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Ä ошкольное образование России вступает в очередной виток перемен, старт которым дал Федеральный 
закон от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образова-

нии в Российской Федерации” и статью 1 Федерального закона “Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации”». Согласно закону основные образовательные программы дошкольных образовательных 
организаций подлежат приведению в соответствие с федеральной образовательной программой дошколь-
ного образования не позднее 1 сентября этого года, отмечает Алла ЧЕМЕНЕВА, заведующая кафедрой 
дошкольного образования НИРО, кандидат педагогических наук, доцент.
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ÍÈÐÎ

Навстречу новому
Следующим документом, 

направленным на изменение 
нормативной базы дошколь-
ного образования, стал всту-
пивший в силу с 17 февраля 
2023 года приказ Министер-
ства просвещения Россий-
ской Федерации от 08.11.2023 
№ 955 «О внесении изменений 
в некоторые приказы Минис-
терства образования и нау-
ки Российской Федерации и 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, каса-
ющиеся федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
общего образования и образования обу-
чающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и умственной отста-
лостью (интеллектуальными наруше-
ниями)». Данный документ нормативно 
закрепил изменения в федеральном го-
сударственном стандарте дошкольного 
образования (далее ФГОС ДО).

Теперь ФГОС ДО — основа для раз-
работки федеральной образовательной 
программы дошкольного образования 
и образовательной программы ДОО. 
Содержание программы ДОО должно 
обеспечивать физическое и психическое 
развитие детей в различных видах дея-
тельности, а не как раньше — «развитие

личности, мотивации и способностей де-
тей». Образовательные области следует 
рассматривать как направления обуче-
ния и воспитания детей, а не развития и 
образования. Обязательной частью обра-
зовательной программы согласно ФГОС 
ДО является федеральная программа.

Цель — развитие ребенка
Федеральная образовательная прог-

рамма дошкольного образования (да-
лее ФОП ДО) разработана в соот-
ветствии с Порядком разработки и 
утверждения федеральных основных 
общеобразовательных программ, утверж-
денным приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации от 30 сен-

тября 2022 года № 874. С 1 ян-
варя вступает в силу приказ 
Министерства просвещения 
Российской Федерации от 
25 ноября 2022 года № 1028, 
утвердивший федеральную 
образовательную программу 
дошкольного образования.

Целью ФОП ДО является 
разностороннее развитие ре-
бенка в период дошкольного 
детства с учетом возрастных 
и индивидуальных особенно-
стей на основе духовно-нрав-
ственных ценностей россий-
ского народа, исторических и 
национально-культурных тра-

диций. ФОП ДО определяет содержа-
тельные линии образовательной деятель-
ности, реализуемые ДОО по основным 
направлениям развития детей дошколь-
ного возраста (социально-коммуника-
тивному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому, физиче-
ского развития). 

В каждой образовательной области 
сформулированы задачи и содержание 
образовательной деятельности, преду-
смотренное для освоения в каждой воз-
растной группе детей в возрасте от двух 
месяцев до семи-восьми лет. Представ-
лены задачи воспитания, направленные 
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на приобщение детей к ценностям рос-
сийского народа, формирование у них 
ценностного отношения к окружающему 
миру. Более конкретное и дифференци-
рованное по возрастам описание воспи-
тательных задач приводится в Програм-
ме воспитания.

Для дошкольных образовательных 
организаций, имеющих в своем составе 
группы компенсирующей или комбини-
рованной направленности, Министерство 
просвещения Российской Федерации 
утвердило федеральную адаптированную 
образовательную программу дошкольно-
го образования для детей с ОВЗ (далее 
ФАОП ДО). ФАОП ДО заменит все при-
мерные адаптированные образователь-
ные программы дошкольного образова-
ния, на которые ранее ориентировались 
детские сады. Теперь на основе ФАОП 
ДО педагогические коллективы долж-
ны разрабатывать свои адаптированные 
образовательные программы для детей 
раннего и дошкольного возраста с ОВЗ.

Дошкольный форум 
Вопросы введения ФОП дошкольно-

го образования активно обсуждаются 
на всех уровнях — федеральном, регио-
нальном, муниципальном. С 28 февраля 
по 2 марта в Москве проходила Всерос-
сийская научно-практическая конферен-
ция «В союзе с будущим: современные 
траектории развития дошкольного об-
разования». С приветственным словом 
к ее участникам обратилась вице-прези-
дент по издательской деятельности ГК 
«Просвещение», кандидат педагогиче-
ских наук В.В. Копылова.

На пленарном заседании с содер-
жательными докладами выступили: 
заместитель директора Департамента 
государственной политики и управле-
ния в сфере общего образования Ми-
нистерства просвещения Российской 
Федерации Н.Ю. Костюк; заведующая 
лабораторией дошкольного образования 
Института возрастной физиологии РАО, 
кандидат психологических наук, доцент 

Е.И. Изотова; заве-
дующая кафедрой 
дошкольной педаго-
гики ОГПУ имени 
А.И. Герцена, за-
меститель предсе-
дателя ФУМО ВО 
по УГСН «Образо-
вание и педагогиче-
ские науки», доктор 
педагогических наук, 
профессор А.Г. Гого-
беридзе; директор 
Института детства 
ОГПУ имени А.И. 
Герцена, кандидат 
педагогических на-
ук, доцент В.А. Новицкая; федеральный 
эксперт, кандидат педагогических наук, 
доцент Т.В. Волосовец; президент Ассо-
циации предприятий индустрии детских 
товаров, член Координационного совета 
при Президенте Российской Федерации 
по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей А.В. Ций-
улина; федеральный эксперт, ведущий 
методист ООО «Просвещение-СОЮЗ», 
член рабочей группы Координационно-
го совета при Правительстве Российской 
Федерации по проведению в Российской 
Федерации Десятилетия детства, автор 
пособий по развитию дошкольников, 
почетный работник общего образования 
Российской Федерации О.А. Скоролу-
пова.

Актуальная повестка
Основной темой выступлений было 

то, что введение Федеральной образова-
тельной программы дошкольного обра-
зования, Федеральной адаптированной 
образовательной программы дошкольно-
го образования, принятие Методических 
рекомендаций к созданию образователь-
ной программы дошкольного образова-
ния, Концепции развития дошкольного 
образования до 2030 года определит 
единство образовательного пространства 
дошкольного образования.

На всероссийской конференции об-
суждались следую-
щие вопросы:
обновление 

содержания до-
школьного образо-
вания при реализа-
ции ФОП ОД;
политика дет-

ства как основа при-
нятия государствен-
ных решений;
механизмы 

создания единого об-
разовательного про- 
странства системы 
дошкольного обра-
зования;

инфраструктура дошкольного дет-
ства;
система воспитания в условиях 

глобальных вызовов XXI века;
духовно-нравственные ценности 

народов России как основа воспитатель-
ного процесса;
роль социального партнерства се-

мьи и детского сада в воспитании совре-
менного дошкольника.

В работе проектной лаборатории по 
поиску эффективных образовательных 
практик для решения задач Федеральной 
образовательной программы дошкольно-
го образования принимала участие стар-
ший преподаватель кафедры дошкольно-
го образования НИРО Юлия Тишкина.

Реализация программы в регионе
Министерство образования и науки 

Нижегородской области совместно с 
кафедрой планирует организацию и 
проведение регионального семинара-со-
вещания для специалистов органов, 
осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов и 
городских и муниципальных округов, ку-
рирующих вопросы дошкольного обра-
зования, по теме «Создание условий для 
реализации федеральной образователь-
ной программы дошкольного образова-
ния в контексте результатов МКДО». 
В рамках совещания будут обсуждаться 
вопросы качества основных образова-
тельных программ дошкольного образо-
вания дошкольных образовательных ор-
ганизаций, внедрения федеральной адап-
тированной образовательной программы 
дошкольного образования, обновления 
инфраструктуры действующих ДОО.

В контексте внедрения ФОП акту-
альным становится вопрос разработки 
наукой и инновационной образователь-
ной практикой дошкольного образования 
Нижегородской области новых техноло-
гий, методик дошкольного образования, 
создания парциальных программ, совре-
менной дидактики и компонентов разви-
вающей предметно-пространствен-
ной среды.

Федеральная программа для дошкольников
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Î áðàçîâàíèå â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîé ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé ñèñòåìîé, ôóíêöèî-
íèðóþùåé ñ ó÷àñòèåì ìíîãèõ ëèö, îáëàäàþùèõ îïûòîì è ñòðåìÿùèõñÿ ïåðåäàòü åãî äðóãèì. Ïðèíöèï 

îòêðûòîñòè ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îñîáûé ñïîñîá îðãàíèçàöèè æèçíåäåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-
çàöèè â àêòèâíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ ñîöèóìîì è ñåìüåé. Â òàêîì âçàèìîäåéñòâèè â ðàâíîé ñòåïåíè çàèí-
òåðåñîâàíû âñå ñóáúåêòû îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Ïðèçíàêîì äåìîêðàòè÷íîñòè è îòêðûòîñòè ÿâëÿåòñÿ 
ãîòîâíîñòü ê ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà. Âûïîëíÿÿ âàæíûé çàêàç îáùåñòâà íà îáðàçîâàòåëüíûå 
óñëóãè, Ïî÷èíêîâñêèé äåòñêèé ñàä ¹ 8 íå ìîæåò îáîéòèñü áåç îáùåñòâåííîé ïîääåðæêè, ñ÷èòàþò Ñâåòëà-
íà ÒßÏÓÕÈÍÀ, çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì, è Èðèíà Þ×ÅÍÊÎÂÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ïî÷èíêîâñêîé 
øêîëû.

Äåéñòâóåì ñîîáùà
Êàæäûé ñîöèàëüíûé ïàðò-

íåð îáëàäàåò îïðåäåëåííû-
ìè âîñïèòàòåëüíûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè, êîòîðûå ðàñøèðÿþò 
îáðàçîâàòåëüíûå âîçìîæíî-
ñòè ñðåäû ÄÎÎ.

Ðåçóëüòàò ñîöèàëüíîãî 
ïàðòíåðñòâà — ýòî âûïóñê-
íèê äåòñêîãî ñàäà, êîòîðûé 
ìîæåò àäàïòèðîâàòüñÿ â ðàç-
ëè÷íûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ, 
ïðèíèìàòü ïðàâèëüíûå ðåøå-
íèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèì 
âîçðàñòîì.

Â Ïî÷èíêîâñêîì äåòñêîì 
ñàäó ¹ 8 ñëîæèëàñü ñâîÿ 
ñèñòåìà ðàáîòû ñ ñîöèàëü-
íûìè ïàðòíåðàìè. Ïåäàãî-
ãè÷åñêèé êîëëåêòèâ âûñòðîèë 
ñâÿçè ñ ñîöèóìîì íà îñíîâå 
ñëåäóþùèõ ïðèíöèïîâ: äîá-
ðîâîëüíîñòè, ðàâíîïðàâèÿ ñòî-
ðîí, óâàæåíèÿ èíòåðåñîâ 
äðóã äðóãà, ñîáëþäåíèÿ çà-
êîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ 
àêòîâ, îáÿçàòåëüíîñòè èñïîë-
íåíèÿ äîãîâîðåííîñòåé, îò-
âåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå 
ñîãëàøåíèé, ó÷åòà çàïðîñîâ 
îáùåñòâåííîñòè, ïðèíÿòèÿ ïî-
ëèòèêè âçàèìîäåéñòâèÿ äåò-
ñêîãî ñàäà ñ ñîöèóìîì, ñî-
õðàíåíèÿ èìèäæà ÄÎÎ â 
îáùåñòâå, óñòàíîâëåíèÿ êîì-
ìóíèêàöèé ìåæäó äåòñêèì 
ñàäîì è ñîöèóìîì.

Îñíîâíîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ 
ñîçäàíèå åäèíîãî îáðàçî-
âàòåëüíî-îçäîðîâèòåëüíîãî 
ïðîñòðàíñòâà ÄÎÎ ñ ìåäè-
öèíñêèìè, ñïîðòèâíûìè, îáðà-
çîâàòåëüíûìè è êóëüòóðíûìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè ìèêðîðàéîíà.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîé 
öåëè êîëëåêòèâ îáúåäèíÿåò 
óñèëèÿ âîñïèòàòåëåé äåòñêîãî 
ñàäà, ðîäèòåëåé, ó÷èòåëåé è 
ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñ öåëüþ ýô-
ôåêòèâíîé îðãàíèçàöèîííîé 
ðàáîòû â ñèñòåìå «ðåáå-
íîê — ïåäàãîã — ðîäèòåëü», 

Ñîöèàëüíîå ïàðòíåðñòâî 
ïðè ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ ÄÎÎ

ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ãàðìî-
íè÷íîãî ôèçè÷åñêîãî è ïñèõî-
ëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé, 
ôîðìèðóåò ïîçèòèâíîå îòíî-
øåíèå ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà ê çàíÿòè-
ÿì, ïîâûøàåò óðîâåíü çíàíèé 
ðîäèòåëåé â îáëàñòè ðàçâèòèÿ 
è ôîðìèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî 
óñïåøíîé ëè÷íîñòè.

«Âìåñòå ìû ìîæåì 
áîëüøå!»

Ðàáîòà äåòñêîãî ñàäà ñ ñî-
öèóìîì âåäåòñÿ ïî ñîãëàñî-
âàííîìó ïëàíó.

Âîñïèòàòåëè àêòèâíî ðàáî-
òàþò ñ ó÷èòåëÿìè íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ â ðàìêàõ ïðååì-
ñòâåííîñòè ÄÎÎ è øêîëû. Èí-
òåðåñíî ïðîõîäèëè ìåðîïðè-
ÿòèÿ â «Øêîëå ñîâðåìåí-
íîãî ðîäèòåëÿ»: ñîáðàíèå 
äëÿ ðîäèòåëåé áóäóùèõ ïåð-
âîêëàññíèêîâ, ìàñòåð-êëàññû 
äëÿ ñåìåé, ïîçíàâàòåëüíûå 
èãðû-ïóòåøåñòâèÿ äëÿ äå-
òåé, ïåðâàÿ âñòðå÷à ó÷èòåëÿ 
è áóäóùèõ ïåðâîêëàññíèêîâ 
«Ñêîðî â øêîëó», âèðòó-
àëüíûå ýêñêóðñèè «Â íàøåé 
øêîëå õîðîøî!».

Íà÷àòàÿ â äåòñêîì ñàäó 
ðàáîòà ñ ñåìüåé ïðîäîëæà-
åòñÿ â íà÷àëüíîé øêîëå.

Íàøèìè íàäåæíûìè ïàðò-
íåðàìè ÿâëÿþòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ 
êóëüòóðû è äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ñïîñîáñòâóþ-
ùèå ðàçâèòèþ òâîð÷åñêîãî 
ïîòåíöèàëà, ïîçíàâàòåëüíîé 
àêòèâíîñòè è äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííîé êóëüòóðû ó÷àñòíèêîâ 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà.

Ïåäàãîãè, âîñïèòàííèêè äåò-
ñêîãî ñàäà è èõ ðîäèòåëè ñ 
ðàäîñòüþ ó÷àñòâóþò â ìàññî-
âûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäè-
ìûõ íà áàçå ÊÑÊ «Þáèëåé-
íûé», ÔÎÊ «Óðîæàé», êëó-
áà «Ôàêåë», äåòñêîé áèá-
ëèîòåêè, ðàéîííîãî Äâîðöà 
êóëüòóðû, Øêîëû èñêóññòâ. 

«Ïàðàä ñàíîê», «Ìàëûøèà-
äà», «Ìàñëåíèöà», ñïîð-
òèâíûå ïðàçäíèêè, òðàäèöèè, 
ðàçâëå÷åíèÿ, ïîçíàâàòåëüíûå 
êâåñòû, êîíêóðñû, âûñòàâêè, 
ôåñòèâàëè íàäîëãî çàïîìèíà-
þòñÿ äåòÿì è âçðîñëûì.

