поделки, 

макеты и др.) стали более разнообразны-
ми, в них отражены индивидуальность 
и креативность ребенка;
малыши в большей степени твор-

чески подходят к решению проблемных 
задач в ходе выполнения проекта;
дошкольники стали больше про-

являть инициативу, самостоятельность, 
у них повысились познавательная актив-
ность, уверенность в себе и в своих спо-
собностях;
улучшились их взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками, способ-
ность работать в команде;
видя положительные результаты 

своей деятельности, ребенок чувствует 
возросшее желание заниматься творче-
ской деятельностью;
родители и педагоги становятся 

коллегами и партнерами, у которых об-
щая цель — воспитание творческой, по-
знавательно активной личности.

Подводя итог сказанному, отмечу, что 
поставленные педагогами задачи по при-
общению детей к истории, традициям 
и культуре родного края с помощью 
детско-родительских проектов реализо-
ваны в полном объеме.

А достичь таких результатов можно 
только тогда, когда родители воспитан-
ников становятся равноправными участ-
никами образовательного процесса 
детского сада.

Мини-музей в группе и семья
Â  íàñòîÿùåå âðåìÿ ìóçåéíàÿ ïåäàãîãèêà ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ïðèâû÷íîé â ïðàêòèêå äóõîâ-

íî-íðàâñòâåííîãî, ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî, èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ äîøêîëü-
íèêîâ â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå ÄÎÎ. Àêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ìóçåéíîé ïåäàãîãèêè â ðàáîòå 
ñ äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà ïîìîãàåò ïðèîáùàòü èõ ê èñòîêàì íàðîäíîé è íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû, 
ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ íàðîäíûõ òðàäèöèé, âîñïèòàíèþ ïàòðèîòèçìà è äóõîâíîñòè, îòìå÷àåò Ñâåò-
ëàíà ÑÈÃÓÍÜÊÎÂÀ, ñòàðøèé âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 8 «Ñêàçêà» Ñåðãà÷à. 
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Èñõîäÿ èç ïðàêòè÷åñêîãî 
îïûòà, ñâèäåòåëüñòâóþùåãî 
î òîì, ÷òî âçàèìîäåéñòâèå 
ñ ðîäèòåëÿìè ïðîèñõîäèò 
áîëåå ýôôåêòèâíî â íåôîð-
ìàëüíîé îáñòàíîâêå, âîçíèê-
ëà èäåÿ ñîçäàíèÿ ñòóäèè ðàí-
íåãî ðàçâèòèÿ äåòåé.

Ðàáîòà ñòóäèè ñòðîèòñÿ ïî 
÷åòûðåì íàïðàâëåíèÿì.

Ïåðâîå íàïðàâëåíèå — 
«Ñåíñîðíûå êîðîáêè». Ñ ðî-
äèòåëÿìè ïî äàííîìó íàïðàâ-
ëåíèþ áûëè ïðîâåäåíû: áðè-
ôèíã «×òî òàêîå ñåíñîðíàÿ 
êîðîáêà?», ñåìèíàð-ïðàêòè-
êóì «Ñîçäàíèå è èñïîëüçî-
âàíèå ñåíñîðíîé êîðîáêè», 
íà êîòîðîì îíè èçãîòîâèëè 
ñåíñîðíûå êîðîáêè: «Ôåð-
ìà», «Çèìíèé ëåñ», «Îãî-
ðîä».

