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Вопросы воспитания
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В О П Р О С Ы  В О С П И Т А Н И Я

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 
в условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта и Федеральной образовательной 
программы дошкольного образования
Глухова Елена Викторовна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №  47» г. Воронежа

Статья посвящена описанию опыта работы педагога дошкольной образовательной организации в вопросах нрав-
ственно-патриотического воспитания. Научная новизна исследования — в создании системы работы в данном на-
правлении и моделировании педагогических аспектов.
Ключевые слова: нравственность, патриотизм, дошкольники, педагог, детский сад, модель.

Введение. Актуальность исследования обосно-
вана изменениями в  дошкольном образовании 

в  2023  году — это Федеральная образовательная про-
грамма и  Федеральный государственный образова-
тельный стандарт (далее ФОП и ФГОС ДО). Единая Фе-
деральная образовательная программа необходима для 
обеспечения такого образовательного пространства, ко-
торое объединит субъекты Российской Федерации на 
базе российских традиционных ценностей. В  свою оче-
редь, традиционные ценности базируются на нрав-
ственном и  патриотическом воспитании. Сущностная 
характеристика нравственного воспитания как про-
блема описана древними философами Сократом, Пла-
тоном, Демокритом, Декартом, Лукреция и др., которые, 
признавая врожденный характер добродетелей, отме-
чали, что добродетели можно воспитать, в особенности 
через ум у  человека появляется справедливость, муже-
ство и  рассудительность. Философ Фома Аквинский, 
представитель религиозной эпохи, логически обосновал 
божественное происхождение нравственности. Таким 
образом, они обосновали необходимость нравственного 
воспитания с раннего возраста [1].

Сущность патриотизма заключается в  особом, эмо-
ционально окрашенном отношению к  Родине, выра-
женное через любовь и  привязанность к  ней, а  также 
стремление жить и действовать во имя ее блага, готов-
ность к самопожертвованию ради ее интересов [3].

Идея патриотизма как нравственного чувства, взра-
щиваемого образом жизни и  ее укладом, народными 
и  семейными традициями, обоснована в  трудах фило-
софов С. С. Авершщева, H. A. Бердяева, П. Ф. Лесгафта, 
М. К. Мамардашвили, К. Д. Ушинского и др.

Известные педагоги П. П. Блонский, A. C. Мака-
ренко, В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий и  др. отме-

чали, что на проявление патриотических чувств влияет 
повседневная жизнь человека.

Бородина Е. Н. исследовала нравственно-патриотиче-
ское воспитание детей старшего дошкольного возраста 
в  полихудожественной деятельности. Автор выдвинула 
и  подтвердила гипотезу о  том, что эффективность про-
цесса нравственно-патриотического воспитания детей 
старшего дошкольного возраста будет проходить эффек-
тивно, если в основу этого процесса положены аксиоло-
гический и полихудожественный подходы, позволяющие 
активизировать опыт нравственных отношений ребенка 
с семьей и ближайшим окружением [2].

Актуальность проблемы и  анализ изучаемой ли-
тературы определили выбор темы исследования 
и  цель — теоретическое и  практическое обоснование 
нравственно-патриотического воспитания детей стар-
шего дошкольного возраста в условиях реализации Фе-
дерального государственного образовательного стан-
дарта и  Федеральной образовательной программы 
дошкольного образования.

Объект исследования: процесс нравственно-па-
триотического воспитания детей старшего дошколь-
ного возраста в  дошкольной образовательной органи-
зации.

Предмет исследования: методы и  средства нрав-
ственно-патриотического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста.

Задачи: провести теоретический и  методологиче-
ский анализ состояния проблемы нравственно-патрио-
тического воспитания дошкольников; разработать мо-
дель нравственно-патриотического воспитания детей 
старшего дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС и ФОП ДО; оценить и проверить эффективность 
модели.
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В исследовании приняли участие педагоги и  до-
школьники МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида №  47» города Воронежа. Всего участвовали 35 до-
школьников в  возрасте 5–6  лет и  воспитатели. Кос-
венно участвовали музыкальный руководитель и  ин-
структор по физической культуре. В  качестве методов 
для оценки уровня нравственно-патриотической вос-
питанности использовались детские викторины, дидак-
тические игры.

Результаты и их обсуждение

Разработанная Модель нравственно-патриотиче-
ского воспитания детей старшего дошкольного воз-
раста в  условиях реализации ФГОС и  ФОП ДО имеет 
цель, показывает взаимосвязь субъектов образова-

тельного процесса, описывает методы и средства нрав-
ственно-патриотического воспитания в  детском саду 
и принципы, на которых строится воспитательно-обра-
зовательная деятельность педагогов.

Патриотизм дошкольника характеризуется пози-
тивным отношением к родным, близким и другим людям. 
Нравственность — это самоотношение, построенное на 
любви к другим, эмпатии, аффилиации. Воспитание нрав-
ственности и  патриотизма у  ребенка старшего дошколь-
ного возраста осуществляется в  процессе познания им 
родного дома, природы, исторического наследия родного 
края и эмоционального взаимодействия с окружающими.

Для определения уровня сформированности нрав-
ственности и патриотизма использовались игры и вик-
торины.

Пример вопросов викторины: в нашем регионе чаще 
можно встретить каких диких животных — бобров или 
тигров?

Рис. 1. Модель нравственно-патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС и ФОП ДО
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Одна из дидактических настольных игр «Флаги 
разных стран». Дети должны узнать флаги разных стран 
и  разложить их на то место, где располагается страна 
(предлагается 20 флагов).

Также проводится дидактическая игра «Знатоки род-
ного края», которая напоминает игру «Что, где, когда?». 
В нашем детском саду практикуются интегрированные 
занятия. На занятиях с  инструктором по физической 
культуре дети в  игровой форме «покоряют вершины 

гор», «сплавляются по рекам России», «прыгают с кочки 
на кочку по болотам Севера России» и т. д.

Сравнительный анализ развития уровня компетенций 
детей в области патриотизма и нравственного развития 
доказал эффективность Модели, конечным результатом 
которой является сформированность первичных пред-
ставлений о  сущности нравственности и  морали, гор-
дости за Родину, за страну, любовь к близким и родному 
краю, бережное отношение к природе.
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Из опыта работы по формированию патриотических чувств 
дошкольников посредством организации мини-музея  
имени Ивана Яковлевича Яковлева в ДОУ
Никифорова Ирина Арсеновна, и. о. заведующего;
Честных Елена Витальевна, воспитатель;
Петрова Ирина Витальевна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад №  165» г. Чебоксары

В статье раскрывается опыт работы по формированию патриотических чувств дошкольников старшего воз-
раста посредством организации мини-музея в ДОУ.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, дошкольный возраст, чувашский народ, мини-музей в ДОУ.

«Труды Ивана Яковлевича Яковлева и  его ду-
ховное завещание чувашскому народу являются для 
нас бесценным подарком. Ведь труд великого чуваш-
ского просветителя Ивана Яковлева имеет основопо-
лагающее значение для детей и  педагогов разных по-
колений» — отметил Глава Чувашской Республики 
О. Николаев при подписании Указа о  проведении ме-
роприятий в 2023 году, посвященных 175-летию со дня 
рождения великого просветителя и  педагога Чувашии 
Ивана Яковлевича Яковлева. И это особенно актуально 
в  настоящее время, когда статус педагога сильно упал 
и Президент Российской Федерации В. В. Путин в знак 
высочайшей общественной значимости профессии пе-
дагога объявил 2023 год — годом Педагога и наставника.

Наш земляк Иван Яковлевич Яковлев вел активную 
педагогическую и  просветительскую деятельность, ко-
торую по праву можно назвать целью и  смыслом его 
жизни. Особую роль И. Яковлев сыграл в истории Сим-
бирской чувашской школы, которая стала настоящей 
кузницей учителей для сельских школ. Пройдя не-
легкий путь от бедного крестьянского мальчика-си-
роты до великого учителя, Яковлев стал одним из вы-

сокообразованных и культурных людей своего времени. 
В  своем завещании чувашскому народу И. Я. Яковлев 
пожелал стать высокообразованной, культурной, дея-
тельной, дружной и преданной России нацией.

Сегодня в современном мире происходят перемены 
в сознании человечества, мы наблюдаем картину, когда 
начинает переписываться история, уничтожаются па-
мятники великим людям, прославившим свою родину, 
человек теряет связь со своими корнями, с  малой ро-
диной. Именно в дошкольном возрасте закладывается 
основа-фундамент нравственных качеств ребёнка, ко-
торые позволяют вырасти человеком, гражданином 
своей страны, патриотом, умеющим ценить и  беречь 
историческое и культурное наследие своего народа. Ре-
бенок не рождается патриотом, он им становится в про-
цессе своего развития, воспитания. Мы считаем, что 
сейчас наступил тот момент, когда необходимо обра-
тить особое внимание на воспитание в подрастающем 
поколении чувства патриотизма и гражданственности, 
чувства гордости за своих предков, за их достижения. 
И  лучшим достижением — наследием чувашского на-
рода стало дело педагога и просветителя, писателя и пе-



4

Во
пр

ос
ы 

до
шк

ол
ьн

ой
 п

ед
аг

ог
ик

и 
№

  1
1 

(7
0)

 / 
20

23 реводчика Ивана Яковлевича Яковлева. Всю свою жизнь 
он посвятил просвещению родного народа, развитию 
культуры, росту национального самосознания чувашей, 
формированию национальной интеллигенции.

В нынешних условиях очевидна необходимость раз-
работки и  реализации новых подходов к  воспитанию 
гражданских и  патриотических чувств. Очень важно 
донести до сознания подрастающего поколения пони-
мание того, что они являются носителями народной 
культуры, их духовной жизни.

Важно, чтобы ребенок уже в  дошкольном возрасте 
почувствовал свою причастность к Родине, личную от-
ветственность за родную страну и  ее будущее. Всему 
этому способствует разработка и  реализация данного 
проекта — создание Мини-музея Ивана Яковлевича 
Яковлева. Дошкольникам важно не просто услышать 
о достижениях человека, но и прикоснуться к истории 
через непосредственное участие в  подготовке и  раз-
витии музейных направлений: экспозиции, экскурсии, 
поиск и создание материалов.

Именно музей становится источником форми-
рования познавательного интереса, на основе кото-
рого у  детей закладывается интерес к  своей культуре, 
своим корням, прошлому своего народа. Но как часто 
дети и родители посещают музеи? Думаем, что ответ на 
этот вопрос очевиден! Многие воспитанники ни разу 
не были в музее и даже не знают, что это такое! Исходя 
из анализа работы по данной проблеме, мы решили со-
здать в детском саду Мини-музей, посвященный жизни 
и  деятельности И. Я. Яковлева, чтобы, через непосред-
ственное погружение воспитанников в процесс работы, 
познакомить их с достижениями великого педагога, со-
здателя чувашской письменности, азбуки и  букваря, 
писателя, переводчика.

Цель. Создание в  ДОУ мини-музея Ивана Яковле-
вича Яковлева — педагога и  основоположника чуваш-
ского алфавита и письменности.

Задачи

1. Создать мини-музей в  ДОУ, сформировать пред-
ставление детей о музее, как об особом источнике куль-
турно-исторического опыта человечества;

2. Способствовать развитию интереса к  духовным 
и материальным ценностям, уважительное и бережное 
отношение к ним;

3. Познакомить с  жизнью И. Я. Яковлева; показать 
значимость его деятельности для чувашского народа 
и народов соседних регионов;

4. Воспитывать качества, способствующие развитию 
инициативности, креативности, коммуникабельности 
и коммуникативности, и других качеств личности детей;

5. Воспитывать чувство любви к  своей малой Ро-
дине, к родному чувашскому языку, культуре и истории, 
чувство гордости и  восхищения выдающимися земля-
ками;

6. Повысить компетентность родителей по вопросу 
ознакомления детей с культурой и традициями чуваш-
ского народа.

Принципы

1. Принцип наглядности;
2. Принцип доступности;
3. Принцип содержательности;
4. Принцип научности;
5. Принцип интеграции;
6. Принцип деятельности и интерактивности;
7. Принцип природосообразности;
8. Принцип культуросообразности;
9. Принцип гуманизации;
10. Принцип регионализма.

Ожидаемые результаты

1. В ДОУ обогатилась предметно-пространственная 
среда — появился мини-музей И. Я. Яковлева;

2. В процессе работы в музее у дошкольников фор-
мируется представление о  музее, правилах поведения 
в нем;

3. У воспитанников продолжат формироваться ос-
новы интереса, как к духовным, так и к материальным 
ценностям;

4. Дети познакомятся с жизнью и деятельностью пе-
дагога и просветителя чувашского народа — И. Я. Яков-
лева, его творениями и  работами; со значимостью 
И. Я. Яковлева, как педагога, не только для чувашского 
народа, но и для народов соседних регионов (Татарстан, 
Ульяновская область);

5. Продолжит формироваться чувство уважения 
к родной Республике; людям, живущим в ней и просла-
вившим её; созидательное отношение к  окружающему 
миру, к культурным ценностям и традициям народа;

6. У педагогов, детей и  родителей повысится ин-
терес к историческим и культурным достижениям зна-
чимых деятелей Чувашии;

7. У педагогов повысится педагогическая компе-
тентность в  решении задач, связанных с  воспитанием 
у детей проектно-исследовательских умений и навыков, 
нравственно-патриотических чувств;

8. У родителей повысится интерес к  вопросам ду-
ховного и  нравственно-патриотического воспитания 
детей;

9. У детей начнет формироваться ценностное отно-
шение к  истории, появляться интерес к  музеям и  вы-
ставкам, развиваться эмоциональный отклик. «Ребенок 
должен покидать музей с  ощущением уверенности 
подъема »еще на одну ступеньку»;

10. Воспитанники станут непосредственными 
участниками в  организации и  развитии мини-музея 
И. Я. Яковлева, в  результате чего станут более продук-
тивными взаимоотношения между взрослыми и детьми, 
детьми между собой.