Ãëàâíîå —
ðåçóëüòàò

Íå îñòàâëÿþò äåòñêèé ñàä 
áåç ñâîåãî âíèìàíèÿ ñîòðóä-
íèêè ÌÂÄ, ÃÈÁÄÄ, ïîæàðíîé 
÷àñòè, âåòåðàíû îáùåñòâà 
ïåíñèîíåðîâ «Ãàçîâèê». Èã-
ðîâûå è çàíèìàòåëüíûå çàíÿ-
òèÿ, ïðîâîäèìûå ñ èõ ó÷àñ-
òèåì, äàþò äîøêîëüíèêàì 
ïðàêòè÷åñêèå çíàíèÿ è íàâû-
êè, ïîìîãàþùèå èì â äàëü-
íåéøåì èçáåæàòü îïàñíûõ 
ñèòóàöèé, à ðîäèòåëè ïîëó-
÷àþò âîçìîæíîñòü ïîâûñèòü 
ñâîþ êîìïåòåíöèþ â âîïðî-
ñàõ áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè.

Îðãàíèçàöèÿ ñîöèîêóëü-
òóðíûõ ñâÿçåé ìåæäó Ïî÷èí-
êîâñêèì äåòñêèì ñàäîì ¹ 8 
è ñîöèàëüíûìè ïàðòíåðàìè 
ïîçâîëÿåò:

èñïîëüçîâàòü ìàêñèìóì 
âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàçâèòèÿ 
èíòåðåñîâ è èíäèâèäóàëüíûõ 
âîçìîæíîñòåé äåòåé;

ðåøàòü ìíîãèå îáðà-
çîâàòåëüíûå çàäà÷è, òåì ñà-

ìûì ïîâûøàÿ êà÷åñòâî îáðà-
çîâàòåëüíûõ óñëóã è óðîâåíü 
ðåàëèçàöèè ñòàíäàðòîâ äî-
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
äåëàòü ó÷åáíî-âîñïèòà-

òåëüíûé ïðîöåññ áîëåå ýô-
ôåêòèâíûì, îòêðûòûì è ïîë-
íûì;
îáåñïå÷èâàòü ïîëíîöåí-

íîå ðàçâèòèå ðåáåíêà.
Íàø äåòñêèé ñàä ñòàë ñî-

öèàëüíûì öåíòðîì ïîìîùè 
ñåìüå â âîñïèòàíèè äîøêîëü-
íèêîâ. Â ÄÎÎ ïðèñóòñòâóåò 
øèðîêèé ñïåêòð äîñòóïíûõ 
ïåäàãîãàì ôîðì âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ ÷ëåíàìè ñåìåé âîñïè-
òàííèêîâ.

Âñå ó÷àñòíèêè îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà îáúåäè-
íèëè óñèëèÿ äåòñêîãî ñàäà 
è ñåìüè è íàïðàâèëè èõ íà 
ãàðìîíè÷íîå è âñåñòîðîííåå 
ðàçâèòèå ðåáåíêà. 

Â ïðîöåññå òåñíîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ðîäèòåëåé ñ ÄÎÎ 
â âîïðîñàõ âîñïèòàíèÿ äî-
øêîëüíèêîâ åñòåñòâåííûì îá-
ðàçîì ðàñòåò óðîâåíü ïå-
äàãîãè÷åñêîé êóëüòóðû ñå-
ìåé.

Òàêèì îáðàçîì, êîíñòðóê-
òèâíîå ñîöèàëüíîå ïàðòíåð-
ñòâî ïîçâîëÿåò íàì ïåðåéòè 
íà íîâûé óðîâåíü âîñïèòà-
òåëüíî-îáðàçîâàòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè.



Ø
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В соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандар-
том патриотическое воспитание должно 
начинаться уже в младшем дошкольном 
возрасте.

Основными целями и задачами при 
этом является формирование:
образа я;
уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в до-
школьной организации;
гендерной и семейной принадлеж-

ности.
Нравственно-патриотическое воспи-

тание младших дошкольников охватыва-
ет несколько блоков.

Блок 
«Моя семья. Мой дом»

Чувство Родины у ребенка начинается 
с отношения к семье, к самым близким 
людям. Впервые он осознает себя чело-
веком — членом семейного сообщества. 
В последнее время семья переживает не 
лучшие времена: стремясь заработать, 
родители все меньше внимания уделяют 
детям; растет число неблагополучных, 
неполных семей. Ребенку все сложнее 
полюбить свой дом, семью, детский сад.
Поэтому необходимо создавать условия 
для формирования у детей эмоциональ-
но насыщенного образа дома. Малыши 
должны научиться не только брать, но и 
отдавать: заботиться о близких с детства, 
быть внимательными друг к другу, помо-
гать словом и делом.

По данной теме в группе был собран 
большой материал. Родители оформили 
альбомы «Моя семья», которые помогли 
познакомиться с семьями воспитанни-
ков. В них представлены фотографии 
папы, мамы, братьев, сестер, бабушек, 
дедушек. Ребята, опираясь на фото, рас-
сказывали о своей семье, называли, как 
кого зовут. Хочется отметить, что дети 
с удовольствием рассматривают данные 
альбомы, говорят о своих близких со 
сверстниками в самостоятельной дея-
тельности.

Для знакомства с домами воспитанни-
ков оформили альбом «Дом, в котором 
я живу», в нем представлены фото малы-
шей у дома. Он помогает формировать 
семейные ценности, а также знакомит с 
архитектурными постройками.

В течение года наши папы и мамы, де-
вочки и мальчики оформляли настенные 
газеты. Также в группе есть картотеки 
пальчиковой гимнастики, физкультмину-
ток, подборка сказок, пословиц, стихов 
о семье.

Блок 
«Мой детский 

сад»
Немалое значе-

ние для воспитания 
у детей интереса и 
любви к родному 
краю имеет бли-
жайшее окружение. 
Постепенно ребе-
нок знакомится с 
детским садом, его 
территорией.

Знакомство с дет-
ским садом мы на-
чали со знакомства 
детей с группой, с правилами поведе-
ния в ней. Например: в столовой (Когда 
я ем, я глух и нем), в игровых зонах (По-
играл — убери).

Потом провели экскурсию по зданию 
детского сада, посетили медицинский 
кабинет с целью знакомства воспитанни-
ков с профессией медицинского работни-
ка. Состоялась экскурсия на пищеблок, 
где малыши встретились с поваром и 
его помощником, рассмотрели отделы 
пищеблока, назвали знакомые предметы 
кухонной утвари. Ребята своими глазами 
увидели, где и как готовят для них вкус-
ную и полезную пищу.

Далее прошла экскурсия по террито-
рии детского сада. Воспитанники увиде-
ли клумбы, прогулочные участки, спор-
тивную площадку, игровое оборудова-
ние, посетили «Сад Памяти», обратили 
внимание на растения, растущие на его 
территории (яблоня, крыжовник, слива, 
вишня и др.). В ходе экскурсии малышам 
напомнили правила бережного отноше-
ния к растениям и животным.

По данному блоку был оформлен по-
знавательный альбом «Сотрудники дет-
ского сада», который помог дошкольни-
кам познакомиться и запомнить сотруд-
ников ДОО. С территорией детского 
сада нам помогал знакомиться ее макет, 
сделанный родителями воспитанников. 
Ребята с удовольствием рассматривали 
его, искали свой вход в здание, свою про-
гулочную площадку. 

Задача воспитателя в данном бло-
ке — создать эмоционально благопри-
ятную атмосферу в детском саду, где 
отношения между взрослыми и детьми 
построены на доброжелательности, вза-
имоуважении, где ребенок будет чув-
ствовать себя желанным и защищенным. 
Тогда малыши будут испытывать любовь 
и привязанность к родному дому, с удо-
вольствием ходить в детский сад.

Блок 
«Родной поселок»

Дошкольник уже к четырем годам 
должен знать названия своей улицы и 
той, на которой находится детский сад. 
Решать эту задачу мы начали с оформле-
ния альбома «Достопримечательности 
поселка», где собрали фотографии важ-
ных общественных мест нашей малой 
родины. С опорой на альбом обогащали 
знания детей о достопримечательностях 
поселка и их значении для общества.

Был оформлен альбом «Улица, на 
которой я живу». Он помог каждому 
ребенку увидеть многообразие улиц по-
селка, запомнить название улицы, на ко-
торой он живет. Родители смоделирова-
ли макеты улиц, которые помогли воспи-
танникам узнать о названии и строении 
определенной улицы, социально значи-
мых объектах, расположенных на ней.

Также мы с детьми посещали зону 
макетов, созданную в детском саду, где 
знакомились с достопримечательностя-
ми нашего поселка.

В старшем возрасте планируем выхо-
дить на экскурсии для полного изучения 
поселка.

В группе создан центр нравствен-
но-патриотического воспитания до-
школьников. Вся наша работа в этой 
сфере осуществляется в тесном контакте 
с родителями как активными участника-
ми образовательного процесса. Совмест-
но с ними мы стремимся научить детей 
искренне любить свой дом; проявлять 
чувство сострадания, заботливости, вни-
мательности к родным и близким, друзь-
ям и сверстникам; беречь свой дом, 
улицу, достопримечательности поселка; 
с уважением и почитанием относить-
ся к педагогам, пожилым людям, ве-
теранам.

«Любовь к родине — не отвлеченное понятие»
Â оспитание у дошкольников нравственных чувств и чувства патриотизма — задача сложная и дли-

тельная. Но если решать ее с самого раннего возраста, то непременно можно видеть результат 
в любви воспитанников к своей семье, дому, родному краю, отмечает Мария КАБАЕВА, воспитатель дет-
ского сада «Радуга» р. п. Бутурлино.

Ø
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Íå çàáûâàé êðîâàâûå çàêàòû,
Êîãäà â ðóèíàõ áûë 

ðîäèìûé êðàé,
È êàê íà çåìëþ ïàäàëè ñîëäàòû,

Óáèòûìè…
Æèâîé, íå çàáûâàé!

Ì. Ìèõàéëîâ

Ãäå ðàçìåñòèòü 
ýêñïîíàòû

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñó-
ùåñòâóåò ìíîæåñòâî ìå-
òîäîâ ðàçâèòèÿ ïàòðèîòè÷å-
ñêèõ ÷óâñòâ ó äîøêîëüíèêîâ. 
Ìíîþ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå 
ñîçäàòü ìèíè-ìóçåé â âèäå 
ìàêåòîâ â ðàìêàõ ïðîåêòà 
«Íå çàáûòü íàì èõ ïîäâèã 
âåëèêèé», îðèåíòèðîâàííî-
ãî íà ôîðìèðîâàíèå ó äåòåé 
ïàòðèîòèçìà, ÷óâñòâà ëþáâè è 
ãîðäîñòè çà ñâîþ Ðîäèíó.

Â ëþáîì äåòñêîì ñàäó 
ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà ñâî-
áîäíûõ ïîìåùåíèé. Äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ ìèíè-ìóçååâ ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå 
÷àñòè ãðóïïîâûõ è ñïàëüíûõ 
êîìíàò, ðàçäåâàëîê, ñòåíû ó 
âõîäà â ãðóïïó è ò. ä. Äàæå 
êàðòîííàÿ øèðìà-ðàñêëàäóø-
êà, ðàñïîëîæåííàÿ â ïðè-
åìíîé, ïîìîæåò âûäåëèòü 
ìåñòî äëÿ ìàëåíüêîãî ïåðå-
äâèæíîãî ìóçåÿ. Ìàêåòû ìî-
ãóò çàíèìàòü ìåñòî íà ïîë-
êàõ, ïðèêðåïëÿòüñÿ ê ñòåíàì, 
ñòîÿòü íà ïîëó.

Âíèìàíèå äåòåé äîøêîëü-
íîãî âîçðàñòà åùå íåäîñòà-
òî÷íî ñôîðìèðîâàíî, îòëè-
÷àåòñÿ êðàòêîâðåìåííîñòüþ, 
íåóñòîé÷èâîñòüþ. Ïîýòîìó 
ýôôåêòèâíîñòü âñåé ðàáîòû 
â ìèíè-ìóçåå áóäåò â íåìà-
ëîé ñòåïåíè çàâèñåòü è îò 
òîãî, íàñêîëüêî óäà÷íî ðàñ-
ïîëîæåíû ìàêåòû, îò ñòåïå-
íè èõ ïðèâëåêàòåëüíîñòè äëÿ 
ðåáåíêà.

Íàø ìèíè-ìóçåé ðàçìå-
ùåí â ãðóïïå â óãîëêå ïàò-
ðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ; ê 
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû 
ýêñïîíèðîâàëñÿ â ïðèåìíîé 
äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ðîäèòåëåé 
ñ èñòîðèåé Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû.

Ìèíè-ìóçåé «Ãåðîè áûëûõ âðåìåí»
Â  íàøå âðåìÿ ìíîãîêðàòíî ïîâûøàåòñÿ ðîëü ôîðìèðîâàíèÿ ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ÷óâ-

ñòâà ïàòðèîòèçìà, âîçðàñòàåò íåîáõîäèìîñòü ãëóáîêîãî ïîçíàíèÿ îòå÷åñòâåííûõ èñòîðè÷åñêèõ 
öåííîñòåé, ãåðîè÷åñêîãî ïðîøëîãî íàøåé ðîäèíû. Â ðåøåíèè ýòîé çàäà÷è áîëüøàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ 
äîøêîëüíîìó îáðàçîâàíèþ, òàê êàê èìåííî â ðàííåì âîçðàñòå ó ðåáåíêà çàêëàäûâàþòñÿ îñíîâû 
íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ, óòâåðæäàåò Ñâåòëàíà ÊÀÐÀÁÀÍÎÂÀ, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà «Òåðåìîê» 
ð. ï. Áóòóðëèíî.

Îïèñàíèå ïðîåêòà
Öåëü ïðîåêòà: ñîçäàíèå 

óñëîâèé äëÿ îáîãàùåíèÿ 
ïðåäñòàâëåíèé äåòåé ñòàð-
øåãî äîøêîëüíîãî âîçðà-
ñòà î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ 
â ãðóïïå äåòñêîãî ñàäà ìè-
íè-ìóçåÿ.

Çàäà÷è ïðîåêòà:
ôîðìèðîâàòü ó ñòàðøèõ 

äîøêîëüíèêîâ ïðåäñòàâëåíèÿ 
î ìóçåå, óìåíèÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî àíàëèçèðîâàòü è ñèñ-
òåìàòèçèðîâàòü ïîëó÷åííûå 
çíàíèÿ â ïðîöåññå ðàñøèðå-
íèÿ ïðåäñòàâëåíèé î Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå;

ïîîùðÿòü ïîïûòêè èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè äåòåé ïî èõ ñîáñòâåííîé 
èíèöèàòèâå;

âîñïèòûâàòü ÷óâñòâî îò-
âåòñòâåííîñòè è ãîðäîñòè çà 
äîñòèæåíèÿ Ðîäèíû, áåðåæ-
íîå îòíîøåíèå ê ïðåäìåòàì 
ýêñïîçèöèè;

ïðèîáùèòü ðîäèòåëåé 
äåòåé ê îáîãàùåíèþ ïðåä-
ìåòíî-ðàçâèâàþùåãî ïðîñò-
ðàíñòâà ãðóïïû;

ðàçðàáîòàòü ñöåíàðèé 
ýêñêóðñèé â ìèíè-ìóçåé ñ âîñ-
ïèòàííèêàìè ñòàðøåé ãðóï-
ïû äëÿ âîñïèòàííèêîâ ñðåä-
íåé ãðóïïû.

Ó÷àñòíèêè ïðîåêòà: ïåäà-
ãîãè, äåòè, èõ ðîäèòåëè.

Òèï ïðîåêòà: ïîçíàâàòåëü-
íî-ïðîäóêòèâíûé, äîëãîñðî÷-
íûé (íà ãîä).

Ýòàïû ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà:
îðãàíèçàöèîííûé: ïîä-

áîð ìàòåðèàëà äëÿ äàëüíåé-
øåãî èñïîëüçîâàíèÿ â ðàìêàõ 
ïðîåêòà; ñîçäàíèå àëãîðèòìà 
äëÿ ïîýòàïíîé ðàáîòû â ìè-
íè-ìóçåå; ïðîäóìûâàíèå ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ìèíè-ìóçåÿ; 
ðàçðàáîòêà êîíñïåêòîâ ïî 
êàæäîìó ìàêåòó;

ïðàêòè÷åñêèé: îôîðì-
ëåíèå «Êíèãè Ïàìÿòè»; ðåà-
ëèçàöèÿ èäåé ïåðâîãî ýòàïà; 
ñîçäàíèå ìàêåòîâ, àëüáîìîâ 
íà ëèïó÷êàõ, ëýïáóêîâ;

çàêëþ÷èòåëüíûé: ó÷àñ-
òèå â øåñòâèè Áåññìåðòíîãî 
ïîëêà, â ïàðàäå «Äåíü Ïîáå-
äû»; ýêñêóðñèÿ â ìóçåé.