Â ðàìêàõ âòîðîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ ðàáîòû ñòóäèè èñïîëü-
çîâàëèñü êèíåçèîëîãè÷åñêèå 
èãðû. Íà ðîäèòåëüñêîì ñîá-
ðàíèè íåòðàäèöèîííîé ôîð-
ìû «Ïåäàãîãè÷åñêîå êàôå» 
ðîäèòåëè îáñóæäàëè âîïðîñ: 
«×òî òàêîå êèíåçèîëîãèÿ?», 
ïîçíàêîìèëèñü ñ èãðàìè 
«Òðîïèíêà», «Ìîðêîâêà», 
«Äîæäèê» è äð., îáìåíÿëèñü 
îïûòîì èãð ñ äåòüìè äîìà, 
ïîëó÷èëè îòâåòû íà èíòåðåñó-
þùèå âîïðîñû. Íå ìåíåå èí-
òåðåñíûì áûë òðåíèíã «Èñ-
ïîëüçîâàíèå êèíåçèîëîãè-
÷åñêèõ óïðàæíåíèé â ðàí-
íåì âîçðàñòå». Ðîäèòåëè 
áûëè ïðîèíôîðìèðîâàíû î 
ïîëîæèòåëüíîì âëèÿíèè ìå-
òîäîâ è ïðèåìîâ êèíåçèî-
ëîãèè íà îáùåå ðàçâèòèå 

Ñòóäèÿ ðàííåãî ðàçâèòèÿ äåòåé «ßñåëüêè»
Â  ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÔÃÎÑ ÄÎ ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè äîøêîëüíîãî 

ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîñâåùåíèå ðîäèòåëåé. Â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå îò 29.12.2012 ã. ¹ 273-ÔÇ 
«Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» óêàçûâàåòñÿ, ÷òî îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ïðèçâàíû 
âûñòóïèòü â ðîëè «ïîìîùíèêîâ» ñåìüè è îáåñïå÷èòü åå ñîöèàëüíîå è ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñî-
ïðîâîæäåíèå. Ðåøåíèå äàííîé ïðîáëåìû ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ëè-
ïîâñêîé îñíîâíîé øêîëû Áàëàõíèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà óâèäåë â ñîçäàíèè åäèíîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ñåìüè, ãîâîðèò âîñïèòàòåëü Ëþäìèëà ÊËÈÌÎÂÀ. 

ðåáåíêà; òàêæå èì áûëè 
ïðîäåìîíñòðèðîâàíû êèíå-
çèîëîãè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ, 
êîòîðûå îíè ìîãóò èñïîëüçî-
âàòü íà ïðàêòèêå. Äîìàøíèì 
çàäàíèåì äëÿ ðîäèòåëåé áû-
ëî èçãîòîâèòü «Òàêòèëüíóþ 
êíèæêó».

Òðåòüå íàïðàâëåíèå — 
«Êîâðîëèíîãðàôèÿ», íà-
ìè áûë ðåàëèçîâàí ïðîåêò 
«Ïðèìåíåíèå òåõíîëîãèè 
“Êîâðîëèíîãðàôèÿ” â ðà-
áîòå ñ äåòüìè ðàííåãî âîç-
ðàñòà». Â ðàìêàõ ïðîåêòà 
áûëè ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå 
ìåðîïðèÿòèÿ ñ ðîäèòåëÿìè: 
êðóãëûé ñòîë «Êîâðîëèíî-
ãðàôèÿ â æèçíè ðåáåíêà»; 
àíêåòèðîâàíèå ñ öåëüþ âûÿâ-
ëåíèÿ ìíåíèÿ ðîäèòåëåé îá 
èãðóøêàõ èç ôåòðà è ïðèìå-
íåíèÿ èõ äîìà; êîíñóëüòàöèÿ 
«Èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèè 
“Êîâðîëèíîãðàôèÿ” â äî-
ìàøíèõ óñëîâèÿõ», ìàñòåð-
êëàññ «Âîëøåáíûé ôåòð». 
Èãðà ñ ïåäàãîãè÷åñêèì ñî-
äåðæàíèåì «Ëàðåö èäåé» 
ñïîñîáñòâîâàëà ñîâìåñòíîìó 
ïîèñêó èíôîðìàöèè î ñïî-
ñîáàõ èçãîòîâëåíèÿ èãðó-
øåê èç ôåòðà. Ïðîåêò ïî-
êàçàë, ÷òî êîâðîëèíîãðà-
ôèÿ — ýòî íå òîëüêî ðàçâè-
âàþùèå èãðû íà êîâðîëèíå, 
à ïðèíöèïèàëüíî íîâûé ñïî-
ñîá ñîçäàíèÿ ñîäåðæàòåëü-
íûõ, òðàíñôîðìèðóåìûõ, äî-
ñòóïíûõ, íàñûùåííûõ, áåçî-
ïàñíûõ ïîñîáèé äëÿ äåòåé 
ðàííåãî âîçðàñòà.