Целевая аудитория

Мини-музей предусматривает работу с  педагогами, 
воспитанниками старшего дошкольного возраста дет-
ского сада, их родителями. Но в  дальнейшем планиру-
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ется привлекать воспитанников соседних детских садов, 
учащихся начальных классов школ. Шаговая доступ-
ность мини-музея для близлежащих образовательных 
организаций позволит устраивать различные экскурсии, 
экспозиции, тематические мероприятия в  удобное для 
всех время, не перемещаясь по городу на транспорте.

Описание команды

В ДОУ сформирована команда педагогов, заинтере-
сованных в  данной проблеме, которые умеют и  знают, 
как планировать, готовить и  проводить подобные ме-
роприятия; как заинтересовать воспитанников и их ро-
дителей. В  нее входит руководство ДОУ, воспитатели, 
музыкальные руководители, учителя-логопеды, педаго-
ги-психологи.

План создания мини-музея

1. Подготовительный этап:
– Формирование творческой-рабочей группы 

участников, распределение обязанностей;
– Определение целей и  задач организации мини-

музея;
– Определение места размещения мини-музея; раз-

работка дизайна оформления мини-музея;
– Поиск и  заключение договора с  изготовителем 

объектов мини-музея;
– Разработка тематики экспозиции, подбор экспо-

натов для музея;
– Изготовление экспозиций подрядчиком;
– Разработка плана работы мини-музея;
– Оформление мини-музея. Установка экспонатов, 

регистраций их в каталоге;
– Оформление визитной карточки и  паспорта ми-

ни-музея.
2. Основной этап:

– Анкетирование детей старшего дошкольного воз-
раста и родителей «Что Вы знаете о И. Я. Яковлеве»;

– Разработка тематических мероприятий, экс-
курсий, занятий для ознакомления с  экспонатами ми-
ни-музея;

– Отбор детей для подготовки в качестве экскурсо-
водов;

– Проведение тематических мероприятий в  мини-
музее;

– Подготовка к торжественному открытию;
– Торжественное открытие мини-музея с  пригла-

шением гостей.
3. Заключительный этап:

– Итоговая презентация создания мини-музея;
– Анализ проделанной работы по созданию мини-

музея;
– Полноценное функционирование мини-музея.

Дальнейшее развитие

Создание мини-музея И. Я. Яковлева войдет в  си-
стему работы по ознакомлению детей и  их родителей 
с  жизнью и  деятельностью И. Я. Яковлева и  великими 
людьми Чувашии. Музей будет функционировать как 
форма работы с детьми старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста, их родителями и педагогами.

В дальнейшем планируется заключить договор-
сотрудничество с  Музеем И. Я. Яковлева/ЧГПУ им. 
И. Я. Яковлева, и Чувашским национальным музеем для 
обновления экспонатов мини-музея, что позволит про-
водить различные мероприятия на базе нашего мини-
музея.

Мероприятия мини-музея расширяют возможности 
ДОУ для участия в  семинарах, конференциях по об-
мену опытом в музейной педагогике, организации раз-
личных мастер-классов.

Создание страницы мини-музея в сети интернет по-
зволит расширить возможности для сотрудничества 
с  соседними регионами: Татарстан и  Ульяновская об-
ласть, где жил и  занимался педагогической деятельно-
стью Иван Яковлевич Яковлев.
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23 Групповой сбор в организации деятельности детей и педагога
Чернова Ольга Викторовна, воспитатель
МБДОУ детский сад комбинированного вида №  39 г. Апшеронска (Краснодарский край)

В статье автор подробно раскрывает методику проведения одной из эффективных форм работы в ДОУ — «груп-
повой сбор». Данная форма работы дает возможность формирования у детей навыков понимания себя и других, со-
гласования целенаправленной деятельности всей группы и каждого в отдельности.
Ключевые слова: групповой сбор, детская инициатива, информационный стенд, социальный контакт, обмен мнениями.

Групповой сбор — одна из эффективных форм ра-
боты по поддержке детской инициативы. Утренний 

сбор группы предназначен для формирования у  детей 
навыков понимания себя и  других, согласования це-
ленаправленной деятельности всей группы и  каждого 
в отдельности. Он прост в проведении, легко восприни-
мается детьми любого возраста и  воспитателями, зна-
чительно меняет характер взаимоотношений между 
всеми участниками образовательного процесса, мо-
тивирует к  инициативной, активной самостоятельной 
деятельности. Групповой сбор может быть традици-
онной ежедневной формой работы организации детей, 
начиная уже с раннего возраста.

Групповой сбор необходимо проводить легко, бы-
стро и  по-деловому. Общая длительность группового 
сбора может составлять от десяти до тридцати минут. 
Данные временные рамки и структура не являются обя-
зательными, а  зависят от возрастной группы, от того, 
какие цели преследуются, в  каком тоне и  темпе будет 
идти общение, насколько всем хорошо вместе, на-
сколько обсуждаемая тема интересна и важна.

Подготовка к  проведению группового сбора начи-
нается с  выбора удобного места, где можно располо-
житься всей группой: в уютном кружочке, не мешая при 
этом помощнику воспитателя, где есть возможность 
размещения необходимых материалов, и  нет сквоз-
няков. Можно в этом месте разложить красивый ковер 
или использовать для каждого ребенка подушечку — 
тогда ребятам будет сидеть и удобно, и гигиенично, и не 
холодно.

Сбор проходит в виде круга, так как круг — это от-
крытость, внимание детей друг к другу и чувство един-
ства в  коллективе. Необходимо также с  ребятами при-
думать и согласовать сигнал, который будет оповещать 
о начале группового сбора. Рассматривать необходимо 
все варианты, которые предлагают сами воспитанники, 
и обязательно выбирать что-нибудь из их идей.

Также еще нужно подготовить информационный 
стенд (информационное поле) для размещения, исполь-
зуемого во время группового сбора различного мате-
риала. Для начала обдумать, какую информацию будут 
размещать участники сбора (объем информации за-
висит от возрастной группы), что для этого понадо-
бится, затем дать детям время подумать и решить, где 
и  как все это удобно располагать. Информационный 
стенд можно создать при помощи полимерного коврика 
для ванн или сделать из ковролина, а прикреплять его 
на уровне глаз детей или переносной мольберт.

Информационный стенд включает в себя самые раз-
нообразные виды календарей (настенные, отрывные, 
перекидные и  другие). Их можно использовать для 
формирования у детей навыков управления своим вре-
менем, фиксации анализа событий. Календарь можно 
использовать не только во время группового сбора, но 
и  в  течение всего дня, для ведения записей значимых 
дел и событий для себя и всей группы.

Особенно важным считается подготовка и  проду-
мывание вопросов для начала группового сбора, ко-
торые способствуют установлению и  поддержанию со-
циальных контактов. Например: Все ли нашли себе 
место? Устроились удобно? Кто еще не определился? 
Какое у  вас сегодня настроение? У  всех ли радостные 
(приветливые, доброжелательные и  т. п.) лица? Может 
у  кого-то есть вопрос? Кто желает поделиться хоро-
шими новостями (интересными идеями, мыслями, впе-
чатлениями)? и другие.

Структура группового сбора в  наиболее общем 
виде выглядит так:

1. Приветствие (пожелания, подарки, комплимен-
ты)-одна-три минуты.

2. Игра (элементы тренинга, психогимнастика, 
пение, слушанье) две-пять минут

3. Обмен новостями-от двух до десяти минут.
4. Планирование дня (выбор темы проекта, не-

дели; планирование содержания, форм и видов деятель-
ности); презентация центров активности (взрослыми 
и детьми) — пять-десять минут.

Методика проведения каждой из частей 
группового сбора

Приветствие.
Каждый ребенок нуждается в  любви и  уважении 

своих сверстников, ему хочется чувствовать себя ча-
стью группы, поэтому приветствие должно быть адре-
совано каждому ребенку, который находится в кругу.

Игра (элементы тренинга, психогимнастика, пение, 
слушание)

Проводятся любые игры, не требующие большой по-
движности: игры-фантазии, игры-шутки, словесные, иг-
ры-цепочки. Если это пение или слушанье, то мелодии 
должны помочь детям чувствовать себя комфортно, сво-
бодно и с хорошим настроением. Можно использовать 
такие игры, как «Связующая нить», «Я превращаюсь», 
«Кто я?», «Интервью», «Телеграмма», «Снежный ком», 
«Послушай тишину», «Покажи свое настроение» и т. д.
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Обмен новостями.
Участники группового сбора, по желанию, делятся 

своими новостями, впечатлениями, желаниями. В  ходе 
обмена новостями у  детей формируются коммуника-
тивные навыки: умение слушать и слышать, вести диалог, 
строить монолог, аргументировать свое суждение, обо-
гащается словарный запас, развивается эмоциональная 
отзывчивость, доброжелательность. Новости могут быть 
как хорошие, так и плохие, запретных тем нет. Их не вы-
тягивают насильно, ребенок сам должен захотеть ими 
поделиться. У  одного ребенка, может быть, несколько 
новостей и он сам решил про все рассказать и его надо 
обязательно выслушать до конца. Так как обычно всем 
или многим ребятам хочется высказаться, необходимо 
определить правила очередности высказываний. Пра-
вило формулируется детьми и взрослыми вместе.

Одним из самых сложных методов обмена новостями 
является реагирование на высказывания детей. Есть не-
сколько советов, которые могут помочь вам в этом:

Не игнорируйте, но и не останавливайтесь на ново-
стях, связанных с покупкой вещей.

Не морализируйте.
Реагируйте на чувства ребенка.
Не оценивайте.
Не расспрашивайте, если эта новость не составляет 

непосредственной важности для понимания всех детей.
Универсальный прием, для прекращения обсу-

ждения чего-либо нежелательно-спокойно, уверенно 
сказать: «Так бывает»

Учитесь управлять своим взглядом. Если вы не 
склонны поддерживать дальнейшие высказывания ре-
бенка, кратко ответьте ему и переведите взгляд дальше.

Позволяйте детям иногда играть роль воспитателя 
и  самим решать, кто сегодня будет рассказывать о  но-
востях.

Планирование дня (выбор темы проекта, планиро-
вание содержания, форм и  видов деятельности на весь 
проект); презентация центров активности.

На данном этапе педагог подводит детей к  теме не-
дели наводящими вопросами. Далее предлагает вы-
брать, кто в  какой центр пойдет и  чем там сможет за-
няться.

Существуют различные способы презентации цен-
тров активности:

— принести из каждого центра самые привлека-
тельные материалы, показать, рассказать, что и  как 
с ними делать, как применить в игре;

— «поезд»: дети «едут» от центра к  центру, рассма-
тривают материалы, выбирают, что им интересно;

— наводящие вопросы: «Как вы думаете, что можно 
сделать в этом центре по данной теме?», «В каком центре 
можно построить, порисовать, закрепить физические 
упражнения, умения?» и т. д.

— до начала группового сбора или во время него 
дети обходят центры, отмечают, какие произошли из-
менения, что появилось нового и интересного.

Чтобы регулировать количество детей в центрах ак-
тивности, можно использовать различные варианты: 
первыми пойдут те дети, кто родился осенью, летом 
и т. д; у кого на одежде есть зеленый, красный, желтый 
цвет; кто приехал в детский сад на маршрутке, пришел 
с мамой и т. п.

Систематизация в  проведении утреннего сбора 
предполагает следующие результаты:

— ребенок демонстрирует стремление к  общению 
со сверстниками, может договориться с  детьми, стре-
миться к самовыражению в деятельности, к признанию 
и уважению сверстников;

— активно задает вопросы взрослым и  сверст-
никам;

— способен откликаться на эмоции, проявлять эм-
патию (сочувствие, сопереживание, содействие);

— владеет разными формами и  видами игр, разли-
чает условную и реальные ситуации;

— способен строить смысловую картину окружа-
ющей реальности.

Литература:

1. Свирская Л. В. Утро радостных встреч: методическое пособие. — М.: Издательство «Линка-Пресс», 2010.
2. Пазюкова М. А. Технология группового сбора и возможности её реализации в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения. — Иркутск ОГОБУ СПО «ИРКПО», 2011.
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Духовно-нравственное и  патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения не теряло своей 

актуальности на протяжении многих веков, находя свое 
отражение в  трудах философов, педагогов, писателей 
прошлого и настоящего.

События, происходящие в России и за ее пределами 
в  настоящее время, тревожат не только взрослое насе-
ление, но и совсем юных граждан. Особенно тех, кто про-
живает в приграничной полосе рядом с Украиной. Звуки 
взрывающихся снарядов, звуки работы противовоз-
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23 душной обороны вызывают у детей страх и непонимание 
происходящего. Задача взрослых (педагогов, родителей) 
состоит в том, чтобы доступно рассказать детям об этом. 
Поэтому проблема духовно-нравственного и  патриоти-
ческого воспитания выходит на передний план и стано-
вится одним из важных направлений в работе с детьми.

В Федеральной образовательной программе до-
школьного образования отмечено, что разносто-

роннее развитие каждого ребенка должно осущест-
вляться «на основе духовно-нравственных ценностей 
российского народа, исторических и  национально-
культурных традиций»  [2]. Данное направление на-
ходит свое отражение в  требованиях к  содержанию 
образовательных областей образовательной про-
граммы дошкольного образования в  соответствии 
с ФГОС ДО (таблица 1).

Таблица 1

Образовательная область Содержание

Социально-коммуникативное развитие

«…усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные,…формирование уважительного отношения и чувства при-
надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Органи-
зации»… [1, с. 9]

Познавательное развитие

«…формирование первичных представлений о себе, других людях,…о 
малой родине и Отчизне, представлений о социокультурных ценностях на-
шего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 
и народов мира» [1, с. 9–10]

Речевое развитие «…знакомство с книжной культурой, детской литературой»… [1, с. 10]

Художественно-эстетическое раз-
витие

«…развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-
мания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-
тельного), мира природы, становление эстетического отношения к окру-
жающему миру, формирование элементарных представлений о видах 
искусства, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произве-
дений»… [1, с. 10]

Физическое развитие
«…становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-
тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закали-
вании, при формировании полезных привычек и др.) [1, с. 10]

Как видно из таблицы 1, содержание работы по ду-
ховно-нравственному и  патриотическому воспитанию 
детей дошкольного возраста должно быть охвачено 
всеми образовательными областями образовательной 
программы дошкольной организации.