Ðåçóëüòàòû ïðîåêòà:
ðàñøèðèëèñü çíàíèÿ äå-

òåé î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå;

ó êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïî-
ÿâèëàñü âîçìîæíîñòü äëÿ àê-
òèâíîãî ñàìîâûðàæåíèÿ;

ó äîøêîëüíèêîâ ñôîð-
ìèðîâàíû ïðåäñòàâëåíèÿ î çíà-
÷åíèè ïîáåäû íàøåãî íàðî-
äà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå;

ïðîâåäåíî òåìàòè÷å-
ñêîå ìåðîïðèÿòèå ñ âåòåðà-
íàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû;

ñîñòîÿëèñü ýêñêóðñèè ñ 
âîñïèòàííèêàìè äðóãèõ ãðóïï.

Òåìàòèêà ìàêåòîâ
«Î âîéíå äåòÿì. Âå÷-

íûé îãîíü»
Çàäà÷è: ïîçíàêîìèòü äå-

òåé ñ ìåìîðèàëüíûìè êîìï-
ëåêñàìè, ïîñâÿùåííûìè âî-
èíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû; îáúÿñíèòü, ïî÷åìó ãî-
ðèò Âå÷íûé îãîíü; ðàñøèðèòü 
ïðåäñòàâëåíèÿ äîøêîëüíèêîâ 
î âîèíàõ-çàùèòíèêàõ; âîñïè-
òûâàòü óâàæåíèå è ÷óâñòâî 
áëàãîäàðíîñòè êî âñåì, êòî 
çàùèùàë Ðîäèíó; ÷òèòü ïà-
ìÿòü î ïîãèáøèõ âîèíàõ.

«Äåòè-ãåðîè»
Çàäà÷è: ðàññêàçàòü î ïîä-

âèãàõ äåòåé-ãåðîåâ âî âðåìÿ 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, î òîì, êàê îíè íàðàâ-
íå ñî âçðîñëûìè áîðîëèñü 
ñ âðàãîì è ðàáîòàëè â òûëó; 
ðàçâèâàòü ó âîñïèòàííèêîâ 
÷óâñòâà ãîðäîñòè çà ðîäèíó, 
áëàãîäàðíîñòè ê òåì, êòî 
çàùèùàë íàñ âî âðåìÿ 
âîéíû.

«Íàãðàäû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû è ñèìâî-
ëû Ïîáåäû»

Çàäà÷è: îáîáùåíèå çíà-
íèé äåòåé î âîéíå; çíàêîì-
ñòâî èõ ñ ñèìâîëàìè Ïîáåäû: 
áîåâûìè íàãðàäàìè, çíàìå-
íåì Ïîáåäû, ïàìÿòíèêàìè 
âîèíàì.

«Íàøè âåòåðàíû»
Çàäà÷è: îáîãàòèòü çíàíèÿ 

äîøêîëüíèêîâ î âåòåðàíàõ, 
èõ ðîëè â îñâîáîæäåíèè ñòðà-
íû îò íåìåöêèõ îêêóïàíòîâ.

Òàêæå èçãîòîâëåíû ðàçâè-
âàþùèå àëüáîìû íà ëèïó÷-
êàõ: «Ýòîò äåíü Ïîáåäû», 
«Äåòÿì î Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå», «Ãîðî-
äà-ãåðîè», ëýïáóê «Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà».

Ìèíè-ìóçåé ñòàë íåîòú-
åìëåìîé ÷àñòüþ íðàâñòâåí-
íî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòà-
íèÿ äåòåé. Íà áàçå ìèíè-ìó-
çåÿ èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì åãî 
ýêñïîíàòîâ ìîæíî îñóùåñò-
âëÿòü îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü ðàçëè÷íîé íàïðàâ-
ëåííîñòè, îðãàíèçîâûâàòü ýêñ-
êóðñèè äëÿ äîøêîëüíè-
êîâ ëþáîãî âîçðàñòà.



Ø
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Выставка «Бабушкин сундук»
«× то мы знаем о наших традициях? Наверное, немного. А дети — еще меньше! И кто, если не мы, 

взрослые, сможет и должен рассказать им о прошлом, об истории русской культуры, познакомить 
с тем, как жили наши прапрабабушки и прапрадедушки, с их бытом?» Этим вопросом задается На-
талья НОСОВА, воспитатель детского сада «Зернышки» села Работки Кстовского района.

Сколько необычных вещей суще-
ствовали, а теперь исчезли... Но есть те, 
что существуют и по сей день. Именно 
о них мы и решили рассказать воспитан-
никам подготовительной к школе группы 
«Росточек» и организовали выставку 
«Бабушкин сундук» в рамках их знаком-
ства с историей и традициями народа. 

Детям нужно помнить о том, что имен-
но люди старшего поколения выполняют 
важную роль в обществе — роль хра-
нителей обычаев, знаний и жизненного 
опыта, что является бесценным.

Во время посещения выставки малы-
ши узнали, что платок — это не только 
головной убор, который носят женщины, 
но и элемент женского русского костю-
ма; что платки бывают с рисунком и без, 
а также праздничные и повседневные; 
какие есть способы повязывания платка. 
А самое интересное — дошкольники по-
знакомились с историей экспоната, кото-
рому около восьмидесяти лет.

Воспитанница группы Дарья Фро-
лова поведала о нелегкой судьбе своих 
близких, которые были разлучены друг 
с другом многие годы. Прадедушка Еф-
тифий из Астрахани являлся военным и 

по долгу службы 
находился далеко 
от семьи, а пра-
бабушка Анна из 
деревни Пумра 
Борского района 
жила одна с деть-
ми. Но как бы ни 
было тяжело, они 
не теряли надежды 
на встречу. Спустя 
годы прадед разы-
скал свою семью и 
привез в подарок 
жене платок, кото-
рый теперь переда-
ется по наследству. 
Даша является самой юной хранительни-
цей семейной ценности.

Принять участие в увлекательном 
путешествии по страницам истории 
русского платка были приглашены все 
воспитанники и представители старших 
поколений их семей. Посетив выставку, 
они смогли приобщиться ко всем тайнам 
платка, открыли для себя новый прекрас-
ный мир. Красивые и редкие предме-
ты — это и богатый научный материал 

по истории текстиля и декоративно-при-
кладному искусству, и самый эффектив-
ный метод привить ребенку уважение к 
старшим. Он с пеленок должен осозна-
вать, что самое драгоценное сокровище, 
которое у него есть, — его родители, 
братья и сестры, бабушки и дедушки. 
А традиции — то, что делает семью уни-
кальной, объединяет всех ее представи-
телей и создает чувство принадлеж-
ности к этой общности.

Аббревиатура STEM происходит от: 
Science — естественные науки, Technology — 
технологии, Engineering — инжиниринг, 
Mathematics — математика. В основе 
программы лежит развитие умений по-
лучать, перерабатывать и практически 
использовать полученную информацию.

Проект «Мой город Саров»
Ê аждый ребенок — маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окру-

жающий мир. Задача воспитателя — помочь ему сохранить стремление к познанию, дать пищу для 
развития ума. Но как это реализуется в современной практике дошкольного образования? На эту тему 
размышляет Елена КОТОВА, воспитатель детского сада № 9 «Гнездышко» Сарова.

Данная технология базируется на 
проектном методе. Он же, в свою оче-
редь, всегда основывается на ситуации 
познавательного и художественного по-
иска — как в получении знаний на ос-
нове собственного опыта практической 
деятельности, так и в последующем при-

менении этих зна-
ний в приоритет-
ных видах детской 
деятельности: игре, 
конструировании, 
познавательно-ис-
следовательской 
деятельности с 
элементами тех-
нического творче-
ства.

Проектирование 
образовательного
пространства на ос-
нове содержания мо- 
дулей STEM-техно-
нологии в процессе 

игры обеспечивает формирование у до-
школьников игровых навыков и игрового 
поведения.

На примере проекта «Мой город Са-
ров» можно увидеть интеграцию содер-
жания модулей STEM-технологии в ре-
шении когнитивных задач нескольких 
образовательных областей.

STEM-технология успешно использу-
ется в рамках основной образовательной 
программы дошкольного образования. 
А каждый образовательный модуль мо-
жет самостоятельно применяться в раз-
личных формах образовательного про-
цесса.

Наблюдая за игрой воспитанников 
своей группы, я заметила, что дети с удо-
вольствием создают постройки из кон-
структоров разных видов, используют 
в творческой деятельности различные 
материалы, проявляют огромный инте-
рес к исследованию предметов и явле-
ний.

Ø
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Ñåé÷àñ íàì íåîáõîäèìî 
âåðíóòüñÿ ê ëó÷øèì òðàäèöè-
ÿì íàøåãî íàðîäà,  ê òàêèì 
âå÷íûì ïîíÿòèÿì, êàê ðîä, 
ðîäñòâî, Ðîäèíà. Íå êàæäûé 
âçðîñëûé, à òåì áîëåå ðå-
áåíîê çíàåò î ñâîèõ êîðíÿõ, 
î ïðîèñõîæäåíèè ñâîåé ìà-
ëîé ðîäèíû.

Ïîýòîìó ìû ñ âîñïèòàííè-
êàìè ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóï-
ïû íàøåãî äåòñêîãî ñàäà 
ðåøèëè óçíàòü èñòîðèþ ïðî-
èñõîæäåíèÿ ñåëà Ëûñêîâî 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Äà, 
äà, âû íå îøèáëèñü, èìåííî 
ñåëà, õîòÿ ñåé÷àñ Ëûñêîâî 
ìíîãèå çíàþò êàê ãîðîä. Îí 
ÿâëÿåòñÿ ïðîìûøëåííî ðàç-
âèòûì êóëüòóðíûì öåíòðîì, 
èìåþùèì íå òîëüêî áîãàòóþ 
èñòîðèþ, íî è áîëüøîå áóäó-
ùåå.

Ìû ñ ðåáÿòàìè ñòàëè ñîáè-
ðàòü èíòåðåñíûå ôàêòû î Ëûñ-
êîâå, ïîñåòèëè ãîðîäñêóþ áèá-
ëèîòåêó, ãäå óçíàëè î òîì, 
÷òî ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî 
âåðñèé è ëåãåíä î ïðîèñõîæ-
äåíèè íàçâàíèÿ ñåëà.

Îäíè ñ÷èòàþò, ÷òî îíî 
ïðîèçîøëî îò Ëûñîé ãîðû, 
îêîëî êîòîðîé ðàñïîëîæåí 
ãîðîä.

Äðóãàÿ âåðñèÿ ãëàñèò î 
òîì, ÷òî Ëûñêîâî ïîëó÷èëî 

ñâîå íàçâàíèå ïî èìåíè òà-
òàðñêîãî õàíà Ëûñêî, çàõâà-
òèâøåãî ñóùåñòâîâàâøèé íà 
ìåñòå ñîâðåìåííîãî Ëûñêî-
âà äðåâíèé áóëãàðñêèé ãîðîä 
Ñóíäîâèò.

Òðåòüÿ âåðñèÿ: âîçìîæíî, 
íàçâàíèå ãîðîäà, êàê è ñåëà 
Ëûñêîâà, ñâÿçàíî ñ óïîìè-
íàíèåì â èñòîðèè (XV âåê) 
èìåíè Âàñèëèÿ Ìèõàéëîâè÷à 
Ëûñêî ×åðòîâà.

È ÷åòâåðòàÿ ëåãåíäà òà-
êîâà:

«Äàâíî ýòî áûëî. Ëþäè 
æèëè òðóäíî: òî âîéíîé âî-
ðîãè ïðèäóò, òî õëåá íå óðî-
äèòñÿ, òî ïòèöû è âñÿêàÿ æèâ-
íîñòü óáåãóò äàëåêî çà Âîë-
ãó. Ó âåëèêîé ðåêè áûë áðàò 
ìåíüøîé, çâàëñÿ Ñóíäîâèò, 
à íûíå Ñóíäîâèê. À íà ìåñòå 
èõ âñòðå÷è âîçâûøàëàñü ãî-
ðà-ìûñ. Çäåñü-òî è æèëè ëþ-
äè, ëèêàìè ðàçíûå, äà äðóæ-
áîé åäèíû. Æèëè áåççàùèò-
íî. Ïðèäåò êàêîé íå÷åñòè-
âåö — ïîãðàáèò, óãîíèò æåí 
è äåòåé çà äàëåêèå õîëìû è 
ãîðû, ïðîëüåòñÿ êðîâü è ïî-
òå÷åò àëîé ëåíòîé â Ñóíäî-
âèê. Íî âîò â êðàÿõ ýòèõ ïî-
ÿâèëñÿ àòàìàí — êðàñèâûé 
ìîëîäåö, äîáðûé âîèí. Ïî-
âåëåë îí òîãäà äðóæèíå ñâî-
åé ñ ñåëü÷àíàìè óêðåïëÿòü 

áåðåãà, ñòàâèòü ñòåíû äðî-
âÿíûå äà áàøíè. ×òîáû ñ íèõ 
äàëåêî áûëî âèäíî: èëü òîð-
ãîâûé êàðàâàí ðå÷íîé èäåò, 
èëü çíàìåíà âðàæüè. Ñ òåõ 
ïîð è ïîíûíå ëþäè ÷òóò áî-
ãàòûðÿ Ëûñêî è èìåíåì åãî 
íàðåêëè ãðàä ñòàðèííûé».

Ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ 
òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
îçíàêîìëåíèè ñ èñòîðèåé ðîä-
íîãî ãîðîäà: âìåñòå ñ äåòüìè 
îíè ðèñîâàëè ðèñóíêè, ïðèíî-
ñèëè ôîòîãðàôèè åãî äîñòî-
ïðèìå÷àòåëüíîñòåé.

À åùå áûëà îðãàíèçîâàíà 
ïðîãóëêà ïî óëèöàì íàøåãî 
ãîðîäà, íà êîòîðîé ðåáÿòà 
ïîçíàêîìèëèñü ñ èñòîðè÷å-

ñêèìè çäàíèÿìè è ïàìÿòíè-
êàìè.

Â õîäå ðàáîòû ïðèøëîñü 
ñòîëêíóòüñÿ è ñ òðóäíîñòÿ-
ìè, íàïðèìåð: êàê äîíåñòè 
èíôîðìàöèþ äî äåòåé, âåäü 
âñÿ ëèòåðàòóðà î Ëûñêîâå 
ñëîæíà äëÿ ïîíèìàíèÿ ðå-
áåíêà?

Ïîýòîìó ìû, âîñïèòàòåëè 
ãðóïïû, èçó÷èëè ëèòåðàòóðó 
è íàøëè èíòåðåñíóþ êíèãó 
«Ñáîðíèê èñòîðè÷åñêèõ ïî-
âåñòâîâàíèé î Ëûñêîâå äëÿ 
äåòåé», ãäå ïðåäñòàâëåíû 
èñòîðè÷åñêèå ôàêòû â àëôà-
âèòíîì ïîðÿäêå, èíôîðìàöèÿ 
èçëîæåíà äîñòóïíûì äëÿ 
äîøêîëüíèêîâ ÿçûêîì.

«Ìîÿ ìàëàÿ ðîäèíà — ñåëî Ëûñêîâî»
«Ç íàòü — çíà÷èò ëþáèòü, ïîýòîìó ìû íà÷èíàåì çíàêîìèòü äåòåé ñ íàøåé ìàëîé Ðîäèíîé â äî-

øêîëüíîì âîçðàñòå. Ëûñêîâî — óíèêàëüíûé óãîëîê íå òîëüêî Íèæåãîðîä÷èíû, íî è âñåé Ðîñ-
ñèè. Âðÿä ëè åùå êàêîé ãîðîä ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ òàêîé áîãàòîé èñòîðèåé, óõîäÿùåé â ãëóáü âå-
êîâ», — ãîâîðèò âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 16 Ëûñêîâî Ñâåòëàíà ËÅÒÓÍÎÂÀ.

