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Профориентация в дошкольном образовании
Ñ ейчас, как правило, профессиональная ориентация начинается лишь в старших классах общеобразова-

тельной школы. Ребенок не успевает сделать осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых про-
фессий узок, а знания о них минимальны и даются эпизодически. А ведь скрытые резервы профориентации 
таятся не только на начальном уровне обучения, но и на этапе дошкольного детства. Раннее начало под-
готовки ребенка к определению будущей профессии заключается не в навязывании ему того, кем он должен 
стать, по мнению родителей (потому что, к примеру, многие в семье работают в этой сфере), а в том, 
чтобы познакомить с различными видами труда, облегчить самостоятельный выбор в дальнейшем. Именно
в детском саду дети должны знакомиться со всем многообразием профессий, считает Алла ЧЕМЕНЕВА, 
кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дошкольного образования НИРО.



Окончание на с. 2—3 

«Все работы хороши, 
выбирай на вкус!»

В Федеральном государ-
ственном образовательном 
стандарте дошкольного об-
разования (раздел 4, п. 4.6) 
обозначены целевые ориен-
тиры на этапе завершения до-
школьного детства: «ребенок 
обладает установкой положи-
тельного отношения к миру, 
к разным видам труда, другим 
людям и самому себе», что ак-
туализирует проблему ранней 
профориентации на уровне 
дошкольного образования.

Ранняя профориентация в дошколь-
ном образовании позиционируется как 
знакомство детей старшего дошкольного 
возраста с профессиями. В Федеральной 
образовательной программе дошкольно-
го образования (утверждена приказом 
Министерства просвещения от 25 ноября 
2022 г. № 1028) ставятся задачи в области 
социально-коммуникативного развития 
детей:
 Для детей 5—6 лет — «форми-

ровать представления о профессиях и 
трудовых процессах». Педагог обога-
щает представления воспитанников о 

труде взрослых, знакомит дошкольни-
ков с разными видами производитель-
ного (промышленность, строительство, 
сельское хозяйство) и обслуживающего 
(сфера досуга и отдыха, сфера культуры, 
медицина, торговля) труда. Создает об-
разовательные ситуации по ознакомле-
нию детей с конкретными профессиями 
взрослых, демонстрирует возможные 
связи между профессиями, обращает 
внимание воспитанников на содержание 
каждой профессии в соответствии с об-
щей структурой трудового процесса (мо-
тив, цель, инструменты и оборудование, 

содержание действий, выбор 
трудовых действий в соот-
ветствии с целью, результат): 
продавец продает товар поку-
пателю, рабочий на фабрике 
изготавливает товар, шофер 
развозит товар по магазинам, 
грузчик разгружает товар.
 Для детей 6—7 лет — 

«развивать ценностное от-
ношение к труду взрослых; 
формировать представления 
о труде как ценности обще-
ства, о разнообразии и взаи-
мосвязи видов труда и про-
фессий». Педагог расширяет 
и углубляет представления 

о труде взрослых путем знакомства до-
школьников с разными профессиями, 
рассказывает о современных професси-
ях, возникших в связи с потребностя-
ми людей. Организует встречи детей с 
представителями разных профессий; 
экскурсии с целью продемонстрировать 
реальные трудовые действия и взаимо-
отношения специалистов на работе; про-
смотры видеофильмов, мультфильмов, 
чтение художественной литературы для 
знакомства воспитанников с многообра-
зием профессий современного человека. 

Ïðîôîðèåíòàöèÿ â äîøêîëüíîì 
îáðàçîâàíèè. Ñ. 1—3
Íèæåãîðîäñêèå äåòñêèå ñàäû —
ïîáåäèòåëè Âñåðîññèéñêîãî 
ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëó÷øèå äåòñêèå 
ñàäû Ðîññèè 2023». Ñ. 3

Î ìèðå ïðîôåññèé — ñ ðàííåãî 
âîçðàñòà. Ñ. 4—5
Áåðåæëèâûå òåõíîëîãèè 
â äåòñêîì ñàäó. Ñ. 5—6
Çíàòîêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 
Ñ. 6—7

Ñêàçêà â âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåññå.
Ñ. 7—8, 15—16
Íðàâñòâåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå 
âîñïèòàíèå. Ñ. 8—11, 12—14
Âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ðîäèòåëÿìè. 
Ñ. 11—12, 16
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Окончание. Начало на с. 1
Профориентация в дошкольном образовании

Проводит этические беседы с детьми с 
целью обсуждения требований, предъ-
являемых к человеку определенной 
профессии, раскрывает личностные ка-
чества, помогающие человеку стать про-
фессионалом и качественно выполнять 
профессиональные обязанности.

Знакомство с профессиями осущест-
вляется по нескольким направлениям:
профессии сотрудников дошколь-

ных образовательных организаций (вос-
питатель, няня, заведующий, повар, мед-
сестра и пр.);
профессии, приоритетные для 

данного городского или муниципально-
го округа, в соответствии с ведущими 
предприятиями и профильными обра-
зовательными организациями высшего 
и среднего специального образования 
(рабочий — электрик, слесарь, сварщик; 
инженер; работники сельскохозяйствен-
ной отрасли и пр.);
профессии героико-патриотиче-

ской направленности — военный, кос-
монавт, спасатель и пр.;
социально значимые профес-

сии — учитель, врач, социальный работ-
ник, эколог, полицейский и пр.

Созвездие профессий
В системе дошкольного образова-

ния Нижегородской области не только 
внедряются федеральные парциальные 
программы и методики ранней проф-
ориентации, но и разрабатываются свои 
проекты, программы и методические 
пособия по результатам инновационной 
деятельности и на основе эффективных 
образовательных практик.

Пользуется успехом у педагогов до-
полнительная общеобразовательная об-
щеразвивающая программа «Созвездие 
профессий», созданная коллективом дет-
ского сада № 53 Канавинского района 
Нижнего Новгорода под руководством 
кандидата педагогических наук, доцен-
та кафедры дошкольного образования 
НИРО Татьяны Ревягиной. К программе 
разработан УМК.

Направление «ДОО как среда воз-
можностей для формирования созида-
тельного начала в личностном развитии 
ребенка дошкольного возраста и ранней 
профориентации по направлению “Зе-
леные профессии”» реализуют детские 
сады № 6 «Светлячок» Канавинского 
района и № 441 «Кузнечик» Советского 
района Нижнего Новгорода. С помощью 
использования метеоплощадки, экологи-
ческой тропы, игр и проектов экологиче-
ской направленности у детей формиру-
ются представления о специфике работы 
эколога разных специализаций — гидро-
эколога, агроэколога, геоэколога, биоэко-
лога, инженера-эколога.

Ярко выраженная краеведческая со-
ставляющая присутствует в знакомстве 
дошкольников с профессиями в Выксун-
ском, Сергачском и Первомайском му-
ниципальных округах. Так, знакомство 
детей старшего дошкольного возраста с 
профессиями металлургического произ-
водства является темой инновационной 
деятельности детских садов № 13 «Ви-
шенка» и № 29 Выксы. Ведущей фор-
мой работы с воспитанниками в данном 
направлении выступает игра — сюжет-
но-ролевая, дидактическая, режиссер-
ская.

Педагоги детских садов № 9 «Ря-
бинка» и № 12 «Солнышко» Сергача 
с помощью интерактивного оборудо-
вания знакомят ребят с профессиями, 
востребованными на АО «Сергачский 
сахарный завод» — градообразующем 
предприятии. Воспитатели детского сада 
№ 12 «Солнышко» используют при этом 
детское телевидение — берут интервью 
у разных категорий работников завода, 
демонстрируют выставки рисунков на 
тематику, связанную с профессиями, соз-
данные самими воспитанниками мульт-
фильмы о профессиях.

Город мастеров
На базе Городецкого Губернского кол-

леджа регулярно проводится чемпионат 
BabySkills среди воспитанников муни-
ципальных дошкольных образователь-

ных учреждений. 
Конкурс построен 
с учетом возраст-
ных особенностей 
участников чем-
пионата, который 
становится ярким, 
запоминающимся 
праздником встре-
чи с профессией, 
формирует у детей 
положительное от-
ношение к профес-
сиональному миру, 
любовь и добросо-
вестное отношение 
к труду.

Дошкольные образовательные орга-
низации Городецкого муниципального 
округа в своей работе используют экс-
курсии, профориентационные занятия, 
игры, SMART- и проектные технологии. 

В номинациях конкурса победили 
воспитанники детских садов:
компетенция «Поварское де-

ло» — № 15 «Ромашка» р. п. Пижма 
Тоншаевского района, № 49 «Ручеек» 
Городца, № 15 «Ручеек» Сергача, № 22 
Балахны;
компетенция «Ресторанный сер-

вис» — № 5 «Золотая рыбка» Богород-
ска, № 9 «Ромашка» Семенова, № 21 
Балахны;
компетенция «Дошкольное воспи-

тание» — № 48 «Белочка» и № 45 За-
волжья;
компетенция «Робототехника» — 

№ 16 Городца, № 8 «Березка» Чкалов-
ска, № 394 «Парус» Сормовского района 
Нижнего Новгорода, № 22 «Аленушка» 
с. Сицкое Чкаловского района;
компетенция «Строитель» — № 15 

«Ручеек» Сергача, № 45 и № 48 «Белоч-
ка» Заволжья, № 21 «Кораблик» д. Куз-
нецово Чкаловского  района;
компетенция «Флористика» — № 5 

«Золотая рыбка» Богородска, № 9 «Ро-
машка» Семенова, № 3 Ардатова, «Жура-
вушка» п. Железнодорожный г. о. г. Бор;
компетенция «Художественная рос-

пись по дереву» — № 318 Московского 
района Нижнего Новгорода, № 14 и 49 
«Ручеек» Городца;
компетенция «Безопасность на до-

рогах» — «Жемчужинка» Сергача, № 49 
«Ручеек» Городца, № 45 Заволжья, № 17 
«Ягодка» Кстова.

«Пусть меня научат!»
Вопросы ранней профориентации ак-

тивно решаются и в других дошкольных 
образовательных организациях Нижего-
родской области.

Согласно данным мониторинга, 
58 ДОО имеют парциальную программу 
ранней профориентации детей дошколь-
ного возраста. Более 10 % ДОО (132) мо-
гут представить обобщенный опыт ран-
ней профориентации детей дошкольного 
возраста. Тематика опыта разнообразна:
«Навигатум в мир профессий» (Го-

родецкий м. о.);
«Первые шаги в мир профессий» 

(г. о. г. Арзамас);
«Формирование инженерных ком-

петенций дошкольников на примере 
реализации парциальной образователь-
ной программы “От Фребеля до ро-
бота: растим будущих инженеров”» 
(г. о. г. Бор);
«Личностно развивающая образо-

вательная среда ДОУ как ресурс ранней 
профориентации детей старшего до-
школьного возраста» (г. о. г. Кулебаки);
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«Безопасность. Знакомство с про-
фессиями МЧС» (м. о. Павловский);

– «Ранняя профориентация в рамках 
реализации СТЕМ-технологии», «Зна-
комство с профессиями в рамках реа-
лизации программы по финансовой гра-
мотности» (г. о. г. Саров);
«Формирование предприниматель-

ских навыков и ранняя профориентация 
через игровую деятельность: “Я и моя 
карьера”» (г. о. г. Чкаловск);
«Формирование ценностного 

отношения к труду взрослых в про-
цессе ознакомления с профессиями», 
«Волонтер», «”Профессии будущего”: 
конструктор, дизайнер, программист 
дронов», «Ранняя профориентация де-
тей старшего дошкольного возраста 
посредством проектной деятельности», 
«Макетирование как средство ранней 
профориентации детей старшего до-
школьного возраста» и др. (г. о. г. Ниж-
ний Новгород).

Будущие профессионалы
Увеличивается количество детско-

взрослых образовательных долгосроч-
ных проектов, направленных на знаком-
ство дошкольников с профессиями, —
с 157 в 2021 году до 220 в 2022-м и уже 
233 проектов только за первое полугодие 
2023 года. Количество ДОО, реализую-
щих проекты данной направленности, 
также увеличилось на 42,9 % в 2022 го-
ду и продолжает расти (191 только за 
первое полугодие этого года).

«ЭкоАрмия», «Робот-кондитер Пам-
пушка», «Работа моих родителей», 
«Профи-центр», «Калейдоскоп семей-
ных профессий», «Космическая тури-
стическая база», «Детский Кидбург», 
«Человек труда», «Экскурсовод буду-
щего», «Туристическое агентство», 
«Познавательно-игровой проект “Аэро-
порт”», «Сегодня мы дети — завтра 
профессионалы», «Инженеры в сфере 
медицины», «Инженеры судострое-
ния» — вот некоторые наиболее интерес-
ные темы проектов. Все они соответству-
ют специфике производственной и соци-
альной инфраструктуры Нижегородской 
области и знакомят детей с профессиями 
их ближайшего окружения, а также пока-
зывают спектр возможных привлекатель-
ных профессий будущего.

Позитивна и динамика охвата до-
школьников проектами ранней профори-
ентации. Если в 2021 году в них участво-

вали 4410 детей, 
то в 2022-м — уже 
5130, а за первое 
полугодие этого го-
да — 6858. Это сви-
детельствует о воз-
росшем интересе 
к данной проблеме.

На федеральном 
уровне некоторые 
детские сады пуб-
ликуют собствен-
ные, авторские раз-
работки. Так, дет-
ский сад № 94 ком-
пенсирующего ви-
да Дзержинска опуб-
ликовал методические рекомендации для 
воспитателей по планированию ранней 
профориентации детей старшего до-
школьного возраста с тяжелыми наруше-
ниями речи.

В Нижегородской области регулярно 
проводятся: Всероссийский чемпионат 
детского робототехнического творчества 
«РОБО#МИШКА», Всероссийский кон-
курс исследовательских работ и творче-
ских проектов дошкольников и младших 
школьников «Я — исследователь!», Все-
российский профессиональный алгорит-
мический конкурс для педагогов и обу-
чающихся (воспитанников) групп детей 
старшего дошкольного возраста «Эко-
Бот». В этих конкурсах участвуют ДОО 
из девяти районов области.

Проблема — поиск — решение
Организация знакомства дошкольни-

ков с миром профессий требует серьез-
ных изменений. Необходимы новые пар-
циальные программы, технологии, мето-
дики, развивающая дидактика; ищутся 
современные и эффективные формы 
взаимодействия с детьми в разных видах 
деятельности и культурных практиках. 
На решение данных задач нацелена ин-
новационная деятельность ДОО области. 
Сегодня в регионе действуют 53 иннова-
ционные площадки, тематикой которых 
являются, например:
«Профориентационная работа с 

детьми дошкольного возраста как фак-
тор успешной социализации» (г. о. г. Ар-
замас);
детский сад № 13, школа № 14 

с углубленным изучением отдельных 
предметов (структурное подразделение 
детский сад) — «Внедрение парциальной 

модульной образовательной программы 
дошкольного образования “От Фребеля 
до робота: растим будущих инжене-
ров”» (м. о. Балахна);
детские сады № 15 «Ручеек», № 12 

«Солнышко», № 8 «Сказка» — феде-
ральная сетевая инновационная площад-
ка «Внедрение парциальной модульной 
образовательной программы дошкольно-
го образования “От Фребеля до робота: 
растим будущих инженеров”»; детский 
сад № 12 «Солнышко» — федеральная 
инновационная площадка «Формиро-
вание системы по развитию техниче-
ского творчества детей дошкольного 
возраста в рамках реализации проек-
та “ТехноМир: развитие без границ”» 
(г. о. г. Сергач);
детский сад № 129 — «Ранняя 

профессиональная ориентация дошколь-
ников как условие позитивной социализа-
ции личности» (г. о. г. Нижний Новгород, 
Приокский район).

Для ранней профориентационной 
работы в детском саду важно создание 
профильной инфраструктуры. В 256 об-
разовательных организациях (22,5 % от 
общего числа ДОО области) созданы 
специальные условия для знакомства 
воспитанников с разными профессия-
ми — музеи, выставки, тренажеры, игро-
вые центры, макеты, модели, кабинеты 
профессий и пр.

Есть проблемы, но и уже запущены 
механизмы их решения. Благодаря зна-
комству с эффективными образователь-
ными практиками ранней профориента-
ции в ДОО многие детские сады осозна-
ют значимость данной работы и поставят 
ее в качестве одного из приоритетов 
своей деятельности.

Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ
1 èþëÿ áûëè ïîäâåäåíû èòîãè Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà-ñìîòðà «Ëó÷øèå äåòñêèå ñàäû Ðîññèè 2023», ïðîõî-

äèâøåãî ñ 15 ÿíâàðÿ ïî 26 ìàÿ. Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ áûëè âûÿâëåíû ëó÷øèå îðãàíèçàöèè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: 
äåòñêèå ñàäû è äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèå óõîä è ïðèñìîòð çà äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.

Â ñîòíþ ëó÷øèõ ïî ñòðàíå âîøëè øåñòü äåòñêèõ ñàäîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè: ¹ 83 Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà, ¹ 107 
Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà è ¹ 445 Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Ïî÷èíêîâñêèé äåòñêèé ñàä ¹ 1, «Ñîë-
íûøêî» ã. Áîð è «Ðîñèíêà» ð. ï. Áîëüøîå Ìóðàøêèíî.

Îòìåòèì, ÷òî ñðåäè ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà åñòü äåòñêèå ñàäû, ðóêîâîäèòåëè è ïåäàãîãè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íàøèìè 
ïîñòîÿííûìè è çàèíòåðåñîâàííûìè àâòîðàìè. Èõ ñòàòüè âû ìîæåòå óâèäåòü è â ýòîì íîìåðå. 