×åòâåðòîå íàïðàâëåíèå ðà-
áîòû ñòóäèè — èñïîëüçîâà-

íèå èãðîâîé òåõíîëîãèè «Ñêà-
çî÷íûå ëàáèðèíòû èãðû» Âÿ-
÷åñëàâà Âîñêîáîâè÷à. Äëÿ 
äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà 
âàæíûì ÿâëÿåòñÿ ñåíñîðíîå 
ðàçâèòèå, è ñ ïîìîùüþ èãð 
Â.Â. Âîñêîáîâè÷à ðîäèòåëè 
áåç òðóäà ñìîãëè ïîçíàêî-
ìèòü ìàëûøåé ñ ôîðìîé, 
öâåòîì, âåëè÷èíîé. Ìíîãèå 
ðîäèòåëè ñî÷ëè äàííûé ìå-
òîä óäîáíûì äëÿ ñåáÿ, îñî-
áåííî ñåãîäíÿ, êîãäà âðåìå-
íè ó âñåõ íå õâàòàåò.

Â ñòóäèè ñ ðîäèòåëÿìè áûëè 
èçãîòîâëåíû èãðû: «Êîðàá-
ëèê “Ïëþõ-Ïëþõ”», «Èã-
ðîâîé êâàäðàò», «Ðàäóæíàÿ 
åëêà». Îíè ïðèìåíÿþòñÿ êàê 
â ñîâìåñòíîé èãðîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè ñ äåòüìè, òàê è â 
èíäèâèäóàëüíîé è ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé. Ïîñëå ïðîâåäåííîé 
ðàáîòû ìàëûøè áåç îñîáûõ 
ñëîæíîñòåé óñâàèâàþò îñíîâ-
íûå öâåòîâûå ýòàëîíû, âåëè-
÷èíû, ãåîìåòðè÷åñêèå ôè-
ãóðû, óæå íàó÷èëèñü îðèåí-

òèðîâàòüñÿ íà ïëîñêîñòè, ñòà-
ëè áîëåå óñèä÷èâûìè è âíè-
ìàòåëüíûìè.

Ïÿòîå, äîñóãîâîå íàïðàâ-
ëåíèå ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ïðè-
âëåêàòåëüíûì è âîñòðåáîâàí-
íûì. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, 
÷òî ëþáîå ñîâìåñòíîå ìåðî-
ïðèÿòèå ïîçâîëÿåò ðîäèòåëÿì 
óâèäåòü «èçíóòðè» ïðîáëåìû 
ñâîåãî ðåáåíêà.

Îäíà èç ôîðì îðãàíèçà-
öèè ðàáîòû ñ ðîäèòåëÿìè â 
ðàìêàõ äîñóãîâîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ — êâåñò-èãðà. Îíà ïî-
ìîãëà àêòèâèçèðîâàòü âîñïè-
òàííèêîâ, ðîäèòåëåé, âîñïè-
òàòåëåé, ñïîñîáñòâîâàëà ñïëî-
÷åíèþ ðîäèòåëüñêîãî ñîîá-
ùåñòâà, óëó÷øèëà äåòñêî-ðî-
äèòåëüñêèå îòíîøåíèÿ.

Áëàãîäàðÿ ñòóäèè «ßñåëü-
êè» ïàïû è ìàìû ñòàëè àêòèâ-
íûìè ó÷àñòíèêàìè ñîâìåñò-
íîãî ïðîöåññà âîñïèòàíèÿ, 
îáùàÿ äåÿòåëüíîñòü ñáëèçèëà 
ðîäèòåëåé, äåòåé è ïå-
äàãîãîâ.