Цель STEAM-технологии — учить 
видеть проблему, решать проблему, 
справляться с проблемами.

Применяя модель трех вопросов в 
планировании содержания проекта, ре-
бята столкнулись с рядом проблем: как 
строители поняли, что надо строить 
именно это здание; какие материалы 
для этого нужны; как узнать размеры 
будущего здания. Для решения данных 
проблем в группе были созданы: «Про-
ектное бюро», «Рекламное агентство», 
«Конструкторское и архитектурное бю-
ро», «Исследовательская лаборатория» 
и «Строительная площадка».

Используя содержание модулей 
STEM-технологии, ребята в игровой 
форме познакомились с профессиями, 
представители которых непосредствен-
но участвуют в строительстве большого 
города. Итогом проекта стало образова-
тельное событие-игра «Построим город 
на планете Х».

Использование 
конструкторов раз-
личных видов, в 
том числе лего, 
позволяет нам зна-
комить дошколь-
ников с базовыми 
принципами меха-
ники и особенно-
стями работы про-
стейших механиз-
мов.

Эксперименти-
рование помогает 
организовать изуче-
ние детьми свойств 
воды, воздуха, объектов живой и нежи-
вой природы, оптических явлений в про-
цессе исследовательской деятельности. 
Мультистудия позволяет суммировать и 
демонстрировать результаты реализации 
детьми различных проектов посредством 
создания дошкольником собственного 

фильма. Робототехника способствует 
развитию мелкой моторики, внимания, 
аккуратности, креативности через науч-
но-техническое творчество, повышает 
мотивацию и целеустремленность ребен-
ка, а в конечном счете формирует 
инженерное мышление. Ø

Ø
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Инклюзия в действии
ФГОС ДО одной из основных задач 

определяет «обеспечение равных воз-
можностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного 
детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других осо-
бенностей (в том числе и ограниченных 
возможностей здоровья)». Поэтому в 
группах комбинированной направленно-
сти одновременно воспитываются и обу-
чаются нормально развивающиеся дети 
и дети с общим недоразвитием речи на 
основании заключения ТПМПК.

Воспитание и образование детей в 
комбинированной группе строятся в со-
ответствии с адаптированной основной 
образовательной программой дошколь-
ной организации, а также по специ-
альным коррекционным программам, 
предусматривающим, наряду со всесто-
ронним развитием детей, коррекцию де-
фектного становления речи с учетом осо-
бенностей психофизического развития и 
индивидуальных особенностей ребенка. 
В группе комбинированной направлен-
ности для детей с ОВЗ предусматрива-
ется четкая организация коррекционного 
процесса, эффективность которого во 
многом зависит от преемственности в 
работе учителя-логопеда и воспитателя.

Содружество специалистов
Важно учитывать, что основную ра-

боту по формированию правильных пер-
вичных речевых навыков проводит учи-
тель-логопед, а воспитатель включается 
в нее на этапе закрепления уже в опре-
деленной степени сформированных ре-
чевых автоматизмов. В то же время вос-
питатель берет на себя ведущую роль в 
процессе формирования неречевых пси-
хических процессов и расширения кру-
гозора детей, обеспечивает условия для 
сохранения и поддержания их нравствен-
ного и физического благополучия. Без 
этой взаимосвязи невозможно добиться 
необходимой коррекционной направлен-
ности образовательно-воспитательного 
процесса и построения индивидуального 
коррекционного образовательного марш-
рута, преодоления речевой недостаточ-
ности и трудностей социальной адапта-
ции детей.

Основными задачами группы комби-
нированной направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи являются:
необходимая коррекция речевых 

нарушений у вос-
питанников;
предупреж-

дение нарушений 
устной и письмен-
ной речи, развитие 
высших психиче-
ских функций;
развитие про-

извольного внима-
ния к звуковой сто-
роне речи;
воспитание 

стремления преодо-
леть недостатки ре-
чи, сохранить эмо-
циональное благо-
получие в адаптивной среде.

Важен каждый ребенок
Специфика деятельности воспитателя 

в группе комбинированной направленно-
сти для детей с ТНР такова:
Вся коррекционно-воспитательная 

работа в группе проводится как в специ-
альном обучении, так и в свободной от 
занятий деятельности. Воспитатель, зная 
содержание не только тех разделов прог-
раммы, по которым он непосредствен-
но проводит занятия, но и тех, по кото-
рым проводит занятия учитель-логопед, 
обеспечивает необходимое закрепление 
материала в разных видах деятельности 
детей: во всех режимных моментах, на 
прогулке, в индивидуальном и группо-
вом общении воспитанников, при озна-
комлении с художественной литерату-
рой, в игровой деятельности.
Ежедневно воспитатель выполняет 

рекомендации учителя-логопеда по кор-
рекции речевых и неречевых нарушений 
у каждого ребенка.
Занимаясь с воспитанником авто-

матизацией звуков, воспитатель обязан 
помнить о том, что весь фонетический 
материал должен проговариваться с обя-
зательным выделением закрепляемого 
звука голосом — произноситься утриро-
ванно.

Воспитатель не должен пропустить 
ни одной фонетической, лексической 
или грамматической ошибки в речи ре-
бенка. Занятие может быть продолжено 
лишь после того, как дошкольник все 
скажет правильно. Весь речевой мате-
риал воспитатель обязательно должен 
проговаривать громко, четко, медленно, 
выразительно и добиваться того же от 
ребенка.

Особое внимание воспитателя 
должно быть обращено на детей с позд-
ним началом речевой деятельности, 
имеющих отягченный анамнез, отлича-
ющихся психофизиологической незре-
лостью.
Воспитатель принимает активное 

участие в создании коррекционной пред-
метно-пространственной развивающей 
образовательной среды в группе, учиты-
вая рекомендации учителя-логопеда.

Тяжелые нарушения речи 
исправимы

Воспитатель группы комбинирован-
ной направленности для детей с ТНР не 
должен:
торопить ребенка с ответом;
перебивать речь и грубо одерги-

вать его (следует тактично показать об-
разец правильной речи);
заставлять воспитанника произно-

сить фразу, насыщенную еще не постав-
ленными у него звуками;
давать заучивать тексты и стихи, 

которые ребенок еще не может произ-
носить.

Воспитателю необходимо:
постоянно следить за речью детей, 

воспитывать у них критическое отноше-
ние к собственной речи;
если звуки поставлены, требовать 

только правильных ответов, правильной 
артикуляции.

Таким образом, успех коррекцион-
но-воспитательной работы в группе ком-
бинированной направленности для детей 
с ТНР определяется строгой, продуман-
ной системой, суть которой заключается 
в логопедизации всего учебно-воспита-
тельного процесса, всей жизни и 
деятельности детей.

Воспитатель в группе комбинированной 
направленности для детей с ТНР

Â  последнее время нарушение речи с замедлением темпа развития психики стало все более распростра-
ненным явлением среди дошкольников. В связи с этим возникает необходимость создания групп комби-

нированной направленности в ДОО для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР), отмечает Светлана АДМИРАЛОВА, воспитатель Починковского детского сада № 2.

Ø
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Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ
Ñåíçèòèâíûì ïåðèîäîì äëÿ 

ðàçâèòèÿ ýìîöèîíàëüíîé è 
êîììóíèêàòèâíîé ñôåðû ÿâ-
ëÿåòñÿ äîøêîëüíîå äåòñòâî, 
âåäü îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè 
ëþäüìè çàðîæäàþòñÿ è íàè-
áîëåå èíòåíñèâíî ðàçâèâàþò-
ñÿ èìåííî â ýòîì âîçðàñòå. 
Äàííûé àñïåêò àêòóàëèçèðó-
åòñÿ è â ÔÃÎÑ ÄÎ â îáðàçî-
âàòåëüíîé îáëàñòè «Ñîöèàëü-
íî-êîììóíèêàòèâíîå ðàç-
âèòèå», â ñâÿçè ñ ÷åì ñòàíî-
âèòñÿ íàñóùíûì ïîèñê íîâûõ 
ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ 
äîøêîëüíèêàìè. Çäåñü íà ïî-
ìîùü âîñïèòàòåëÿì ïðèõîäèò 
òåõíîëîãèÿ êîìàíäîîáðàçî-
âàíèÿ.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à äåòñêîãî 
êîìàíäîîáðàçîâàíèÿ — ñïëî-
òèòü êîëëåêòèâ. Öåëåíàïðàâ-
ëåííûå çàäàíèÿ â èãðîâîé 
ôîðìå ïîìîãàþò íàó÷èòü äå-
òåé ðàáîòàòü â êîìàíäå è ñòðå-
ìèòüñÿ ê óñïåõó âìåñòå, ïî-
íÿòü, ÷òî â æèçíè åñòü ÷òî-òî, 
÷åãî ðåáåíîê íå ñìîæåò ñäå-
ëàòü â îäèíî÷êó, à âîò âìåñòå 
ñ äðóçüÿìè åìó ýòî áóäåò 
ïî ñèëàì. Èãðàÿ â îáúåäè-
íÿþùèå èãðû, âîñïèòàííèêè 
ó÷àòñÿ ñòðîèòü äðóæåñêèå îò-
íîøåíèÿ, ñ÷èòàòüñÿ ñ ìíåíè-
åì äðóã äðóãà, èñïîëüçîâàòü 
ïðåèìóùåñòâî êàæäîãî äëÿ 
äîñòèæåíèÿ óñïåõà â îáùåì 
äåëå.

Âìåñòå 
ìû ìîæåì âñ¸!

Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàç-
âèòèÿ íàâûêîâ êîìàíäíîé 
ðàáîòû, ñïëî÷åíèÿ äåòñêîãî 
êîëëåêòèâà ìíîþ ðàçðàáîòà-
íà ìîäåëü îðãàíèçàöèè äåÿ-
òåëüíîñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì 
òåõíîëîãèè êîìàíäîîáðàçî-
âàíèÿ. Äàííàÿ ìîäåëü ðàçáè-
òà íà òåìàòè÷åñêèå áëîêè:

«Èãðû íà çíàêîìñòâî»;

«Èãðû íà ñïëî÷åíèå äåò-
ñêîãî êîëëåêòèâà»;

«Èãðû íà âûÿâëåíèå ëè-
äåðà»;

«Èãðû íà ïðîôèëàêòèêó 
áàðüåðîâ îáùåíèÿ»;

«Èãðû íà ðàçâèòèå ìåæ-
ëè÷íîñòíûõ âçàèìîîòíîøå-
íèé».

Ðàññêàæó î íèõ áîëåå ïîä-
ðîáíî.

Ïóòåì âûïîëíåíèÿ èãðî-
âûõ çàäàíèé áëîêà «Èãðû 
íà çíàêîìñòâî» ïðîèñõîäÿò 
çíàêîìñòâî è íàèáîëåå òåñ-
íîå îáùåíèå ó÷àñòíèêîâ èãð 
äðóã ñ äðóãîì, óñòàíàâëèâà-
þòñÿ êîíòàêòû ìåæäó íèìè. 
Èãðàÿ, ðåáÿòà ïîëó÷àþò îïûò 
âçàèìîäåéñòâèÿ â ñîâìåñòíîé 
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Èãðû íà ñïëî÷åíèå 
äåòñêîãî êîëëåêòèâà ïîìî-
ãàþò äåòÿì óñòàíîâèòü ïîëî-
æèòåëüíûå êîíòàêòû, à òàêæå 
ïî-äîáðîìó âçãëÿíóòü äðóã 
íà äðóãà, âûçûâàþò èíòåðåñ 
ê ñâåðñòíèêàì, ê ïîíèìàíèþ 
èíäèâèäóàëüíîñòè êàæäîãî 
èç íèõ.

Â äàííîì áëîêå ÿ ïðèìå-
íÿþ òàêèå èãðû, êàê «Îá-
ðó÷», «Âåñåëûé ëàáèðèíò», 
«Èãðû ñ ïîëîòíîì».

Èãðû íà âûÿâëåíèå 
ëèäåðà ïîçâîëÿþò êàæäîìó 
ðåáåíêó ïðîÿâèòü èíäèâè-
äóàëüíîñòü, òâîð÷åñòâî, ëè÷-
íûå ëèäåðñêèå êà÷åñòâà, 
ïîëó÷èòü âíèìàíèå ãðóïïû, 
ïîä÷åðêèâàþò çíà÷èìîñòü è 
ðàâíûå âîçìîæíîñòè êàæäî-
ãî ðåáåíêà â êîëëåêòèâå.

Ýòî òàêèå èãðû, êàê «Âåðå-
âî÷êà äðóæáû», «Êàðàáàñ» 
è äð.

Èãðû íà ïðîôèëàêòè-
êó áàðüåðîâ îáùåíèÿ ó÷àò 
îáùàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì, íà-
õîäèòü ìåñòî â ñîâìåñòíîé 
äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñâîèìè âîçìîæíîñòÿìè, 
ñîãëàñîâûâàòü ñîáñòâåííûå 
äåéñòâèÿ ñ äåéñòâèÿìè äðóãèõ 
è ñïðàâåäëèâî ðàçðåøàòü âîç-
íèêàþùèå êîíôëèêòû.

Â äàííîì áëîêå ÿ èñïîëü-

Êîìàíäîîáðàçîâàíèå 
è ñîöèàëèçàöèÿ ñòàðøèõ äîøêîëüíèêîâ

Â ñå ÷àùå ìîæíî çàìåòèòü, êàê äåòè ïîãðóæåíû â âèðòóàëüíûé ìèð. Îíè íå õîòÿò äîãîâàðèâàòüñÿ, 
óñòóïàòü, íå ïûòàþòñÿ ïîìî÷ü äðóã äðóãó, òàêèì îáðàçîì èñïûòûâàÿ òðóäíîñòè â óñòàíîâëåíèè 

êîíòàêòà ñî ñâåðñòíèêàìè è âçðîñëûìè. Ñîâðåìåííûå æå óñëîâèÿ òðåáóþò óìåíèÿ ðàáîòàòü â êîìàí-
äå. Îò òîãî, êàê ñëîæàòñÿ îòíîøåíèÿ ðåáåíêà â ïåðâîì åãî æèçíè êîëëåêòèâå — ãðóïïå äåòñêîãî 
ñàäà, âî ìíîãîì çàâèñèò ïîñëåäóþùèé ïóòü åãî ëè÷íîñòíîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, à çíà÷èò, è äàëü-
íåéøàÿ ñóäüáà, ñ÷èòàåò ßíà ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 1 Ëûñêîâà.

çóþ èãðû «Âîëøåáíûå ðó-
êàâè÷êè», «Äîáðîå ñîë-
íûøêî», «Ëàñêîâîå èìÿ».

Èãðû íà ðàçâèòèå ìåæ-
ëè÷íîñòíûõ âçàèìîîòíîøå-
íèé ôîðìèðóþò äîáðîæå-
ëàòåëüíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ 
ìåæäó äîøêîëüíèêàìè, ñïî-
ñîáñòâóþò ñòàíîâëåíèþ ýìî-
öèîíàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
äåòåé â êîëëåêòèâå ñâåðñò-
íèêîâ.

Â ýòîì áëîêå ïðèìåíÿþòñÿ 
èãðû: «Ãóñåíèöà», «Çàäîð-
íûé êëîóí», «Âñå âìåñòå».

Èãðû 
íà âçàèìîäåéñòâèå

Òåõíîëîãèþ êîìàíäîîáðà-
çîâàíèÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
âî âñåõ îáëàñòÿõ äåÿòåëü-
íîñòè, âî âñåõ ðåæèìíûõ 
ìîìåíòàõ è â ñàìûõ ðàçíûõ 
öåëÿõ.

Â ñâîåé ðàáîòå ÿ òàêæå 
ïðèìåíÿþ ðàçëè÷íûå âèäû 
êîìàíäîîáðàçîâàíèÿ.