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì êîëëåã!
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Ðàííÿÿ 
ïðîôîðèåíòàöèÿ

Ïîäãîòîâêà ðåáåíêà ê îñî-
çíàíèþ ñåáÿ â ìèðå è âûáîðó 
ïðîôåññèè â íàøåé ÄÎÎ âå-
äåòñÿ ïî ïëàíó, ïî íàóêå. Òà-
êàÿ çàäà÷à ïîñòàâëåíà ïåðåä 
âîñïèòàòåëÿìè.

×òîáû â áóäóùåì ðåáåíîê 
ìîã óñïåøíî ðåàëèçîâàòü ñå-
áÿ êàê ëè÷íîñòü â ïðîôåññèî-
íàëüíîé ñðåäå, îí äîëæåí 
ðàçâèâàòü â ñåáå ÷åðòû ïå-
äàãîãà, èññëåäîâàòåëÿ, èçîá-
ðåòàòåëÿ, ïðåäïðèíèìàòåëÿ, 
ýêîíîìèñòà. Íàâÿçûâàòü æå-
ëàíèå «ñòàòü êîñìîíàâòîì» 
íèêòî íå áóäåò. ×òîáû äî-
øêîëüíèêè ìîãëè ñäåëàòü 
ñîáñòâåííûé âûáîð (ïî ñóòè 
ýòî è åñòü ðàííÿÿ ïðîôîðèåí-
òàöèÿ), èõ íóæíî ïîçíàêîìèòü 
ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè òðóäà 
è ïðèâèòü óâàæèòåëüíîå îòíî-
øåíèå ê òðóäó âçðîñëûõ.

Â ÄÎÎ ñîçäàíû íåîáõî-
äèìûå óñëîâèÿ äëÿ óñïåø-
íîé ðàííåé ïðîôîðèåíòàöèè 
âîñïèòàííèêîâ. Â ãðóïïàõ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ âîçðàñòîì 
äåòåé îðãàíèçîâàíà ïðåäìåò-
íî-ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñðåäà, 
èìåþòñÿ óãîëêè äëÿ ñþæåò-
íî-ðîëåâûõ èãð «Áîëüíèöà», 
«Ìàãàçèí», «Ïàðèêìàõåð-
ñêàÿ», «Ñòðîèòåëü», «Ìèð 
íà äîðîãàõ», «Ñïàñàòåëü-
íàÿ ñëóæáà», «Ïîæàðíûå», 
«Áàíê» è ò. ä.

Ïåäàãîãè ðàñøèðÿþò çíà-
íèÿ äåòåé î ïðîôåññèÿõ â 
ïðîöåññå ñîâìåñòíîé è ñà-
ìîñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, 
÷åðåç ñþæåòíî-ðîëåâûå è 
äèäàêòè÷åñêèå èãðû, ðàññìàò-
ðèâàíèå êàðòèí è èëëþñòðà-
öèé, áåñåäû è ÷òåíèå äåòñêîé 
õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, 
ìàñòåð-êëàññû, íàáëþäåíèÿ 
è ýêñêóðñèè, èíòåðàêòèâíûå 
èãðû è âèäåîôèëüìû.

Ìåäñåñòðà, ïðà÷êà, 
ïîâàð…

Ñàìûå ïåðâûå çíàíèÿ ðå-
áÿòà ïîëó÷àþò â ñòåíàõ ðîä-
íîãî äåòñêîãî ñàäà. Âîñïè-

òàòåëè ñ ìàëûøàìè ïîñåòèëè 
êàáèíåò ìåäñåñòðû, è Âàëåí-
òèíà Àíàòîëüåâíà ïîâåäàëà 
äåòÿì î ñâîåé âàæíîé ðàáî-
òå, ïîêàçàëà èíñòðóìåíòû è 
îáîðóäîâàíèå, ðàññêàçàëà, 
çà÷åì íóæíû ïðîöåäóðíûé 
êàáèíåò è èçîëÿòîð, äëÿ ÷åãî 
íåîáõîäèìî âçâåøèâàòü äå-
òåé è èçìåðÿòü èõ ðîñò, ïî-
÷åìó ñëåäóåò  ñòðîãî ñëåäèòü 
çà èõ ïèòàíèåì. Òàêæå îáúÿñ-
íèëà, ïî÷åìó íåëüçÿ òðîãàòü, 
èãðàòü ñ ìåäèöèíñêèìè èí-
ñòðóìåíòàìè, à ãëàâíîå, ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ïèòü ëåêàðñòâà. 
Äîøêîëüíèêè ñ èíòåðåñîì 
ñëóøàëè ìåäñåñòðó, çàäàâàëè 
âîïðîñû.

Ïîñåòèëè ðåáÿòà è ïðà÷å÷-
íóþ. Äåòè ïîçíàêîìèëèñü ñ 
ðàáîòîé ìàøèíèñòà ïî ñòèð-
êå áåëüÿ Åâäîêèè Èâàíîâíû. 
Ðàññìîòðåëè ðàáî÷åå ìåñòî 
è ïðåäìåòû, íåîáõîäèìûå 
äëÿ ýòîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè; 
óçíàëè, êàê ñòèðàåòñÿ áåëüå, 
ãäå îíî ñóøèòñÿ è õðàíèòñÿ.

Íà ïèùåáëîêå óçíàëè î 
ðàáîòå ïîâàðîâ. Òàòüÿíà Èâà-
íîâíà âñе ïîêàçàëà ìàëûøàì 
è ðàññêàçàëà îá îáîðóäîâà-
íèè, îáëåã÷àþùåì òðóä ïî-
âàðîâ, ïîäâåëà äåòåé ê ìûñëè 
î òîì, ÷òî íåîáõîäèìî ó÷èòü-
ñÿ, ÷òîáû âêóñíî ãîòîâèòü. 
Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì ðå-
áÿòà ðàññìîòðåëè îáîðóäî-
âàíèå ïèùåáëîêà è áûëè ïî-
ðàæåíû ðàçìåðàìè ïîñóäû, 
â êîòîðîé ãîòîâèòñÿ åäà äëÿ 
âñåãî äåòñêîãî ñàäà.

Ìóæåñòâåííûå ïðîôåññèè
Ñòàðøèå äîøêîëüíèêè ïî-

ñåòèëè è ïîæàðíóþ ÷àñòü 
¹ 4. Åå íà÷àëüíèê ðàññêà-
çàë î ïðîôåññèè ïîæàðíî-
ãî, ïîêàçàë êàðàóëüíîå ïî-
ìåùåíèå, êîìíàòû îòäûõà 
è ïðèåìà ïèùè, îñíàùåíèå 
ïîæàðíîãî àâòîìîáèëÿ. Äåòè 
áûëè â âîñòîðãå îò óñëûøàí-
íîãî è óâèäåííîãî è çàäàâàëè 
ìíîæåñòâî âîïðîñîâ. Çàòåì 
íà ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå ïî-
æàðíîé ÷àñòè ðåáÿò îæèäàëè 

ñþðïðèçû. Ñíà÷àëà ïîÿâèëàñü 
ìàøèíà ñ ñèðåíîé. Ïîæàð-
íûé â ñïåöîäåæäå ïîêàçàë, 
êàê òóøàò îãîíü ñ ïîìîùüþ 
ïåíû. À ïîòîì äàë êàæäîìó 
ïîäåðæàòü ïîæàðíûé «ðó-
êàâ», èç êîòîðîãî ïîä ñèëü-
íûì íàïîðîì ïîäàâàëàñü 
âîäà. À â çàâåðøåíèå ýêñ-
êóðñèè ðåáÿò ïîêàòàëè íà íà-
ñòîÿùåé ïîæàðíîé ìàøèíå. 
Äåòè áûëè ñ÷àñòëèâû! È ïî÷òè 
âñå ìàëü÷èøêè çàõîòåëè ñòàòü 
ïîæàðíûìè.

Â ãîðîäñêîì êîíêóðñå 
«×òî ÿ çíàþ î ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè» âîñïèòàííèêè 
íàøåãî äåòñêîãî ñàäà ïðèíÿ-
ëè àêòèâíîå ó÷àñòèå è çàíÿëè 
ïðèçîâûå ìåñòà.

Â êàíóí Äíÿ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà äîøêîëüíèêè òðà-
äèöèîííî ïîñåùàþò âîèí-
ñêóþ ÷àñòü. Ñàìà ýêñêóðñèÿ 
íà÷èíàåòñÿ ñ êîíòðîëüíî-ïðî-
ïóñêíîãî ïóíêòà ÷àñòè, ãäå 
ðåáÿò âñòðå÷àþò âîåííûå. 
Â ñòîëîâîé äåòÿì ðàññêàçû-
âàþò, êîãäà è êàê ñîëäàòû 
ïðèíèìàþò ïèùó, ÷òî âõî-
äèò â ðàöèîí èõ ïèòàíèÿ. Äà-
ëåå — êàçàðìû âîåííûõ, ãäå 
îíè îòäûõàþò è ïðîâîäÿò ñâî-
áîäíîå âðåìÿ. Ïîñëå ìàðø-
ðóò ñëåäóåò ÷åðåç ïëàö, íà 
êîòîðîì ñîëäàòû ïðîâîäÿò 
ñòðîåâûå çàíÿòèÿ è ãîòîâÿò-
ñÿ ê ïàðàäàì. Íî ñàìîå èí-
òåðåñíîå âïåðåäè: ðåáÿòà 
îòïðàâëÿþòñÿ â ïàðê âîåííîé 
òåõíèêè. À â êîíöå ýêñêóðñèè 

äåòè äàðÿò âîåííûì ïîäàðêè, 
ñäåëàííûå ñâîèìè ðóêàìè.

Ìàëûøè ñ óäîâîëüñòâèåì 
äåëÿòñÿ ÿðêèìè âïå÷àòëåíèÿ-
ìè ñ ðîäèòåëÿìè, áðàòüÿìè 
è ñåñòðàìè, âîñïèòàííèêàìè 
ìëàäøèõ ãðóïï. Ïåäàãîãè îò-
ìå÷àþò, ÷òî íàìíîãî áîãà÷å 
ñòàíîâÿòñÿ ñþæåòû äåòñêèõ 
òâîð÷åñêèõ ðàáîò, ðàçíîîá-
ðàçíåå è ñàìîñòîÿòåëüíûå 
èãðû äîøêîëüíèêîâ.

Ïðîôåññèîíàëüíûé 
ìàðàôîí

Îñîáîå ìåñòî ïðè ïîãðó-
æåíèè â ìèð ïðîôåññèé îòâî-
äèòñÿ ðîäèòåëÿì âîñïèòàííè-
êîâ. Â äåòñêîì ñàäó ðåàëèçî-
âàí ðÿä ïðîåêòîâ: «ßðìàðêà 
òàëàíòîâ», «Âñå ïðîôåññèè 
âàæíû, âñå ïðîôåññèè íóæ-
íû», «ß á â ñòðîèòåëè ïî-
øåë, ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò!». 
Íåðåäêî äåòè èäóò ïî ñòîïàì 
ñâîèõ ðîäèòåëåé è íàñëåäóþò 
èõ ïðîôåññèè. Òàê ðîæäàþò-
ñÿ äèíàñòèè ó÷èòåëåé, âðà÷åé, 
ðàáî÷èõ, ó÷åíûõ, àðòèñòîâ. 
Ýòî âûçûâàåò æèâîé èíòåðåñ 
äîøêîëüíèêîâ è èìååò áîëü-
øîå âîñïèòàòåëüíîå çíà÷å-
íèå. Äåòè ðàñêðûâàþò ñåê-
ðåòû ïðîôåññèé ñâîèõ ðîäè-
òåëåé, èñïûòûâàþò ÷óâñòâî 
ãîðäîñòè çà èõ òðóä.

Äëÿ çàêðåïëåíèÿ ïîëó÷åí-
íûõ çíàíèé ìû ïðèâëåêàåì 
ìàëûøåé ê ó÷àñòèþ â ðàçëè÷-
íûõ êîíêóðñàõ ðàííåé ïðî-
ôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè. 

ß íóæåí ìèðó!
Í àâåðíîå, ìíîãèå èç íàñ, ïåðåáèðàÿ â ïàìÿòè ñâîè äåòñêèå âïå÷àòëåíèÿ, ñ òðåïåòîì âñïîìèíàþò 

òå ìîìåíòû, êîãäà ïðèáåãàëè ê ìàìå èëè ïàïå íà ðàáîòó è âèäåëè, êàê óâàæèòåëüíî òàì îòíîñÿò-
ñÿ ëþäè äðóã ê äðóãó. Ðàáîòà — ýòî ìåñòî, ãäå ÿ ìîãó áûòü íóæåí ìèðó! Òàê ìû âîñïðèíèìàëè ýòî 
â äåòñòâå. È êàæäûé èç íàñ ìå÷òàë î ÷åì-òî ñâîåì — íàïðèìåð, ñïàñàòü ëþäåé èç ãîðÿùèõ êâàðòèð 
èëè áûòü ïðåêðàñíûì ôîòîãðàôîì... À î ÷åì ìå÷òàåò ñîâðåìåííîå ïîêîëåíèå äåòåé — òåõ, êîòîðûå 
åùå â øêîëó íå ïîøëè? Íà ýòîò âîïðîñ îòâå÷àþò çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì ¹ 9 «Ãíåçäûøêî» Ñàðî-
âà Ìàðèíà ÐÛÊÀËÎÂÀ è ñòàðøèé âîñïèòàòåëü Ñâåòëàíà ÈÂÀÍÎÂÀ.
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Окончание на с. 6 

Îäíèì èõ íàèáîëåå çíà÷èìûõ 
ÿâëÿåòñÿ îáëàñòíîé ÷åìïèî-
íàò BabySkills, â êîòîðîì íàø 
äåòñêèé ñàä ó÷àñòâóåò óæå 
òðåòèé ãîä. Â 2020 ãîäó âîñ-
ïèòàííèêè ïîäãîòîâèòåëüíîé 
ê øêîëå ãðóïïû ó÷àñòâîâàëè 
â äâóõ êîìïåòåíöèÿõ: «Ïî-
âàðñêîå äåëî» è «Ñòðîè-
òåëü». Â 2021 ãîäó ðåáÿòà 
ïðåçåíòîâàëè ðàáîòó åùå 
â îäíîé êîìïåòåíöèè — «Õó-
äîæåñòâåííàÿ ðåçüáà ïî 

äåðåâó». À â 2022 ãîäó ðàñ-
øèðèëè ñïåêòð êîìïåòåíöèé 
è ñ äîñòîèíñòâîì ïðåäñòàâèëè 
ïðîôåññèè: «ïîâàð», «ñòðîè-
òåëü», «õóäîæíèê», «ôëîðèñò», 
«èíæåíåð-ðîáîòîòåõíèê».

Åæåãîäíî â ðàìêàõ ðàííåé 
ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòà-
öèè äîøêîëüíèêîâ ïðîõîäèò 
ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü «Òåàò-
ðàëüíûé ìàðàôîí ïðîôåñ-
ñèé». Ñåìüè íàøèõ âîñïèòàí-
íèêîâ ïðåäñòàâëÿëè íà ñöåíå 

ðàçëè÷íûå ïðîôåññèè: «äðåñ-
ñèðîâùèê», «âåòåðèíàð», «ðå-
æèññåð», «àêòåð òåàòðà è 
àðòèñò áàëåòà» è äð. Â ýòîì 
ãîäó îíè ïîïðîáîâàëè ñå-
áÿ â ðîëè ýêñêóðñîâîäîâ ïî 
Ðåñïóáëèêå Ìàðèé Ýë. Ðî-
äèòåëè è äåòè âåëèêîëåïíî 
ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèåì. Âû-
ñòóïëåíèÿ ïîëó÷èëèñü ÿðêè-
ìè, ýìîöèîíàëüíûìè, ïîçíà-
âàòåëüíûìè.

Ïåäàãîãè äåòñêîãî ñà-

äà çíàþò, ÷òî áóäóùåå äî-
øêîëÿò ïðåäóãàäàòü òðóä-
íî — âåäü âïåðåäè åùå 
øêîëüíûå ãîäû. Íî óâåðåíû, 
÷òî ãîòîâèòüñÿ ê âçðîñëîé 
æèçíè ìîæíî íà÷èíàòü åùå â 
äåòñêîì ñàäó: «Ìû ãîòîâèì 
äåòåé ê òîìó, ÷òîáû îíè â 
ñâîå âðåìÿ — êàêèì áû äà-
ëåêèì íàì ñåé÷àñ ýòî âðåìÿ 
íè êàçàëîñü — ìîãëè ñìåëî 
âñòóïèòü â ñàìîñòîÿòåëü-
íóþ æèçíü».

Диссеминация опыта
Организатором мероприятия стал 

детский сад (заведующая Светлана Тя-
пухина) при поддержке учебно-методи-
ческого центра бережливых технологий 
в образовании («Фабрика процессов») 
НИРО (руководитель центра — кандидат 
педагогических наук, доцент Людми-
ла Сибирякова, старший преподаватель 
Татьяна Семенова) и управления обра-
зования администрации Починковского 
муниципального округа (начальник Ири-
на Жирова, ведущий специалист Татья-
на Денисова).

Цель семинара — создание условий 
для систематизации и аккумулирования 
опыта педагогов ДОО, обмена практи-
ками формирования бережливого со-
знания участников образовательного 
процесса. Были поставлены следующие 
задачи: распространить инновационный 
опыт педагогической деятельности по 
созданию условий для формирования у 
участников образовательного процесса 
представлений о бережливых техноло-
гиях; распространить инновационный 
опыт педагогической деятельности, но-
вые педагогические идеи по вопросам 
внедрения инструментов и методов бе-
режливых технологий; повысить про-
фессиональное мастерство педагогов 
дошкольных образовательных организа-
ций в разработке и создании бережливой 
среды.

Мероприятие прошло в очном фор-
мате и в формате видеоконференции. 
На семинаре присутствовали более 
50 участников из разных образователь-
ных организаций, детских садов и школ.