Духовно-нравственное и  патриотическое воспи-
тание — процесс долговременный, предполагающий 
внутреннее изменение каждого его участника. До-
школьный возраст наиболее восприимчив к  соци-
альным воздействиям, это период, когда закладываются 
основы будущей личности. Дети дошкольного возраста 
особо эмоциональны, готовы к  сопереживанию. Со-
вместные усилия педагогов и семей воспитанников по-
зволят достичь позитивных результатов в  духовно-
нравственном и патриотическом воспитании.

Одна из проблем семейного воспитания состоит 
в  том, что в  воспитании не соблюдается историче-
ская преемственность поколений. Многим родителям 
просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте 
происходит усвоение социальных норм, моральных 
требований и образцов поведения. Исходя из этого, не-
обходимо помочь родителям осознать, что в  первую 
очередь в  семье должны сохраняться и  передаваться 
нравственные и духовные ценности и традиции. Кроме 
того, родители должны быть примером для своих детей 

во всем — в манере общаться, в делах, поступках, в ор-
ганизации семейного досуга и т. п.

Все начинается из семьи. Если родители знают свои 
корни, знакомят ребенка со своим прошлым, со своим 
настоящим, ребенок растет и  развивается на знаниях 
о  своей семье. Чувство патриотизма начинает заро-
ждаться с отношения к семье, к самым близким людям — 
матери, отцу, братьям и сестрам, бабушке, дедушке. Па-
триотизм для ребенка — это корни, связывающие его 
с  родным домом и  ближайшим окружением, любовь 
к родным местам, гордость за свой народ.

В нашей дошкольной организации педагогами 
в  ходе встреч и  занятий разъясняются такие базовые 
понятия, как «Моя семья», «Мой дом», «Мои родные», 
«Мои друзья», «Мои предки». Происходит связь поко-
лений и это прекрасно! Через проектную деятельность, 
«Дерево моей семьи», осуществляемую в  детском саду, 
раскрываются секреты ветвей генеалогического древа 
семьи. Дети подготовительной группы получают воз-
можность поделиться своими знаниями о своих предках 
по папиной, по маминой линии, как кого звали и зовут, 
каким делом занимались члены семьи на протяжении 
всей жизни, чем запомнились для поколений семей.

Хотим поделиться с вами еще одной интересной тра-
дицией. Ежегодно 7 июля в день «Семьи, любви и вер-
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ности» семьи наших воспитанников собираются на ве-
черние посиделки в  детсадовской березовой рощице. 
Расстилают на полянке свои скатерти-самобранки, уго-
щают друг друга особенным блюдом семьи, делятся 
рецептом приготовления, поют старинные и  совре-
менные песенки. Ведь у  каждой семьи есть свои лю-
бимые песни, которые передаются из поколения в  по-
коление. Дети и взрослые листают страницы семейных 
альбомов, вспоминают и  вместе с  ребенком делятся 
рассказом о том, кто особенно дорог или кто чем про-
славил свою фамилию или сделал ее знаменитой. Затем 
родителями организуются интересные игры, в которые 
играли в  своем далеком детстве. Заканчивается такой 
семейный праздник хороводом вокруг красиво укра-
шенных лентами березок, под русскую народную песню 
«Во поле береза стояла». Девочки надевают на голову 
сплетенные тут же из луговых и  полевых цветов ве-
ночки. Эти теплые, нежные мероприятия сближают 
детей, родителей и  нас педагогов. Наполняют сердца 
особым трепетом, особой любовью, от осознания бли-
зости общения друг с  другом. Ведь в  обычные дни их 
так не хватает. И это очень благодатная почва для уста-
новления доверительных партнерских отношений 
между педагогами и  родителями в  решении задач ду-
ховно-нравственного воспитания детей.

Подобные встречи можно приурочить к  любой 
дате — дню матери или дню отца, к  дню защиты ре-
бенка и  многим другим датам. На этих мероприятиях 
дети, родители и  педагоги вместе играют, танцуют, 
поют, оформляют коллективные работы. Такие встречи 
позволяют гибко решать имеющиеся проблемы в  се-
мейном воспитании. Ведь семья это та первичная среда, 
где человек учится творить добро. Семья, отчий дом 
и  детский сад — это то главное, что формирует лич-
ность дошкольника.

Патриотическое воспитание дошкольников — это не 
только воспитание любви к матери, семье, родному дому, 
культурному достоянию своего народа, своей нации, но 
и уважительное отношение к труженику и результатам 
его труда, гордости за свой народ, который из поко-
ления в поколение передаёт народную культуру и исто-
рическое прошлое страны, к родной земле, защитникам 
Отечества, государственной символике, традициям го-
сударства и  общенародным праздникам. Знать о  по-
двигах своих дедов и  предков особенно важно подра-
стающему поколению. В настоящее время актуальным 
является уважение к  истории родного края и  его тра-
дициям, устоям, любви к земле родной, к ее историче-
скому прошлому.

Без уважения к  истории своего Отечества нельзя 
воспитать в  детях чувство собственного достоинства 
и уверенности в себе. Еще в дошкольном возрасте очень 
важно сформировать у  детей первоначальное пред-
ставление о  подвиге нашего народа в  Великой Оте-
чественной войне, пробудить гордость за принад-
лежность к  своей стране — России. Повествование 
о Великой Отечественной войне стоит начать с истории 
семьи. Победа в Великой Отечественной войне — наша 
слава и гордость.

Очень запоминающееся событие, яркое и  великое, 
бередящее душу до слез от гордости за свою страну, за 
свою семью и за наше дошкольное учреждение — акция 
«Бессмертный полк». Это то событие, которое на протя-
жении нескольких лет захватывает душу и сердце. Даже 
в  то время, когда люди были заперты в  своих домах 
(в  период коронавирусной инфекции) и  не могли уча-
ствовать во Всероссийском шествии, семьи выстав-
ляли фото своих Героев в  тематически оформленные 
окна своих домов, зажигали свечу памяти, включали 
негромкую музыку, вывешивали на территориях своих 
домовладений советские, российские флаги под ло-
зунгом «МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!»

Ежегодно в нашем детском саду в канун дня Победы 
проводится торжественное мероприятие в  память о  по-
гибших героях. Дети в  форме военных лет с  георгиев-
ской лентой на груди идут строем под песни военных лет, 
а  в  руках несут штендер своего Героя. Это очень трога-
тельное и завораживающее зрелище. И это уже стало тра-
дицией. «Бессмертный полк» — это вечная благодарность 
тем, кто отдал свою жизнь, защищая нашу страну от врага.

Наш Белгородский край прославлен победоносным 
сражением Великой Отечественной войны — Курской 
битвой. И  наши воспитанники знают о  ней не пона-
слышке. Мы, педагоги, вместе с родителями знакомим 
их с  этим событием. Мы рассказываем детям о  том, 
как пятьдесят дней и  ночей кровопролитных боев, ко-
торые стали переломным моментом в  ходе войны, Со-
ветская Армия одержала историческую победу на 
«Огненной дуге». Самое крупное в истории Второй Ми-
ровой войны танковое сражение состоялось 12  июля 
1943  года на ржаном Прохоровском поле, под Белго-
родом. Бой шел на земле и в воздухе. Семь недель дли-
лась эта битва. Жестокие бои на огненной дуге решили 
исход крупнейшей операции войны. Стало уже тра-
дицией, каждый год Белгородчина 12  июля празднует 
«День Прохоровского Поля». В нашей дошкольной орга-
низации тоже проходят патриотические мероприятия, 
приуроченные к этому дню. Они воспитывают в детях 
чувство гордости за свою Родину и свой народ, желание 
защищать свою страну.

В выходные дни педагоги совместно с  воспитанни-
ками и  их родителями совершают экскурсии в  музеи 
города Белгорода — «Диораму Курской битвы», 
в краеведческий музей, на Соборную площадь с  ее до-
стопримечательностями. Самостоятельно семьи с  на-
шими детками совершают поездки к  местам боевой 
славы — на «Звонницу», в музеи «Третьего ратного поля 
России», где знакомят детей с бронетанковой техникой, 
с оружием Великой Победы.

Проводится в нашем саду и акция «Голубь мира». Пе-
дагоги вместе с детьми изготавливают белых бумажных 
голубей как символ мирной жизни. Многие годы ко 
дню 9 Мая организовывались встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны. Дети вместе с педагогами 
готовили праздничный концерт с  песнями, танцами, 
стихами. И  ветераны делились с  детьми боевыми эпи-
зодами из своей жизни. Повара нашего сада готовили 
вкуснейшую солдатскую кашу, которой угощали при-
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23 шедших гостей и жителей микрорайона. Вместе с вете-
ранами высаживали Деревья Памяти, и  в  нашем дет-
ском саду постепенно выросла Аллея боевой славы. 
Дети вместе с  педагогами ухаживают за деревьями 
и Аллея радует нас. Можно спрятаться в тени деревьев 
в  жару, собрать вкусный урожай яблок, вишен, слив. 
У  каждого дерева есть именная табличка с  фамилией, 
именем, отчеством ветерана, посадившего это дерево. 
И мы минутой молчания чтим память о них, передавая 
эстафету Памяти новым поколениям.

К сожалению с  каждым годом, один за другим от 
нас уходят люди, которым мы обязаны своей сво-
бодой и жизнью. Но с теми, кто остался, мы устраиваем 
встречи на дому. Обязательно приходим с цветами, кон-

цертом, и на память дарим подарки, сделанные руками 
детей. Очень приятно смотреть в  глаза ветеранов, ко-
торые радуются встречам с детьми.

Своими мероприятиями Памяти мы помогаем ро-
дителям воспитать детей сильными и  добрыми, ответ-
ственными и  милосердными. Мы помогаем детям по-
нять, что мы победили, потому что любим свою Родину, 
чтим своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. 
Их имена увековечены в названиях улиц, площадей, го-
родов. В их честь воздвигнуты памятники.

Быть патриотом своей страны — значит принимать 
близко к сердцу ее интересы, заботы, горести и радости, 
чувствовать себя ответственным за все то, что в  ней 
происходит.
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Организация жизни детей в детском саду с учётом их интересов, 
инициатив и потребностей
Аникеич Светлана Александровна, инструктор по физической культуре, воспитатель;
Нечаева Ольга Александровна, воспитатель;
Чернова Оксана Ринатовна, воспитатель
ГБДОУ детский сад 21 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга

В статье авторы рассказывают о поддержки детской инициативы дошкольников посредством технологий геоке-
шинга и адвент-календаря. Представленные технологии соответствуют современным требованиям к педагогиче-
скому процессу в дошкольном образовании. Они предполагают тесную интеграцию всех образовательных областей 
и широкое разнообразие форм организации детской деятельности.
Ключевые слова: геокешинг, адвент-календарь, детский сад, детская инициатива, дошкольное образование, под-
держка интересов, игра, ребенок.

В настоящее время общество и  наше государство 
ставит перед нами задачи, чтобы ребенок вырос здо-

ровым, творческим, инициативным, умеющим само-
стоятельно решать разные задачи, способным находить 
выход в  отношениях с  окружающим миром, то есть 
быть социально готовым к взрослой жизни.

На наш взгляд инициатива и  самостоятельность — 
это не менее важные качества, чем умения и  навыки. 
К  сожалению, часто родители стремятся научить ре-
бёнка читать, писать и  считать до школы, и  мало зна-
чения уделяют его инициативе и самостоятельности. От 
того как ребёнок умеет замыслить свою работу, может 
ли он довести начатое дело до конца, обратиться за по-
мощью в  ситуации затруднения, это и  есть те важные 
качества, которые ребёнку нужны не только в  школе, 
а во всей последующей жизни, и именно они формиру-
ются в дошкольном возрасте.

Инициатива — это возможность выбора, когда ре-
бёнок может выбирать виды занятий, темы занятий, 
содержание деятельности об этом нам говорит Феде-
ральный Государственный Образовательный Стандарт 
дошкольного образования, а  также прописано в  п.  25 
Федеральной образовательной программы дошколь-
ного образования.

Перед нами встал вопрос, что может поддерживать 
инициативу ребенка? Как организовать повседневную 
жизнь дошкольника, с учетом его интересов, инициатив 
и потребностей, чтобы развивать именно эти качества. 
Существует достаточно большое количество технологий, 
таких как утренний круг, квесты, проектная деятель-
ность, которые способствуют поддержке детской ини-
циативы. Мы хотим рассказать вам о нескольких техно-
логиях, которые на наш взгляд могут вас заинтересовать.

Летом, наблюдая за детскими играми, мы увидели, 
что дети, договариваясь между собой, прятали разные 
предметы и игрушки, и предлагали своим друзьям оты-
скать их. Эта ситуация напомнила нам геокешинг и мы 
подумали, почему бы нам не воспользоваться им при 
работе с детьми.

Что такое геокешинг? Это игра-приключение, вклю-
чающая в  себя элементы краеведения и  туризма. Ра-
зыскивание тайников или кладов является основной 
задачей игры, именно это вызывает больший познава-
тельный интерес у детей.

На начальном этапе мы познакомили детей с  раз-
ными видами карт и схем, и с увлекательной профессией 
картограф. Далее приступили к разработке карт: группы, 
прогулочных площадок, территории детского сада и ми-
крорайона. Уверенное ориентирование, умение рабо-
тать с  картой и  схемой, является необходимым усло-
вием для успешного проведения игры. С  этой целью 
нами был проведен цикл игровых занятий, которые по-
зволили детям соотносить реальные объекты с обозна-
ченными на карте и свободно ориентироваться на мест-
ности. После того как дети научились неплохо читать 
карту и  ориентироваться по ней, мы приступили к  со-
ставлению сценария геокешинга и подбора заданий.

Выбор сюжета может диктовать календарный или 
тематический план, а также решение конкретной педа-
гогической проблемы. Одним из самых запомнившихся 
детям стал геокешинг «Микрорайон Южный» (рис. 1). 
Это был отличный способ познакомить детей с  при-
родой родного края, достопримечательностями микро-
района и историческим значением нашего города.