Ñïîðòèâíûå èãðû — 
êîìàíäíûå èãðû áîëüøîé è 
ìàëîé ïîäâèæíîñòè, íàïðàâ-
ëåííûå íà ðàçâèòèå ôèçè÷å-
ñêîé àêòèâíîñòè ó÷àñòíèêîâ. 
Íàïðèìåð, èãðû è èãðû-ñî-
ðåâíîâàíèÿ: «Øêîëà ìÿ÷à» 
(â ìèíè-êîìàíäàõ, ãäå ïîáåæ-
äàåò êîìàíäà, ó êîòîðîé ìÿ÷ 
íå óïàë), «Ãäå ìû áûëè, ìû 
íå ñêàæåì, à ÷òî äåëàëè, 
ïîêàæåì!», «Äðàêîí êóñàåò 

ñâîé õâîñò», «Ïîâîäûðè» 
è ò. ä.

Ëîãèêî-ïñèõîëîãè÷å-
ñêèå èãðû íàïðàâëåíû íà 
ðàçâèòèå èíòåëëåêòóàëüíîé 
àêòèâíîñòè ó÷àñòíèêîâ. Çäåñü 
ÿ èñïîëüçóþ çàäàíèÿ íà ëî-
ãèêó, òåñòû, êðîññâîðäû
è ò. ä.

Òâîð÷åñêèå èãðû ñòè-
ìóëèðóþò ýìîöèîíàëüíóþ 
àêòèâíîñòü ó÷àñòíèêîâ. Ýòî 
ðàçëè÷íûå êâåñò-èãðû: «Â ïî-
èñêàõ ñîêðîâèù», «Ïóòåøå-
ñòâèå â ñêàçî÷íóþ ñòðàíó», 
ôëåøìîáû è äð.

Âàæíåéøèì ñïîñîáîì ðåà-
ëèçàöèè èäåè ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ÿâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå 
ïåäàãîãà è ðîäèòåëåé, â êî-
òîðîì ïàïû è ìàìû — íå 
ïàññèâíûå íàáëþäàòåëè, à 
àêòèâíûå ó÷àñòíèêè âîñïèòà-
òåëüíîãî ïðîöåññà.

Èñõîäÿ èç ýòîãî ÿ èñïîëü-
çóþ ðàçëè÷íûå ôîðìû âçà-
èìîäåéñòâèÿ ñ ðîäèòåëÿìè: 
ðàçíîîáðàçíûå ìàñòåð-êëàñ-
ñû, òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå 
(«Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»), ôèç-
êóëüòóðíûå äîñóãè («Ïà-
ïà è ÿ — ëó÷øèå äðó-
çüÿ»), èãðà «×óâñòâî îëèì-
ïèéñêîãî ëîêòÿ» (ðîäèòåëÿì 
íåîáõîäèìî âñòàòü â êðóã, 
âçÿòüñÿ çà ðóêè è, íå ðàç-
ìûêàÿ ðóê, âñåì âìåñòå 
ïîâåðíóòüñÿ â êðóã ñïè-
íîé).



Ø
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«Все работы хороши, выбирай на вкус!»
Ê аждому человеку на определенном этапе жизни неизбежно приходится задаваться вопросом: «Кем 

быть?», который является важным решением не только для него лично, но и для общества в целом. 
Между тем личностное и профессиональное самоопределение закладывается еще в раннем возрасте —
дошкольном, когда ребенок начинает познавать свои возможности. Малыш в игровой форме осваивает 
основные виды профессиональной деятельности. И нам, воспитателям, нужно суметь найти правильный 
баланс между предоставлением возможности свободного развития ребенка и умением управлять этим раз-
витием, рассуждает Татьяна КВАДРИЦИУС, воспитатель детского сада № 33 «Золотая рыбка»» Кстова.

В системе работы с дошкольниками 
по формированию у них предпосылок 
личностного и профессионального са-
моопределения нужно правильно учи-
тывать возможности ребенка. Такая 
деятельность должна строиться на эмо-
ционально-познавательном восприятии 
воспитанниками окружающего мира и 
проходить красной нитью через весь вос-
питательно-образовательный процесс.

Основным принципом формирования 
предпосылок личностного и профессио-
нального самоопределения я считаю 
принцип системности, в котором зало-
жены основные линии дошкольного об-
разования: познавательно-речевое, соци-
ально-личностное, художественно-эсте-
тическое и физическое развитие ребенка. 
Поэтому главной целью моей работы 
стали выявление и закрепление предпо-
сылок личностного и профессионально-
го самоопределения дошкольника.

Мною были определены следующие 
задачи:
создание предметно-простран-

ственной среды в группе детского сада 
и формирование умения манипулировать 
игрушечной атрибутикой различных 
профессий;
организация условий и возмож-

ностей для знакомства детей с различ-
ными профессиями (посещение музеев,

библиотек, пригла-
шение родителей, 
социальных парт-
неров, применение 
ИКТ-технологий);
обогащение 

активного и пас-
сивного словаря до-
школьников;
воспитание 

чувства уважения 
к представителям 
различных профес-
сий.

Основами реше-
ния данных задач 
стали принципы:
системности, последовательности 

и постепенности изучения познаватель-
ного материала;
наглядности (дети рассматривают 

иллюстрации, рисунки, атрибуты раз-
личных профессий, книги);
мотивации, подразумевающий же-

лание и стремление к достижению по-
ставленной цели.

Моя работа строится от ознакоми-
тельного этапа к практическому, то есть 
сначала мы наглядно знакомимся с кон-
кретной профессией; затем приглашаем 
в группу нашего детского сада ее пред-
ставителя, который проводит рассказ, бе-

седу о своей профессии; далее в форме 
викторины или игры полученные знания 
закрепляются. Дети с большим удоволь-
ствием проигрывают в сюжетно-ролевых 
играх каждую из изученных профессий, 
посещают экскурсии, участвуют в тема-
тических праздниках и педагогических 
проектах воспитателей. В результате у 
ребенка складывается четкое представ-
ление о разных видах профессий, форми-
руются заинтересованность и желание 
подражать людям. Все это способствует 
формированию условий осознанного вы-
бора своей профессиональной дея-
тельности.

Безопасное поведение детей в быту
Ñ овременная жизнь доказывает, что лишь культура безопасного поведения, сформированная с раннего 

детства, может обеспечить безопасность человека. Познавая окружающий мир, дети зачастую по-
падают в ситуации, угрожающие их жизни и здоровью. Содействовать формированию безопасного образа 
жизни целесообразно именно в дошкольном возрасте, считает Надежда СОКОЛОВА, воспитатель детско-
го сада комбинированного вида № 4 Выксы.



Такие особенности ребенка, как 
чрезвычайная любознательность и эмо-
циональность, подвижность и физиче-
ская слабость, незнание и непонимание 
подстерегающих опасностей, недоста-
ток опыта взаимоотношений с людьми, 
природными явлениями, техникой и пр., 
создают опасные ситуации для дошколь-
ников. Поэтому взрослым, окружающим 
детей, следует защищать ребенка, беречь 
его здоровье, а также подготовить его к 
встрече с различными сложными, а по-
рой и с опасными жизненными ситуаци-
ями.

Но невозможно все время водить ма-
лыша за руку и быть с ним рядом. Нуж-

но своевременно и доходчиво объяснить 
ему, где, когда и как он может попасть 
в опасную ситуацию. Мы должны на-
учить дошкольников неукоснительно вы-
полнять правила поведения, от которых 
зависят их здоровье и безопасность. Са-
мостоятельность ребенка относительна, 
благополучие и сама его жизнь зависят 
от внимания и помощи воспитывающих 
его взрослых.

У детей дошкольного возраста часто 
наблюдается недостаточная готовность к 
самосохранению, слабо развиты умения 
анализировать обстановку, прогнозиро-
вать последствия своих действий. Возни-
кает необходимость уберечь воспитанни-

ков от опасностей, не подавив в них при 
этом естественной любознательности, 
открытости и доверия к миру, не напу-
гать их и подготовить к полноценной 
жизни. Именно поэтому изучение обра-
зовательной области «Безопасность» так 
актуально в современном дошкольном 
образовании.

Особое место в своей работе я уделяю 
дидактическим играм, главная особен-
ность которых состоит в том, что задания 
предлагаются ребятам в игровой форме. 
Малыши играют, не подозревая, что 
осваивают какие-то знания, овладевают 
навыками действий с определенными 
предметами, учатся культуре общения 

Ø
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друг с другом. Важно подобрать игру 
соответственно детским возможностям, 
то есть такую, чтобы воспитанники дей-
ствительно увлеклись ею.

Я использую различные дидактиче-
ские игры по разделу «Безопасность в 
быту». Хочу представить вам некоторые 
из них.

Игра «Убери на место»
Задачи: формировать знания о том, 

что для безопасности все предметы на-
до убирать на свои места; развивать на-
блюдательность, внимание; воспитывать 
желание соблюдать чистоту и порядок 
дома.

Ребята выбирают игровое поле, у ме-
ня — изображения кухни, гардеробной, 
детской, ванной комнаты. Каждый ребе-
нок берет одну картинку и кладет ее на 
игровое поле — на место, объясняя свой 
выбор.

Игра «Что мы знаем о вещах»
Задачи: расширять представления де-

тей о правилах безопасного поведения в 

быту; развивать па-
мять; формировать 
навыки сотрудни-
чества.

В игре участву-
ют четыре ребенка 
и один ведущий. 
Каждый берет по 
игровой карте с изоб-
ражением травмы. 
Ведущий пооче-
редно поднимает 
картинку с изобра-
жением предмета. 
Участники должны 
догадаться, к какой 
травме может при-
вести неправильное обращение с этим 
предметом.

Игра 
«Мы — спасатели»

Задачи: закреплять представления 
об опасных ситуациях в быту, о правиль-
ных действиях в конкретных ситуаци-
ях; развивать внимание; воспитывать 

сочувственное отношение к пострадав-
шему.

Воспитатель кладет на игровую карту 
картинку с изображением опасной си-
туации. Ребенок рассматривает ее и из 
всех карточек с изображениями дей-
ствий выбирает две правильные, 
последовательно раскладывает их.

Ïîñòàíîâêà çàäà÷
Ñîâðåìåííûå òðåáîâàíèÿ 

ïîäãîòîâêè äåòåé ê øêîëå íà-
öåëèâàþò ïåäàãîãà íà ñîçäà-
íèå óñëîâèé äëÿ ôîðìèðî-
âàíèÿ óìåíèé ñëåäèòü çà òå-
÷åíèåì âðåìåíè â ïðîöåññå 
äåÿòåëüíîñòè, ðàñïðåäåëÿòü 
åå âî âðåìåíè, ðåàãèðîâàòü 
íà ðàçíûå ñèãíàëû ñ îïðå-
äåëåííîé ñêîðîñòüþ è ÷åðåç 
çàäàííûå âðåìåííûå èíòåð-
âàëû, óñêîðÿòü èëè çàìåäëÿòü 
òåìï ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, 

ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü 
âðåìÿ. Íî, ê ñîæàëåíèþ, 
ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 
íå ðàñïîëàãàåò íåîáõîäèìîé 
èíôîðìàöèåé äëÿ ðåøåíèÿ 
ýòîé çàäà÷è; òàêæå íå ïðåäó-
ñìîòðåí ñèñòåìíûé ïîäõîä 
ê ôîðìèðîâàíèþ âûøåîïè-
ñàííûõ óìåíèé.

Îðãàíèçóÿ ïðîöåññ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé 
Ë.Ã. Ïåòåðñîí «Ñòóïåíüêè», 
ìû ðåøàåì ñëåäóþùèå çà-
äà÷è: ââåñòè â ñëîâàðü äåòåé 

ïîíÿòèÿ «ðàíüøå — ïîçæå», 
«äî — ïîñëå» è ò. ä., ñôîð-
ìèðîâàòü ÷óâñòâèòåëüíîñòü 
ê ïîñëåäîâàòåëüíîñòè óñòà-
íîâëåííûõ ñîáûòèé, ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ î òåêó÷åñòè âðåìåíè, ïî-
ñëåäîâàòåëüíîñòè ÷àñòåé ñó-
òîê, äíåé íåäåëè è ìåñÿöåâ â 
ãîäó, î ðàçíûõ âèäàõ ÷àñîâ, 
óìåíèå îïðåäåëÿòü âðåìÿ è 
÷óâñòâîâàòü åãî â äèàïàçîíå 
ìèíóòû, 10 ìèíóò, ÷àñà.

Ðàññìîòðèì ïîäðîáíî, êà-
êèì îáðàçîì â íàøåé ãðóïïå 
ðåøàþòñÿ ïîñòàâëåííûå çà-
äà÷è.

Ðàçíûå âèäû ÷àñîâ 
è èõ íàçíà÷åíèå

Ìû îðãàíèçîâàëè âûñòàâêó 
÷àñîâ ðàçëè÷íûõ âèäîâ. Ïî-
äðîáíî ðàññìîòðåëè èõ, íà-
øëè ñõîäñòâî è îòëè÷èÿ. Ïðè-
øëè ê âûâîäó î òîì, ÷òî âñå 
îíè âûïîëíÿþò îäíó ôóíê-
öèþ: îòñ÷èòûâàþò âðåìÿ è 
ñîîáùàþò íàì îá ýòîì. Ïî-
íÿëè, ÷òî â ðàçíûõ ñèòóàöèÿõ 
óìåñòíî èñïîëüçîâàòü ðàçíûå 
âèäû ÷àñîâ.

Ó÷èì äîøêîëüíèêîâ îïðåäåëÿòü
è ïîíèìàòü âðåìÿ

Í åïîñðåäñòâåííîå âîñïðèÿòèå âðåìåííîé äëèòåëüíîñòè âûðàæàåòñÿ â ñïîñîáíîñòè ÷óâñòâîâàòü åå, 
íåïîñðåäñòâåííî îöåíèâàòü è îðèåíòèðîâàòüñÿ âî âðåìåíè áåç âñïîìîãàòåëüíûõ ñðåäñòâ. Ýòó 

ñïîñîáíîñòü íàçûâàþò «÷óâñòâîì âðåìåíè», ïîÿñíÿþò Íàäåæäà ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ, âîñïèòàòåëü, è Ãàëèíà 
ÁÛ×ÊÎÂÀ, ñòàðøèé âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 35 Ñàðîâà.

Îáîáùèòü, ñèñòåìàòèçèðî-
âàòü è ñôîðìèðîâàòü öåëîñò-
íîå ïðåäñòàâëåíèå î ÷àñàõ êàê 
î ïðèáîðå èçìåðåíèÿ âðåìå-
íè íàì ïîçâîëèë ïðèåì «Ñèñ-
òåìíûé îïåðàòîð». Â êà÷å-
ñòâå ãëàâíîé ôóíêöèè èçó÷àå-
ìîãî îáúåêòà ìû îáîçíà÷èëè 
åãî ñïîñîáíîñòü îòñ÷èòûâàòü 
âðåìÿ. Óçíàëè, ÷òî äëÿ èç-
ãîòîâëåíèÿ ÷àñîâ èñïîëüçóþò 
äåðåâî, ïëàñòèê, ìåòàëë è 
äð. ×àñû ñîñòîÿò èç êîðïóñà, 
â êîòîðîì íàõîäÿòñÿ äðóãèå 
÷àñòè: öèôåðáëàò, ñòðåëêè, 
ìåõàíèçì.

Ïî ìåñòó ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ âûäåëèëè êîìíàòíûå ÷à-
ñû, íàðó÷íûå, êóðàíòû è ò. ä. 
Ñäåëàëè âûâîä î òîì, ÷òî ÷à-
ñû îòíîñÿòñÿ ê ñèñòåìå «ïðè-
áîðû», îáîçíà÷èëè êðóã ïðè-
áîðîâ, êîòîðûå çíàþò äåòè: 
áàðîìåòð, òåðìîìåòð, âåñû. 
«Ïóòåøåñòâóÿ» íà «ìàøèíå 
âðåìåíè», óçíàëè î òîì, ÷òî 
ðàíåå ýòó ôóíêöèþ âûïîëíÿëè 
ñîëíå÷íûå, öâåòî÷íûå, îãíåí-
íûå, âîäíûå, ïåñî÷íûå ÷àñû.