Условия для роста
Открыла мероприятие Светлана Тя-

пухина, заведующая Починковским дет-
ским садом № 8, с приветственным сло-
вом, в котором, в частности, сказала:

«Главная цель бережливых техноло-
гий ориентирована на клиента. Все де-

Формировать бережливое мышление
Â феврале на базе Починковского детского сада № 8 прошел II региональный семинар на тему «Исполь-

зование бережливых технологий как средства повышения эффективности деятельности дошкольных 
образовательных организаций», информирует старший воспитатель Ольга МОРОЗОВА.

лается не для по-
казателей, а в пер-
вую очередь для 
людей — взрослых 
и детей. Это эконо-
мия времени, улуч-
шение качества и 
позитивная эмоцио-
нальная атмосфера.

Наш детский 
сад не побоялся 
первым в районе 
открыть площадку 
бережливых техно-
логий. Мы и сейчас 
готовы повышать 
свою компетент-
ность в данном вопросе: учиться, де-
литься опытом, участвовать в различных 
мероприятиях.

Данное мероприятие надеюсь, при-
несет пользу нашему округу и области. 
Всех, кто сегодня здесь, я считаю лиде-
рами перемен, которые хотят найти воз-
можности для движения вперед и разви-
тия. Мы надеемся, что с этого семинара 
начнется большое массовое движение 
Починковского округа, Нижегородской 
области в использовании бережливых 
технологий. Считаю, что такие семи-
нары должны чаще проходить в нашем 
округе».

Светлана Васильевна поблагодарила 
за поддержку, понимание и помощь в 
реализации инновационной деятельно-
сти сотрудников учебно-методического 
центра бережливых технологий в обра-
зовании («Фабрика процессов») НИРО, 
которые участвовали в семинаре в фор-
мате видеоконференции:

«Благодаря вам у нас есть возмож-
ность всегда идти вперед, повышать 
свою квалификацию, учиться, перени-
мать опыт у других, развиваться и со-
вершенствовать нашу деятельность. Как 
здорово, что у нас с вами есть такие воз-
можности и связь между образователь-
ными организациями не только Нижего-

родской области, но и других регионов 
России. Именно такие мероприятия ве-
дут к росту образовательной организа-
ции и педагогов», — отметила Светлана 
Васильевна.

На Фабрике процессов
С приветственным словом также 

выступила Ирина Жирова, начальник 
управления образования администрации 
Починковского муниципального округа. 
Она отметила, что на семинаре присут-
ствовали участники не только из Почин-
ковского муниципального округа, но и из 
соседнего, Большеболдинского района. 
Ирина Александровна сказала теплые 
слова в адрес организаторов мероприя-
тия и пожелала всем удачи в использова-
нии бережливых технологий.

На семинаре были представлены 
11 выступлений с разнообразными про-
ектами. После завершения выступлений 
было проведено рейтингование про-
ектов среди участников семинара. На-
брали наибольшее количество голосов 
и с огромным перевесом победили два 
проекта Починковского детского сада 
№ 8: «Оптимизация процессов форми-
рования бережливого мышления через 
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создание центра познавательно-иссле-
довательской активности по самостоя-
тельной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста» (спикер Галина 
Кошкина) и «Фабрика процессов» (спи-
кер Марина Гусева).

Памятными книгами по бережливым 
технологиям были отмечены проекты: 
«Оптимизация процессов организации 
режимных моментов» (спикер Елена 
Балдаева, воспитатель Починковско-
го детского сада № 6) и «Оптимизация 

Формировать бережливое мышление
системы информирования семей воспи-
танников ДОО» (спикер Нина Егунова, 
воспитатель Ужовского детского сада).

Итоги семинара подвела Татьяна 
Семенова, старший преподаватель учеб-
но-методического центра бережливых 
технологий в образовании («Фабрика 
процессов») НИРО. Она дала высокую 
оценку данному мероприятию и пожела-
ла дальнейших успехов и развития всем 
участникам образовательного процесса. 
Также подвела итоги мероприятия Тать-
яна Денисова, ведущий специалист 

управления образования администрации 
Починковского муниципального округа. 
Она вручила всем спикерам и участни-
кам сертификаты.

Как отметила Светлана Тяпухина, ра-
ботая над такими проектами, мы стано-
вимся бережливее, а когда мы сами бе-
режливы, мы сможем поделиться своими 
знаниями с воспитанниками. Дети уже 
с этими знаниями будут готовы идти в 
школу, а повзрослев, дальше, чтобы внед-
рять перспективные, новые, совре-
менные бережливые технологии.

Áåçîïàñíîñòü íà äîðîãå 
è äåòè

Ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ 
çíàíèé î áåçîïàñíîì ïîâå-
äåíèè íà äîðîãå äîëæåí íà-
÷èíàòüñÿ ó äåòåé â ìëàäøåì 
äîøêîëüíîì âîçðàñòå. Åñëè 
íå óäåëÿòü ýòîìó äîëæíîãî 
âíèìàíèÿ, òî èìåííî íåçíà-
íèå «àçîâ» ïîâåäåíèÿ íà äî-
ðîãå è ïðèâîäèò ê ïå÷àëüíûì 
ïîñëåäñòâèÿì.

Èìåííî â äîøêîëüíîì âîç-
ðàñòå çàêëàäûâàåòñÿ «ôóí-
äàìåíò» çíàíèé î ïðàâèëàõ 
äâèæåíèÿ è ïîâåäåíèÿ íà 
äîðîãàõ è óëèöàõ ãîðîäà, 
ôîðìèðóþòñÿ óìåíèÿ îðè-
åíòèðîâàòüñÿ â îêðóæàþùåé 
îáñòàíîâêå, ïðåäâèäåòü îïàñ-
íûå ñèòóàöèè è èçáåãàòü èõ. 
Íî âñå òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ 
íå áóäóò ïîëåçíûìè áåç íå-
ïîñðåäñòâåííîé îòðàáîòêè èõ 
íà ïðàêòèêå.

Èìåííî ïîýòîìó â íàøåé 
äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé 
îðãàíèçàöèè ýòîìó âîïðîñó 
óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå. 
Îáó÷åíèå âîñïèòàííèêîâ ïðà-
âèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèñòåìíî è ïëà-
íîìåðíî. Óñëîâèÿ äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ó äåòåé çíàíèé 
î áåçîïàñíîì ïîâåäåíèè íà 
äîðîãå ñîçäàþòñÿ íå òîëüêî 
â ãðóïïàõ, íî è íà òåððèòîðèè 
äåòñêîãî ñàäà.

Ãëàâíàÿ öåëü îáó÷åíèÿ äî-
øêîëüíèêîâ ïðàâèëàì äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ — ñîõðàíåíèå 
èõ çäîðîâüÿ è æèçíè.

Â èãðå ôîðìèðóþòñÿ 
çíàíèÿ

Â êàæäîé ãðóïïå ñîçäàí 
Öåíòð áåçîïàñíîñòè, åãî íà-
ïîëíåíèå îòâå÷àåò çàäà÷àì 
ïðîãðàììû è âîçðàñòíûì îñî-
áåííîñòÿì ìàëûøåé. Â íåì 
ïðèñóòñòâóþò ðàçíîîáðàçíûé 
èëëþñòðàöèîííûé ìàòåðèàë, 
ïëàêàòû, íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ, 
äèäàêòè÷åñêèå èãðû, ìàêåòû, 
íàñòîëüíûå îáó÷àþùèå èãðû 
è èçîáðàæåíèÿ ìîäåëèðóþ-
ùèõ ñèòóàöèé, õóäîæåñòâåí-
íàÿ ëèòåðàòóðà; âñå ýòî çíà-
êîìèò äåòåé ñ äîðîæíûìè 
çíàêàìè, ïðàâèëàìè ïîâåäå-
íèÿ íà óëèöàõ ãîðîäà, íà äî-
ðîãå, â òðàíñïîðòå è äð.

Öåíòð èãðû íàïîëíåí ðàç-
íîîáðàçíûìè àòðèáóòàìè è 
îáîðóäîâàíèåì äëÿ ðàçâåð-
òûâàíèÿ ñþæåòíî-ðîëåâûõ 
èãð â ñîîòâåòñòâèè ñ ÏÄÄ 
(ðóëè, ìàêåòû òðàíñïîðòà, 
ôîðìà èíñïåêòîðà ÃÈÁÄÄ, 
çíàêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
è ìíîãîå äðóãîå). Âñå ýòî 
ïîìîãàåò ðåáÿòàì ñàìèì 
ðåøàòü ñëîæíûå ëîãè÷åñêèå 
çàäà÷è áåçîïàñíîãî äâèæå-
íèÿ, îòðàáàòûâàòü íàâûêè 
ïåðåõîäà ïðîåçæåé ÷àñòè íà 
ïåðåêðåñòêå, à òàêæå ìîäå-
ëèðîâàòü ðàçëè÷íûå ñèòóàöèè 
(«Ïåøåõîäû», «Ïîåçäêà â 
àâòîáóñå», «Íåðåãóëèðóå-
ìûé ïåðåêðåñòîê» è äð.). 
×åì áîãà÷å íàïîëíåíèå àòðè-
áóòàìè, òåì ðàçíîîáðàçíåå 
ñþæåòû, ïðèäóìàííûå äåòü-
ìè (âûçîâ ñêîðîé, ÃÈÁÄÄ, 

Çíàòîêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Î æèâëåííîå äîðîæíîå äâèæåíèå, òðàíñïîðò – ðåàëèè ñîâðåìåííîé æèçíè. Ñ êàæäûì ãîäîì êîëè-

÷åñòâî òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà äîðîãàõ  âîçðàñòàåò. È ñàìîé íåçàùèùåííîé êàòåãîðèåé ó÷àñòíè-
êîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ äåòè. Âàæíî íà÷èíàÿ ñ äîøêîëüíîãî âîçðàñòà ôîðìèðîâàòü ó íèõ 
íàâûêè áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå, óìåíèå ïðåäâèäåòü îïàñíîñòè è èçáåãàòü èõ, ñ÷èòàþò Ñâåò-
ëàíà ÖÂÅÒÎÂÀ è Þëèÿ ÌÀÒÅÐÓÕÈÍÀ, âîñïèòàòåëè äåòñêîãî ñàäà ¹ 11 «Óìêà» Ïàâëîâà.

èíòåðâüþ æóðíàëèñòà, îïðîñ 
èíñïåêòîðîì, êîòîðûé çàòåì 
äàåò ñîâåòû ïî äîðîæíîé 
áåçîïàñíîñòè).

Îáó÷åíèå äåòåé ïðàâèëàì 
áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà äî-
ðîãå ðåàëèçóåòñÿ ÷åðåç ðàç-
íîîáðàçíûå ôîðìû ðàáîòû: 
îò òðàäèöèîííûõ (äèäàêòè÷å-
ñêèå, ïîäâèæíûå èãðû, áåñå-
äû, ðàññìàòðèâàíèå êàðòèí, 
ïðîñìîòð ìóëüòôèëüìîâ, îð-
ãàíèçàöèÿ òåìàòè÷åñêèõ çàíÿ-
òèé «Ïóòåøåñòâèå Íåçíàéêè 
ïî óëèöàì ãîðîäà», «Çíà-
êè, ïðåäóïðåæäàþùèå âî-
äèòåëÿ è ïåøåõîäà îá îïàñ-
íîñòè», «Èãðû âî äâîðå» è 
äð.) äî ñîâðåìåííûõ (ìîäå-
ëèðîâàíèå ïðîáëåìíûõ ñèòóà-
öèé, òðåíèíãè, ïðîåêòíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü «Àçáóêà ÏÄÄ» è 
äð.). Íàìè àêòèâíî ïðèìåíÿ-
þòñÿ ÈÊÒ (ïðîñìîòð ïðåçåí-
òàöèé «Òðàíñïîðò», «Çíàêè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ»). 

Êîìïüþòåðíûå èãðû è òðå-
íàæåðû íå òîëüêî ïîçâîëÿþò 
çàêðåïèòü è èñïîëüçîâàòü ïî-
ëó÷åííûå çíàíèÿ â èíòåðåñ-
íîé ôîðìå, íî è ðàçâèâàþò 
ëîãèêó è ìûøëåíèå.

Íó è, êîíå÷íî æå, íèêóäà 
áåç ðàçâëå÷åíèé è ïðàçäíè-
êîâ, êâåñòîâ, êîòîðûå îðãà-
íèçóþòñÿ ñ ïðèãëàøåííûìè 
ãîñòÿìè (íàïðèìåð, èíñïåê-
òîðîì ÃÈÁÄÄ).

Ïðîñòûå ïðàâèëà
Çíàíèÿ, ïðèîáðåòåííûå 

äåòüìè, çàêðåïëÿþòñÿ è óòî÷-
íÿþòñÿ èìè âî âðåìÿ òâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè: èçãî-
òîâëåíèÿ àïïëèêàöèè «Ñâå-
òîôîð», ðàññìàòðèâàíèÿ è 
ðèñîâàíèÿ íà òåìó «Ìàøèíà 
íà óëèöå ãîðîäà», ëåïêè 
«Ïåøåõîäû», èñïîëüçîâàíèÿ 
êîíñòðóêòîðà, ñîçäàíèÿ óëèö 
äëÿ êóêîë, ñêàçî÷íûõ ïåðñî-
íàæåé. Ðåáÿòà ïðèäóìûâàþò 
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àãèòàöèîííûå ïëàêàòû «Âî-
äèòåëü, ïîìíè!», äîðîæíûå 
çíàêè.

Âîñïèòàííèêè ñîâìåñòíî ñ 
ïåäàãîãàìè è ðîäèòåëÿìè àê-
òèâíî ó÷àñòâóþò â ðàçëè÷íûõ 
êîíêóðñàõ, àêöèÿõ: ìåðîïðèÿ-
òèÿõ â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà «Çà-
ñâåòèñü», ðåãèîíàëüíîì ôåñ-
òèâàëå «Òåððèòîðèÿ ÞÈÄ», 
êîíêóðñå äåòñêèõ ðèñóíêîâ 
«ß ðèñóþ ÏÄÄ», Âñåðîñ-
ñèéñêîì äåòñêîì êîíêóðñå 
«Ïðîñòûå ïðàâèëà», Âñå-
ðîññèéñêîé àêöèè «Íåäåëÿ 
áåçîïàñíîñòè», ôëåøìîáå 
«Ñêâîðå÷íèê â ñòèëå ÏÄÄ» 
è äð. Åæåãîäíî ÄÎÎ ïðè-
íèìàåò ó÷àñòèå â îáëàñòíîì 
êîíêóðñå ñðåäè îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ïî 
ïðîôèëàêòèêå äåòñêîãî äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâ-
ìàòèçìà.

Â öåëÿõ ïðîïàãàíäû áåçî-
ïàñíîãî äâèæåíèÿ è ïðîôè-
ëàêòèêè ÄÄÒÒ íå òîëüêî â ðàç-
äåâàëêàõ ãðóïï, íî è â õîëëå 
äåòñêîãî ñàäà îôîðìëåíû 
èíôîðìàöèîííûå ïðîñâåòè-
òåëüíûå ñòåíäû «Äîðîæíàÿ 
áåçîïàñíîñòü», íà êîòîðûõ 
ñîäåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ 
äåòåé è èõ ðîäèòåëåé (çàêîí-
íûõ ïðåäñòàâèòåëåé) îáó÷à-
þùåãî õàðàêòåðà ïî ÏÄÄ, 
ïåðèîäè÷åñêè ñìåíÿåìàÿ, 
ñ òåìàòè÷åñêîé íàïðàâëåí-
íîñòüþ.

Áåç ïðàêòèêè — íèêóäà
Òåîðåòè÷åñêèé ìàòåðèàë 

íå áóäåò ýôôåêòèâåí áåç 
ïðèìåíåíèÿ åãî íà ïðàêòè-
êå, óìåíèÿ âîñïîëüçîâàòüñÿ 
ïîëó÷åííûìè çíàíèÿìè, âåäü 
èìåííî ýòî ñïîñîáñòâóåò 
ïðî÷íîìó èõ óñâîåíèþ.

×òîáû ïðèâèòü äåòÿì ïðàê-
òè÷åñêèå íàâûêè âûïîëíåíèÿ 
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, 
îðãàíèçóþòñÿ íàáëþäåíèÿ çà 
ïðèåçæàþùèì íà òåððèòî-
ðèþ ÄÎÎ òðàíñïîðòîì, çà 
ïðîõîæèìè, ñîâìåñòíûå ñ ðî-
äèòåëÿìè öåëåâûå ïðîãóëêè 
è ýêñêóðñèè äëÿ èçó÷åíèÿ 
äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà, äåé-
ñòâèé ïåøåõîäîâ è âîäèòå-
ëåé, ïîñàäêè è âûñàäêè ïàñ-
ñàæèðîâ èç àâòîáóñà, ñèã-
íàëîâ ñâåòîôîðà. Ïîïóòíî 
âîñïèòàííèêè çíàêîìÿòñÿ ñî 
çíàêàìè è óêàçàòåëÿìè è çà-
ïîìèíàþò èõ.

Íà òðåòüåì ýòàæå ÄÎÎ 
ñîçäàíà «Óëèöà ÏÄÄ», âêëþ-
÷àþùàÿ â ñåáÿ èìèòàöèþ 
ïðîåçæåé ÷àñòè è ó÷àñòíèêîâ 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ðàçíî-
îáðàçíûå ñòåíäû ñ èíôîðìà-
öèîííûì ìàòåðèàëîì («Ñâå-

òîôîð», «×òî íóæíî çíàòü î 
Ïðàâèëàõ äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ» è äð.), ñ ðàçëè÷íûìè 
çàäàíèÿìè: «Äîðèñóé öâåòà 
ó ñâåòîôîðà», «Äîðîãà», 
áèçèáîðäû «Àâòîìîáèëü», 
«ÏÄÄ». Íà òåððèòîðèè äåò-
ñêîãî ñàäà ðàçìåùåíà ïëî-
ùàäêà áåçîïàñíîñòè äâèæå-
íèÿ ñ èãðîâûì êîìïëåêñîì 
«Þíûé ïåøåõîä» ñ ðàçìåò-
êîé, ïåðåêðåñòêîì, «îñòðîâ-
êîì áåçîïàñíîñòè», îñòàíîâ-
êàìè, ïåøåõîäíûìè äîðîæ-
êàìè. Îíà òàêæå óêîìïëåê-
òîâàíà íåîáõîäèìûìè àòðè-
áóòàìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ èãð: 
äåòñêèìè àâòîìîáèëÿìè, äî-
ðîæíûìè çíàêàìè, âåëîñè-
ïåäàìè, îñíàùåíèåì èíñïåê-
òîðà. Èìåííî çäåñü, íà ýòèõ 
ïëîùàäêàõ, ìû ïîìîãàåì 
äåòÿì ïîçíàâàòü àçû äî-
ðîæíîé àçáóêè.