Подготовка началась задолго до проведения игры. 
Сначала мы разработали сценарий, подобрали задания, 
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игры, определили место тайника, составили карты 
маршрутов для каждой команды. В  игре приняли уча-
стие две группы детского сада. Получив маршруты, 
команды начали движение. Необходимо было пройти 
несколько станций, прежде чем найти клад — кусочки 
смальты. (рис. 2) Создание и поиск тайников превраща-
ется в активный и увлекательный процесс и получение 
новых практических знаний.

Геокешинг помогает ребёнку самостоятельно позна-
вать окружающий мир. Его суть — стимулирование по-
знавательной активности детей, через организацию иг-
ровой деятельности и  наполнение её познавательным 
развивающим материалом. Участвуя в  игре, дети за-
крепляют уже полученные знания, узнают новые све-
дения и  обогащают представления об окружающем 
мире.

Следующей технологией поддержки детской ини-
циативы можно считать адвент-календарь. Адвент ка-
лендарь переводится как «ожидание». Он был придуман 

для того, чтобы показывать, сколько времени осталось 
до Рождества.

Впервые мы его использовали для подготовки к Но-
вому году. Дети, вместе с  родителями дома сшили 
и  украсили маленькие мешочки для будущего кален-
даря. (рис. 3) Ребятам так понравилась эта идея, что они 
с  большим интересом ждали, когда наступит тот день, 
и можно будет открыть именно его мешочек и увидеть, 
какое там спрятано задание или сюрприз.

Вспоминая ту заинтересованность, которую вы-
звал адвент календарь у детей и их активность при вы-
полнении заданий мы решили адаптировать эту идею 
и  в  другое время года, не только как ожидание празд-
ника, но и  в  повседневную жизнь. Мы использовали 
эту технологию перед итоговым мероприятием «Дары 
осени» (рис.  4), в  преддверии лета (рис.  5), а  также 
в  группе появился «Календарь добрых дел» (рис.  6). 
Необходимо учитывать главное правило, один день — 
один конверт.

Рис. 1

Рис. 2
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6

Адвент календарь может выглядеть по-разному, 
есть масса прекрасных идей. Это могут быть традици-
онные конвертики, носочки, рукавички в  которые по-
мещаются маленькие приятные сюрпризы для ребенка, 
а  также это могут быть конфетки, цветочки, ладошки 
и многое другое. В общем, вариантов масса и здесь всё 
ограничено только полётом фантазии педагога или ре-
бенка. Создание самого календаря может быть как сюр-
призом для детей, так и сделанным и выполненным по 
инициативе и  задумке самих дошкольников. Именно 
так родился наш «Календарь добрых дел». Дети сами ре-
шили, как он будет выглядеть, рисовали дерево, выре-
зали ладошки, придумывали добрые поступки, которые 
мы сможем совершить. Теперь мы с  ребятами выпол-
няем добрые дела, следуя этому календарю.

После того как мы определились с тем как же будет 
выглядеть календарь пришло время подумать о его на-
полнении. Мы наполняем адвент календарь различ-
ными интересными заданиями. Формы представления 
заданий могут быть любые: от самого простого — текста, 
схемы, головоломки, мнемотаблицы, ребуса, до игр 
и  развивающих заданий или носить развлекательный 
характер.

Место расположения определяется в  зависимости 
от темы календаря. Это может быть групповая комната, 
уголок в раздевалке, или стенд на прогулочном участке.

Адвент календарь для детей — это в первую очередь 
игра, которая направлена на развитие интереса к любой 
деятельности детей, развитию самостоятельности и по-
вышению самооценки ребенка.

Представленные нами технологии соответствуют со-
временным требованиям к  педагогическому процессу 
в дошкольном образовании. Они предполагают тесную 
интеграцию всех образовательных областей и  ши-
рокое разнообразие форм организации детской дея-
тельности. Опираются на постоянное сотрудничество 
детей и взрослых, как равноправных партнеров. Также 
являются высокоэффективными средствами стимули-
рования детей к  образовательной деятельности и  из-
учению лексических тем. При этом воспитанники полу-
чают радость от общения со сверстниками и взрослыми.

Приложив небольшие усилия, фантазию, минимум 
материалов, можно интересно и  увлекательно органи-
зовать повседневную жизнь детей в детском саду. Ведь, 
если мы будем сегодня учить так, как учили вчера, мы 
украдем у наших детей завтра!
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Использование информационно-коммуникационных 
технологий в физическом и музыкальном воспитании 
дошкольников
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Косинова Марина Тимуровна, инструктор по физической культуре
МБОУ «Начальная школа — детский сад №  55» г. Белгорода

Авторы статьи раскрывают актуальность и способы применения ИКТ в деятельности музыкальных руководи-
телей и инструкторов по физвоспитанию, дают определение термину «геймификация» как одному из направлений 
использования ИКТ в образовательном пространстве ДОУ.
Ключевые слова: цифровое образование, цифровое оборудование, образовательная платформа, геймификация, до-
школьники.

Использование цифровых технологий в  образова-
тельном процессе дошкольной организации это 

вызов времени и  неотъемлемая часть улучшения каче-
ства дошкольного образования. Отечественные иссле-
дователи этой проблемы А. П. Панфилова, Б. Ц. Бад-
маев положительно оценивают влияние компьютерных 
технологий на образование детей и  выделяют ряд тре-
бований, при которых это можно осуществить. Это 
требования санитарно-гигиенического характера (рас-
стояние от глаз ребенка до экрана, расположение эк-
рана, время непрерывной работы на компьютере и т. п.), 
также требования к  самому электронному образова-
тельному ресурсу (презентация или развивающая игра). 
Существует еще один термин, обозначающий использо-
вание ИКТ в  образовательном пространстве детского 
сада это «геймификация образования — использование 
игровых элементов в  неигровом контексте, процесс, 
в  котором игровые элементы используются для дости-
жения реальных целей» [4].

Можно выделить несколько преимуществ цифро-
вого образования перед традиционным: быстрая пе-
редача информации; правильно встроенная анимация, 
клипы, видео способствуют привлечению внимания 
детей, обеспечивают наглядность, активизируют мыш-
ление, память; слайд-шоу и видеоклипы позволяют по-
казать моменты из окружающего мира, наблюдение за 
которыми трудно организовать: например, рост цветов, 
вращение планет вокруг Солнца; возможность созда-
вать модель окружающего, например, при показе дви-
жений в эстафете или элементов танца.

На современном этапе развития образования мы 
стараемся сочетать положительные стороны тради-
ционного и  цифрового образования. Детские сады 
оснащаются цифровым оборудованием интерак-
тивные доски, полы, мультимедийные экраны, мульт-
студии и  т. п. Существуют также цифровые устрой-
ства, разработанные специально для обучения 
дошкольников: интерактивная стена для скалола-
зания, интерактивная песочница, интерактивный 
этаж, интерактивные ограничения, интерактивные 
столы для дошкольных учреждений с развивающими 
играми, мультфильмами и  приложениями, интерак-
тивный комплекс. [3]

Все это — образовательные инструменты ими нужно 
уметь пользоваться, и наши педагоги проходят обучение 
на образовательной платформе Академии дополнитель-
ного образования «Образовариум». Вебинары, обра-
зовательные интенсивы, программы дополнительного 
образования проходят под руководством экспертов фе-
дерального портала цифровой среды ДПО Министер-
ства просвещения РФ.

Существует 3 основных способа использования ци-
фровых технологий в образовательной деятельности:

1. Мультимедийные мероприятия (например, пре-
зентации, слайды).

2. Компьютерное обучение (обучающие и  развива-
ющие игры).

3. Диагностический урок (это может быть тестовое 
задание). [3]

В работе инструктора по физвоспитанию и  музы-
кального руководителя есть направления работы, в ко-
торых можно использовать мультимедийное оборудо-
вание. Такими направлениями, например, являются: 
знакомство с  видами спорта, музыкальными инстру-
ментами, видами оркестров знаменитыми спортсме-
нами, композиторами, авторами стихов, трансляция 
здорового образа жизни и т. п. После серии занятий, на-
пример, по летним видам спорта или детским компо-
зиторам, можно выпустить небольшой тест (от пяти до 
десяти вопросов). В сети Интернет есть шаблоны таких 
тестов, где задается вопрос, а  в  предлагаемые окошки 
вставляются изображения или текст с  правильным 
и неправильными вариантами, после завершения теста 
выдается оценка, число правильных и  неправильных 
ответов, время прохождения теста, есть возможность 
пройти тест несколько раз и  добиться наивысшей 
оценки, что особенно важно для дошкольников. Такие 
тесты полезно размещать на профессиональных стра-
ничках, и  призывать родителей в  комментариях вы-
сказать мнение о тесте, какие сложности были в прохо-
ждении, какой вопрос вызвал большее затруднение, за 
какое время справился ребенок с  заданием. Таким об-
разом, специалист получит обратную связь, родители 
увидят направление работы специалиста и смогут раз-
вить его дальше, дети смогут применить свои знания 
в тесте.
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23 Как выбрать образовательную платформу, соответ-
ствующую всем современным требованиям? Конечно, 
это должно быть платформа, разрешенная Министер-
ством просвещения РФ. Одной из таких платформ яв-
ляются образовательная платформа «Робоборик» от 
«Образовариума». На ней можно увидеть различные 
образовательные продукты. Для музыкальных руково-
дителей и инструкторов по физ.воспитанию можно ис-
пользовать следующие ресурсы:

— Стань школьником с Робобориком! (5+)
— Знай больше с Робобориком! (3+)
— Окружающий мир с Робобориком (3+)
— Студия знаний Робоборика (5+)
Кроме того, там есть возможность участвовать в «ма-

рафоне педагогических практик» и всероссийских кон-
курсах профессионального мастерства с  получением 
ценных призов. Для детей там имеются олимпиадные 
сезоны, вопросы, которых касаются музыкального 
и  физического образования детей дошкольного воз-
раста. Интересный, современный персонаж Робоборик 
проведет детей в  мир открытий, озвученные видео-
темы — яркие, красочные, познавательные, занимают 
время просмотра в соответствии с СанПином. Задания 
можно распечатать и заниматься за столами, или если 
есть компьютерный класс заниматься там. Есть система 
мониторинга ответов детей.

Важная составляющая работы в  образовательной 
организации — это работа с  семьями воспитанников. 
Современные родители предпочитают общаться с вос-
питателями и получать информацию о своем ребенке, 
используя современные методы: страницы детского 
сада в  сети Интернет, страницы контактных групп, 
чаты в  мессенджерах, электронную почту. У  каждого 
специалиста детского сада есть страничка в сети ВКон-
такте, Телеграмм, где они ведут работу с  родителями: 
текстовые консультации, рекомендации. Конечно же 
живой отклик имеют посты с  видео показом упраж-
нений, песен, исполняемых детьми. Видео-контенты 
с  детских праздников, развлечений, рядовые занятия, 

рассказывающие о  ежедневном труде педагогов и  до-
стижениях детей. Интерактивные контенты, вовлека-
ющие родителей делиться своим опытом закаливания 
или оздоровления детей, пение любимых песен на 
определенную тему или букву, задание на знание зна-
менитых спортсменов, композиторов, авторов песен 
и  т. д. Интернет-конкурсы, поздравительные и  твор-
ческие марафоны, флешмобы, акции: «Здоровье детей 
в  наших руках», «Здоровье в  каждой ложке» «Наши 
мамы лучше всех», «Мама, папа, брат и я — спортивная 
семья», «Мы — музыкальная семья» и  т. п. Все выше-
перечисленные формы постов в  социальных сетях 
способствуют привлечению родителей к  образова-
тельному процессу детей, транслировать свой поло-
жительный опыт воспитания музыкальных навыков 
и  оздоровления детей, формируют положительное от-
ношение к  здоровому образу жизни, музицированию, 
театрализованной деятельности.

Таким образом, можно выделить положительные 
факторы в  использовании цифровых технологий в  об-
разовательном процессе:

1. Радость в процессе обучения. Вводя игровые эле-
менты, мы делаем обучение более увлекательным.

2. Эмоциональная вовлеченность в  образова-
тельный процесс. Игра легко интегрируется эмоцио-
нально и сразу же приводит к следующим важным эле-
ментам: сосредоточенность на задаче, более легкое 
запоминание, интерес.

3. Устраняется страх перед ошибками. Это важный 
момент для образования, потому что сейчас все больше 
участников образовательных отношений ориентиро-
ваны на достижение результатов.

4. Раскрываются способности учащихся, формиру-
ется круг их интересов, что, конечно же, помогает ор-
ганизовать проектную работу с  детьми и  другие инте-
ресные мероприятия.

Также стоит отметить, что цифровые технологии 
и  образовательные ресурсы делают работу педагогов 
более интересной и разнообразной.
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Внедрение современных технологий социализации 
дошкольников в образовательный процесс ДОО
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Загребина Елена Васильевна, старший воспитатель
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Данная тема раскрывает современные педагогические технологии, которые способствуют эффективному процессу 
воспитания и социализации детей в дошкольной организации. Статья адресована воспитателям дошкольных ор-
ганизаций, студентам педагогических колледжей и вузов, родителям.
Ключевые слова: дошкольник, развитие, социализация, современные технологии, теория решения изобретатель-
ских задач, практика, анализ, таблица, развивающее пособие, развивающая среда.

Современная социокультурная ситуация предъяв-
ляет новые требования к  организации образова-

тельного процесса в дошкольных организациях.
Развитие дошкольного образования, переход на 

новый качественный уровень не может осуществляться 
без разработки педагогических технологий. Совре-
менные технологии способствуют эффективному про-
цессу воспитания и социализации детей в дошкольной 
организации.

Поэтому в  нашем детском саду в  рамках регио-
нальной инновационной площадки «ВятГУ», научным 
руководителем которой является доктор педагогиче-
ских наук, профессор Наталья Сергеевна Александрова, 
организована работа по данной теме.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт и Федеральная образовательная программа на-
правлены на создание условий развития ребенка, откры-
вающих возможности для его позитивной социализации.