Îêîí÷àíèå íà ñ. 12 

Ø
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«×àñû — 
êîìïàñ âðåìåíè»

×òîáû íàó÷èòü äåòåé îïðå-
äåëÿòü âðåìÿ, èçãîòîâèëè 
ìàêåò ìåõàíè÷åñêèõ ÷àñîâ. 
Àëãîðèòì îçíàêîìëåíèÿ è 
óïðàæíåíèÿ âîñïèòàííèêîâ â 
îïðåäåëåíèè âðåìåíè ñ òî÷-
íîñòüþ äî ÷àñà õîðîøî ïðî-
äóìàí â èñïîëüçóåìîé íàìè 
ïðîãðàììå. Êàæäûé ðàç ïðè 
çíàêîìñòâå ñ öèôðîé ðåáÿ-
òàì ïðåäëàãàåòñÿ îïðåäåëèòü 
âòîðîé äåíü íåäåëè, âòîðîé 
ìåñÿö â ãîäó, 2 ÷àñà íà ÷àñàõ. 
Â òå÷åíèå íåäåëè çðèòåëüíî è 
ìåõàíè÷åñêè çàêðåïëÿåì ïî-
íÿòèå ÷àñà.

Ñ öåëüþ ñîîòíîøåíèÿ 
êîíêðåòíîãî ÷àñà ñ êîíêðåò-
íîé äåÿòåëüíîñòüþ äåòåé â 
òå÷åíèå äíÿ èçãîòîâèëè ñëå-
äóþùåå ïîñîáèå. Îáû÷íûå 
äèäàêòè÷åñêèå ÷àñû äîïîë-
íèëè ìåòêàìè â âèäå ôîòî, 
êîòîðûå îòðàæàþò åæåäíåâ-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, îñóùåñò-
âëÿåìóþ â ýòî âðåìÿ. Òàê, 
â 8.00 ó íàñ âñåãäà íà÷èíàåòñÿ 
ðå÷åâàÿ ïÿòèìèíóòêà, â 9.00 
ñòàðòóþò çàíÿòèÿ, â 13.00 çà-
êàí÷èâàåòñÿ îáåä, â 15.00 ìû 
ïðîñûïàåìñÿ, â 16.00 ïîëä-
íè÷àåì. Òàê êàê ïðîãðàììà 
Ë.Ã. Ïåòåðñîí ïðåäïîëàãàåò 
çíàêîìñòâî ñ öèôðàìè äî 
10 è ñàìà åå àâòîð íå äå-
ëàåò àêöåíò íà ðàçíèöå ÷àñà 
è 13 ÷àñîâ, ìû íàçûâàåì 
ïðîñòî 1 ÷àñ äíÿ, èëè 9 ÷à-
ñîâ óòðà, èëè 4 ÷àñà âå÷åðà. 
Ôèêñèðóþò íóæíûå ìîìåíòû 
íà ýòèõ ÷àñàõ äåæóðíûå ïî 
çàíÿòèÿì.

Êàê «÷óâñòâîâàòü» 
âðåìÿ

Ðàçâèòèå «÷óâñòâà âðåìå-
íè», íà íàø âçãëÿä, íåïîñðåä-
ñòâåííî ñâÿçàíî ñ îùóùåíè-
åì âðåìåííîé òåêó÷åñòè. 
Â êà÷åñòâå íàèáîëåå ïîíÿòíî-
ãî è íàãëÿäíîãî ïðèáîðà ìû 
ðåøèëè èñïîëüçîâàòü ïåñî÷-
íûå ÷àñû, îíè äàþò âîçìîæ-
íîñòü íàáëþäàòü òåêó÷åñòü 
ìèíóòû. Ïî îáúåìó ïåñêà 
â åìêîñòè âèäíî, ñêîëüêî 
âðåìåíè ïðîøëî è ñêîëüêî 
îñòàëîñü.

×òîáû ñôîðìèðîâàòü ÷óâ-
ñòâèòåëüíîñòü ê äëèòåëüíî-
ñòè âðåìåíè, íåîáõîäèìî 
ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ îïðåäåëåííîãî èíòåð-
âàëà, ÷åòêî îãðàíè÷åííîãî 
ðàìêàìè ìèíóòû, 10 ìèíóò, 
÷àñà. Ýòî äîñòàòî÷íî êîíò-
ðàñòíûå ïåðèîäû. Îãðàíè-
÷èâàÿ êàêóþ-òî äåÿòåëüíîñòü 
äëèòåëüíîñòüþ ïåðåñûïàíèÿ 
ïåñî÷íûõ ÷àñîâ, ïðîãîâàðè-
âàåì, ñêîëüêî âðåìåíè ïðî-
øëî, ïðè ýòîì èñïîëüçóåì 
îäíè è òå æå ìîìåíòû äëÿ 
ôèêñèðîâàíèÿ.

Ïðåäñòàâëåíèå î äëèòåëü-
íîñòè ìèíóòû ìû ôîðìèðó-
åì ïðè âûïîëíåíèè êàêîãî-òî 
ìîìåíòà íà çàíÿòèÿõ è â äè-
äàêòè÷åñêèõ èãðàõ. 10 ìèíóò 
çàêðåïëÿåì ïðè îäåâàíèè 
íà ïðîãóëêó, îêîí÷àíèè îáå-
äà, ïðîõîæäåíèè ïîëîñû 
ïðåïÿòñòâèé, ïåðåðûâàõ ìåæ-
äó çàíÿòèÿìè, îäåâàíèè â 
áàññåéí.

Òðóäíåå áûëî íàéòè äëè-
òåëüíîñòü, êîòîðàÿ ðàçâîðà-
÷èâàåòñÿ â ÷àñîâîì èíòåðâà-
ëå, ïîýòîìó ìû ðåøèëè ôîð-
ìèðîâàòü ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê 
÷àñó íà ïðîãóëêå. Ñîãëàñíî 
ðåæèìó äíÿ âîñïèòàííèêîâ 
íàøåé ãðóïïû ïðîãóëêà äëèò-
ñÿ ñ 11.00 äî 12.25. Ïðèíè-
ìàÿ âî âíèìàíèå âðåìÿ ïåðå-
äâèæåíèÿ, îðãàíèçàöèîííîãî 
ìîìåíòà, óáîðêè èãðóøåê, 
ìû îïðåäåëèëè äëÿ ñåáÿ 
ðîâíûé ÷àñ íåïîñðåäñòâåííî 
ïðîãóëêè ñ 11.10 äî 12.10. 
Ñ ó÷åòîì àòìîñôåðíûõ ÿâëå-
íèé íà ïðîãóëêå íåðàöèîíàëü-
íûì, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ 
èñïîëüçîâàíèå êàêèõ-ëèáî ÷à-
ñîâ, è ìû äîãîâîðèëèñü ñ 
äåòüìè, ÷òî ïðîãóëêà äëèò-
ñÿ ÷àñ, î íà÷àëå è îêîí÷àíèè 
êîòîðîãî èçâåùàåò êîëî-
êîëü÷èê.

«Âðåìÿ, âïåðåä!»
Òàêæå â íàøåé ãðóïïå 

ïîÿâèëîñü ïîñîáèå, ïîçâî-
ëÿþùåå ñîîòíîñèòü  ïîíÿòèÿ 
â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà ñ 
êîíêðåòíûìè åæåäíåâíûìè 
ìîìåíòàìè, òàêèìè êàê ìå-
íþ, êîòîðîå ñåãîäíÿ âûñòàâ-
ëÿþò äåæóðíûå ïî ñòîëîâîé, 
ðàñïèñàíèå è òðåíèíãè ïî 
ÒÐÈÇ — äåæóðíûå ïî çàíÿ-

òèÿì. Â óãîëêå ðèñîâàíèÿ óæå 
äàâíî «æèâåò» ðàçíîöâåòíàÿ 
«ãóñåíèöà». Îíà ïîìîãàåò çà-
êðåïèòü çíàíèÿ òåêóùåãî äíÿ 
íåäåëè. Êòî ïåðâûé íàçîâåò 
ñåãîäíÿøíèé äåíü, ïîëó÷àåò 
ïðàâî îòìåòèòü åãî. Ýòîé æå 
öåëè ñëóæèò êàëåíäàðü ïðè-
ðîäû, âíèìàíèå íà íåì ôèê-
ñèðóåòñÿ íà òðè íåäåëè.

Âîñïèòàííèêàì íàøåé ãðóï-
ïû áûëî òðóäíî çàïîìíèòü 
î÷åðåäíîñòü ìåñÿöåâ â ãîäó. 
Èì ïîìîãëà òàêàÿ èñòîðèÿ.

Ïðåäñòàâüòå, ÷òî çèìîé íà 
ìîðîçå ëàåò ñîáàêà — ÄßÔ. 
Ïî÷åìó çèìîé? Ïîòîìó ÷òî 
ÄßÔ — ýòî ïåðâûå áóêâû 
çèìíèõ ìåñÿöåâ:

Ä — äåêàáðü,
ß — ÿíâàðü,
Ô — ôåâðàëü.
Äàëåå ãîâîðèì, ÷òî â ïåð-

âûé ìåñÿö âåñíû ìû îòìå÷à-
åì ïðàçäíèê âñåõ ìàì. Åùå 
ðàç ñïðàøèâàåì, ÷åé ýòî 
ïðàçäíèê âåñíîé? ÌÀÌ, îò-
âå÷àþò äåòè è ïåðå÷èñëÿþò 
ìåñÿöû: ìàðò, àïðåëü, ìàé. 
Åñëè ïóòàþò ìàðò è ìàé, ãî-
âîðèì, ÷òî âåñíà íà÷èíàåòñÿ 
ñ ïðàçäíèêà 8 Ìàðòà.

Äàëåå ïðîñèì ðåáåíêà 
ïðåäñòàâèòü îñëèêà Èà, êîòî-
ðûé âåñåëî ñêà÷åò â æàðó ïî 
çåëåíîé òðàâêå. Òîëüêî îí íå 
îáû÷íûé, à äëèííûé — ÈÈÀ. 
Íàçûâàåì ìåñÿöû: èþíü, 
èþëü, àâãóñò.

 À ïðî îñåíü ìû ðàññêàçû-
âàåì òàê: êàê òîëüêî ëåòî çà-
êîí÷èëîñü è ïîðà ñîáèðàòüñÿ 
â øêîëó, òî íà äåòåé íàïàäà-
åò ÑÎÍ (ñåíòÿáðü, îêòÿáðü, 
íîÿáðü). Óòðîì âñòàâàòü 

Ó÷èì äîøêîëüíèêîâ îïðåäåëÿòü
è ïîíèìàòü âðåìÿ

íàäî, à òóò òàêîé ñëàäêèé 
ÑÎÍ...

Çàòåì íåáîëüøîé îïðîñ: 
Êàê ñîáàêà ëàåò? À â êà-
êîå âðåìÿ ãîäà îíà ëàåò? 
À âåñíà — ýòî ÷åé ïðàçäíèê? 
À ëåòîì êòî ñêà÷åò ïî òðàâ-
êå? À îñåíüþ íà äåòåé íàïà-
äàåò ÷òî?

Âñåìó ñâîå 
âðåìÿ

Îáû÷íî òåðìèíû ðàíüøå, 
ïîçæå, äî, ïîñëå â îáû÷-
íîé æèçíè âîñïèòàííèêè íå 
óïîòðåáëÿþò, ïîýòîìó ìû 
çàêðåïëÿåì èõ â ðå÷è ñ ïî-
ìîùüþ äèäàêòè÷åñêèõ ïîñî-
áèé è ïðè ñîñòàâëåíèè ðàñ-
ñêàçà ïî ñåðèè êàðòèíîê. 
À êîãäà óñòàíàâëèâàåì ïðè-
÷èííî-ñëåäñòâåííóþ ñâÿçü, ïî-
îùðÿåì óïîòðåáëåíèå èìåí-
íî ýòèõ ñëîâ.

Â ãðóïïå ïîÿâèëîñü ìíîãî-
öåëåâîå ïîñîáèå, îíî ïîçâî-
ëÿåò çàêðåïëÿòü äåíü íåäåëè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ öâåòîâûì 
îáîçíà÷åíèåì, êàêîé îí ïî 
ñ÷åòó, êàêèå äíè áûëè è áóäóò 
â÷åðà, ïîçàâ÷åðà, çàâòðà è 
ïîñëåçàâòðà, óñâîèòü ïîíÿòèÿ 
ðàíüøå, ïîçæå, äî, ïîñëå. 
Ðàñïîëàãàåòñÿ ïîñîáèå â çîíå 
âûïîëíåíèÿ ðå÷åâîé ïÿòèìè-
íóòêè è ïîçâîëÿåò ñ ñàìîãî 
óòðà ïðîãîâîðèòü õàðàêòåðè-
ñòèêè ñåãîäíÿøíåãî äíÿ.

Òàêèì îáðàçîì, ó äåòåé 
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà âîç-
ìîæíî ôîðìèðîâàíèå «÷óâ-
ñòâà âðåìåíè», íî äåëàòü ýòî 
íóæíî ñèñòåìíî, â ñòðîãîé 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ðàçíîîá-
ðàçíûõ ìåòîäîâ.

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà ñ. 11
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Музыка — с детства
Дошкольники любят играть на дет-

ских музыкальных инструментах  и, на-
чиная с двухлетнего возраста, постепен-
но осваивают их (погремушки, бубны, 
кубики). Раннее обучение музыке играет 
существенную роль в музыкальном раз-
витии ребенка, но оно должно быть обле-
чено в формы, доступные и интересные 
детям. В младшей группе они уже могут 
играть на деревянных ложках, музыкаль-
ных молоточках, барабане, колокольчике 
и уже освоенных погремушках, бубнах, 
кубиках. В средней группе воспитанники 
знакомятся с металлофоном.

К старшему дошкольному возрасту 
музыкальные способности детей полу-
чают должное развитие, поэтому они 
имеют не только большое желание, но 
и возможности играть на самых разных 
детских инструментах.

При систематическом обучении детей 
игре на музыкальных инструментах у 
них вырабатывается музыкальный вкус, 
возникает потребность постоянного об-
щения с музыкой, художественные пе-
реживания становятся более тонкими и 
разнообразными. Воздействуя на чувства 
ребенка, музыка формирует его мораль-
ный облик, влияет на общую культуру 
поведения, ведь игра на музыкальных 
инструментах требует внимания, сооб-
разительности, быстроты двигательных 
реакций, организованности.

Как играть в оркестре
Дошколята с удовольствием играют в 

оркестре, могут разобрать (с косвенной 
помощью взрослого) партитуру музы-
кальных пьес для оркестра, рассуждая о 
последовательности включения в испол-
нение различных групп инструментов. 
Многие проявляют завидное усердие при 
освоении музыкального произведения, 
испытывают радость от выразительной, 
слаженной игры в оркестре.

Но есть дети, которые освоили игру 
на детских музыкальных инструментах и 
разные способы звукоизвлечения на них, 
а в оркестре играть уверенно и свободно 
затрудняются: опаздывают вступать со 
своей партией, не слышат других участ-
ников оркестра, ошибаются в переда-
че ритмического рисунка. Причинами, 
тормозящими развитие чувства ритма, 
могут быть технические трудности, свя-
занные с овладением исполнительской 
моторикой (недостаточно развита коор-
динация движений).

Также на ритмические способности 
влияет состояние психики. Уравновешен-
ные дети ритмичнее тех, кто легко под-

дается эмоциональ-
ным колебаниям. Яр-
кие же эмоции час-
то являются откли-
ком на пережива-
ние музыки. Поэто-
му эмоциональные 
дети требуют осо-
бого внимания при 
работе над ритмом.
Бывает и другая 
проблема: ребенку 
мешает неуверен-
ность в своих воз-
можностях.

Конечно, с та-
кими детьми необ-
ходимы не только 
фронтальные музыкальные занятия, но 
и индивидуальная и подгрупповая ра-
бота. При этом необходимо сохранить у 
дошкольника интерес к музыке, создать 
атмосферу комфорта и доверия.

Действуем сообща
Так произошло и в этом году: у груп-

пы детей интерес к игре на музыкальных 
инструментах был велик, а подружиться 
с ритмом у них не получалось: наруша-
лась точность метрической пульсации, 
не складывался ритмический ансамбль.

Сначала для развития чувства ритма у 
воспитанников я использовала традици-
онные методы и приемы и самые прос-
тые игровые упражнения.