Что такое школьная готовность?
Готовность ребенка к школе — это 

один из важнейших итогов психологи-
ческого развития в период дошкольного 
детства. Когда говорят о готовности к 
школе, имеют в виду не отдельные уме-
ния и знания, а определенный их набор, 
в котором можно выделить интегратив-
ные уровни: познавательного развития, 
речевого развития, сформированности 
навыков учебной деятельности, личност-
ного развития, эмоционального разви-
тия.

Исходя из этого, выделяют следую-
щие критерии школьной готовности:
личностная готовность — ребе-

нок готов к школьному обучению, если 
школа привлекает его возможностью по-
лучить новые знания;
интеллектуальная готовность — 

наличие кругозора, запасы конкретных 
знаний, интерес к знаниям;
коммуникативная готовность — 

умение общаться со взрослыми, сверст-
никами, действовать вместе с другими, 
подчиняться интересам группы;
физиологическая готовность — 

уровень физиологического развития, уро-
вень биологического развития, состоя-
ние здоровья.

В наши дни особенно актуальна проб-
лема развития коммуникативного компо-
нента готовности к школе, когда к лич-
ности выпускника ДОО предъявляют бо-
лее высокие требования как к личности 
будущего первоклассника школ нового 

типа, обучение в 
которых ведется по 
интенсивным прог-
раммам. Именно 
не сформирован-
ность у ребенка 
коммуникативной 
готовности к шко-
ле часто является 
главной причиной 
проблем, возника-
ющих в первый год 
обучения в школе.

В психологии 
коммуникативная 
готовность опреде-
деляется как инди-
видуальные психологические особен-
ности личности, обеспечивающие эф-
фективность ее общения и совмести-
мость с другими людьми.

Программа 
«В гостях у феи Здравствуйте»

Процесс формирования коммуни-
кативной готовности к школе в нашем 
детском саду связан с разработкой раз-
вивающей программы «В гостях у феи 
Здравствуйте», целью которой является 
становление у детей умений:
общаться при помощи речевых и 

неречевых средств (мимика, жесты);
вести себя в соответствии с нор-

мами этикета (доброжелательный тон, 
сдержанность жестикуляции, располо-
жение партнеров лицом друг к другу);

разрешать конфликтную ситуа-
цию;
выражать свое настроение и пони-

мать эмоциональное состояние собесед-
ника.

Структура занятия состоит из четырех 
этапов: ритуала начала занятий, поста-
новки проблемы, своевременного поиска 
путей решения проблемы, ритуала про-
щания.

В содержание включены игры и игро-
вые упражнения, которые широко ис-
пользуются в психопрофилактической 
работе с дошкольниками, разработан-
ные О.В. Хухлаевой: «Через стекло», 
«Имя-цветок», «Комплимент», «Люби-
мый сказочный герой» и др.

Ритуал начала занятия представляет 

В гостях у сказки
Ê аждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешен, хорошо учился, с радостью ходил в школу 

и с удовольствием занимался. Это возможно только при сформированной готовности ребенка к шко-
ле, замечает Ольга ЕЛШИНА, педагог-психолог детского сада № 47 «Ладушки» Заволжья Городецкого 
района.
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собой игровое упражнение, направлен-
ное на сплочение группы, на снятие эмо-
ционального напряжения. В основной 
части ведущими приемами являются: 
беседа по ранее прочитанным сказкам и 
рассказам, проигрывание ситуаций, да-
ющих воспитанникам возможность не 
просто рассуждать о той или иной проб-
леме, а эмоционально переживать ее; 
продуктивный вид деятельности — ри-
сование; вспомогательный прием — слу-
шание музыки. В заключительной части 
используются игровые упражнения и 
этюды, направленные на мышечное рас-
слабление, двигательное раскрепощение, 

воспитание гуманных отношений между 
детьми: «Волны», «Факиры», «Пылесос 
и пылинки», «Фея сна».

Âçàèìîäåéñòâèå ñ ðîäèòåëÿìè 
è ïåäàãîãàìè

Необходимым условием успешного 
формирования коммуникативной готов-
ности к школе является и консультатив-
ная работа с родителями и воспитателя-
ми, так как культура поведения ребенка 
во многом зависит от культуры поведе-
ния находящихся рядом с ним взрослых. 
В нашем детском саду эта работа пред-
ставлена разнообразными формами: ро-
дительское собрание, круглый стол, тре-

нинг общения с ребенком, консультации 
(индивидуальные, групповые, стендовая 
информация, консультации на сайте ДОО).

Итак, коммуникативная готовность 
детей к обучению в школе является од-
ним из важнейших шагов психического 
развития в период дошкольного детства 
и залогом успешного обучения в обще-
образовательной организации. Но усво-
ение коммуникативных навыков у детей 
не будет хорошим, если в ДОО не будут 
целенаправленно формироваться данные 
навыки, позволяющие ребенку успешно 
адаптироваться в коллективе школьни-
ков и иметь все предпосылки для 
успешной самореализации.

 Окончание. Начало на с. 7

В гостях у сказки
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Íàðîäíûå èãðû
Ïðèîáùåíèå âîñïèòàííè-

êîâ íàøåãî ÄÎÎ ê êóëüòó-
ðå íàðîäîâ Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ 
ñðåäñòâîì ôîðìèðîâàíèÿ ó 
äåòåé ïàòðèîòè÷åñêèõ ÷óâñòâ 
è ðàçâèòèÿ äóõîâíîñòè. Íà-
ðîäíûå èãðû â íåíàâÿç÷è-
âîé ôîðìå ó÷àò áûòü äîá-
ðûìè, òðóäîëþáèâûìè, ïî-
íèìàòü ïðèðîäó, ãîðäèòüñÿ 
ðîäíûì êðàåì, ôèçè÷åñêè 
óêðåïëÿþò îðãàíèçì. Òàêæå 
îíè ïîìîãàþò çàêðåïèòü çíà-
íèÿ, ïîëó÷åííûå íà çàíÿòèÿõ, 
ïîçíàêîìèòü ðåáåíêà ñ ïðåä-
ìåòàìè ðóññêîãî áûòà (âåðå-
òåíî, ïëåòåíü).

Ðàáîòàÿ èíñòðóêòîðîì ïî 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, ÿ èñ-
ïîëüçóþ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè 
íàðîäíûå ïîäâèæíûå èãðû, 
èãðû ñ ìÿ÷îì, èãðû-õîðîâî-
äû. Îíè óëó÷øàþò çäîðîâüå, 
ðàçâèâàþò äâèãàòåëüíûå êà-
÷åñòâà: ëîâêîñòü, áûñòðîòó, 
âûíîñëèâîñòü, ñîäåéñòâóþò 
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå, ïðè-
âèâàþò èíòåðåñ ê óïðàæíå-
íèÿì è ñïîðòó, ñïîñîáñòâóþò 
ñîçäàíèþ ïîëîæèòåëüíîãî ýìî-
öèîíàëüíîãî íàñòðîÿ. Â íà-
ðîäíûå èãðû ìû èãðàåì è íà 
çàíÿòèÿõ ïî ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðå, è íà ïðîãóëêå, âêëþ÷à-
åì èõ â äîñóãè è ïðàçäíèêè.

Èãðû ìàëîé è ñðåäíåé 

«Âûõîäèòå, ìîëîäöû, âûõîäèòå, äåâèöû, 
â èãðû èãðàòü, õîðîâîäû âîäèòü!»

Í àðîäíûå èãðû äëÿ äîøêîëüíèêà — ñâîåîáðàçíàÿ øêîëà ðåáåíêà. Â íèõ óäîâëåòâîðÿåòñÿ æàæäà 
äåéñòâèÿ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáèëüíàÿ ïèùà äëÿ ðàáîòû óìà è âîîáðàæåíèÿ, âîñïèòûâàåòñÿ óìåíèå 

ïðåîäîëåâàòü íåóäà÷è, ïåðåæèâàòü èõ, ïîñòîÿòü çà ñåáÿ, îòìå÷àåò Ñâåòëàíà ÊÓÐÒÛÃÈÍÀ, èíñòðóêòîð 
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå äåòñêîãî ñàäà «Ðàäóãà» Áóòóðëèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà.

ïîäâèæíîñòè, èãðû-õîðîâîäû 
ÿ ïðèìåíÿþ âî ââîäíîé è çà-
êëþ÷èòåëüíîé ÷àñòÿõ çàíÿòèÿ: 
íàïðèìåð, «Áàáóøêà Ìàëà-
íüÿ», «Ó äåäóøêè Òðèôî-
íà», «Çàðÿ-çàðÿíèöà», «Çî-
ëîòûå âîðîòà», «Ñèäè, 
ßøà», «Ñî âüþíîì ÿ õîæó», 
«Âåðåòåíî». Òàêèå èãðû, êàê 
«Áàáà ßãà», «Ìîðîç Êðàñ-
íûé íîñ», «Ñîâà», «Ãîðåë-
êè», «Ó ìåäâåäÿ âî áîðó», 
«Ïëåòåíü», î÷åíü ïîäâèæíû, 
ïîýòîìó âêëþ÷àþ èõ â îñíîâ-
íóþ ÷àñòü â ðàçäåëå «Ïî-
äâèæíàÿ èãðà».

Ó÷èìñÿ, èãðàÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ êàëåí-

äàðíûì ïëàíèðîâàíèåì (òåìà 
«Íàðîäíàÿ êóëüòóðà è òðà-
äèöèè») çàíÿòèå ïî ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðå ìîæåò áûòü 
ïîëíîñòüþ ïîñâÿùåíî ðóñ-
ñêèì íàðîäíûì èãðàì, ãäå äå-
òè çíàêîìÿòñÿ ñ íîâûìè èãðà-
ìè, à òàêæå ïîâòîðÿþò ðàçó-
÷åííûå ðàíåå. Âûÿñíèëîñü, 
÷òî äîøêîëüíèêàì ñëîæíî 
âûïîëíÿòü êàêèå-òî ýëåìåí-
òû — áûñòðî ñöåïèòü ðóêè â 
èãðå «Ïëåòåíü», çàêðóòèòü 
êîëîííîé «âåðåòåíî», ïî-
ýòîìó âàæíà ïðåäâàðèòåëü-
íàÿ ðàáîòà, ãäå ðåáÿòàì äà-
þòñÿ îïðåäåëåííûå çàäàíèÿ. 
Òàê, äëÿ èãðû «Âåðåòåíî» 
ñíà÷àëà ÿ èñïîëüçîâàëà äëèí-

íûé øíóð, ïðè ïîìîùè êîòî-
ðîãî âûêëàäûâàëà ñïèðàëü, 
ïî êîòîðîé äåòè äâèãàëèñü. 
Çàòåì ñïèðàëü óáèðàëà, è 
ìàëûøè çàêðó÷èâàëè «âåðå-
òåíî» ñàìîñòîÿòåëüíî.

Áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü ó 
âîñïèòàííèêîâ èìåþò èãðû 
ñ ìÿ÷îì. Äëÿ óñïåøíîãî 
îñâîåíèÿ ïîäâèæíûõ èãð ñ 
ìÿ÷îì äîøêîëüíèêè äîëæíû 
ïðåäâàðèòåëüíî õîðîøî îâëà-
äåòü îñíîâíûìè ïðèåìàìè 
èãðû, íàïðèìåð, «Ñâå÷êè» 
(ïîäáðàñûâàíèå ìÿ÷à ââåðõ 
è ëîâëÿ åãî), «Ïîäíåáåñêè» 
(ïîäáðàñûâàíèå ìÿ÷à è ëîâëÿ 
åãî ïîñëå îòñêîêà), «Ãâîçäè 
êîâàòü» (îòáèâàíèå ìÿ÷à î 
ïîë), «Âåðòóøêè-ïåðåâåð-
òóøêè» (ïîäáðàñûâàíèå ìÿ-

÷à ââåðõ, îòáèâàíèå òûëüíîé 
ñòîðîíîé ëàäîíè, çàòåì ëîâ-
ëÿ) è äð. Äàííûå óïðàæíåíèÿ 
ïîìîãàþò ïîäãîòîâèòü äå-
òåé ê óñïåøíîìó îâëàäåíèþ 
èãðàìè ñ ìÿ÷îì, äëÿ êîòîðûõ 
èì ïîíàäîáÿòñÿ ëîâêîñòü è 
êîîðäèíàöèÿ. Ñ ýòèìè ïðèå-
ìàìè ÿ çíàêîìëþ âîñïèòàí-
íèêîâ â îñíîâíîé ÷àñòè çàíÿ-
òèé, à òàêæå äàþ ðåêîìåíäà-
öèè âîñïèòàòåëÿì, êîòîðûå 
ïðèìåíÿþò ýòè óïðàæíåíèÿ â 
ñâîáîäíîé äåÿòåëüíîñòè ðå-
áÿò è íà ïðîãóëêå.

Äëÿ èãð ñ ìÿ÷îì èñïîëü-
çóþ ðàçíûå ìÿ÷è. Íàïðè-
ìåð, â èãðå «Îõîòíèê» áåðó 
ìàëûå ïîðîëîíîâûå ìÿ÷è, 
÷òîáû íå ïðè÷èíÿòü áîëü ðå-
áåíêó, êîòîðîìó íå óäàëîñü 
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Окончание на с. 10 

Ø

ïåðåïðûãíóòü ìÿ÷. Â èãðå 
«Âñòðå÷à» ïðè óäàðå ìÿ÷à-
ìè äðóã î äðóãà îíè îòñêàêè-
âàëè, è äåòè ïóòàëè èõ. 
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ñïîðîâ 
ÿ ñòàëà èñïîëüçîâàòü ðàçíî-
öâåòíûå øàðèêè èç ñóõîãî 
áàññåéíà, ãäå êàæäîé ïàðå 
äàâàëà øàðèêè îäíîãî öâåòà. 
Â òàêèõ èãðàõ, êàê «Ëåòó÷èé 
ìÿ÷», «Ìÿ÷ êâåðõó», ÷òîáû 
íå òðàâìèðîâàòü âîñïèòàííè-
êîâ, áîëüøå ïîäîéäåò ëåãêèé 
íàêà÷àííûé ìÿ÷.

Âçàèìîäåéñòâèå 
ñ ïåäàãîãàìè 

Îçíàêîìëåíèå ìàëûøåé 
ñ íàðîäíûìè ïîäâèæíûìè 
èãðàìè âåäåòñÿ â òåñíîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ âîñïèòà-
òåëÿìè. Â íåêîòîðûõ èãðàõ 
ïðèñóòñòâóåò áîëüøîé ñòè-
õîòâîðíûé èëè ðàçãîâîðíûé 
òåêñò. Âðåìÿ íà ôèçêóëüòóð-
íîì çàíÿòèè îãðàíè÷åíî, ïî-
ýòîìó ïåäàãîãè ðàçó÷èâàþò ñ 
äåòüìè ñëîâà, ñ÷èòàëêè. Äëÿ 
ýòîãî ðàçðàáîòàíû êàðòîòåêè 

èãð ïî ñòåïåíè ïîäâèæíîñòè, 
èãð ñ ìÿ÷îì, ñòàðèííûõ è ñî-
âðåìåííûõ ñ÷èòàëîê. Íåêîòî-
ðûå ñ÷èòàëêè ðàçó÷èâàþ ñ ðå-
áÿòàìè, èñïîëüçóÿ èõ â êîíöå 
óòðåííåé ãèìíàñòèêè âìåñòî 
ðå÷åâêè.

Ðàçó÷åííûå èãðû çàêðåïëÿ-
þòñÿ íà ïðàçäíèêàõ, ðàçâëå-
÷åíèÿõ, äåòè ñ óäîâîëüñòâèåì 
èãðàþò â íèõ ñàìîñòîÿòåëü-
íî. Â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà 
âîñïèòàííèêè ïîäãîòîâèòåëü-
íûõ ãðóïï ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 

ôåñòèâàëå «Ìû ñëàâèìñÿ íå 
òîëüêî ðóññêîé ñèëîé, íî è 
òðàäèöèåé íàðîäà ñâîåãî», 
êîòîðûé ïðîõîäèë â íàøåì 
äåòñêîì ñàäó â ðàìêàõ îáú-
ÿâëåííîãî Ãîäà êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ íàðîäîâ Ðîññèè. 
Îíè ïðåçåíòîâàëè ðóññêóþ 
íàðîäíóþ èãðó «Ñèäè, ßøà». 
Äëÿ ôåñòèâàëÿ áûëè èçãî-
òîâëåíû ðóññêèå íàðîäíûå 
ãîëîâíûå óáîðû, êîòîðûå â 
äàëüíåéøåì áóäóò ïðè-
ìåíÿòüñÿ â èãðàõ.

Почему сегодня это важно
Приоритетным направлением работы 

нашей дошкольной образовательной ор-
ганизации является создание эффектив-
ной образовательной среды, воспиты-
вающей у дошкольников любовь и цен-
ностное отношение к родной природе.