Принципиально важной стороной в педагогической 
технологии является позиция ребенка в  воспитатель-
но-образовательном процессе, отношение к  ребенку 
со стороны взрослых. Взрослый в  общении с  детьми 
придерживается положения: «Не рядом, не над ним, 
а  вместе!». Его цель — содействовать становлению ре-
бенка как личности.

Современные технологии способствуют эффектив-
ному процессу воспитания и социализации детей в до-
школьной организации.

Успешность социализации дошкольника в  совре-
менном мире во многом определяется его активной 
жизненной позицией, умением самостоятельно ста-
вить цель, организовывать предстоящую деятельность, 
а также принимать решения возникающих проблем для 
достижения результата.

Представим педагогические технологии, направ-
ленные на социализацию дошкольников, которые мы 
внедрили в  образовательный процесс дошкольной ор-
ганизации: технология Натальи Петровны Гришаевой 
направлена на развитие у  детей саморегуляции пове-
дения, инициативности, ответственности. Данная тех-
нология предоставляет педагогам возможность реа-
лизовать принципы преемственности между детским 
садом и школой, создать коллектив единомышленников 
педагогов, родителей и  детей. Технологию мы начали 
применять с 2022 года. На данном этапе работы мы ис-

пользуем 6 форм: ситуация месяца; дети — волонтеры; 
социальные акции; клубный час; волшебный телефон; 
проблемная педагогическая ситуация.

Следующая технология — это реджио-подход — в ос-
нове лежат возможности ребенка о  том, что деятель-
ность может быть полезной и  значимой. Педагог-по-
мощник относится к маленькому человеку с вниманием 
и  уважением, поощряет его задавать вопросы и  не 
спешит предлагать готовые ответы, побуждая размыш-
лять и фантазировать; не торопит, не смотрит на него 
свысока. Реджио-подход придает большое значение 
возможностям предметной среды, которая окружает 
ребенка. Поэтому в  возрастных группах у  нас можно 
увидеть самые разные материалы: краски, глину, песок, 
дерево, картон и другие.

Мы считаем, что обычные вещи могут научить ре-
бенка большему, чем «специальные» игрушки. Общими 
усилиями детей и педагогов все это разнообразие содер-
жится в порядке. Педагоги дают возможность для уеди-
нения и в то же время — для игр и занятий.

В предметно-развивающей среде групповых комнат 
созданы центры «Моя Родина», «Наш край», «Мой 
город», «Профессии родителей» и  другие, где разме-
щены фотоальбомы, выставки, игры, пособия, от-
крытки с изображением родного города.

Ежегодно обновляется развивающая среда прогу-
лочных площадок детского сада. Педагоги с детьми про-
водят на свежем воздухе разнообразную деятельность 
по ознакомлению с  родным городом: игры, акции, на-
блюдения, выполняют простейший труд, разрабаты-
вают схемы, карты участков, занимаются оформлением 
цветников, которых на территории детского сада более 
10, конструируют макеты города из бумаги и песка.

Родители провели мастер-классы для детей старших 
возрастных групп, экскурсии, квест-игры по ознаком-
лению с  профессиями Омутнинского завода и  других 
предприятий, с  достопримечательностями родного го-
рода. В доступной форме рассказали, что привлекает их 
в каждой сфере деятельности, чем они занимаются, ка-
кими качествами нужно обладать, чтобы работать и т. п.

Важное место отводится работе по созданию условий 
в  реализации краеведческого направления, STEAM-
технологиям, раннему возрасту, поэтому на базе дет-
ского сада организованы методических объединения 
для педагогов Омутнинского района.
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23 Особенно хочется остановиться на технологии 
«ТРИЗ», которую активно применяют в  своей работе 
педагоги нашего детского сада, в  арсенале которой со-
держатся эффективные методы развития творческого 
и  креативного мышления. В  практике работы с  до-
школьниками большое внимание уделяем методу мор-
фологического анализа. Данный метод предполагает 
систематическую и  планомерную работу с  матрицами 
(морфотаблицами и морфологическим ящиком), где пе-
речислены все составляющие элементы объекта иссле-
дования и  указаны возможные варианты реализации 
этих элементов.

Комбинирование подобных вариантов подводит до-
школьника к новым неожиданным решениям, ставшим 
для него настоящим открытием. В  нашем понимании 
это своего рода таблица умножения, в  которой коли-
чество осей и  параметры можно видоизменять по же-
ланию в  зависимости от объекта, который нужно со-
здать.

Именно последовательная работа в  данном направ-
лении развивает творческое воображение, форми-
рует представление о мире, как о сочетании различных 
управляемых элементов.

Подробнее остановимся на адаптировании метода 
Морфологического анализа в  работе с  детьми. Необ-
ходимо отметить, что морфологические таблицы явля-
ются модифицированными в соответствии с задачами, 
которые ставятся перед дошкольниками, начиная уже 
с 3-х летнего возраста.

Так, во 2 младшей группе используем простую од-
номерную таблицу — «По радужной дорожке», где 
главный герой Гном — Кубик совершает путешествие 
по радужным дорожкам с  превращением в  предметы 
цвета радуги, которые должен найти вокруг. Таким об-
разом, проходит работа над развитием ассоциативного 
мышления, закреплением цвета, умением ориентиро-
ваться на листе бумаги, а  в  дальнейшем — в  окружа-
ющем уже без картинок-подсказок.

Постепенно, таблица расширяется, добавляются 
новые для объекта характеристики: форма, размер и др. 
Для облегчения понятия «Форма» используем модели-
рование геометрическими фигурами, «Размер» — мо-
дель большого и маленького гнома. В этот момент вво-
дится понятие «Ключик», а  в  соответствии с  методом 
ТРИЗ — «Комбинация». Первоначально — это про-
стейшие комбинации, которые выполняются вместе 
с педагогом, тем самым дети начинают овладевать уме-
нием соотносить Букву и Цвет Комбинации с таблицей. 

Постепенно ребенок упражняется в  создании нового 
объекта и соотнесением его с параметрами уже в окру-
жающем. Это обычно происходит к концу года.

Наполнение морфологического ящика подобными 
показателями, по — нашему мнению, делает путеше-
ствие объекта все более увлекательным и необычным.

В старшем возрасте идет не просто наполняемость 
морфологического ящика, но и усложнение элементов. 
На данном этапе задания уже выходят за рамки зна-
комого ребенку опыта, стимулируют фантазию, будо-
ражат детское воображение и мышление. Так, создание 
Необычного животного или Волшебного транспорта 
требует от ребенка умения «создавать» новые нере-
альные предметы, побуждающие с  увлечением сочи-
нять интересные истории, объединять разных героев 
и  взаимодействие между ними. Огромное поле для 
фантазии, море удовольствия от творческого процесса 
влечет за собой поддержание к нему стойкого интереса. 
Ведь для ребенка очень важно видеть и осознавать ре-
зультат своего творчества.

Овладение приемом Морфологического анализа по-
ложительно влияет на способность самостоятельно ви-
деть и анализировать типичные и отличительные при-
знаки разных объектов.

При изучении технологии развивающего обучения 
педагоги разработали и  внедрили в  работу серию раз-
вивающих игр и  пособий. Например, развивающее 
пособие «Пассионар», тема «Юный повар». Это уни-
кальный тренажер для развития концентрации вни-
мания, памяти, связной речи, знакомства с профессией 
«повар», рецептами блюд. Можно использовать разные 
комбинации игры. Например, вариант игры «печем 
пирожки» (ребенок выбирает и  проговаривает, какая 
может быть начинка), в ходе игры можно использовать 
загадки, пальчиковую гимнастику, сопровождать дей-
ствия художественным словом. Аналогично проводим 
игры «Варим суп», «Какой компот» и другие.

Пассионар «Следы» — направлен на знакомство 
детей с  дикими животными нашего края. Воспитан-
ники в игровой форме изучают животный мир, приду-
мывают свои варианты игры, развивают воображения, 
учатся составлять рассказы. Практика показывает, что 
«Пассинары» интересны детям разного возраста.

Таким образом, уверенность воспитанников дет-
ского сада в своих силах помогает найти правильное ре-
шение в  любой создавшейся ситуации. Это указывает 
на развитие креативности мышления дошкольника, что 
позволит успешнее усваивать знания в школе.

Литература:
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ника  / Л. Н. Зяблицева. — Текст: электронный  //:  [сайт]. — URL: https://nsportal.ru/detskii-sad/vospi-
tatelnaya-rabota/2022/11/02/ispolzovanie-elementov-triz-tehnologii-v-razvitii???history=12&pfid=1&sam-
ple=12&ref=0 (дата обращения: 08.11.2023).
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Сенсорное и математическое развитие младших дошкольников 
в условиях ФОП ДО
Мартынова Татьяна Юрьевна, старший воспитатель;
Иванова Надежда Михайловна, воспитатель;
Шарафутдинова Эльвира Станиславовна, воспитатель
МБДОУ Детский сад №  158 «Рябинушка» г. Чебоксары

Значение сенсорного и  математического развития 
в младшем дошкольном возрасте трудно переоценить.
В свете новых требований Федеральной образова-

тельной программы дошкольного образования, утвер-
жденной приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 30  сентября 2022 г. №  874, 
в  области познавательного развития по развитию эле-
ментарных математических представлений в образова-
тельной деятельности с детьми от 3 до 4 лет стоят сле-
дующие задачи:

— формировать представления детей о  сенсорных 
эталонах цвета и формы, их использовании в самостоя-
тельной деятельности;

— развивать умение непосредственного попар-
ного сравнения предметов по форме, величине и  ко-
личеству, определяя их соотношение между собой; по-
могать осваивать чувственные способы ориентировки 
в пространстве и времени; развивать исследовательские 
умения.

В организации образовательной деятельности: по 
формированию элементарных математических пред-
ставлений:

— педагог развивает у  детей осязательно-двига-
тельные действия: рассматривание, поглаживание, 
ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прока-
тывание, бросание и  тому подобное, расширяет со-
держание представлений ребёнка о  различных цветах 
(красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый), 
знакомит с  оттенками (розовый, голубой, серый) и  за-
крепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поис-
ковую деятельность, конкретизирует и  обогащает по-
знавательные действия детей, задает детям вопросы, 
обращает внимание на постановку цели, определение 
задач деятельности, развивает умения принимать об-
разец, инструкцию взрослого, поощряет стремление 
самостоятельно завершить начатое действие. Орга-
низует и  поддерживает совместные действия ребёнка 
с взрослым и сверстниками;

— при сравнении двух предметов по одному при-
знаку педагог направляет внимание детей на выделение 
сходства, на овладение действием соединения в  пары 
предметов с ярко выраженными признаками сходства, 
группировкой по заданному предметному образцу и по 
слову;

— педагог продолжает работу по освоению детьми 
практического установления простейших простран-
ственно-количественных связей и  отношений между 
предметами: больше-меньше, короче-длиннее, ши-
ре-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-
меньше, столько же, поровну, не поровну по количеству, 
используя приемы наложения и  приложения; органи-

зует овладение уравниванием неравных групп пред-
метов путем добавления одного предмета к  меньшей 
группе или удаления одного предмета из большей 
группы; расширяет диапазон слов, обозначающих свой-
ства, качества предметов и отношений между ними;

— знакомит детей с  некоторыми фигурами: шар, 
куб, круг, квадрат, треугольник, активизируя в их речи 
данные названия; обращает внимание на использование 
в быту характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); 
помогает на чувственном уровне ориентироваться 
в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), 
справа (слева) и  времени (понимать контрастные осо-
бенности утра и вечера, дня и ночи);

— развивать умение непосредственного попарного 
сравнения предметов по форме, количеству, определяя 
их соотношения между собой, развивать исследова-
тельские умения. (1)

Для детей с 3 до 4 лет в сенсорном и математическом 
развитии широко используется важное средство об-
учение — игра. Для решения задач ФОП ДО создали не-
обходимые условия для стимулирования интереса к об-
следованию предметов в развитии сенсорных эталонов. 
Подобранные математические игры и  занимательный 
материал помогает сделать образовательную деятель-
ность с  детьми увлекательной и  интересной. Игровые 
ситуации и  игры математического содержания способ-
ствуют развитию у  малышей наблюдательности, вни-
мания, мышления, памяти, речи.

Важно помнить, что занятия с  младшими дошколь-
никами должны создавать у  них хорошее настроение, 
вызывать радость через игру. Эта радость является за-
логом успешного развития у детей умственных способ-
ностей в формировании элементарных математических 
представлений.

Конспект занятия по «Познавательному 
развитию» «Играем с рыбками» (младший 
дошкольный возраст)

Цель: поддерживать интерес к занятиям по форми-
рованию элементарных математических преставлений 
через игровые ситуации и игры.

Задачи:
— Продолжать формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и  выде-
лять из неё один предмет, учить отвечать на вопрос 
«сколько?» и  определять совокупности словами один, 
много, ни одного.

— Совершенствовать умение сравнивать две группы 
предметов на основе взаимного сопоставления пред-
метов, пользуясь приёмом наложения предметов одной 
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23 группы к предметам другой; отвечать на вопросы: «По-
ровну ли?», «Чего больше (меньше)?».

— Продолжать устанавливать равенство между не-
равными по количеству предметов путём добавления 
одного предмета или убавления одного предмета из 
большей группы.

— Упражнять в различении и назывании геометри-
ческих фигур: круг, квадрат, треугольник.

• Развивающие:
— Знакомить детей с  аквариумными рыбками: ры-

ба-клоун, рыба-ангел, морские обитатели, узнавать их 
по их тени.

— Развивать у  детей память, мышление, познава-
тельный интерес с помощью игровых ситуаций.

— Развивать общительность и коммуникабельность.
• Воспитательные:
— Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, интерес к занятию.
Материалы для занятия: демонстрационный мате-

риал: 2 картонных аквариума, рыбки 3 размеров 3 вида 
(всего 15 штук), модели геометрических фигур (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник) — по 5 штук 
каждой фигуры чёрного цвета, наклеенные на картоне 
квадратной формы; рыбки круглой, треугольной, ква-
дратной формы (по  4 шт.); картинки с  видами мор-
ских жителей и лист ватмана, где нарисованы контуры 
этих морских обитателей, игрушка рыбка, привязанная 
к палке на верёвке для игры «Поймай рыбку».