Весьма результативным является дек-
ламационный метод обучения. При фор-
мировании понятия о метрической пуль-
сации сильных и слабых долей необхо-
димо использовать слова, знакомые де-
тям. Следует предложить несколько имен 
и определить количество слогов и место 
ударения в каждом из них. Например, 
двухдольный размер: Ли-за, Да-ша, 
Све-та; трехдольный размер: Се-ре-жа, 
Ка-тю-ша.

В игре «Отгадай, кого зову» взрос-
лый предлагает отгадать, кого из двух 
выбранных детей он хочет позвать (Да-
шу или Катюшу). Он отхлопывает сло-
горитмическую структуру одного из 
двух предложенных имен, выделяя бо-
лее сильным хлопком ударный слог. Кто 
из детей первым отгадывает, имя того 
взрослый включает в следующую пару 
для отгадывания.

Сущность ритмослогового метода 
состоит в том, что каждой ритмической 
единице соответствует определенное 
слоговое название: четвертная — та, 
восьмые — ти-ти, половинные — та-а, 
шестнадцатые — ти-ки, та-ки. Метод 
способствует тому, что любая ритмиче-

ская последовательность разучивается 
быстро. Он лежит в основе игры «Му-
зыкальное лото».

В игровом упражнении «Узнай меня» 
детям предлагаются карточки с ритмиче-
скими рисунками. Взрослый прохлопы-
вает (при затруднении детей пропевает 
на слоги ти, та), ребенок находит кар-
точку с заданным ритмом и прохлопы-
вает или проигрывает на ударном ин-
струменте данный ритм.

Стать дирижером
Дирижирование помогает ощутить 

метр, размер, такт. Упражнения с дири-
жированием могут быть различными: 
ребенок поет и дирижирует, либо один 
или несколько детей играют на шумовых 
инструментах, а их товарищ дирижиру-
ет. У дирижерского жеста есть еще одно 
преимущество по сравнению с другими 
способами развития ритма: он связан с 
пластикой, движением. И поэтому ди-
рижирование полезно и тем, кто поет, 
и тем, кто играет на инструменте, по-
скольку воспитывает точность движения. 
Ведь часто бывает так, что ребенок пони-
мает ритм и слухом, и умом, и глазами, 
но сыграть верно не может из-за того, что 
у него не отработана координация между 
слухом и действием. Этот недостаток вы-
правляется с помощью дирижирования.

И здесь главным помощником ста-
новились игры: «Домики с сюрпризом», 
«Урожайный оркестр», «Веселые баш-
мачки», «Игры с клавесами».

Методы и приемы развития чувства 
ритма и желания музицировать зависят 
от особенностей дошкольников, их му-
зыкальных способностей, степени раз-
вития каждого ребенка, а неподдельная 
заинтересованность ребят и педагога, 
творческий подход к деятельности спо-
собствуют возникновению у детей 
желания заниматься музыкой.

Развитие чувства ритма 
в игре на музыкальных инструментах

Î бучение детей игре на музыкальных инструментах открывает перед ними новый мир звуковых красок, 
помогает развивать музыкальные способности и стимулирует интерес к инструментальной музыке, 

утверждает Эльвира БУХАЛОВА, музыкальный руководитель детского сада № 21 «Теремок» Павлова.



Ø
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«Òîï, òîï, òîïàåò 
ìàëûø...»

Â ñâîåé ïðàêòèêå ïî çà-
êàëèâàíèþ äåòåé ìû îòâî-
äèì âåäóùåå ìåñòî îäíîìó 
èç íåòðàäèöèîííûõ åãî âè-
äîâ — çàêàëèâàíèþ ïðè ïî-
ìîùè ìàññàæíûõ êîâðèêîâ 
è äîðîæåê. Âûáðàííûé íà-
ìè ìåòîä ïîìîãàåò ðåøèòü 
ñëåäóþùèå çàäà÷è: çàêàëè-
âàòü îðãàíèçì ðåáåíêà; âîñ-
ïîëíÿòü íåõâàòêó òàêòèëüíûõ 
îùóùåíèé; ïðîâîäèòü ïðîôè-
ëàêòèêó è êîððåêöèþ ïëîñ-
êîñòîïèÿ; ðàçâèâàòü ÷óâñòâà 
ðàâíîâåñèÿ è êîîðäèíàöèþ.

Íå ñåêðåò, ÷òî äîìà äåòè 
áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè ïðî-
âîäÿò â ñòàòè÷åñêîì ïîëîæå-
íèè (çà ñòîëîì, êîìïüþòåðîì 
è ò. ä.), óâåëè÷èâàþùåì íà-
ãðóçêó íà îïðåäåëåííûå ãðóï-
ïû ìûøö èõ óòîìëåíèå. Ñíè-
æàþòñÿ ñèëû è ðàáîòîñïîñîá-
íîñòü ñêåëåòíîé ìóñêóëàòóðû, 
÷òî âëå÷åò çà ñîáîé íàðóøå-
íèå îñàíêè, ïëîñêîñòîïèå è 
çàäåðæêó âîçðàñòíîãî ðàçâè-
òèÿ. Â ïðîöåññå ðîñòà ó äåòåé 
âîçíèêàþò ðàçëè÷íûå âèäû äå-
ôîðìàöèè ïîçâîíî÷íèêà, íîã 
è ñòîï. Â ñâÿçè ñ ýòèì ó íàñ 
ðîäèëàñü èäåÿ èñïîëüçîâàòü 
íåñòàíäàðòíûé ìåòîä ïðîôè-
ëàêòèêè ïëîñêîñòîïèÿ — «Äî-
ðîæêó çäîðîâüÿ».

Àêóïóíêòóðíàÿ ïîìîùü
Äîðîæêà çäîðîâüÿ â äåò-

ñêîì ñàäó ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
ðàçíîîáðàçíîãî âîçäåéñòâèÿ 
íà ñòîïû ðåáåíêà. Êàê èç-
âåñòíî, íà íèõ ðàñïîëàãàåòñÿ 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî àêòèâ-
íûõ òî÷åê, ñòèìóëÿöèÿ êîòî-
ðûõ ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà 
ïðîòåêàíèå ðàçëè÷íûõ ïðî-
öåññîâ âíóòðè îðãàíèçìà, 
à òàêæå íà ðàáîòó ðàçíûõ îð-
ãàíîâ è ñèñòåì. Îçäîðîâè-
òåëüíûé ìàññàæ ýòîé ÷àñòè òå-
ëà îïòèìèçèðóåò êðîâîîáðà-
ùåíèå è âíóòðåííèé îáìåí 
âåùåñòâ, óëó÷øàåò èììóíè-
òåò è àêòèâèçèðóåò çàùèòíûå 

ñèëû îðãàíèçìà, ñíèìàåò 
óñòàëîñòü ïîñëå ôèçè÷åñêèõ 
ëèáî óìñòâåííûõ íàãðóçîê 
è ñïîñîáñòâóåò âîññòàíîâëå-
íèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè.

Ðåãóëÿðíîå ìàññàæíîå âîç- 
äåéñòâèå íà ñòîïû ïîìîãàåò 
åæåäíåâíî è ñîâåðøåííî áåç 
òðóäà óëó÷øàòü çäîðîâüå ðå-
áåíêà. È äîðîæêà çäîðîâüÿ 
ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ýòîò ïðî-
öåññ íå òîëüêî ïîëåçíûì, íî 
è óâëåêàòåëüíûì.

Òàêàÿ êîíñòðóêöèÿ ïîëåçíà 
äëÿ äåòåé, âåäü îíà íå òîëüêî 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñðåäñòâî 
ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé, 
íî è ÿâëÿåòñÿ âàðèàíòîì òå-
ðàïèè ïëîñêîñòîïèÿ. Ïðîãóë-
êè ïî òàêîé äîðîæêå ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ñîâìåùàòü ñ ïðî-
öåäóðàìè çàêàëèâàíèÿ, ïî-
ýòîìó ìû ïðèìåíÿåì è ñî-
ëåâóþ äîðîæêó, ÷åðåäóÿ åå 
ñ êîððèãèðóþùåé.

Âîçäåéñòâèå 
íà ñòîïû ïî íàóêå

Èòàê, çàäà÷àìè èñïîëü-
çîâàíèÿ äîðîæêè çäîðîâüÿ 
ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå: ïîñòå-
ïåííî çàêàëèâàòü îðãàíèçì 
è ïîâûøàòü åãî ñîïðîòèâ-
ëÿåìîñòü âëèÿíèÿì âíåøíåé 
ñðåäû; ôîðìèðîâàòü ó äåòåé 
æèçíåííî âàæíûå äâèãàòåëü-
íûå íàâûêè è óìåíèÿ, ñïîñîá-
ñòâóþùèå óêðåïëåíèþ çäî-
ðîâüÿ; âîçäåéñòâîâàòü ðàç-
ëè÷íûìè ðàçäðàæèòåëÿìè 
íà ñòîïó äëÿ ìàññàæà áèî-
ëîãè÷åñêè àêòèâíûõ òî÷åê; 
ñïîñîáñòâîâàòü óëó÷øåíèþ 
ýìîöèîíàëüíî-ïñèõè÷åñêîãî 
ñîñòîÿíèÿ ðåáåíêà.

Ïðè ïðèìåíåíèè äîðîæåê 
çäîðîâüÿ ìû îïèðàåìñÿ íà 
ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè: 
âîçðàñò äåòåé äëÿ óïðàæíå-
íèé íà ìàññàæíîì êîâðèêå, 
äîðîæêå çäîðîâüÿ — ñ îäíî-
ãî ãîäà; óïðàæíåíèÿ íà ìàñ-
ñàæíûõ êîâðèêàõ è äîðîæ-
êàõ ëó÷øå ïðîâîäèòü ïîñëå 
äíåâíîãî ñíà; ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü — 5—7 ìèíóò.

Ìàññàæíûå êîâðèêè — äî-
ðîæêè, êîòîðûå åæåäíåâíî 
èñïîëüçóþòñÿ íàìè â öåëÿõ 
îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ïîñëå 
äíåâíîãî ñíà, — èìåþò íå-
ñêîëüêî âèäîâ ðåëüåôíîé ïî-
âåðõíîñòè, à ñëåäîâàòåëüíî, 
ðàçëè÷àþòñÿ ñòåïåíüþ âîç-
äåéñòâèÿ íà ñòîïû ðåáåíêà 
(íà êîâðèêè ïðèøèòû ïóãî-
âèöû, ïëàñòèêîâûå êðûøêè, 
ôëîìàñòåðû, øíóðû, åñòü 
êîâðèê-«åëî÷êà»).

Âî âðåìÿ õîäüáû ïî ýòèì 
äîðîæêàì äîøêîëüíèêè ñî-
ïðîâîæäàþò ñâîè äåéñòâèÿ 
ðå÷üþ. Òðîãàþò, ùóïàþò ðó-
êàìè ïîâåðõíîñòü è äåòàëè 
äîðîæêè, îòìå÷àÿ êà÷åñòâî 
ìàòåðèàëîâ, èç êîòîðûõ òå 
ñäåëàíû: êîëþ÷èå èëè íåò, 
ìÿãêèå èëè òâåðäûå, øåðøà-
âûå èëè ãëàäêèå. Ê òîìó æå 
äåòè ïðèó÷àþòñÿ õîäèòü äðóã 
çà äðóãîì â êîëîííå, íå òîë-
êàòüñÿ, ñäåðæèâàòü ñåáÿ.

«Åñëè õî÷åøü áûòü 
çäîðîâ — çàêàëÿéñÿ!»
Ëåòîì çàêàëèâàíèå ïðî-

õîäèò íà óëèöå, íà ó÷àñòêå 
äåòñêîãî ñàäà, êîãäà äíåâ-
íàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà 
óñòàíàâëèâàåòñÿ âûøå 20°C è 
íåò âåòðà, òåìïåðàòóðà çåì-
ëè — íå íèæå 20—22°Ñ.

Êîìïëåêñ çàêàëèâàþùèõ 
ïðîöåäóð èìååò ñëåäóþùèå 
ñîñòàâëÿþùèå: õîäüáà ïî ðåëü-

åôíûì ïîâåðõíîñòÿì ñ äûõà-
òåëüíîé ãèìíàñòèêîé;  õîæäå-
íèå áîñèêîì ïî òðàâå; ïðè-
íÿòèå ñîëíå÷íûõ è âîçäóøíûõ 
âàíí ñ îäíîâðåìåííûì âû-
ïîëíåíèåì îáùåðàçâèâàþ-
ùèõ óïðàæíåíèé; ïðèíÿòèå 
íîæíûõ âàíí ñ âûïîëíåíèåì 
óïðàæíåíèé «òîïòàíèå» â âî-
äå èëè îáëèâàíèå íîã.

Äîðîæêà çäîðîâüÿ íà óëè-
öå ñäåëàíà èç äåðåâÿííûõ 
ÿùèêîâ ñ ïåðåãîðîäêàìè, 
â êîòîðûõ ìû ïåðèîäè÷åñêè 
ìåíÿåì íàïîëíåíèå è ïåðå-
ìåùàåì ñàìè ÿùèêè. Íàïîë-
íåíèå: äîíûøêè ïëàñòèêîâûõ 
áóòûëîê, ïåñîê (êðóïíûé), 
êàìíè — ãàëüêà (êðóïíàÿ è 
ìåëêàÿ), áåðåçîâûå áðåâ-
íûøêè, åëîâûå øèøêè, êðóï-
íûé êîíñòðóêòîð, êîñòî÷êè 
îò áîëüøèõ ñ÷åòîâ, êðûøêè 
îò áóòûëîê.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè äîðî-
æåê çäîðîâüÿ óäàëîñü ñîêðà-
òèòü óðîâåíü çàáîëåâàåìî-
ñòè âîñïèòàííèêîâ. Ó äåòåé 
íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ 
äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé ðîñòà 
è âåñà, ôîðìèðóåòñÿ ïðà-
âèëüíàÿ îñàíêà. Ïðè ýòîì 
ó ìàëûøåé ñ íàðóøåíèÿìè 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïà-
ðàòà ôèêñèðóþòñÿ çíà÷èòåëü-
íûå óëó÷øåíèÿ. Äîøêîëüíèêè 
ïðîÿâëÿþò àêòèâíîå æåëàíèå 
çàíèìàòüñÿ íà äîðîæêàõ çäî-
ðîâüÿ, îñîáåííî íà ñâå-
æåì âîçäóõå.

Äîðîæêà çäîðîâüÿ: 
çàêàëèâàíèå è ïðîôèëàêòèêà ïëîñêîñòîïèÿ

Ã ëàâíîé öåííîñòüþ ÷åëîâåêà, à â îñîáåííîñòè ðåáåíêà äîøêîëüíîãî âîçðàñòà, ÿâëÿåòñÿ çäîðîâüå. 
Ïðèÿòíî âèäåòü ëþáîçíàòåëüíîãî ìàëûøà, ó êîòîðîãî áëåñòÿò ãëàçà, äâèæåíèå ïðèíîñèò åìó 

ðàäîñòü, à ñëåäîâàòåëüíî, ïîëîæèòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà åãî ïñèõîëîãè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. Çàêàëèâà-
íèå äåòåé — ýòî íå òîëüêî îáëèâàíèÿ âîäîé, ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ è ïðîãóëêè íà ñâåæåì âîçäóõå. 
Óêðåïëÿòü îðãàíèçì ìîæíî è ïóòåì ìàññàæà îñîáûõ «æèçíåííûõ» òî÷åê, âëèÿþùèõ íà ðàáîòó âíóò-
ðåííèõ îðãàíîâ, íàïîìèíàåò Ñâåòëàíà ÄÅÑßÒÎÂÀ, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 17 «ßãîäêà» Êñòîâà.
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Вначале должен быть план
Метод наблюдения в познаватель-

но-исследовательской деятельности яв-
ляется основным. Этот вид детской дея-
тельности на прогулках в первой полови-
не дня планируется нами ежедневно.

В старших группах, где особенно ши-
рокая программа, можно планировать и 
по два наблюдения. Они должны прово-
диться в соответствии с погодными усло-
виями и временными отрезками.

Педагог планирует наблюдение в со-
ответствии с целями и задачами плана 
воспитательно-образовательной работы.