Начали мы с мотивирования педа-
гогического коллектива на решение со-
вокупных задач воспитания в рамках 
образовательной области «Познаватель-
ное развитие» через приобщение детей 
к ценностям «родина» и «природа». Пе-
ред воспитателями встали вопросы: как 
сформировать у ребят познавательный 
интерес к природе, воспитать бережное 
и заботливое отношение к ней? Поиску 
ответов и практических решений проб-
лемы помогла технология «Мировое ка-
фе» («World Cafe»), ставшая эффектив-
ным средством организации групповой 
коммуникации.

Создание необходимых условий
Участники события собрались в му-

зыкальном зале. Атмосферу уютного 
кафе помогли создать столики с белыми 
бумажными скатертями (для фиксации 
идей и предложений), вазочками и сла-
достями, а также легкая, непринужден-
ная музыка...

Ведущий обозначил проблемы для об-
суждения в кафе, связанные с воспитани-
ем у дошкольников любви и ценностного 
отношения к родной природе и созда-
нием для этого соответствующей вос-
питывающей среды. Но прежде чем на-
чать работу, участники познакомились с 
этикетом и правилами «мирового кафе». 
В соответствии с ними «посетителям» 
кафе предлагалось «не распыляться» 
и фокусировать внимание на самом важ-
ном, «не отсиживаться», а значит, вно-
сить свои мысли, мнения, размышления, 
«говорить свободно и искренне», без 

«Край родной, навек любимый…»
Ê ак построить методическую работу с педагогами ДОО, направленную на повышение качества обра-

зовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с природой родного края, посредством 
использования технологии «Мировое кафе» (World Cafе)? Рассуждает Наталья ЛЮКИНА, старший воспи-
татель детского сада № 25 «Сувенир» Павлова.


намеков и от все-
го сердца, слушать 
всех, чтобы пони-
мать, связывать и 
соединять идеи.

«То березка, 
то рябина...»
Словосочетание 

«родная природа» 
содержит в себе 
потенциал патрио-
тического воспи-
тания, соединяя 
ценности «родина» 
и «природа». Сре-
ди неофициальных 
символов России много природных объ-
ектов, отражающих неповторимость рус-
ской природы, ее особенности. В этой 
связи воспитателям было предложено 
подумать и назвать виды флоры, фауны 
и природных ландшафтов, которые яв-
ляются характеристиками нашей при-
роды в целом или природы малой роди-
ны — Нижегородчины, родного города 
Павлово.

Среди флоры педагогами были на-
званы береза, василек, ромашка, коло-
кольчик, иван-чай, клевер; перечислены 
представители фауны, такие как мед-
ведь, соловей, олень, журавль, соболь. 
В группу русских природных ландшаф-
тов были отнесены поля, леса, озера, на-
ши реки — Ока и Волга. Чтобы конкре-
тизировать содержание образовательной 
работы с детьми, мы выбрали три объек-
та — береза, соловей, река Ока.

Организация 
групповой коммуникации

Построение эффективной воспиты-
вающей среды проходит по трем лини-
ям: линия «от взрослого», линия «от 
совместной деятельности ребенка и 
взрослого» и линия «от ребенка». Пер-

вая линия («от взрослого») предполагает 
создание предметно-образной среды, 
способствующей воспитанию необходи-
мых качеств. Линия «от совместной дея-
тельности ребенка и взрослого» подра-
зумевает специально организованное пе-
дагогическое взаимодействие ребенка и 
взрослого, обеспечивающее достижение 
поставленных воспитательных целей.

Таким образом, учитывая все компо-
ненты воспитательной работы, которыми 
являются когнитивно-смысловой (смыс-
лы, знания), эмоционально-ценностный 
(чувства, ценности), регуляторно-воле-
вой (деятельность), воспитатели в малых 
группах за столиками предлагали свои 
идеи:
Каким дидактическим, игровым 

материалом необходимо пополнить 
РППС группы и в каких центрах?
Что можно рассказать дошкольни-

кам об этом природном объекте?
Какие образовательные мероприя-

тия и события желательно организовать 
с детьми в группе?

«Посетители» кафе, разделившись 
на три группы, выбрали «модератора 
стола», задача которого — оставаясь за 
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своим столиком, знакомить новых участ-
ников обсуждения с результатами пре-
дыдущей деятельности группы и фикси-
ровать новые идеи. В ходе работы были 
объявлены три раунда: «Русская берез-
ка», «Соловей — символ Руси», «Наша 
Ока — щедрая река». Воспитатели, пе-
реходя от столика к столику, участвовали 
в совместном поиске идей и творческих 
решений по поставленным вопросам, 
обменивались мнениями, формировали 
коллективный опыт, делились профес-
сиональными знаниями. Удачным было 
то, что за каждым столиком оказались 
молодые педагоги и педагоги со стажем. 
Данная ситуация способствовала про-
фессиональной поддержке начинающих 
воспитателей и стимулировала макси-
мально быстрое включение их в деловой 
разговор.

Подведение итогов
Когда все группы возвратились к тому 

столику, где были первоначально, наста-
ло время, используя «скатерть», позна-
комить друг друга с собранными идеями 
и предложениями по вопросу воспита-
ния ценностного отношения к природе 
родного края на примере ознакомления 
дошкольников с березой, соловьем и ре-
кой Окой.

Свои оценки и впечатления от встречи 
и общения в «мировом кафе» участни-
ки выразили в заключительной рефлек-
сии «Ключевое слово», ассоциируя  их 
со словами: познавательно, интересно, 
сплоченность, команда, патриотизм, 
родина, новое, польза.

Итоги коллективной работы воспита-
телей по выполнению творческих зада-
ний легли в основу их будущих методи-

ческих разработок, многие из которых 
были представлены коллективу через 
открытые просмотры детской деятель-
ности. Для старших дошкольников со-
ставлены познавательно-исследователь-
ский проект «Русская береза» и конспект 
занятия по аппликации из бересты 
«Сердечко для мамы». В соответствии 
с разработанным тематическим планом 
по ознакомлению с рекой Окой в стар-
шей группе проведено открытое занятие 
«Путешествие по Оке с веселой капель-
кой». Для воспитанников подготовитель-
ной группы организовано музыкальное 
развлечение «Соловьиный праздник». 
В группе компенсирующей направлен-
ности для детей с тяжелыми нарушения-
ми речи реализован информацион-
но-творческий проект «Красота русской 
природы в произведениях искус-
ства».

 Окончание. Начало на с. 9

«Край родной, навек любимый...»

Öåëåíàïðàâëåííîå, ñèñòå-
ìàòè÷åñêîå îçíàêîìëåíèå ðå-
áåíêà ñ ðîäíûì êðàåì — îñ-
íîâíàÿ ÷àñòü ðàáîòû â óêà-
çàííîì íàïðàâëåíèè. È çäåñü 
íåëüçÿ íåäîîöåíèâàòü çíà÷å-
íèå äèäàêòè÷åñêèõ èãð, òî÷-
íî ïîäîáðàííîå ñîäåðæàíèå 
êîòîðûõ ôîðìèðóåò ó äåòåé 
ïðàâèëüíîå îòíîøåíèå ê ÿâ-
ëåíèÿì îáùåñòâåííîé æèçíè, 
ïðèðîäå, ïðåäìåòàì îêðó-
æàþùåãî ìèðà, ñèñòåìàòè-
çèðóåò è óãëóáëÿåò çíàíèÿ î 
Ðîäèíå, î ðîäíîì êðàå, îá 
èñòîðèè ñâîåé ñòðàíû, åå 
òðàäèöèÿõ è îáû÷àÿõ.

Äèäàêòè÷åñêèå èãðû â 
âîñïèòàíèè ïàòðèîòè÷åñêèõ 

Èãðàÿ, ñòàíîâèìñÿ ïàòðèîòàìè
Â àæíåéøèì óñëîâèåì ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ äîøêîëüíèêîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèîáùåíèå ê êóëü-

òóðå ñâîåãî íàðîäà êàê ïåðâîé ñòóïåíè ïîçíàíèÿ è ïîñòèæåíèÿ îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé, 
óòâåðæäàåò Ëþáîâü ÌÀÊÑÈÌ×ÅÂÀ, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà «Ñâåòëÿ÷îê» ñåëà Êðåìíèöêîå Áóòóð-
ëèíñêîãî ðàéîíà.

êà÷åñòâ ó äîøêîëüíèêà ðàç-
âèâàþò èíòåðåñ íå òîëüêî ê 
èñòîðè÷åñêîìó ïðîøëîìó, 
íî è ê íàñòîÿùåìó è áóäó-
ùåìó ðîäíîãî ãîðîäà, êðàÿ, 
ñòðàíû, ôîðìèðóþò ýìîöèî-
íàëüíî-ïîëîæèòåëüíîå îòíî-
øåíèå ê îêðóæàþùåìó. Ðà-
áîòà ñ äåòüìè â äàííîì íà-
ïðàâëåíèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
ïÿòü áëîêîâ: «Ñåìüÿ», «Ìà-
ëàÿ ðîäèíà», «Ðîäíàÿ ñòðà-
íà», «Ðîäíàÿ ïðèðîäà», 
«Ðîäíàÿ êóëüòóðà».

Áëîê «Ñåìüÿ»
Ìèð ðåáåíêà íà÷èíàåòñÿ 

ñ ñåìüè, âïåðâûå îí îñî-
çíàåò ñåáÿ ÷åëîâåêîì — ÷ëå-

íîì ñåìåéíîãî ñîîáùåñòâà. 
Â ðàìêàõ ýòîãî áëîêà âîñïè-
òàííèêè ïîëó÷àþò çíàíèÿ î 
ñâîåì áëèæàéøåì îêðóæå-
íèè, ñåìüå. Ñåìåéíîå èçó-
÷åíèå ðîäîñëîâíîé ïîìîæåò 
äåòÿì íà÷àòü îñìûñëåíèå 
âàæíûõ ìîìåíòîâ: êîðíè 
êàæäîãî — â èñòîðèè è òðà-
äèöèÿõ ñåìüè; ñåìüÿ — ÿ÷åé-
êà îáùåñòâà, õðàíèòåëüíèöà 
íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé.

Óãëóáëÿòü ïðåäñòàâëåíèÿ 
î ñåìüå ïîìîãàþò äèäàêòè-
÷åñêèå èãðû: «Ìîÿ äðóæ-
íàÿ ñåìüÿ» (ìàëûøè èç ðàç-
ðåçíûõ êàðòèíîê ñîáèðàþò 
ñåìüþ), «Äðåâî ñåìüè», 
«Óãàäàé, êòî ýòî?» (ïî ñè-
ëóýòó íàäî ïîäîáðàòü ÷ëåíà 
ñåìüè).

Áëîê «Ìàëàÿ ðîäèíà»
Çíàêîìñòâî ñ Ðîäèíîé íà-

÷èíàåòñÿ ñ äåòñêîãî ñàäà, 
ñ óëèöû, ïî êîòîðîé èäåøü 
â äåòñêèé ñàä. Ðåáÿòà ïîëó-
÷àþò êðàåâåä÷åñêèå ñâåäåíèÿ 
î ðîäíîì ñåëå, ðàéîíå, îá-
ëàñòè; çíàêîìÿòñÿ ñ èñòîðèåé 
âîçíèêíîâåíèÿ ñâîåãî ñåëà, 
åãî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿ-
ìè, òðàäèöèÿìè, ñèìâîëèêîé, 
çíàìåíèòûìè çåìëÿêàìè.

Â ýòîì áëîêå ñîáðàíû äè-

äàêòè÷åñêèå èãðû ïî äâóì íà-
ïðàâëåíèÿì:

çíàêîìñòâî ñ Íèæíèì 
Íîâãîðîäîì è Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòüþ — «Âåñåëàÿ 
àçáóêà» (ïðèâåäåíû óçíàâàå-
ìûå ìåñòà ãîðîäà, ïîäîáðà-
íû çàãàäêè, ñäåëàíû ðàçðåç-
íûå êàðòèíêè), «Ìîÿ ìàëàÿ 
ðîäèíà» (äåòè çíàêîìÿòñÿ 
ñ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè 
ãîðîäà, åãî çíàìåíèòûìè 
ëþäüìè è ïàìÿòíèêàìè, ñî-
áèðàþò ðàçðåçíûå êàðòèí-
êè), «Ñîáåðè ãåðá» (èñòîðèÿ 
âîçíèêíîâåíèÿ ãåðáà Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà);

çíàêîìñòâî ñ Áóòóðëèí-
ñêèì ðàéîíîì — «Ëýïáóê “Áó-
òóðëèíñêèé ðàéîí”», «Ñî-
áåðè ãåðá ðàéîíà».

Áëîê «Ðîäíàÿ ñòðàíà»
Äîøêîëüíèêè ïîëó÷àþò 

ãåîãðàôè÷åñêèå ñâåäåíèÿ î 
òåððèòîðèè Ðîññèè, åå íà-
õîæäåíèè íà êàðòå è ãëîáóñå, 
çíàêîìÿòñÿ ñ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñèìâîëèêîé, ñòîëèöåé ãî-
ñóäàðñòâà — Ìîñêâîé è äðó-
ãèìè ãîðîäàìè.

Çàêðåïèòü ïðèîáðåòåííûå 
çíàíèÿ ïîìîãàþò èãðû: «Ñî-
áåðè ãåðá Ðîññèè», «Ïèðà-
ìèäêà» (íðàâñòâåííî-ïàòðèî-
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òè÷åñêàÿ èãðà, ïîìîãàþùàÿ 
íàãëÿäíî óâèäåòü ðàçíèöó 
ìåæäó ðàéîíîì, îáëàñòüþ, 
ñòðàíîé è ìèðîì), «Äîñòî-
ïðèìå÷àòåëüíîñòè Ìîñêâû».

Áëîê «Ðîäíàÿ ïðèðîäà»
Ïðè îçíàêîìëåíèè ñ ðîä-

íîé ïðèðîäîé äåòè ïîëó÷à-
þò ýëåìåíòàðíûå ñâåäåíèÿ 
î õàðàêòåðíûõ îñîáåííîñòÿõ 
ïðèðîäû ñâîåãî êðàÿ, î ïðè-
ðîäíûõ áîãàòñòâàõ ñòðàíû, 
çíàêîìÿòñÿ ñ ïðèðîäíî-êëè-
ìàòè÷åñêèìè çîíàìè Ðîññèè.

Äëÿ èçó÷åíèÿ è çàêðåïëå-
íèÿ çíàíèé î ïðèðîäå ðîäíî-
ãî êðàÿ è Ðîññèè èñïîëüçó-
þòñÿ ìàêåòû ïðèðîäíûõ çîí 
ñòðàíû (ê ìàêåòàì ïðèëàãà-
þòñÿ àëüáîìû, ãäå ïðåäñòàâ-
ëåíû êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ 
êàæäîé çîíû, õàðàêòåðíûå 
äëÿ ýòèõ çîí æèâîòíûå è ðàñ-

òåíèÿ, ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëå-
ìû äàííîãî ðåãèîíà, óñëîâèÿ 
ïðèñïîñîáëåíèÿ ê æèçíè â 
äàííûõ çîíàõ).

Äèäàêòè÷åñêèå èãðû, èñ-
ïîëüçóåìûå â ýòîì áëîêå: 
«Âîëøåáíûé öâåòî÷åê» (çà-
êðåïëåíèå ïðèðîäíûõ çîí 
Ðîññèè); «Óãàäàé» (ðåáÿòàì 
ïðåäëàãàþòñÿ êàðòî÷êè ñ äå-
âÿòüþ çàêðûòûìè îêîøêàìè, 
è îíè ïî ìîäåëÿì îïðåäåëÿ-
þò, êòî ñïðÿòàëñÿ â îêîøêå 
ñ âîïðîñèòåëüíûì çíàêîì; 
çàêðåïëÿþòñÿ îáîáùàþùèå 
ïîíÿòèÿ: ïòèöû, öâåòû, æè-
âîòíûå, ðûáû); «Äåðåâüÿ 
íàøåãî êðàÿ»; «Ýêîëîãè-
÷åñêèå çíàêè» (âîñïèòàííèêè 
çíàêîìÿòñÿ ñ ïðàâèëàìè ïîâå-
äåíèÿ â ïðèðîäå); «Ýêîëîãè-
÷åñêèé ñâåòîôîð» (ñ ïîìî-
ùüþ îãîíüêîâ ñâåòîôîðà ìà-
ëûøè îïðåäåëÿþò õîðîøèå è 

ïëîõèå ïîñòóïêè ÷åëîâåêà â 
ïðèðîäå); «Ëåêàðñòâåííûå 
ðàñòåíèÿ» (äåòè óçíàþò î 
ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèÿõ Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè).

Çíàêîìÿ äîøêîëüíèêîâ 
ñ ïðèðîäîé ðîäíîãî êðàÿ è 
Ðîññèè, ìû íå òîëüêî ïðî-
âîäèì ïðèðîäîîõðàííûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, íî è âîñïèòûâàåì 
ëþáîâü ê êàæäîìó îáúåêòó 
ïðèðîäû.