Раздаточный: листы бумаги с  изображением аква-
риума размером А4 на каждого ребёнка, рыбки цветные 
по 5 шт., морские ракушки по 5 шт.

Ход совместной деятельности.
Дети заходят в группу, взявшись за руку.
Воспитатель:
Станем рядышком по кругу
Скажем, здравствуйте друг другу
Нам здороваться не лень;
Всем «Привет» и «Добрый день!»
Если каждый улыбнётся
Утро доброе начнётся.
— Доброе утро!
Воспитатель: Ребята, поздоровайтесь с  нашими го-

стями. Поиграем в весёлую игру «Рыбки»? Сложите ла-
дошки вот так, и рыбка поплыла:

Рыбка плавает в  водице (Две ладошки вместе, изо-
бражают плавательные движения)

Рыбке весело играть. (Ладошки поочерёдно сжима-
ются в кулак)

Рыбка, рыбка — озорница, (Хватательные движения 
щепоткой)

Мы хотим тебя поймать.
Рыбка спинку изогнула
Крошку хлебную взяла.
Рыбка хвостиком вильнула (Помахать руками).
Быстро — быстро уплыла.
Воспитатель: Ребята, где живут рыбки? (в  реке, 

в пруду, в море, в аквариуме)
Да, рыбки могут жить и у нас дома, только для них 

нужен специальный стеклянный домик, например вот 

такой. Какой формы у нас аквариум? (круглой). Сколько 
рыб плавает в  аквариуме? (ни  одной рыбы, аквариум 
пустой)

1. Игровая ситуация «Запустим жильцов в  аква-
риум»

В первый аквариум помещаем одну желтую рыбку. 
Дима, запускай рыбку. Сколько рыбок Дима запустил? 
Во второй аквариум много таких же рыб. Запускай 
рыбок, Аня. Сколько рыбок она запустила?

Аналогично выполняем следующие задания.
В первый аквариум помещаем одну рыбку-клоун, во 

второй — много. В первый аквариум — одну рыбку ска-
лярий, во второй — много.

Воспитатель: По сколько рыб в  этом аквариуме? 
(по одной). По сколько рыб в этом аквариуме? (много)

Молодцы, ребята, всех рыб запустили в домики, те-
перь они весело плещутся в  воде. Без воды им очень 
плохо.

2. Игровая ситуация «Найди геометрическую фи-
гуру»

(Обращаю внимание на рыб, лежащих на подносе.)
Воспитатель: Эти рыбы просят вас отнести их 

в  свои домики. Домики находятся в  другом озере, до-
браться до них нужно по камушкам, у  каждой рыбы 
своя дорожка. Какой формы рыбка, по таким фигурам 
и  нужно идти. (На  полу лежит коврик из геометриче-
ских фигур, на другом конце коврика 4 обруча: один 
с  треугольником, второй кругом, третий с  квадратом, 
четвёртый с прямоугольником). Молодцы, ребята всех 
рыбок перенесли, всем домик нашли, ничего не пере-
путали.

3. Игра «Разложи морских жителей на их тени»
Воспитатель: Обращаю внимание детей на бумагу 

с  нарисованными тенями морских обитателей (10–13 
шт.)

Воспитатель: Что это может быть? Узнаёте кого-то?
Да, это тени морских жителей. Разложите фигуры 

на их тени, помогите друг другу, если кто-то не может 
найти пару.

— Молодцы, справились с таким сложным заданием.
Предлагаю вам поиграть ещё в одну игру с рыбками, 

для этого нужно сесть за столы.
4. Игровая ситуация «Спрячем рыбок от акулы».
Воспитатель: перед вами аквариумы и рыбки — запу-

стим рыбки в аквариумы.
Сколько рыб в аквариуме у Вики? (много)
Вдруг появился акулёнок, сейчас схватит он их, 

спрячьте рыб под ракушками. Дети закрывают рыб ра-
кушками. (Всего ракушек 4, а рыбок 5)

Воспитатель: Всем рыбам хватило ракушек? Чего 
больше рыбок или ракушек? Чего меньше ракушек или 
рыбок? Как сделать их поровну? (Добавить одну ра-
кушку) сколько сейчас ракушек и рыбок?

Ответы детей: ракушек столько, сколько рыбок, их 
поровну.

— Молодцы, ребята, помогли рыбкам от акулёнка 
спрятаться.

У меня для вас есть ещё интересная игра, встаньте 
в круг, поиграем в игру.
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5. Игра «Поймай рыбку»
Ночью темень, ночью тишь,
Рыбка, рыбка, где ты спишь?
Подойдём мы к ней, разбудим
И посмотрим, что-то будет.

— Вот как весело поиграли с рыбкой, рыбка устала, 
пора ей отдохнуть.

Итог занятия:
Понравилось вам заниматься? Что понравилось? 

Чем занимались? Что делали?

Литература:

1. Федеральная образовательная программа дошкольного образования приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. №  1028 (п. 19.4)

2. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/
3. https://fopdo.ru/soderzhatelnyj-razdel-poznavatelnoe-razvitie/
4. http://ds28.krgv.gov.spb.ru/FOP/prikaz_ministerstva_prosveshhe.pdf

Фактурная аппликация в детском саду
Мирзоева Анна Александровна, воспитатель
ГБОУ Самарской области СОШ «Образовательный центр «Южный город»  
пос. Придорожный м. р. Волжский Самарской области, структурное подразделение »Детский сад «Семицветик»

Сейчас ни для кого не секрет, что «детская рука» 
должна присутствовать в  оформлении детского 

сада. Творческие работы детей являются главным укра-
шением в дошкольном учреждении.

Время от времени перед каждым воспитателем 
встает вопрос: «А как же так украсить группу, холл, му-
зыкальный зал детскими работами, чтоб смотрелось 
эффектно и было под силу сделать каждому ребеночку? 
Какую работу выполнить с  детками, чтобы было кра-
сиво, чтобы можно было устроить целую выставку из 
детского творчества?»

Одним из самых популярных и  интересных видов 
творчества, который активно применяется в  до-
школьных учреждениях, является аппликация.

Аппликация в переводе с латинского языка означает 
«прикладывание, наклеивание». Это очень древний вид 
искусства, из кусочков кожи, ткани или бумаги выре-
зают фигурки, а затем наклеивают на основу — фон.

При этом материалом, т. е. основой может служить 
дерево, плотная бумага или ткань.

Предлагаю обратить особое внимание именно на 
фактурную аппликацию.

Фактурная аппликация — это процесс создания изо-
бражений путем нанесения различных материалов на 
основу. Дети могут использовать разнообразные мате-
риалы, такие как бумага, ткань, пластилин и другие до-
ступные предметы для создания объемных и  ориги-
нальных композиций.

Основное преимущество фактурной аппликации за-
ключается в  развитии творческих способностей детей. 
Ребята могут проявить свою фантазию и  эксперимен-
тировать с различными текстурами и формами. Кроме 
того, этот вид творчества способствует развитию 
мелкой моторики рук и координации движений.

Фактурная аппликация способствует развитию эсте-
тического восприятия детей. Они учатся оценивать кра-
соту и  гармонию композиции, а  также выражать свои 

чувства и эмоции через создание уникальных произве-
дений искусства.

Важно отметить, что фактурная аппликация от-
вечает не только за творческий процесс, но и  обуча-
ющий: во время занятия дети могут изучать различные 
текстуры и  их названия, форму, цвет, терминологию 
и значение изображаемых предметов, а также узнавать 
о разных материалах и их свойствах.

Можно познакомиться с  пейзажем или натюр-
мортом, портретом, изучить что это такое и  попробо-
вать отразить полученные детьми знания в аппликации.

Ребенок может воспроизвести один из жанров жи-
вописи через аппликацию.

Для дошколят младшей и средней группы предлагаю 
выбрать изображение натюрморта. Будет лучше, если 
предварительно заготовить шаблоны из нескольких 
предметов, при этом пусть два или три из них будут 
простыми, а один сложным и незнакомым для ребят.

В нашем случае это будут круги, полукруги и  ам-
фора. Да-да! Амфора! Далеко не каждый ребенок 
знает, что это, а уж дошкольник тем более. И тут у нас 
появляется возможность приоткрыть «дверь» дет-
ской любознательности, дать воспитанникам совер-
шенно новые знания-объяснить «А что же это такое 
амфора?»

Вот вам и образовательный процесс-рассказать и по-
казать наглядно для чего этот предмет нужен и откуда 
взялся, как появился в нашей жизни, в нашей стране. 
Немного истории и  информации о  процессе изготов-
ления данного сосуда окажется очень интересным не 
только детям, но и самому педагогу.

Круги. Их можно представить разными предме-
тами. Большие — могут быть яблоком, апельсином, 
персиком…Маленькие — вишней, бусинкой, виногра-
динкой…

Полукруги — долька лимона, кусочек апельсина…
Здесь мы даем полную свободу детской фантазии…
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Именно по этой причине это просто круги, у них нет 
никаких опознавательных знаков, нет ни хвостиков, ни 
листиков, ни косточек.

В предложенном мной варианте аппликации цве-
товая гамма всех материалов предполагается сдер-
жанная, хоть в ней и могут присутствовать небольшие 
акцентные пятна.

Но ребятам предстоит не просто вырезать деталь из 
бумаги и наклеить ее, а добавить объема, сымитировать 
поверхность именного того предмета, который он себе 
представляет.

Фактурная аппликация хороша и необычна тем, что 
должна «играть» фактурами. «Негладкости» материала 
принадлежит основная роль при создании изделия. Ос-
новная ее задача — показать предметы не за счет цвета, 
а за счет необычности материала.

Тут будет хорошо смотреться кожа, ткани — бархат, 
велюр, лен, гофрированный картон, фактурные обои, 
мятая крафт бумага, фактурная бумага. С такими ха-
рактеристиками бумага перестает быть безликим 
средством и  становится самодостаточным мате-
риалом. И к нему уже относятся по–особенному, по-
тому что фактурная бумага вдохновляет на творче-
ство.

Рассмотрим разновидности таких материалов. — Чи-
тайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/457961/fak-
turnaya-bumaga-opisanie-sposob-proizvodstva-primene-
nie-foto

Бумагу и  картон с  неярко выраженной фактурой, 
практически гладкую, используют как фон для компо-
зиции.

При помощи разнообразного материала можно по-
лучить уникальный результат, у  детских работ будет 
особенный характер.

Ко всему этому предлагаю дать ребятам возмож-
ность для самостоятельного выбора, а  именно — рас-
ставить небольшие емкости с  разным содержимым: 
пуговицы, бусины, бисер, пайетки и  др. Детки смогут 
применять их по своему усмотрению.

Таким образом, фактурная аппликация с  детьми 
в  дошкольном учреждении является не только пре-
красным методом оформления пространства, но и  эф-
фективным инструментом для развития моторики рук 
и эстетического восприятия детей и их образования.

Для нашей миниатюрной картины, которая будет 
выполняться в технике аппликации, нам понадобится:

— заранее заготовленные трафареты
— простой карандаш
— ножницы (по возрасту)
— картон, ткань, фактурные обои, бумага, кожа 

и др;
— клей;
— пуговицы, бусинки, сухие ягоды рябины или ши-

повника и др;
— белый или серый картон для основы;
Задачи:

— обучать нетрадиционным приемам аппликации;
— воспитывать в  детях аккуратность, усидчивость, 

терпение;
— развивать творческое мышление, воображение, 

фантазию, художественный вкус, мелкую моторику 
пальцев рук.

Будет хорошо, если в конце занятия вы поинтересуе-
тесь, что деткам понравилось в  процессе выполнения 
задания, что им показалось сложным, что больше всего 
запомнилось. Так вы сможете закрепить полученные 
дошколятами знания и  скорректировать ход занятия 
для деток уже другой группы.
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Развитие математических способностей у детей
Раззоренова Ирина Вячеславовна, воспитатель
ГБДОУ Детский сад №  61 Красносельского района г. Санкт-Петербурга

Зачем развивать математические способности у детей? Это развитие логического мышления, которое развивает 
мыслительные операции, помогающие думать и развиваться ребёнку. А что такое логика? Логика — это способ-

ность к рассуждению, умение разговаривать и размышлять, развитие форм и приёмов интеллектуальной (мысли-
тельной) познавательной деятельности. Математика в большей степени помогает развивать логическое мышление.

Педагоги и родители хотят, чтобы их ребёнок стал умным и успешным в жизни. Математика — это мощный 
фактор интеллектуального развития ребёнка, формирование его познавательных и творческих способностей. При 
эффективности математического развития ребёнка в дошкольном возрасте зависит успешность обучения в школе.

Развитие логического мышления ребёнка подразумевает формирование логических приёмов мыслительной дея-
тельности, а также умения понимать и прослеживать причинно-следственные связи явлений и умения выстраи-
вать простейшие умозаключения на основе причинно-следственной связи. Чтобы школьник не испытывал труд-
ностей буквально с первых дней обучения в школе и ему не пришлось учиться с нуля, уже в дошкольный период, 
нужно готовить ребёнка к этому, развивая его способности.

Родители полагают, что главное при подготовке к школе — это научить ребёнка считать, знать цифры, уметь пи-
сать, складывать и вычитать. Однако, эти умения недолго выручают ребёнка на уроках. Запас таких знаний закан-
чивается быстро и несформированность собственного умения самостоятельно выполнять мыслительные действия 
на математическом содержании, приводит к появлению проблем с математикой.

Ребёнок с развитым логическим мышлением имеет больше умений и навыков, для более успешного обучения во 
всех областях. Учебники в школе построены так, что ребёнок должен использовать умения сравнивать, классифи-
цировать, анализировать и обобщать результаты своей деятельности.