Подготовка к наблюдению включает: 
определение места наблюдения в сис-
теме знаний воспитанников о природе; 
выбор объекта или явления для наблюде-
ния; подготовку инструментов и допол-
нительного оборудования.

Как обучающий прием наблюдение 
применяется на прогулках с детьми.

Наблюдаем 
и анализируем круглый год

Для наблюдения за живой природой 
в зимне-весеннее время во всех возраст-
ных группах создается огород на окне. 
В весенне-летнее время выращиваем ого-
родные культуры на участке детского сада.

Огород является живой лабораторией 
под открытым небом. При выборе овощ-
ных культур следует учитывать возраст 
детей. С малышами на мини-огороде 
сажаем лук, горох, бобы или фасоль, 
редис. Старшие ребята выращивают 
овощи, разные по срокам созревания и 
хозяйственному назначению. В конце 
лета, перед общим сбором урожая, рас-
сматриваем грядки, обращаем внимание 
на созревшие овощи, их величину, цвет. 
В старших и подготовительных группах 
обустраиваем фитоогород рядом с овощ-
ными культурами.

Следующим объектом наблюдения 
служат цветники и рабатки, организо-
ванные на участках ДОО. Для цветника 
подбираются растения, цветущие с ран-
ней весны до поздней осени. Осенью мы 
пересаживаем цветы в горшки и наблю-
даем длительное время за ними в группе.

«Смотри и слушай…»
Самыми доступными объектами для 

наблюдения являются деревья и кустар-
ники, произрастающие на территории 
детского сада.

Мы учим детей определять возраст 
дерева по спилу. Для того чтобы узнать, 
сколько лет дереву, рассматриваем пни 
деревьев через лупу и считаем кольца. 
Со старшими ребятами ведем «Журнал 
наблюдений жизни дерева». Записыва-

Наблюдение — всегда поиск нового
Î дной из форм познания окружающего мира является наблюдение. Это дело не простое, так как требу-

ет тщательной подготовки и наличия необходимого оборудования, считает Елена ЧАЛОВА, воспита-
тель детского сада № 47 «Ладушки» Заволжья Городецкого района.

ем дату посадки 
в журнал и здесь 
же фиксируем все 
изменения в росте 
саженца. Чтобы 
рассмотреть форму 
у кроны дерева, его 
силуэт, пользуемся 
биноклем; чтобы 
понять, как меняет-
ся дерево в зависи-
мости от времени 
года, — фотоаппа-
рат. Для опреде-
ления хвойных и 
лиственных пород 
по листья, почкам, 
шишкам, плодам и семенам на помощь 
приходит атлас-определитель деревьев и 
кустарников.

На деревья мы вешаем кормушки, 
скворечники для птиц. Кормушку раз-
мещаем так, чтобы насыпать корм было 
удобно не только взрослому, но и ребен-
ку. В зимнее время подкармливаем птиц. 
Не всегда можно разглядеть их близко, 
поэтому используем бинокль.

В разное время года организуются 
наблюдения за явлениями неживой при-
роды. Наблюдая за ветром, применяем 
флажки, вертушки, шарики, ленты, вет-
ряной рукав, целлофановые пакеты, при 
помощи которых можно узнать силу, 
скорость и направление ветра. Во время 
наблюдений за дождем нам на помощь 
приходят дождемеры. Когда наблюдаем 
за формой и движением облаков, исполь-
зуем карточки с изображениями разно-
образных облаков. Со старшими ребя-
тами, наблюдая за Солнцем, применяем 
компас. В зимний период, чтобы увидеть 
высоту снежного покрова, нас выручает 
снегомер. Все изменения погоды дети за-
носят в дневник наблюдений.

Исследовательская деятельность
Неизменной популярностью у ребят 

пользуется центр познавательно-иссле-
довательской деятельности.

На каждом прогулочном участке дет-
ского сада создан сектор экспериментов, 
вызывающий у воспитанников большой 
интерес к познавательно-исследователь-
ской деятельности. В сектор эксперимен-
тов входят: центры воды и песка, обору-
дование для проведения элементарных 
опытов («Тонет — не тонет», «Как вы-
толкнуть воду?», «Окрашивание воды», 
«Цветы лотоса», «Почему снег мяг-
кий?», «Замерзание жидкостей», «Воз-
дух невидим и прозрачен», «Таяние льда 
в воде»), различные игры с водой и песком.

В летнее время на веранде организу-
ется центр науки и природы. Для опытов 

используем самые разнообразные при-
родные и бросовые материалы.

Для более сложных опытов в детском 
саду имеется экологическая площадка 
под теневым навесом. Опыты осущест-
вляются на демонстрационном столе. 
Здесь мы используем материал и обору-
дование для изучения некоторых физиче-
ских свойств; вещества для определения 
растворимости в воде. Также имеется 
коллекция полезных ископаемых нашей 
области: торфа, песка, глины, гальки.

Кроме этого, есть предметы с зеркаль-
ной поверхностью для отражения лучей 
Солнца и увеличительные приборы. Для 
определения времени применяем сол-
нечные часы. Флюгер позволяет нагляд-
но показывать направление ветра по раз-
мещенному неподвижно у его основания 
указателю сторон света.

«Многие смотрят, 
но немногие наблюдают»

В другие времена года исследователь-
ская деятельность проводится с помо-
щью выносного материала.

Вместе с родителями мы собрали кол-
лекции ракушек, камней, гербарий. Для 
познавательного развития подбираем 
специальную детскую литературу, по-
операционные карты, алгоритмы проведе-
ния опытов. Есть «Календарь природы», 
позволяющий вести ежедневные наб-
людения за погодой. Альбомы «Време-
на года» дополняют представления вос-
питанников о сезонных изменениях в при-
роде, содержат фотографии, картинки, 
стихи, приметы по каждому месяцу года.

Предметный мир детства — это не 
только игровая среда, но и среда разви-
тия всех специфических детских видов 
деятельности. Таким образом, на участке 
ДОО нужно создавать объекты для на-
блюдений, обустраивать уголки, которые 
затем использовать в образовательной 
практике и для формирования у ре-
бят исследовательских навыков.



Ø
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Ýêîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà 
â ïðåäìåòíî-ðàçâèâàþùåé 

ñðåäå
Â íàøåé äîøêîëüíîé îá-

ðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè 
ýêîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì êîíñòðóèðîâà-
íèÿ ôîðìèðóåòñÿ íà îñíîâå 
ïëàíà. Â ãðóïïå ïåäàãîãàìè 
îðãàíèçîâàíû öåíòðû, êî-
òîðûå îáåñïå÷åíû ðàçëè÷-
íûìè ïðèðîäíûìè è áðîñî-
âûìè ìàòåðèàëàìè, ìàòåðèà-
ëîì äëÿ ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ 
è èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, â ÷åì òàêæå ïðèíèìà-
ëè ó÷àñòèå ðîäèòåëè. Öåíòðû 
îñíàùåíû ñëåäóþùèìè ìàòå-
ðèàëàìè: ðàçíàÿ ïî êà÷åñòâó è 
öâåòó áóìàãà, òêàíü, ïîðîëîí, 
íèòêè, ïðîâîëîêà, êóñî÷êè äå-
ðåâà, ïëàñòèêîâûå áóòûëêè, 
êðûøêè, ïóãîâèöû, öâåòíûå 
ñòåêëà, êàìíè, ãàçåòû, ôàíòè-
êè îò êîíôåò, ñêðåïêè, ñåìå-
íà ðàñòåíèé, øèøêè, æåëóäè, 
ñêîðëóïà, îïèëêè, êîëëåêöèè 
ðàêóøåê, êàìíåé, áóñèíîê, 
ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ ðèñîâà-
íèÿ, ïëàñòèëèí, êèñòè, âàòíûå 
ïàëî÷êè, ñòàêàí÷èêè-íåïðîëè-
âàéêè è ò. ä.

Áðîñîâûé ìàòåðèàë —
èíòåðåñíîå 

êîíñòðóèðîâàíèå
Ñîãëàñíî ÑàíÏèÍó è òðå-

áîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè äåòåé 
â ÄÎÎ áðîñîâûé ìàòåðèàë 
äëÿ êîíñòðóèðîâàíèÿ õðàíèòñÿ 
â åìêîñòÿõ, ÷èñòûì, íå èìå-
åò îñòðûå è ðåæóùèå êðàÿ, 
íå ñëèøêîì ìåëêèé. Âåñü ìà-
òåðèàë â óãîëêå äèíàìè÷åí, 
ïðîñò, äåøåâ è äîñòóïåí.

Òàêæå â ÄÎÎ íàìè îð-
ãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî 

ôîðìèðîâàíèþ ó äî-
øêîëüíèêîâ ýêîëîãè÷å-
ñêîé êóëüòóðû: ïðîñìîòð 
ïðåçåíòàöèé, êíèã «Óì-
íûå ðóêè», «Ìàñòåðèì 
ñ ðîäèòåëÿìè», âèäåî-
ðîëèêîâ, ðàññêàç âîñïè-
òàòåëÿ, ìàñòåð-êëàññû è 
äð. Èç íèõ äåòè óçíàþò, 
÷òî èç ìíîãèõ íåíóæíûõ 
âåùåé äåëàþò ïðåäìåòû 
èíòåðüåðà, ñóâåíèðû, èã-
ðóøêè. Èçó÷àÿ ýíöèêëî-
ïåäèè, ðåáÿòà ïîëó÷à-
þò ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî 
åæåãîäíî îãðîìíîå êî-
ëè÷åñòâî îòõîäîâ ïðè-
âîäèò ê îáðàçîâàíèþ 
ñâàëîê, ãäå ìîãóò áûòü 
îïàñíûå è âðåäíûå äëÿ 
îðãàíèçìà ÷åëîâåêà îò-
õîäû. Ìíîãèå îòõîäû 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ïðî-
ìûøëåííîñòè.

Ýêîëîãè÷åñêèå çàíÿòèÿ — 
çàëîã óñïåøíîñòè 

âîñïèòàíèÿ
×ðåçâû÷àéíî âàæåí äàííûé 

ïðîöåññ â ôîðìå ÎÎÄ. Íà-
ïðèìåð, â õîäå çàíÿòèÿ «Ìó-
ñîð âîêðóã íàñ» ìû ñôîðìè-
ðîâàëè ïðåäñòàâëåíèÿ äåòåé 
î âòîðè÷íîì èñïîëüçîâàíèè 
áûòîâûõ è õîçÿéñòâåííûõ îò-
õîäîâ, ñòèìóëèðîâàëè èíòå-
ðåñ ê èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ñîâåðøåíñòâîâàëè 
óìåíèå îïåðèðîâàòü èìåþ-
ùèìèñÿ çíàíèÿìè, îáîáùàòü, 
äåëàòü âûâîäû, àêòèâèçèðî-
âàëè ñëîâàðü (ñîðòèðîâàòü, 
áðîñîâûé ìàòåðèàë, áûòî-
âûå îòõîäû), ðàçâèâàëè ëîãè-
÷åñêîå ìûøëåíèå, âíèìàíèå è 
ïàìÿòü, óìåíèå óñòàíàâëèâàòü 
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè 
ýêîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà, 

ó÷èëè äîêàçàòåëüíî ñòðîèòü 
ñóæäåíèÿ ïî ïðîáëåìå ýêî-
ëîãèè (çàãðÿçíåíèå îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû, ïðè÷èíû è ðåøå-
íèå ïðîáëåìû).

Íàïðèìåð, íà çàíÿòèè ïî 
êîíñòðóèðîâàíèþ èç áðîñî-
âîãî ìàòåðèàëà «Áåëàÿ êóâ-
øèíêà» ñòàðàëèñü ïîìî÷ü 
äåòÿì ïðîÿâèòü òâîð÷åñêèå 
ñïîñîáíîñòè è êîììóíèêà-
òèâíûå êà÷åñòâà ïðè ïîìîùè 
ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè â 
ïàðå ïî ýêîëîãè÷åñêîé ïðîá-
ëåìå. Íà çàíÿòèè èñïîëüçî-
âàëè ïëàñòèêîâûå áóòûëî÷êè 
èç-ïîä éîãóðòà, ðàçäåëåííûå 
íà äâå ÷àñòè; íîæíèöû, êëåé, 
öâåòíóþ áóìàãó.

Íà çàíÿòèè «Ï÷åëêà» îáó-
÷àëè âîñïèòàííèêîâ èçãîòàâ-
ëèâàòü ïîäåëêè èç áðîñîâîãî 
ìàòåðèàëà, ïîçíàêîìèëè ñ 
èíôîðìàöèåé î íàñåêîìûõ 
íàøåãî ðåãèîíà.

Åæåãîäíî äîøêîëüíèêè 

è èõ ðîäèòåëè àêòèâíî 
ó÷àñòâóþò â àêöèè «Ïî-
êîðìèòå ïòèö», äåëàþò 
êîðìóøêè. Ïðåäâàðè-
òåëüíî ïðîâåäåíû íàá-
ëþäåíèÿ çà ïòèöàìè 
íà ïðîãóëêå, áåñåäà «Çè-
ìóþùèå ïòèöû», ðàñ-
ñìàòðèâàíèå êàðòèíîê 
ñ èçîáðàæåíèåì çèìó-
þùèõ ïòèö, èãðû «×åò-
âåðòûé ëèøíèé», «Óç-
íàé ïî îïèñàíèþ», «Óç-
íàé ïî ãîëîñó» è äð.

Íà çàíÿòèè «Ïðåâðà-
ùåíèå êîðîáêè» âû-
ïîëíÿëèñü ïîäåëêè íà 
óñìîòðåíèå äåòåé è îò-
íîñèòåëüíî èõ âîîáðà-
æåíèÿ, íî ïåðåä ýòèì 
ìû ïîêàçàëè èì ôðàã-
ìåíòû î ìóñîðå, ñâàëêå 

èç êîðîáîê; ñòàðàëèñü, ÷òîáû 
ðåáÿòà ñàìè ñìîãëè óâèäåòü 
ýêîëîãè÷åñêóþ ïðîáëåìó, à 
çàòåì ïðåäëîæèëè èñïîëüçî-
âàòü êîðîáêó äëÿ êîíñòðóè-
ðîâàíèÿ.

Ýêîëîãè÷åñêèé òåàòð
Â õîäå òåàòðàëüíîé äåÿ-

òåëüíîñòè äîøêîëüíèêè ó÷àñò-
âîâàëè â ïîñòàíîâêå ýêîëîãè-
÷åñêîé ñêàçêè ïðî ëÿãóøêó, 
ãäå ãåðîÿìè ñòàëè âûïîëíåí-
íûå èõ ðóêàìè èãðóøêè. Òåàòð 
ïîçâîëÿåò ðàçâèâàòü âîîáðà-
æåíèå âîñïèòàííèêîâ, ñïîñîá-
íîñòü ïîíÿòü ýêîëîãè÷åñêóþ 
ïðîáëåìó, óìåíèå ñî÷óâñòâî-
âàòü è ïîìîãàòü ãåðîÿì.

Òàêèì îáðàçîì êîíñòðóèðî-
âàíèå ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì 
ñðåäñòâîì ôîðìèðîâàíèÿ ýêî-
ëîãè÷åñêîé êóëüòóðû è ýêîëî-
ãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ ó äî-
øêîëüíèêîâ â õîäå ïðàê-
òè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Á åðåæíîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå, îñîçíàíèå âàæíîñòè åå îõðàíû, ôîðìèðîâàíèå ýêîëîãè÷åñêîé 
êóëüòóðû çàêëàäûâàþòñÿ â äîøêîëüíîì âîçðàñòå. Ñîãëàñíî ÔÃÎÑ ÄÎ ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ 

ðåàëèçàöèè ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ äîëæíû îáåñïå÷èâàòü ïîëíîöåííîå ðàçâèòèå ëè÷íîñòè äåòåé 
â ñôåðå ýêîëîãèè. Ýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì ôîðìèðîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû äîøêîëüíèêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ êîíñòðóèðîâàíèå èç áðîñîâîãî ìàòåðèàëà. Îá ýòîì ðàññêàçûâàåò Åëåíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ, ñòàðøèé 
âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 3 «Óëûáêà» ñåëà Òàðåìñêîå Ïàâëîâñêîãî îêðóãà.