Áëîê «Ðîäíàÿ êóëüòóðà»
Âàæíî ñôîðìèðîâàòü ó 

âîñïèòàííèêîâ ëþáîâü è óâà-
æåíèå ê êóëüòóðíûì öåííî-
ñòÿì è òðàäèöèÿì, ïðàçäíè-
êàì ñâîåãî íàðîäà. ×óâñòâà 
óâàæåíèÿ è ãîðäîñòè ïîìîãà-
þò ïðèâèâàòü äèäàêòè÷åñêèå 
èãðû ñ «íàöèîíàëüíûì êîëî-
ðèòîì»: «Ðóññêàÿ êóëüòóðà» 
(çíàêîìèò ñ áûòîì, òðàäè-

öèÿìè è ïðàçäíèêàìè íàøèõ 
ïðåäêîâ); «Ðàíüøå è ñåé-
÷àñ» (äåòè ó÷àòñÿ ñðàâíèâàòü 
áûòîâûå ïðåäìåòû, êîòîðûå 
áûëè ðàíüøå ó íàøèõ ïðåä-
êîâ, è ñîâðåìåííûå, êîòîðûå 
ïðèøëè èì íà ñìåíó); «Ïîä-
áåðè íàðÿä» (ðåáÿòà óçíàþò 
î ðàçíûõ íàöèîíàëüíûõ êîñ-
òþìàõ); «Íàðîäû Ðîññèè» 
(èçó÷åíèå ìíîãîíàöèîíàëüíîé 
ðîññèéñêîé êóëüòóðû); «Ðóñ-
ñêèé ñóâåíèð», «Âåñåëûå 
ìàòðåøêè», «Ïîäáåðè óçîð», 
«Äûìêîâñêèå áàðûøíè»; 
«×óäî-óçîðû» (çíàêîìñòâî 
ñ íàðîäíûì äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíûì èñêóññòâîì ó÷èò 
äîøêîëüíèêîâ öåíèòü è ëþ-
áèòü ìàñòåðñòâî ñâîåãî íà-
ðîäà, âûçûâàåò ÷óâñòâî ãîð-
äîñòè çà êðàñîòó, ñäåëàííóþ 
ðóêàìè ìàñòåðîâ ñâîåé 
ñòðàíû).

Родители и дети
Организаторами мероприятия и спи-

керами, кроме авторов статьи, высту-
пили воспитатель Ирина Лоева и учи-
тель-логопед Светлана Тяпухина.

На дискуссии обсуждались важные 
вопросы: о том, что нужно знать родите-
лям о своих детях; о проблемах речевого 
развития дошкольников в современных 
условиях; о готовности ребенка к школе; 
об играх, которые помогают малышам. 
Также были разобраны разные ситуации, 
интересующие родителей.

Открыла дискуссию Ирина Лоева. Она 
рассказала родителям о том, как важно и 
нужно ценить время, о том, что детям мы 
и наше внимание нужны здесь и сейчас, 
а не потом, когда мы освободимся!

Для ребенка в любом возрасте важ-
ную роль играют семейные традиции 
и домашние ритуалы. Для детской пси-
хики ритуалы приобретают, говоря 
на языке психологических терминов, 
опорную и стабилизирующую функции. 
С помощью них ребенок ориентируется 
во времени, в них черпает уверенность 
в том, что в доме все идет своим чере-
дом. Верность родителей домашним 
привычкам малыша представляет собой 
не что иное, как бытовое выражение 
любви к нему.

Развивать речь ребенка
Продолжила беседу Светлана Тяпу-

хина. Она предложила родителям пого-
ворить о проблемах речевого развития 

дошкольников. Ро-
дители высказали 
собственное мнение 
о речи своих детей, 
поделились семей-
ными проблемами 
из-за того, что те 
плохо говорят. Пос-
ле чего Светлана 
Васильевна сооб-
щила о том, что, 
согласно статисти-
ке, количество ре-
чевых нарушений 
в последние годы 
увеличивается. Са-
мой многочислен-
ной категорией среди всех дошколь-
ников с отклонениями в развитии яв-
ляются дети с речевыми дефектами 
(от 45 до 60 %).

Формирование правильной и чистой 
речи у ребенка — важная задача для до-
школьной образовательной организации. 
Развитие речи, включающее становление 
умений четко произносить звуки и разли-
чать их, правильно строить предложения 
и т. д., — одна из насущных проблем, 
стоящих перед педагогами. Правильная 
речь является одним из показателей го-
товности малыша к обучению в школе, 
залогом успешного освоения им грамоты 
и чтения: письменная речь формируется 
на основе устной, и дети с недоразвити-
ем последней являются потенциальными 
дисграфиками и дислексиками.

Если вовремя не устранить наруше-
ния звукопроизношения, лексики, грам-
матики, фонематических процессов у 
дошкольника, то возникнут трудности в 
общении с окружающими, а в дальней-
шем определенные изменения личности 
на пути развития «ребенок — подро-
сток — взрослый», когда закомплексо-
ванность человека будет мешать ему 
учиться и в полной мере раскрывать свои 
природные способности и интеллекту-
альные возможности.

Светлана Васильевна отметила, что 
родители и педагоги должны создавать 
специальные условия для развития по-
нимания речи, активизации речевого 
аппарата, приучать ребенка пользовать-
ся словами, вызывать потребность гово-

Душевное тепло ничем не заменить
Â апреле в Починковском детском саду № 1 состоялась дискуссия в Школе современного родителя 

по теме «Проблемы речевого развития детей», рассказывают Наталья ИЛЮШЕЧКИНА, заведующая 
детским садом, и Ирина ЮЧЕНКОВА, учитель начальных классов Починковской школы.

Окончание на с. 12 
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рить, причем правильно и четко. К тому 
же речь взрослого является объектом для 
подражания, а потому он должен следить 
за тем, как говорит.

В процессе дискуссии родители вмес-
те с логопедом разобрали, какие органы 
задействованы в процессе речи. Свет-
лана Васильевна рассказала и показала, 
как тренировать подвижность артикуля-
ционного аппарата при помощи упраж-
нений: «Улыбка», «Слоник», «Часики», 
«Качели», «Лошадка» и т. д.; как раз-
вивать правильное речевое дыхание: 
«Фокус», «Погрей ладошки», «Пиани-
но» и др.; как формировать фонемати-
ческий слух: «Отгадай, что я делаю», 
«Поймай звук» и т. д. Также все обра-
тили внимание на то, что речь зависит 
от развития мелкой моторики, и вместе 
вспомнили игры: «Лего», «Мозаика», 
«Пластилин», «Конструктор», работа 
ножницами и т. д.

В сотрудничестве с педагогами
Наталья Илюшечкина рассказала 

о том, что ранее дети практически не 
имели речевых дефектов, потому что об-
щались в семьях с родителями, родными 
и сверстниками. Сегодня же педагоги 
ДОО выделяют большой процент до-
школьников, нуждающихся в коррекции 
речи, у многих выявляют тяжелые фор-
мы речевых нарушений. Но с помощью 
специалистов все можно исправить. 
Ими разрабатываются адаптированные 
программы для устранения речевых на-
рушений. Для этого нужны согласие ро-
дителей для прохождения обследования 
на ТПМПК (территориальной психоло-
го-медико-педагогической комиссии) и 
получение заключения о возникших на-
рушениях у детей: ТНР, ЗПР, ФФНР, ОНР 
(I, II, III уровней). Но многие родители 
отказываются проходить комиссию, чем 
лишают детей помощи профессионалов. 
Наталья Павловна попросила родителей 

не бояться, а как можно быстрее среа-
гировать на данную ситуацию и оказать 
помощь своему ребенку.

Поддержала коллег в этом вопросе 
и Ирина Юченкова. Она обобщила все 
предыдущие выступления, отметив, что 
в них была затронута самая важная и 
нужная тема — речевое развитие в до-
школьном возрасте. В настоящее время 
большое количество детей приходят в 
школу с дефектами речи, а это влечет за 
собой много проблем. Первоклассники с 
нарушениями речи начинают отставать 
от сверстников, делают ошибки при на-
писании, плохо читают.

Закончилась дискуссия рефлексией. 
Все родители отметили, что получили 
новые знания о различных приемах раз-
вития речи дошкольников, увидели, чем 
занимается их ребенок в детском саду. 
А самое главное — педагоги ДОО и учи-
тель начальных классов получили 
обратную связь от родителей.

Душевное тепло ничем не заменить
Окончание. Начало на с. 11
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Íà ÷åì îñíîâûâàåòñÿ 
íðàâñòâåííî-

ïàòðèîòè÷åñêîå 
âîñïèòàíèå?

×óâñòâî ëþáâè ê Ðîäè-
íå âîçíèêàåò ó ðåáåíêà ñ 
âçàèìîîòíîøåíèÿ ê ñåìüå, 
ê áëèçêèì ëþäÿì — ìàìå, 
ïàïå, áàáóøêå, äåäóøêå. 
×óâñòâî Ðîäèíû íà÷èíàåòñÿ ñ 
âîñòîðãà îò òîãî, ÷òî ìàëûø 
âèäèò ïåðåä ñîáîé, ÷åìó îí 

óäèâëÿåòñÿ è ÷òî ïðîáóæäà-
åò îòçâóê â åãî äóøå. È õî-
òÿ áîëüøèíñòâî âïå÷àòëåíèé 
åùå íå ïîíÿòíû ðåáåíêó 
ïîëíîñòüþ, äëÿ äåòñêîãî âîñ-
ïðèÿòèÿ îíè èìåþò áîëüøîå 
çíà÷åíèå. Òâîðåíèÿ óñòíîãî 
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà âîñ-
ïèòûâàþò ëþáîâü ê òðàäè-
öèÿì íàðîäà è ñîäåéñòâóþò 
ôîðìèðîâàíèþ ïàòðèîòè÷å-
ñêîé ëè÷íîñòè.

Íðàâñòâåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîå 

âîñïèòàíèå â ïðåäìåòíî-
ðàçâèâàþùåé ñðåäå

Â íàøåì äåòñêîì ñàäó 
ìíîþ è êîëëåãàìè îðãàíèçî-
âàí ïàòðèîòè÷åñêèé óãîëîê, 
êîòîðûé íàñûùåí ðàçëè÷íû-
ìè ìàòåðèàëàìè. Â îñíàùå-
íèè óãîëêà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 
è ðîäèòåëè. Íàïðèìåð, ýêñïî-
çèöèè «Íàðîäíàÿ èãðóøêà», 
«Íàøà Ðîäèíà — Ðîññèÿ», 
«Ïðàâîñëàâíûå ïðàçäíèêè 
Ðóñè», «Çåìëÿ ìîÿ ðîä-
íàÿ», «Ðóññêàÿ èçáà» è äð., 
ê êîòîðûì ìîãóò îáðàùàòüñÿ 
è äåòè, è ðîäèòåëè, è ïåäà-
ãîãè ÄÎÎ. Ñîçäàâàÿ óãîëîê 
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, 
ìû ó÷èòûâàëè ïñèõîëîãè÷å-
ñêèå âîçìîæíîñòè êàæäîé 
âîçðàñòíîé ãðóïïû äåòåé. 
Äëÿ ñòàðøèõ äîøêîëüíèêîâ 
ðàçìåñòèëè ìàòåðèàëû, ôîð-
ìèðóþùèå ãðàæäàíñêóþ ïî-
çèöèþ ðåáåíêà, à çà îñíîâó 
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 

âçÿëè êðàåâåäåíèå, çíàêîì-
ñòâî ñ ðîäíîé ñòðàíîé, ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñèìâîëèêîé, 
èñòîðè÷åñêèì ïðîøëûì Ðîñ-
ñèè.

Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ 
çàäà÷ áûëè ñîçäàíû äèäàêòè-
÷åñêèå èãðû ïî ïàòðèîòè÷å-
ñêîìó âîñïèòàíèþ: «Ñîáåðè 
êàðòèíêó», «Êòî ëèøíèé», 
«Ìåìî. Ñèìâîëû Ðîññèè», 
«Ñîáåðè ìåäàëü», «Ñîáå-
ðè ôëàã», «Ãîðîäà-ãåðîè», 
«Ãåðîè ñòðàíû» è äð.

Íàðîäíàÿ 
êóëüòóðà — îñíîâà 

íðàâñòâåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî 

âîñïèòàíèÿ
Èñïîëüçîâàíèå ýëåìåíòîâ 

íàðîäíîé êóëüòóðû ïîçâî-
ëÿåò âîñïèòàííèêàì îùóòèòü 
ñåáÿ ÷àñòüþ íàøåãî íàðîäà. 
Â ÄÎÎ ìû ñîáèðàåì ïðåä-
ìåòû ñòàðèííîãî ðóññêîãî 
áûòà è âîññîçäàåì îáñòà-
íîâêó èçáû. Âñå çàíÿòèÿ ïî 

Íðàâñòâåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå 
ñòàðøèõ äîøêîëüíèêîâ

Â àæíåéøàÿ çàäà÷à ÔÃÎÑ ÄÎ — îáúåäèíåíèå ðàçâèòèÿ è âîñïèòàíèÿ â îáùèé îáðàçîâàòåëüíûé 
ïðîöåññ íà îñíîâå äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ è ñîöèîêóëüòóðíûõ öåííîñòåé. Íðàâñòâåííî-ïàòðèîòè-

÷åñêîå âîñïèòàíèå — îäíî èç ñóùåñòâåííûõ çâåíüåâ ñèñòåìû âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû â äåòñêîì ñàäó. 
Â ñòàòüå 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îòìå÷àåòñÿ, ÷òî âîñ-
ïèòàíèå ïàòðèîòèçìà è ãðàæäàíñòâåííîñòè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèíöèïîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè 
è ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Îá ýòîì ïîâåñòâóåò Îêñàíà ÔÎÌÈÍÀ, 
âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 3 «Óëûáêà» ñåëà Òàðåìñêîå Ïàâëîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà.
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îçíàêîìëåíèþ ñ íàðîäíûì 
òâîð÷åñòâîì ïðîõîäÿò â «èç-
áå» èëè «êîìíàòå ðóññêîãî 
áûòà». È îò êàæäîé íîâîé 
âñòðå÷è äåòè ïîëó÷àþò ðà-
äîñòü è óäîâîëüñòâèå. Ïðàçä-
íèêè ïðîõîäÿò ñ øóòêàìè, ïðè-
áàóòêàìè, ÷àñòóøêàìè, çà-
ãàäêàìè.

Ðóññêèé ïðàçäíèê äëÿ ìà-
ëûøåé — ýòî âñåãäà âåñåëî, 
èãðû, çàáàâû. Ðåáÿòà óñâà-
èâàþò ïðàâèëà ãîñòåïðèèì-
ñòâà, êîòîðûìè ñëàâåí ðóñ-
ñêèé íàðîä: «Íå êðàñíà èçáà 
óãëàìè — êðàñíà ïèðîãà-
ìè», «×åì áîãàòû — òåì 
è ðàäû», «Êàêîâà õîçÿé-
êà — òàêîâ è ñòîë».

Òàêæå íàìè ïðîâîäèëèñü 
çàíÿòèÿ ïî îçíàêîìëåíèþ 
äåòåé ñ ðóññêîé ìàòðåøêîé, 
áîãîðîäñêîé è ôèëèìîíîâ-
ñêîé èãðóøêàìè è äð. ×àñòî 
èãðàåì ñ âîñïèòàííèêàìè 
â íàðîäíûå èãðû. Íàïðè-
ìåð, â èãðàõ «Â äåðåâíþ 
ê áàáóøêå», «Êàôå-áàð 
ðóññêèõ íàïèòêîâ», «Ïðî-
âîäû Ìàñëåíèöû» çàêðåïëÿ-
ëèñü ïðåäñòàâëåíèÿ î æèçíè 
è áûòå ðóññêîãî íàðîäà.

Ôîëüêëîð 
è õóäîæåñòâåííàÿ 

ëèòåðàòóðà 
â âîñïèòàíèè ïàòðèîòèçìà

Íåñîìíåííî, â óñòíîì íà-
ðîäíîì òâîð÷åñòâå ëó÷øå, 
÷åì ãäå-ëèáî, îïèñàíû ÷åð-
òû, õàðàêòåðíûå äëÿ ðóññêî-
ãî ÷åëîâåêà, ñâîéñòâåííûå 
åìó íðàâñòâåííûå öåííîñòè, 
ñóæäåíèÿ î äîáðîòå, êðàñî-
òå, ñïðàâåäëèâîñòè, ñìåëî-
ñòè, òðóäîëþáèè.

Äåòè âîñõèùàþòñÿ è óäèâëÿ-
þòñÿ, ñëóøàÿ ðàññêàçû î ïðåä-
ñòàâèòåëÿõ ðàçíûõ ïðîôåññèé. 
Çíàíèÿ î ñëó÷àÿõ ïðîÿâëåíèÿ 
ìóæåñòâà è ãåðîèçìà âîîäó-
øåâëÿþò ðåáÿò, ïðîáóæäàþò 
â íèõ æåëàíèå îñâîèòü «ãåðî-
è÷åñêóþ» ïðîôåññèþ, ñëó-
æèòü ëþäÿì è Îòå÷åñòâó. 
Íàïðèìåð, ñòàðøèå äîøêîëü-
íèêè ñ áîëüøèì óâëå÷åíèåì 
ñëóøàþò ñåðüåçíûå ïåñíè 
î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå, ñ óäîâîëüñòâèåì èñïîëíÿ-
þò òàíöû íà âîåííûå òåìû: 
«Ñèíèé ïëàòî÷åê», «Îãî-
íåê», ïîþò ïåñíè «Ñìó-
ãëÿíêà», «Êàòþøà».

Âçàèìîäåéñòâèå 
ñ ðîäèòåëÿìè

Â ðàìêàõ ðàáîòû ñ ðîäè-
òåëÿìè äîøêîëüíèêîâ ìû èñ-
ïîëüçóåì ðåñóðñ ñàéòà ÄÎÎ, 
òàì æå ðàçìåùàåì îïðîñû, 
ïàìÿòêè è áóêëåòû ïî íðàâ-
ñòâåííî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñ-
ïèòàíèþ. Àêòèâíî ïðèìåíÿåì 
äèñòàíöèîííûå ôîðìû îá-
ùåíèÿ: âåäåíèå áëîãà â ñîö-
ñåòÿõ, îðãàíèçàöèÿ çàêðûòûõ 
÷àòîâ â ñîöñåòÿõ è ìåññåí-
äæåðàõ, ãäå ðîäèòåëÿì ðåãó-
ëÿðíî îòïðàâëÿåì äëÿ îçíà-
êîìëåíèÿ ñòàòüè íà òåìû âîñ-
ïèòàíèÿ, íàãëÿäíûé ìàòåðèàë, 
ðèñóíêè è âûñòóïëåíèÿ äåòåé 
íà  ïàòðèîòè÷åñêèõ ïðàçäíè-
êàõ, äîñóãàõ, àêöèÿõ.