Не следует думать, что развитие логического мышления — это природный дар, с наличием или отсутствием ко-
торого следует смириться. Логическое мышление надо развивать с рождения ребёнка и это поможет ему в даль-
нейшем образовании.

Приёмы для развития логики — это сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, сериация, аналогия, 
систематизация, абстрагирование — это называется логические приёмы мышления. При организации развива-
ющей работы на формирование и развитие логических приёмов мышления, наблюдается развитие мыслительных 
операций у ребёнка.
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23 Логическое мышление лучше всего развивать через формирование математических способностей. Усваивание 
материала лучше происходит через развитие мелкой моторики рук. Для младшего дошкольного возраста это лучше 
развивать через матрёшки, пирамидки, вкладыши и т. д. — это и есть сериация, т. е. построение упорядоченных воз-
растающих или убывающих рядов по выбранному признаку.

Ещё детям нравится делать пальчиковую гимнастику, что также влияет на развитие мелкой моторики рук:

Графомоторные дорожки — это не только развитие мелкой моторики рук, эта работа требует серьёзной работы 
мозга и свободных скоординированных движений кистей рук малыша. Работа двумя руками одновременно, разви-
вает оба полушария головного мозга. Что влияет на развитие умственных способностей:

Сериацию можно организовать по высоте, по размеру, по длине, по ширине, если предметы одного типа: машинки, 
куклы, тарелки, камешки и т. д., и просто по величине: например: «Поставь игрушки от маленькой к большой».

Например, можно ребёнку предложить иллюстрацию с заданием:



Развитие дошкольника

25

Ребёнку можно предложить, выбрать все красные (жёлтые, зелёные и т. д.) предметы, сначала у каждого объекта 
множества проверяется наличие или отсутствие этого признака, а затем они выделяются и объединяются в группу 
по признаку — это будет уже анализ. Анализ — это выделение свойств объекта, или выделение объекта из группы, 
или выделение группы объектов по определённому признаку.

Например, можно предложить ребёнку распределить фигуры по какому-либо признаку:

Синтез — это соединение различных элементов (признаков, свойств) в  единое целое. В  психологии анализ 
и  синтез рассматриваются, как взаимодополняющие друг друга процессы (анализ осуществляется через синтез, 
а синтез через анализ).

Задания на формирование умения выделять элементы того или иного объекта (признаки), а  также на соеди-
нение их в  единое целое можно давать с  первых шагов математического развития ребёнка. Например: «Возьми 
синий кубик»; «Возьми синий, но не кубик»; «Возьми кубик, но не синий».

Аналитико-синтетическая мыслительная деятельность позволяет ребёнку рассматривать один и тот же объект 
с различных точек зрения: как большой или маленький, синий или зелёный, квадратный или круглый и т. д. способ 
организации всестороннего рассмотрения является приём постановки различных заданий к одному и тому же ма-
тематическому объекту. Например: у ребёнка есть пять синих больших круга и один синий квадрат. Ребёнок выяв-
ляет, какая фигура лишняя.

Психологическая способность к синтезу формируется у ребёнка раньше, чем способность к анализу. Если ре-
бёнок знает, как это было сделано, то ему легче анализировать и  выделять составные части, поэтому серьёзное 
значение уделяется в дошкольном возрасте — конструированию. Для конструирования используются: любые кон-
структоры, кубики, мозаики, разрезные картинки, вызывающие у ребёнка желание играть с ними. Взрослый иг-
рает роль ненавязчивого помощника, его цель: помочь ребёнку, если возникли трудности, и довести начатое дело 
до конца. Конструирование — это та же математика: надо взять большой или маленький кубик, нужна треугольная 
крыша и т. д. Сначала ребёнок делает постройки совместно с взрослым, а со временем он может ориентироваться 
по схеме или воплощать свои конструкции, в зависимости от своих фантазий.

В своих работах ребёнок использует метод-сравнение. Сравнение — это логический приём умственных дей-
ствий, требующий выявления сходства и различия между признаками объекта (предмета, явления, группы пред-
метов). Выполнение сравнения требует умения выделять одни признаки объекта и абстрагироваться от других. Для 
выделения различных признаков объекта можно использовать игру «Найди!», например: перед ребёнком лежат иг-
рушки, ему даётся задание: «Найди, что тут большое красное. (Мяч и кубик). Найди, что тут — красное и круглое. 
(Мяч). Ребёнок может использовать роль ведущего, как и второстепенную роль — отвечающего, это подготовит его 
к следующему этапу — умению отвечать на вопросы о предмете.

Сначала ребёнку легче сравнивать два предмета, а затем группы предметов. В начале он видит признаки раз-
личия предметов, а только потом-признаки сходства. Например: перед ребёнком лежат кубики разного размера: 
один большой и много маленьких, одного цвета. Задаётся вопрос: Какой кубик лишний? Почему?

Умение выделять признаки объекта и,  ориентируясь на них, сравнивать предметы является универсальным, 
применимым к любому классу объектов. Однажды сформированное и хорошо развитое, это умение затем будет 
переноситься ребёнком на любые ситуации, требующие его применения. Показателем сформированности приёма 
сравнения будет умение ребёнка самостоятельно применять его в деятельности без специальных указаний взрос-
лого на признаки, по которым нужно сравнивать объекты.

Например, ребёнку предлагается задание:



26

Во
пр

ос
ы 

до
шк

ол
ьн

ой
 п

ед
аг

ог
ик

и 
№

  1
1 

(7
0)

 / 
20

23

 

Классификация — это разделение множества на группы по какому-либо признаку, который называют осно-
ванием классификации. Классификацию можно проводить либо по заданному основанию, либо с заданием по-
иска самого основания. Например: в красную коробку мы кладём только красные предметы, в зелёную-зелёные 
и т. д.

Обобщение формируется в дошкольном возрасте, как выделение и фиксация общего признака двух или более 
объектов. Обобщение хорошо понимается ребёнком, если является результатом деятельности, произведённой им 
самостоятельно, например: классификации: эти все — большие, эти все — маленькие; эти все — зелёные; эти все — 
жёлтые; эти все — летают; эти все — бегают и т. д. Обобщение — это оформление в словесной (вербальной) форме 
результатов процесса сравнения.

Например, можно предложить такие варианты игры на обобщение:

Это всё помогает различать и называть геометрические фигуры, развивает пространственные представления, 
математические способности, внимание, логику, воображение, тренирует моторику, глазомер, точность и т. д.

Логическое развитие ребёнка предполагает формирование умения понимать и  прослеживать причинно-след-
ственные связи явлений и  умения выстраивать простейшие умозаключения на основе причинно-следственной 
связи. При занятиях математикой ребёнок упражняется в развитии этих умений, т. к. в их основе лежат умственные 
действия: анализ, синтез, обобщение и т. д.

Например, можно предложить выполнить задание:
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Таким образом, с помощью выполнения заданий на логику, мы развиваем математические способности.
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Развитие детей в дошкольном возрасте
Счастливова Алина Игоревна, воспитатель;
Мелихова Галина Владимировна, тьютор
МБДОУ детский сад комбинированного вида №  14 «Солнышко» г. Старый Оскол

В развитии дошкольников необходимо учитывать 
множество факторов. Однако эксперты выделяют 

пять основных областей, которым родители должны 
уделять максимальное внимание и  гармонично разви-
вать ребенка, как на этапе подготовки ребенка к школе, 
так и когда он вступает во взрослую жизнь. Что это за 
элементы? Мы поговорим об этом сегодня.

Детство каждого ребенка состоит из определенных 
этапов, на которых дети почти каждый день открывают 
для себя новые возможности и  горизонты. Каждый из 
этих этапов имеет свои особенности. В том числе и время, 
проведенное ребенком дошкольного возраста (3–7  лет) 
активно расширяет границы его мировоззрения: перед 
ним открывается мир человеческих отношений и  раз-
личных видов деятельности людей. В этот период его мир 
перестает существовать только внутри семьи, и ребенок 
постепенно «вливается» в жизнь общества.

Да, дошкольник не может принимать непосредствен-
ного и активного участия в жизни взрослого. Но он дей-
ствительно этого хочет. Следовательно, первые стрем-
ления к независимости (пресловутое «Я»), непоколебимое 
любопытство («почему», которое известно каждому ро-
дителю) и  активные проявления инициативы (включая 

подражание взрослым и попытки помогать родителям по 
дому: резать хлеб, мыть посуду, натирать морковь и т. д.). 
При развитии детей дошкольного возраста необходимо 
учитывать многие факторы. Однако эксперты выделяют 
пять основных областей, которым родители должны уде-
лять максимальное внимание и  гармонично развивать 
ребенка, как на этапе подготовки ребенка к  школе, так 
и  когда он вступает во взрослую жизнь. Что это за эле-
менты? Об этом мы поговорим сегодня.

Дошкольный возраст — это основной возраст раз-
вития когнитивных процессов ребенка. мышление до-
школьника развивается наглядно и продуктивно (в дет-
ском возрасте) до образного состояния. это позволяет 
ребенку установить связь между объектами и их свой-
ствами.: воображение-одно из основных новообразо-
ваний дошкольного возраста. Воображение позволяет 
ребенку спроектировать и создать что-то новое, ориги-
нальное, чего раньше не было в его опыте.

Познавательное развитие

На этом этапе у  детей активно совершенствуются 
речь, слух, восприятие цвета и формы. Перцепция ста-
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окружающего мира.

Также важно уделять внимание развитию словарного 
запаса ребенка и умению выражать свои мысли. Стоит 
отметить, что дошкольники запоминают не только 
слова, но и фразы. Но если это происходит само по себе 
и  только благодаря нереальным тренировкам и  заня-
тиям, то память становится целенаправленной.

Для интеллектуального развития дошкольников ис-
пользуются разнообразные занятия, но лучше отдать 
предпочтение игрушкам. В  этом процессе ребенок на-
учится подготавливать ситуации, планировать и  кон-
тролировать действия. Не забывайте о  творческих за-
нятиях, таких как рисование, лепка.

Речевое развитие

Языковое развитие ребенка — это индивидуальный 
процесс, который зависит от многих факторов (в том числе 
от психологических особенностей ребенка и  его окру-
жения). Однако, как правило, к  семи годам язык для до-
школьников становится не только средством общения, но 
и средством мышления. Его словарный запас постепенно 
увеличивается со 1000 слов (за три года) до 3000–3500 слов 
(за  6  лет). Он в  некоторой степени формируется устной 
речью и может взаимодействовать со сложными сообще-
ниями (анекдотами, монологами) и разговорной речью.

Дети изучают свой родной язык, подражая речи 
окружающих. Поэтому залогом успеха речевого раз-
вития дошкольников является общение с  родственни-
ками, сверстниками и окружающими их людьми. Кроме 
того, взрослые должны общаться с детьми на «взрослом» 
языке (то есть не «шелестеть» и «коверкать» слова, а ис-
правлять детское произношение). Важно не только слу-
шать ребенка, но и  задавать ему вопросы, терпеливо 
и  подробно отвечать на все «почему» и  поощрять же-
лание «общаться» изо всех сил.

Физическое развитие

Дошкольный возраст-важный этап физического раз-
вития ребенка, так как в этот период интенсивно фор-
мируются жизненно важные системы организма: мы-
шечная масса, окостенение скелета, рост дыхания 
и  кровообращения, возрастает регулирующая роль 
коры головного мозга и др.

Программы воспитания и  развития детей дошколь-
ного возраста.

На качество и  эффективность дошкольного обра-
зования влияют многие факторы, среди которых обра-

зовательная программа занимает далеко не последнее 
место. Все основные программы дошкольного обра-
зования можно разделить на два типа: общеобразова-
тельные программы и  частично так называемые про-
граммы дошкольного образования (специальные, 
базовые, более узкой и  ярко выраженной направлен-
ности).

Основные программы дошкольного образования 
комплексного типа учитывают комплексный подход 
к  гармоничному и  полноценному развитию ребенка. 
В  рамках таких программ воспитание, тренировка 
и  развитие по всем направлениям осуществляются 
в  соответствии с  действующими психолого-педагоги-
ческими стандартами. Базовые программы дошколь-
ного образования частично акцентируют внимание на 
одном направлении в развитии и воспитании ребенка. 
В данном случае комплексный подход к реализации до-
школьного образования обеспечивается грамотным 
подбором нескольких частичных программ.

«Радуга» — в этой программе 7 основных видов дея-
тельности, характерных для дошкольника. К нему отно-
сятся конструирование, игра, математика, физическая 
культура, изобразительное искусство и  ручной труд, 
музыкальное и пластическое искусство, развитие речи 
и знакомство с окружающим миром. Развитие детей по 
данной программе происходит по всем вышеперечис-
ленным направлениям.

«Детство» — программа разделена на 4 основных 
блока, каждый из которых является центрообразу-
ющим элементом в построении дошкольного обучения. 
В  программе есть разделы «Познание», «Здоровый 
образ жизни», «Созидание», «Гуманное отношение».

Формирование интереса к учебе у дошкольников во 
многом определяет успешность учебной деятельности 
в будущем; у ребенка со скромными способностями, но 
с большим желанием учиться, будет больше шансов по-
лучить хорошую оценку, чем у одаренного дошкольника, 
который не интересуется ни одним предметом. Таковы 
характерные черты дошкольников. Конец дошкольного 
возраста знаменуется кризисом семи лет. В  это время 
происходят важные изменения в  психической жизни 
ребенка. Суть этих изменений Л. С. Выготский опре-
делил как утрату детской непосредственности.

Мотивация — это мощный стимул к обучению, а мо-
тивационная подготовка к  школе заключается именно 
в положительном эмоциональном отношении к ней, же-
лании приобретать новые знания и стремлении взять на 
себя новую социальную роль. Все зависит только от того, 
как родители разговаривают с ребенком, поэтому не ду-
майте, что подготовительные курсы сделают все за вас.
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Многообразные образовательные технологии, 
активно используемые в  настоящее время, 

в большей степени ориентированы на конкретный воз-
раст и логику возрастного развития. Вместе с тем сель-
ские детские сады, где мало детей, вынуждены фор-
мировать группы смешанного типа. Главная причина 
этого — снижение рождаемости и, как следствие, труд-
ности комплектования групп строго по возрастному 
принципу. В  этой связи практика совместного воспи-
тания детей разного возраста обуславливает усиление 
интереса науки к  многообразным проблемам органи-
зации образовательного процесса в  разновозрастной 
группе дошкольного учреждения.