Óâëåêàòåëüíûå 
ïóòåøåñòâèÿ 

ïî èñòîðèè ñòðàíû
Îòìåòèì ýôôåêòèâíîñòü 

îáðàçîâàòåëüíûõ çàíÿòèé ïî 
äàííîìó íàïðàâëåíèþ. Â ïåð-
âîì ïîëóãîäèè ó÷åáíîãî ãîäà 
íàìè ïðîâåäåíî çàíÿòèå ïî 
îçíàêîìëåíèþ ñ ïðåäìåòíûì 
îêðóæåíèåì «Íàðÿäíûå íà-

ðîäíûå èãðóøêè». Â õîäå 
çàíÿòèÿ ó ìàëûøåé âîñïè-
òûâàëèñü áåðåæíîå îòíî-
øåíèå ê òðóäó, ïàòðèîòèçì, 
ëþáîâü ê Ðîäèíå ÷åðåç ïî-
çíàíèå íàðîäíîé êóëüòóðû. 
Â êà÷åñòâå îáîðóäîâàíèÿ ìû 
èñïîëüçîâàëè: èãðóøêè — äûì-
êîâñêóþ, ôèëèìîíîâñêóþ, êàð-
ãîïîëüñêóþ, áîãîðîäñêóþ, 
èçîáðàæåíèÿ ñ ýëåìåíòàìè 
ðîñïèñåé, çàïèñè ñ ðóññêèìè 
íàðîäíûìè ìåëîäèÿìè.

Íà çàíÿòèè ïî êîíñòðóè-
ðîâàíèþ «Êîíóñíàÿ èãðóø-
êà “Ðóññêèé íàðîäíûé êîñ-
òþì”» ïîçíàêîìèëè äîøêîëü-
íèêîâ ñ èñòîðèåé ðóññêîãî 
íàöèîíàëüíîãî êîñòþìà, íà-
ðîäíûìè òðàäèöèÿìè. Ó âîñïè-
òàííèêîâ ôîðìèðîâàëèñü óìå-
íèå êîíñòðóèðîâàòü ïî çàìûñëó 
ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ìà-
òåðèàëà, ðàçâèâàëèñü óìåíèÿ 
óñòàíàâëèâàòü ýëåìåíòàðíûå 
ñâÿçè ñ îïîðîé íà ïðåäñòàâëå-
íèÿ î áëèæàéøåì îêðóæåíèè, 
à òàêæå âîñïèòûâàëèñü àêêó-
ðàòíîñòü, îðãàíèçîâàííîñòü, 
èíòåðåñ ê ðóññêîé êóëüòóðå, 
ñòðåìëåíèå ê ïîçíàâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Крестьянские 
хоромы

Исследовав опыт педагогов прошлого 
и настоящего, мы пришли к пониманию 
того, что знакомить дошкольников с рус-
ской культурой и бытом просто необхо-
димо. Воспитатели нашего детского сада 
заинтересованы в сохранении и переда-
че детям культурного наследия предков 
и считают задачу знакомства ребенка с 
родной культурой чрезвычайно важной.

Эту работу мы начали с создания в 
ДОО музея «Русская изба». Предметы 
быта и одежду собирали как воспитате-
ли, так и родители воспитанников. Об-
становка в избе соответствует быту Руси 
прошлого: в середине большой обеден-
ный стол, накрытый праздничной ска-
тертью; убранство стола — муляж хлеба, 
настоящий русский самовар, кружки, 
плошки, ложки, кринки; у стены муляж 
русской печи с ухватом, кочергой; у окна 
зеркало, сундук с одеждой, лапти, комод 
с кухонными принадлежностями; на по-
лу самотканые половики; на окнах зана-
веси и др.

Дети первоначально были ознакомле-
ны с правилами поведения в музее, цен-

ностью его экспо-
натов.

Методическими 
рекомендациями 
по приобщению 
дошкольников к 
истокам русской 
народной культуры 
послужил опыт ра-
боты Ольги Князе-
вой и Майи Маха-
невой, раскрытый 
в книге «Приобще-
ние детей к исто-
кам русской народ-
ной культуры».

Мудрость наших предков
Педагоги рассказывают ребятам, что 

в старые времена жизнь людей намного 
отличалась от современной. Сейчас мы 
в основном живем в больших домах, ко-
торые строятся из кирпича с помощью 
различных машин и подъемных кранов. 
Совсем другие дома были в старину. Они 
назывались избами, и строили их из де-
рева.

Дети знакомились с русскими бытом 
и традициями в музее и группе через 

«Не красна изба углами...»
Ï о мнению Светланы КОЗЛОВОЙ, воспитателя детского сада № 16 Лыскова, дошкольный возраст — 

самый благоприятный период для развития такого качества, как патриотизм. Ведь дети в этом 
возрасте наиболее восприимчивы, эмоциональны, готовы к сопереживанию.

разнообразные формы взаимодействия: 
беседы о традициях, рассказы о жизни 
в Древней Руси, рассматривание картин, 
иллюстраций о предметах быта, одеж-
де, видеопросмотры о жизни людей и 
их деятельности, игры, досуг, создание 
проблемных ситуаций («Найди предме-
ты прошлого, настоящего»), проекти-
рование («Бабушкин сундук»).

Старшие дошкольники не только на-
глядно изучают предметы быта в музее, 

Окончание на с. 14 
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но и соприкасаются с отечественной 
историей. Каждый предмет рассматри-
вается, педагог рассказывает о нем, 
и проводится беседа по вопросам: Как 
называется этот предмет? Из чего он 
изготовлен? Каково его предназначение? 
Одежду прошлого (частично) из бабуш-
киного сундука (кокошник, платок, сара-
фан, рубаха) дети могут примерить.

Дом хозяином держится
Беседа на тему «Хлеб — всему голова» 

позволяет ребятам понять весь процесс 
приготовления хлеба, оценить работу 
взрослых, испытать уважение к людям 
труда.

В музее «Русская изба» воспитанни-
ки знакомятся с традициями, обычаями, 
потешками, закличками, частушками не 
только русского, но и других народов 
России. Толерантность — качество на-
шего народа, которое было, есть и будет.

Конечно же, невероятное событие 
для дошколят — чаепитие за большим 
столом из самовара. Это помогает детям 
общаться друг с другом, эмоционально 
воспринимать дух ушедшей эпохи.

Приобщение к истокам русской на-
родной культуры происходит и в группе. 
Нами организуются просмотры фильмов 
(то, что нельзя увидеть в музее) о жизни 
предков, их быте, традициях, праздниках 
и истории России. В практической дея-
тельности мы закрепляем представления 
о жизни и труде русских людей: малыши 
расписывают изделия элементами дым-
ковской и городецкой росписи; составля-
ют аппликацию из лоскутов («Одеяло»); 
рисуют быт Древней Руси; сопоставляют 
предметы прошлого и настоящего.

Социальные партнеры
Немаловажным фактором успеха на-

шей воспитательной деятельности мы 
считаем то, что к народным традициям 

приобщаются и родители воспитанни-
ков. Совместно нами организуются до-
суг, праздник «Посиделки».

Одной из форм изучения дошколь-
никами русской культуры является по-
сещение Лысковского краеведческого 
музея. Сотрудники музея знакомят ребят 
с историей возникновения города, его 
ремесленниками и изделиями, которые 
те производили, укладом жизни простых 
крестьян, зажиточных людей.

Мы также приглашаем сотрудников 
музея в детский сад, где они ведут «Уро-
ки истории». Дошкольникам рассказы-
вают, показывают быт и традиции Руси. 
Малыши рисуют бытовые предметы, 
примеряют одежду, экспериментируют, 
делятся друг с другом и со взрослыми 
впечатлениями.

Приобщение детей к истокам рус-
ской народной культуры мы продол-
жаем и в подготовительной к шко-
ле группе.

«Не красна изба углами...»
Окончание. Начало на с. 13

×èòàéòå 
äåòÿì ñêàçêè!

Íà íà÷àëüíîì ýòàïå ðà-
áîòû íàìè áûëà ïðîâåäåíà 
äèàãíîñòèêà ïî âûÿâëåíèþ 
äèíàìèêè ðàçâèòèÿ ó äåòåé 
ñðåäíåãî äîøêîëüíîãî âîç-
ðàñòà íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ. 
Èñõîäÿ èç äàííûõ ìîíèòî-
ðèíãà, ìû ñäåëàëè âûâîä 
î òîì, ÷òî íåäîñòàòî÷íûé óðî-
âåíü ñôîðìèðîâàííîñòè íå-
êîòîðûõ êà÷åñòâ, íàïðèìåð 
äîáðîæåëàòåëüíûõ âçàèìî-
îòíîøåíèé ñî ñâåðñòíèêàìè 
è äðóãèìè ëþäüìè, òðåáóåò 
äîïîëíèòåëüíîãî âíèìàíèÿ 
êàê âîñïèòàòåëåé, òàê è ðîäè-
òåëåé.

Ïîñëå àíàëèçà ïðåäìåò-
íî-ïðîñòðàíñòâåííîé ñðåäû 
ïî äàííîé òåìå â äîøêîëüíîé 
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü 
åå îáîãàùåíèÿ:
öåíòð êíèãè áûë ïîïîë-

íåí íîâûìè êíèãàìè ðóññêèõ 
íàðîäíûõ ñêàçîê, èëëþñòðà-
öèÿìè, îòêðûòêàìè ñ èçîáðà-
æåíèåì ãåðîåâ ñêàçîê;

â ðå÷åâîé öåíòð áûëè 
ïðèîáðåòåíû è èçãîòîâëåíû 
äèäàêòè÷åñêèå è íàñòîëü-
íî-ïå÷àòíûå èãðû: «Ìîè ëþ-
áèìûå ñêàçêè», «Ðàññêàæè 
ñêàçêó» è äð.;

äëÿ öåíòðà òåàòðà áûëè 
èçãîòîâëåíû òåàòðû ïî ñêàç-
êàì: «Áû÷îê — ñìîëÿíîé 
áî÷îê», «Çèìîâüå», «Ïåòó-
øîê è áîáîâîå çåðíûøêî» 
(íà ôëàíåëåãðàôå, ïëîñêîñò-
íîé, íàñòîëüíûé íà öèëèíä-
ðàõ, ïàëü÷èêîâûé);

â èãðîâóþ çîíó áûëè 
ïðèîáðåòåíû è èçãîòîâëåíû 
ðåêâèçèòû äëÿ ðàçûãðûâàíèÿ 
ñêàçîê, íàáîð êóêîë, øèð-
ìû äëÿ êóêîëüíîãî òåàòðà, 
ýëåìåíòû êîñòþìîâ ãåðîåâ 
ñêàçîê, ìàñêè, ñàðàôàíû è 
ðóáàõè äëÿ äåòåé;

â öåíòð èçî — ðàñêðàñ-
êè ñ èçîáðàæåíèåì ñþæåòîâ 
è ãåðîåâ ðóññêèõ íàðîäíûõ 
ñêàçîê, ìàòåðèàëû äëÿ òâîð-
÷åñêèõ ðàáîò, ðåïðîäóêöèè 
êàðòèí ïî ðóññêèì íàðîäíûì 
ñêàçêàì.

«Ñêàçêà ëîæü, 
äà â íåé íàìåê»

Â íà÷àëå ãîäà ìû ïîäîáðà-
ëè ñêàçêè, ñîîòâåòñòâóþùèå 
âîçðàñòó äîøêîëüíèêîâ. Îò-
áèðàÿ ñêàçêè, ïðîäóìûâàëè, 
êàê ñêàçêà ìîæåò ïîâëèÿòü íà 
ðåáåíêà, êàêèå ÷óâñòâà âûçî-
âåò. Ïîñëå ðàññêàçûâàíèÿ èëè 
÷òåíèÿ ñêàçêè îáÿçàòåëüíî 
ïðîâîäèëè áåñåäó ïî åå ñî-
äåðæàíèþ, öåëüþ êîòîðîé 

áûëî ïîìî÷ü äåòÿì âûðàçèòü 
ñâîå îòíîøåíèå ê åå ãåðîÿì, 
ðàçâèòü íàâûêè ñîïåðåæèâà-
íèÿ, ñî÷óâñòâèÿ ê ñóäüáå è 
ïîñòóïêàì ïåðñîíàæåé.

Â òå÷åíèå ãîäà íàìè áûëè 
ïðîâåäåíû áåñåäû ñ îïîðîé 
íà ñêàçêè: «Ñïåøèòå äåëàòü 
äîáðî», «×òî òàêîå õî-
ðîøî è ÷òî òàêîå ïëîõî», 
«Ó÷èìñÿ ïðîùàòü», «Åñëè 
äîáðûé òû...», «Êàê ñòàòü 
âåæëèâûì». Ïîñëå ïðî÷òå-

«Åñëè äîáðûé òû...»
Ï ðîáëåìà íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ — îäíà èç àêòóàëüíåéøèõ ïðîáëåì â ñîâðåìåííîé ïåäàãîãè-

êå äåòñòâà. Èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ ðåáåíêîì â äîøêîëüíûé ïåðèîä, âûñòóïàåò îñíîâîé 
äëÿ åãî äàëüíåéøåãî ôîðìèðîâàíèÿ êàê ëè÷íîñòè. È âàæíûì ñðåäñòâ ïîëó÷åíèÿ äåòüìè èíôîðìàöèè 
î íðàâñòâåííûõ öåííîñòÿõ ÿâëÿåòñÿ ñêàçêà. Ñ ïîìîùüþ ñêàçîê ìàëûøó ïðîùå ïðèîáðåñòè íðàâñòâåí-
íûé îïûò, òàê êàê ðåáåíîê è ñêàçêà — íåðàçäåëèìû, ñêàçêà ñîçäàåò ìèð, óäîáíûé è ïðèÿòíûé 
äëÿ âîñïðèÿòèÿ äîøêîëüíèêà. Ïîýòîìó Ñâåòëàíà ÑÀÌÎÉËÅÍÊÎ è Ãàëèíà ÃÅÍÅÐÀËÎÂÀ, âîñïèòàòåëè 
äåòñêîãî ñàäà ¹ 20 «Çåìëÿíè÷êà» Êñòîâà, ðåøèëè ïðè ôîðìèðîâàíèè íðàâñòâåííûõ ïîíÿòèé ó âîñïè-
òàííèêîâ èõ ãðóïïû øèðîêî èñïîëüçîâàòü ðóññêóþ íàðîäíóþ ñêàçêó.
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íèÿ ñêàçîê ìû ïðèâëåêàëè 
âîñïèòàííèêîâ ê ðàññìàòðè-
âàíèþ èëëþñòðàöèé, âî âðåìÿ 
êîòîðîãî îíè ïåðåñêàçûâàëè 
ñþæåò è îòâå÷àëè íà âîïðîñû 
íðàâñòâåííîãî õàðàêòåðà.

Åùå îäíà èç ôîðì ðàáîòû 
ñî ñêàçêîé — äèäàêòè÷åñêèå 
èãðû, êîòîðûå ñïîñîáñòâîâà-
ëè ðàçâèòèþ óìåíèÿ ñëóøàòü 
äðóã äðóãà, ðàáîòàòü ðÿäîì, 
óñòóïàòü, ïîìîãàòü äðóã äðó-
ãó. Ìû èãðàëè ñ äåòüìè â äè-
äàêòè÷åñêèå èãðû: «Ñîáåðè 
è ðàññêàæè ñêàçêó», «×üÿ 
ïåñåíêà», «Íàçîâè ñêàçêó», 
«Óçíàé ãåðîÿ ñêàçêè ïî îïè-
ñàíèþ», «Ðàññêàæè ñêàçêó 
ïî ãåðîÿì», «Îïèøè ãå-
ðîÿ» è ò. ä.

Äîøêîëüíûé òåàòð
Îäíîé èç ôîðì àêòèâíîãî 

âîñïðèÿòèÿ ñêàçêè ÿâëÿåòñÿ 
òåàòðàëèçîâàííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü. Èìåííî îíà ïîçâîëÿåò 
ñôîðìèðîâàòü ó ìàëûøåé 
îïûò è íàâûêè ñîöèàëüíîãî 
ïîâåäåíèÿ. Äàííûé ìåòîä 
«ïðåâðàùåíèÿ» ðåáÿò â ãå-
ðîåâ ñêàçîê ñïîñîáñòâóåò íå 
òîëüêî ðàçâèòèþ ýìïàòèè, íî 

è ïîíèìàíèþ íðàâñòâåííûõ 
óðîêîâ ñêàçêè, óìåíèþ îöå-
íèâàòü ïîñòóïêè åå ãåðîåâ, à 
èñõîäÿ èç ýòîãî, è ïîñòóïêè 
îêðóæàþùèõ ëþäåé.

Äåòè ñ áîëüøèì æåëàíè-
åì ó÷àñòâîâàëè â èíñöåíè-
ðîâêàõ íåáîëüøèõ ñöåíîê ïî 
ñêàçêå «Áû÷îê — ñìîëÿíîé 
áî÷îê», â èãðàõ-äðàìàòèçà-
öèÿõ ïî ñêàçêàì «Ïóçûðü, 
ñîëîìèíêà è ëàïîòü» è «Çè-
ìîâüå», â èíñöåíèðîâêå ïî 
ñêàçêå «Ïåòóøîê è áîáîâîå 
çåðíûøêî». Ó÷àñòèå â òåàò-
ðàëèçîâàííîé äåÿòåëüíîñòè 
äîñòàâëÿëî ìàëûøàì îãðîì-
íóþ ðàäîñòü. Ìû âîâëåêàëè 
âîñïèòàííèêîâ â ðàçëè÷íûå 
íðàâñòâåííûå ñèòóàöèè ïî 
ñêàçêàì: òàê, äîøêîëüíè-
êè ñ óäîâîëüñòâèåì ïîìîã-
ëè çâåðÿì ïîñòðîèòü íîâîå 
ïðîñòîðíîå çèìîâüå, à äëÿ 
Ïóçûðÿ, Ñîëîìèíêè è Ëàïòÿ 
âîçâåëè ìîñò ÷åðåç ðåêó.

×åìó ó÷èò ñêàçêà?
Â êà÷åñòâå èòîãîâîãî ìå-

ðîïðèÿòèÿ ìû ïîäãîòîâèëè è 
ïðîâåëè ñ äåòüìè ðàçâëå÷å-
íèå «×åìó ó÷èò ñêàçêà».

Â âîëøåáíîì ñóíäóêå ìà-
ëûøè íàøëè ñâèòîê, â êîòî-
ðîì áûëà ïðîñüáà Èâàíóøêè 
î ïîìîùè. Âîñïèòàííèêè îò-
ïðàâèëèñü â äîðîãó, íà êî-
òîðîé ïîñòîÿííî ðåøàëè çà-
äàíèÿ, èíà÷å ïðîéòè äàëüøå 
áûëî íåëüçÿ.

Íàïðèìåð, â ïóòè ðåáÿòàì 
âñòðå÷àëèñü ðàçíûå ñêàçêè, 
è íóæíî áûëî ðàññêàçàòü: 
÷åìó ó÷èò íàñ äàííàÿ ñêàçêà? 
Â çàäàíèè «×òî íå òàê?» íóæ-
íî áûëî èñïðàâèòü îøèáêè, 
êîòîðûå ñäåëàë õóäîæíèê 
â èëëþñòðàöèÿõ ê ñêàçêàì. 
Â çàäàíèè «Âîëøåáíûé óçå-
ëîê» äåòè ïî î÷åðåäè äî-
ñòàâàëè êàðòèíêè, íàçûâàëè 
ïåðñîíàæ è îïðåäåëÿëè, ÷åì 
îí ïëîõ èëè õîðîø. Ìàëûøè 
ðàññêàçûâàëè, êàêèå ãåðîè 
âñòðå÷àþòñÿ â ñêàçêàõ ÷àùå: 
õîðîøèå èëè ïëîõèå, ñ êàêè-
ìè ãåðîÿìè èì õîòåëîñü áû 
äðóæèòü.

Çàòåì ðåáÿòà ïîèãðàëè â 
èãðó «Â òåìíîì ëåñå åñòü 
èçáóøêà, ñòîèò çàäîì íàïå-
ðåä». Äåòè âûÿñíèëè, ïî÷åìó 
Áàáà ßãà óêðàëà Èâàíóøêó: 
äà ïîòîìó ÷òî åé áûëî ñêó÷-

íî îäíîé! È âîñïèòàííèêè 
ïðåäëîæèëè Áàáå ßãå ïîèã-
ðàòü ñ íèìè â èãðó «Áàáà 
ßãà». Íà ïðîùàíèå ìàëûøè 
ñòàíöåâàëè ñ íåé òàíåö «Ïî-
äðóæèñü». Â èòîãå äåòè 
âìåñòå ñ Èâàíóøêîé ñäåëàëè 
âûâîä: ñêàçêà ó÷èò, ÷òî äîá-
ðî âñåãäà âîçâðàùàåòñÿ ê 
òîìó, êòî ïîìîãàåò äðóãèì, 
è âñåãäà ïîáåæäàåò çëî. Ìû 
òîæå áóäåì ñîâåðøàòü äîá-
ðûå ïîñòóïêè.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé 
ðàáîòû âîñïèòàííèêè ñòàëè 
áîëåå îòêðûòû äîáðó, ïîçè-
òèâíû ê îêðóæàþùåìó ìèðó, 
äðóãèì ëþäÿì è ñàìèì ñåáå. 
Â õîäå öåëåíàïðàâëåííîãî 
è ñèñòåìíîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
ðóññêèõ íàðîäíûõ ñêàçîê 
ó äîøêîëüíèêîâ çàìåòíî âîç-
ðîñëè ïîëîæèòåëüíûå ýìî-
öèè, æåëàíèå áûòü ïîõîæèìè 
íà ïîëþáèâøåãî ãåðîÿ, ïî-
âûñèëñÿ èíòåðåñ ê ñëóøàíèþ 
êíèã, îáñóæäåíèþ ïðî÷èòàí-
íîãî. Äåòè íàó÷èëèñü ðàçëè-
÷àòü, «÷òî òàêîå õîðîøî è 
÷òî òàêîå ïëîõî» âî âçàèìî-
îòíîøåíèÿõ è ïîñòóïêàõ 
ëþäåé.

Педагоги дошкольных образователь-
ных организаций все чаще обращают 
внимание на то, что дома малышу не 
читают сказок. А ведь чтение сказок яв-
ляется важным аспектом развития детей. 
В сказках они видят интересный, захва-
тывающий мир, который больше понятен 
им. Если ребенок верит в Деда Мороза, 
в чудеса, которые происходят в ново-
годние праздники, то его детство можно 
назвать счастливым, а эмоциональному 
состоянию можно дать высокую оценку.

Развитие умственных способностей 
дошкольников можно охарактеризовать 
формированием образного мышления. 
Детям легко представить и подумать 
о предметах, не видя их, проанализиро-
вать и сравнить их. Малыши с помощью 
сказки пытаются сформировать модели 
действительности и составить ее описа-
ние.

Сказка — это знаковая система. С ее 
помощью ребенок интерпретирует дей-
ствительность. Сказкотерапия направле-
на на повышение самооценки, увеличе-
ние словарного запаса, развитие вообра-
жения и мышления.

Каждая группа сказок рассчитана на 
определенный возраст. Например, ма-
лышам двух-трех лет больше понятны и 
близки простые по содержанию и корот-
кие сказки, где в главных ролях высту-
пают знакомые им животные — зайки, 
волки, мишки и люди из ближайшего 
окружения — дедушки, бабушки, дети. 
В таких сказках, как «Колобок», «Реп-
ка», «Три медведя», простые персонажи, 
играючи, с песнями и шутками, расска-
зывают детям о серьезных вещах. После 
прочтения этих сказок малышам хочется 
перевоплощаться в главных героев, ко-
пировать их манеру поведения и повто-
рять фразы за ними.

Основной принцип подбора сказок 
для дошкольников — актуальность проб-
лемной ситуации, ее простота и доступ-
ность для данного возраста, нравствен-
ный урок, который сможет дать сказка.

Читая сказку «Репка», детям можно 
показать то, что только помощь и под-
держка других людей позволяют достиг-
нуть цели, которая не по силам одному 
человеку. Главная мысль сказки «Маша 
и медведь» заключается в том, что из лю-
бой трудной ситуации всегда можно най-

Волшебная сказкотерапия
× итая сказку, мы отправляемся в волшебное путешествие, которое захватывает и детей, и взрослых. 

С помощью сказки, мы, взрослые, сможем объяснить самые важные моменты из жизни, а также вы-
звать у детей желание активно разговаривать, вступать в диалог и обсуждать героев, утверждают стар-
ший воспитатель Починковского детского сада № 8 Ольга МОРОЗОВА и воспитатель Елена ПУРГИНА.



ти выход, главное — не сила, а смекалка. 
В результате сказкотерапии ребенок чув-
ствует поддержку взрослых, которая ему 
так необходима.

В нашем детском саду во второй 
группе раннего возраста «Цыплята» по-
селилась Бабушка Забавушка. Она доб-
рая и знает все сказки на свете. Одета 
она в русский народный костюм и фар-
тук. На фартуке есть большие карманы, 
в которых она всегда прячет сюрпризы, 
задания и загадки для малышей. Жи-
вет она в волшебном сказочном уголке, 
где хранит свои сказки. В уголке всегда 
чисто и уютно. На книжных полках рас-
полагаются разные книжки со сказками. 
Здесь же «живут» персонажи из сказок, 
которые помогают детям в знакомстве со 
сказками.

Есть у бабушки волшебный сундучок, 
в котором каждый день прячется сказка, 
и не просто прячется, а в виде персонажа 
или атрибута из сказки. Если это знако-
мая сказка, то ребята должны сказать, из 
какой сказки этот персонаж или атрибут. 
А если это новая, не знакомая малышам 
сказка, в сундуке прячется совушка, ко-

Окончание на с. 16 
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торая извещает о том, что сейчас дети 
услышат новую сказку.

Также в группе изготовлены дидакти-
ческие игры, где главные герои прикле-
ены на липучках. В данной игре ребенок 
может рассказывать сказку и помещать 
героя в нужное место в определенной 
последовательности.

Активно в сказкотерапии участвуют 
родители. Педагогу необходимо постоян-
но рассказывать им о роли сказок в раз-
витии дошкольников, разъяснять значи-
мость семейного чтения и подчеркивать 
его бесценный вклад в формирование 

у малыша нравственных ориентиров 
на основе положительных эмоций. Со-
вместная работа воспитателей и родите-
лей воспитанников в дальнейшем влияет 
на развитие словесного творчества буду-
щих школьников и их стремление сочи-
нять сказки.

Совместно с детьми многие семьи 
изготовили замечательные книжки-ма-
лышки, которые теперь поселились в 
библиотеке Бабушки Рассказушки. Так-
же на полках библиотеки разместился 
лэпбук по сказкам, в который малыши 
могут самостоятельно играть.

Сказка помогает ребенку самосовер-

шенствоваться, активизировать различ-
ные стороны мыслительных процессов. 
У детей повышается речевая активность 
в процессе приобретения умения узна-
вать и пересказывать сказку, определять 
ее героев и отношения между ними. Про-
слушивание и понимание сказки помога-
ют дошкольнику словесно устанавливать 
связь между событиями и строить рече-
вые умозаключения, связывать сказки 
с приобретенными опытом и знаниями. 
У воспитанников совершенствуется вы-
разительность речи в процессе создания 
сказочных образов, расширяется 
словарный запас.

Волшебная сказкотерапия
Окончание. Начало на с. 15
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Â íàøåé îáðàçîâàòåëüíîé 
îðãàíèçàöèè ñëîæèëàñü òðà-
äèöèÿ ïðîâåäåíèÿ ìàñòåð-
êëàññà «Íàó÷ó ÿ ìàìó ñ ïà-
ïîé». Â õîäå òàêèõ ìåðîïðè-
ÿòèé ó âîñïèòàííèêîâ ïîÿâëÿ-
åòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü 
ñâîè ëèäåðñêèå êà÷åñòâà è 
ïðèìåíèòü íà ïðàêòèêå ñôîð-
ìèðîâàííûå óìåíèÿ.

Ðàññêàæåì î ñîäåðæàíèè 
ìàñòåð-êëàññà, öåëüþ êîòî-
ðîãî áûëî íàó÷èòü ðîäèòåëåé 
ðàñïèñûâàòü çàêëàäêè äëÿ 
êíèãè ïî ìîòèâàì õîõëîì-
ñêîé ðîñïèñè, ãäå ãëàâíûì 
ýëåìåíòîì áûë «çàâèòîê».

Ïîäãîòîâêà ê ìàñòåð-êëàñ-
ñó îñóùåñòâëÿëàñü ïî äâóì 
íàïðàâëåíèÿì. Âíà÷àëå ìû 
îïðîñèëè ðîäèòåëåé ïóòåì 
îíëàéí-ãîëîñîâàíèÿ. Îòêëèê-
íóëèñü 16 ÷åëîâåê.

Äàëåå ïðîâîäèëè íåïî-
ñðåäñòâåííî ïîäãîòîâêó äå-
òåé ê íîâîé äëÿ íèõ ðîëè 
«ó÷èòåëÿ». Äëÿ ýòîãî îáîãà-
ùàëè èõ ïðåäñòàâëåíèå î õîõ-
ëîìñêîé ðîñïèñè ÷åðåç ïðî-
ñìîòðû ïðåçåíòàöèé, ó÷åá-
íûõ ôèëüìîâ, âìåñòå ðàñ-

ñìàòðèâàëè èëëþñòðàöèè è 
èçäåëèÿ íàðîäíûõ óìåëüöåâ.

Ìû ïðåäëîæèëè ðåáÿòàì 
ðàçëè÷íûå íàñòîëüíî-ïå÷àò-
íûå èãðû. Îñîáåííî èì íðà-
âèòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ ëýï-
áóêîì «Âèäû ðóññêèõ íà-
ðîäíûõ ïðîìûñëîâ».

Àíàëèçèðóÿ ýëåìåíòû ðî-
ñïèñè, ñîñòàâèëè àëãîðèòì 
ðèñîâàíèÿ îðíàìåíòà áóäó-
ùåé çàêëàäêè.

×òîáû ìàëûøè ïî÷óâñòâî-
âàëè àòìîñôåðó è ñâîþ ðîëü 
â ïðåäñòîÿùåé ïðàêòèêå ñ 
ìàìîé èëè ïàïîé, óïðàæíÿ-
ëèñü â ïàðàõ.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýôôåê-
òèâíîé ðàáîòû â ìàñòåð-êëàñ-
ñå ìû ïîñòàâèëè ñòîëû âî-
êðóã ó÷åáíîé çîíû. Äåòè ñå-
ëè âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè.

Â êà÷åñòâå îðãàíèçàöèîí-
íîãî ìîìåíòà ïðåäñòàâèëè 
ðîäèòåëÿì ïðåçåíòàöèþ, ðà-
íåå ïîêàçàííóþ âîñïèòàí-
íèêàì, íî â áîëåå ñæàòîì 
âèäå. Òåì ñàìûì óòî÷íèëè 
ïðåäñòàâëåíèå î ðîñïèñè è 
íàöåëèëè íà ïðåäñòîÿùóþ 
äåÿòåëüíîñòü. Âñå âìåñòå 

ïðîãîâîðèëè àëãîðèòìû ðè-
ñîâàíèÿ çàêëàäêè è ïðèñòóïè-
ëè ê ðèñîâàíèþ.

Ñ ïåðâûõ ìèíóò ñòàëî ïî-
íÿòíî, ÷òî ìíîãèå ðîäèòåëè 
íå âëàäåþò äàæå ýëåìåí-
òàðíîé òåõíèêîé ðàáîòû ñ 
êèñòüþ è ãóàøüþ (ñìàêèâàòü 
âîäó, óáèðàòü ëèøíþþ êðàñ-
êó è ò. ä.).

Ê íàøåìó ïðèÿòíîìó óäèâ-
ëåíèþ, áåç ïîäãîòîâêè ìàëû-
øè èíòóèòèâíî ïî÷óâñòâîâà-
ëè, êàê îáúÿñíèòü è ïîêàçàòü 
ðîäèòåëÿì ïðèåìû ðàáîòû ñ 
êèñòüþ è êðàñêîé.

Âêëþ÷èëè ìóçûêó è ñîçäà-
ëè àòìîñôåðó äîâåðèÿ, òâîð-
÷åñòâà è íàñëàæäåíèÿ ïðî-
öåññîì ðèñîâàíèÿ ðîäèòåëåé 
è äåòåé.

Íàáëþäàÿ çà ïðîöåññîì, 
ñíîâà ñ ïðèÿòíûì óäèâëåíèåì 
îòìåòèëè, ÷òî â ãðóïïå öàðè-
ëà äåëîâàÿ àòìîñôåðà, óðî-
âåíü øóìà áûë ïðèåìëåìûì, 
ó÷èòûâàÿ, ÷òî îäíîâðåìåííî 
îáùàëèñü 32 ÷åëîâåêà.

Ïðåçåíòàöèþ ñâîèõ ðàáîò 
ðåøèëè ïðîâåñòè íåòðàäè-
öèîííûì ñïîñîáîì, òàê êàê 

ñèäåëè ïî÷òè â êðóãå: âñå 
ïðîñòî ïîêàçàëè îêðóæàþ-
ùèì ñâîþ ðàáîòó, äåðæà åå 
ïåðåä ñîáîé. Çàâåðøèëè ìå-
ðîïðèÿòèå îáùåé ôîòîãðà-
ôèåé, êîíå÷íî, äåìîíñòðè-
ðóÿ ðàáîòó.

Òàêàÿ ôîðìà èíòåðàêòèâà 
îäíîâðåìåííî ðåøàåò ìíî-
æåñòâî çàäà÷. Ñàìîå öåííîå, 
íà íàø âçãëÿä, ñëåäóþùåå:
âîñïèòàííèêè èìåëè 

âîçìîæíîñòü ïîáûòü â ðîëè 
«ó÷èòåëÿ» è çàêðåïèòü îïðå-
äåëåííûé íàâûê;
êàæäûé ðåáåíîê ïðè-

îáðåë îïûò, ïîëîæèòåëüíî 
âëèÿþùèé íà åãî ñàìîîöåíêó 
(âåäü äëÿ ñâîåãî ðîäèòåëÿ îí 
ñàìûé ëó÷øèé);
óäàëîñü ñîçäàòü óñëîâèÿ 

äëÿ êîìôîðòíîãî îáùåíèÿ 
ðîäèòåëåé â õîäå èíòåðåñíîé 
äåÿòåëüíîñòè.

Ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ íà-
ñòðàèâàþò ðîäèòåëåé íà äîâå-
ðèòåëüíûå, ïàðòíåðñêèå îò-
íîøåíèÿ, ïîçâîëÿþò èì ïðî-
÷óâñòâîâàòü àòìîñôåðó îáó-
÷åíèÿ, ñîçäàííóþ â íà-
øåì äåòñêîì ñàäó.

«Íàó÷ó ÿ ìàìó ñ ïàïîé»
«Äëÿ âñåõ íå ñåêðåò, ÷òî ìàñòåð-êëàññ ïðîâîäÿò âçðîñëûå èëè ñïåöèàëüíûå ëþäè, âëàäåþùèå 

äàííîé òåõíèêîé. Íî ìû ïðåäëîæèëè äåòÿì íàó÷èòü ñâîèõ ðîäèòåëåé òîìó, ÷åìó îíè íàó÷èëèñü 
îò âîñïèòàòåëåé», – ãîâîðèò Åêàòåðèíà ÑÎÑÊÎÂÀ, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 35 Ñàðîâà. 