Для повышения эффективности реализации 
функций управления образовательным процессом 
в  условиях разновозрастной группы детей дошколь-
ного возраста мы сосредоточились на действиях и  ме-
роприятиях, направленных на оптимизацию функций 
управления.

Функции управления образовательным процессом 
в условиях разновозрастной группы детей дошкольного 
возраста все взаимосвязаны и взаимодополняемы.

Изучая реализацию функций управления образова-
тельным процессом в условиях разновозрастной группы 

детей дошкольного возраста, мы пришли к выводу, что 
информационно — аналитическая функция, является 
одной из главных в организации образовательного про-
цесса. Для эффективности педагогической деятель-
ности в условиях разновозрастной группы, педагогами 
была изучена методическая литература и опыт работы 
коллег, работающих в условиях разновозрастных групп.

Изучив литературу и опыт работы педагогов, усовер-
шенствовали перспективное планирование по образо-
вательным областям для разновозрастной группы. Ис-
пользовав учебно-методическое пособие к  программе 
«От рождения до школы», мы доработали перспек-
тивное планирование таким образом, чтобы занятия 
трёх групп можно было объединить в  одну организо-
ванно образовательную деятельность с  общей тема-
тикой и единством образовательных целей.

Усовершенствованное перспективное планирование 
по образовательным областям дало возможность при 
организации образовательной деятельности согла-
совать программные требования, обозначенные для 
разных возрастных групп, сочетать организационные 
действия с  разными возрастными подгруппами детей, 
рационально распределить внимание и  время на взаи-
модействие с каждой возрастной подгруппой дошколь-

Фрагмент перспективного планирования по «Речевому развитию»

«Развитие речи»

(Занятие №  2, стр. 36)
Тема «Звуковая культура 
речи: звук ц».
Цель: упражнять детей 
в произношении звука ц; 
совершенствовать инто-
национную выразитель-
ность речи

 (Занятие №  6, стр. 95)
Тема «Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков с-ц».
Цели: закрепить правильное про-
изношение звуков [с] и  [ц]; учить 
дифференцировать эти звуки 
на слух, отчетливо произносить 
слова и фразы с этими звуками

 (Занятие №  3, стр. 28)
Тема «Звуковая культура речи. 
Подготовка к обучению грамоте».
Цель: совершенствовать слуховое 
внимание и восприятие детей; 
учить определять количество 
и порядок слов в предложении
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23 ников. Благодаря этому воспитатель мог осуществлять 
руководство каждым ребёнком и группы детей в целом.

В соответствии с составленным перспективным пла-
нированием были внесены изменения в расписание за-
нятий. Теперь организованная образовательная дея-
тельность по «Развитию речи» и  «Рисованию» у  детей 
средней группы, проходят одновременно с  детьми 
старшей и подготовительной к школе группы. До этого 
момента занятия по «Развитию речи» в средней группе, 
совпадало по времени с  занятием по «Рисованию» 
старшей и подготовительной к школе групп, что созда-
вало определённые неудобства.

Таким образом, теперь в  процессе решения образо-
вательных задач в  организованной образовательной 
деятельности по речевому и  познавательному раз-
витию, участвуют все дети. Отличие только в  степени 
сложности и объеме заданий. Дети 4-х лет заканчивают 
заниматься раньше. После чего они могут заняться 
игровой деятельностью в  игровом уголке или поиг-
рать в  приготовленные настольно-печатные игры. Ре-
бята 5–6  лет продолжают заниматься. В  течение дня 
в  режимных моментах проводится индивидуальная 
и  групповая работа по таким видам деятельности как 
«Развитие речи» и «Формирование элементарных мате-
матических представлений». Иногда удаётся организо-
вать работу в группах таким образом, что кто — то из 
детей подготовительной к школе группы выступает на-
ставником в игре.

На занятиях по «Окружающему миру» широко ис-
пользовались мультимедийные презентации и  видео-
ролики, поддерживающие интерес и  внимание всех 

детей без исключения. Их содержание разрабатывалось 
с учетом возрастных особенностей детей 3-х возрастных 
подгрупп благодаря чему поддерживалась активность 
всех детей, исключив даже утомление и усталость детей 
средней группы. Поэтому дети средней группы остава-
лись на всех занятиях до конца.

Организованная образовательная деятельность «По-
знавательно-исследовательская деятельность», которая 
по программе есть только у  детей 5–6  лет, очень инте-
ресна и детям четырех лет, так как на этих занятиях про-
водятся эксперименты. Так, например, в  этом году, на 
одном из занятий, мы посадили семена дуба (жёлуди). 
Дети каждый день заглядывали в горшочек, чтобы уви-
деть всходы. А когда появились маленькие росточки ду-
бочков, то в восторге были не только дети, но и педагоги. 
Наблюдения продолжаются, и  ребята уже обсуждают 
куда мы будем высаживать весной маленькие дубочки.

Тематика организованной образовательной деятель-
ности по «Художественно-эстетическому развитию» 
в каждой группе наиболее схожа. Поэтому организация 
деятельности по рисованию, лепке и аппликации более 
продуктивна.

Так, например, в  темах «Золотая осень» (средняя 
группа), «Осенний лес» (старшая группа) и  «Золотая 
осень» (подготовительная к  школе группа), у  детей 
всех групп формируется умение отражать в  рисунке 
осенний колорит. Разница только лишь в том, что дети 
четырех лет рисуют одно осеннее дерево, а дети старшей 
и  подготовительной к  школе групп рисуют несколько 
осенних деревьев. В лепке грибов у детей шести лет, ра-
бота усложняется лепкой корзины для грибов.

Тема «Золотая осень».
Цель: формировать умение изо-
бражать осень; упражнять 
в умении рисовать дерево, ствол, 
тонкие ветки, осеннюю листву

Тема «Осенний лес».
Цель: формировать умение отражать в ри-
сунке осенние впечатления, рисовать раз-
нообразные деревья.

Тема «Золотая осень».
Цель: формировать умение отражать 
в рисунке осенние впечатления от 
золотой осени, передавать ее ко-
лорит

Тема «Грибы».
Цель: закреплять умение лепить 
знакомые предметы, используя 
усвоенные ранее приемы лепки

 Тема «Грибы».
Цель: закреплять умение лепить пред-
меты или их части круглой, овальной, дис-
кообразной формы, пользуясь движением 
всей кисти и пальцев; учить передавать 
некоторые характерные признаки

Тема «Корзина с грибами».
Цель: закреплять умение лепить 
корзину; упражнять детей в пере-
даче формы разных грибов с ис-
пользованием приемов лепки паль-
цами.

Организация образовательной деятельности до-
школьников осуществлялась с  помощью разнооб-
разных методов и средств, но приоритетная роль отво-
дилась различным наглядным средствам и методам.

Проведение бесед, чтение художественных произ-
ведений всегда сопровождалось просмотром нагляд-
ного материала (мультимедийная презентации, видео-
ролики, мультипликационные фильмы).

Повышению познавательной активности дошколь-
ников способствовало использование цифровых об-
разовательных ресурсов и  информационно-коммуни-
кационных технологий, в  частности, мультимедийной 
технологии, позволяющей сделать дидактический ма-
териал более привлекательным и  эмоционально окра-

шенным, что помогало удерживать внимание не только 
старших дошкольников, но и малышей.

Использование различных информационно-ком-
муникационных технологий позволяет организовать 
взаимодействие детей разновозрастной группы, в  ко-
тором старшие дошкольники могут выполнять обуча-
ющую роль, выступая наставниками для более младших 
детей. При этом у  детей старшего дошкольного воз-
раста формируются такие качества как ответственность 
и инициативность.

Так, например, ребята подготовительной группы 
с помощью интерактивного стола смогли организовать 
экскурсию по родному селу для детей средней группы, 
а затем закрепили их знания о видах деревьев и кустар-
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ников, растущих на экологической тропе на территории 
детского сада Интерактивные игры «Считаем до 10», 
«Четвёртый лишний», «Вершки и  корешки» и  другие 
дают возможность повторить пройденный материал 
всем детям группы. И  конечно же, всем ребятам до-
ставил большое удовольствие просмотр видеороликов 
«Друзья», «Вместе с  папой!», «Помогаторы», «Исполь-
зование опытов и игр с песком в летний период», в ко-
торых они и их родители стали главными героями.

Увлечь всех детей группы общим делом позволило 
использование проектной технологии. В ходе организо-
ванного нами проекта «Сказки народов мира» дети по-
знакомились как с русскими народными сказками, так 
и с армянскими, цыганскими, белорусскими, и таджик-
скими сказками. Совместно с  родителями воспитан-
ников нашей группы была оформлена книга, которую 
мы с интересом перечитываем.

Проект создания мини — музея «Ёлочная игрушка» 
в нашей группе в очередной раз дал прочувствовать ро-
дителям воспитанников мгновения детства, которые 
нельзя ни с  чем сравнить. К  созданию мини — музея 
подключились не только родители, но и бабушки и де-
душки. Ребята принесли очень много интересных ста-
ринных новогодних игрушек. Экспонатами мини-музея 
стали даже новогодние игрушки, украшавшие ёлочки 
прабабушек и  прадедушек детей. В  ходе проведения 
мероприятий проекта дети познакомились с историей 
новогодней игрушки, узнали, из чего были сделаны 
первые игрушки, и где была создана первая стеклянная 
игрушка. Рассматривание и  беседы по принесённым 
детьми игрушкам расширили также представления 
детей об истории каждой семьи.

Все дети с интересом включились в разные виды дея-
тельности в рамках проектов на темы «Весёлый огород» 
и  «Цветок для мамы»: посадку семян и  луковиц, на-
блюдения за всходами и  уход за растениями. Посадку 
семян и  луковиц дети делали в  парах, где старшие до-
школьники показывали трудовые операции, направ-
ляли и контролировали действия малышей. Посаженые 
детьми луковицы тюльпанов стали дорогим подарком 
для мам к празднику 8 Марта.

Большое значение в  организации сотрудничества 
мы придавали обсуждению результатов coвместной ра-
боты. В  ходе такого обсуждения на конкретных при-
мерах детям показывают, к каким результатам приводит 
умении работать вместе. Это помогает им ощутить пре-
имущества совместной работы, создав позитивный 
эмоциональный фон общения детей, заботы о малышах 
со стороны старших детей. Результатами сотрудниче-
ства являются активное изменение отношения к  заня-
тиям, усиление интереса к сотрудничеству, устойчивое 
желание взаимодействовать, готовность к совместному 
решению задач. Старшие дети начинают по — другому 
воспринимать младших дошкольников.

Результатом взаимообучения является участие детей 
средней и старшей групп в таких муниципальных кон-
курсах «Юный эрудит», «Агрономика», «Малышиада», 
которые рассчитаны на детей подготовительной 
к школе группы.

Таким образом, во время совместной организо-
ванной образовательной деятельности благодаря уста-
новлению межвозрастных детских взаимодействий 
происходило взаимообучение. Одним из важнейших 
факторов, обеспечивающих позитивный результат 
взаимообучения мы считаем готовность большей части 
средних и  старших дошкольников к  взаимодействию 
с детьми младше себя.

Осуществляя руководство взаимодействием детей во 
время организованной образовательной деятельности 
и в играх в свободное время, мы обращали внимание на 
следующие проявления в поведении: умеют ли дошколь-
ники договариваться, принимать общее решение, какими 
средствами они это делают — уговаривают, убеждают, за-
ставляют? Контролируют ли друг друга в  процессе со-
вместной деятельности, замечают ли отступления от 
того, что задумали, как реагируют на это? Помогают ли 
дети друг другу на занятиях, как они это делают?

С целью повышения качества образовательного 
процесса важное место отводилось работе по форми-
рованию доброжелательных отношений, способству-
ющих созданию общности с другими детьми и возмож-
ности видеть в них друзей и партнеров. Мы старались 
повлиять на общение детей, стремились к тому, чтобы 
взаимодействие как сверстников, так и старших детей 
с  младшими приобретало характер доброжелательных 
отношений, дети сотрудничали.

При этом учитывалось, что интерес малышей к  об-
щению и  взаимодействию со старшими детьми оче-
виден: им хочется побыстрее повзрослеть, а вот старшие 
дошкольники не всегда хотят и  умеют взаимодейство-
вать с малышами — к этому их необходимо мотивиро-
вать, этому их надо обучать.

Известно, что одним из мотивов общения стар-
шего дошкольника с малышом является желание быть 
взрослым. Поэтому важно было дать понять старшим, 
что не надо соперничать с  младшими, надо проявлять 
заботливое отношение к ним. Воспитательно-образова-
тельные мероприятия были направлены на формиро-
вание у дошкольников сочувствия и отзывчивости друг 
к другу, интереса к деятельности не только сверстников, 
но и детей более младшего возраста, желания и умения 
строить ее совместно и дружески, на развитие у детей 
«опыта заботы» (А. С. Макаренко).

При этом учитывалось, что у старших дошкольников 
преобладает деловая и познавательная мотивационная 
направленность, а у младших — личностная, т. е. личная 
симпатия и  эмоциональная окрашенность отношений. 
Поэтому в ситуации выбора партнеров воспитатель от-
давал приоритет малышам: пусть они выбирают, с кем 
в паре они хотят заниматься.

Основа доброжелательного отношения к  людям — 
способность к  сопереживанию, к  сочувствию проявля-
ется в  самых разных жизненных ситуациях. Поэтому 
у  детей нужно формировать не только представления 
о  должном поведении, но и  нравственные чувства. От-
сюда одним из основных методов формирования соци-
альных и  нравственных чувств является — осознание 
эмоционального состояния, овладение «азбукой чувств».
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23 Поэтому мы активно использовали художественные 
произведения, помогающие детям дошкольного воз-
раста осознать взаимоотношения и поступки людей.

Важное место в  работе было отведено проведению 
игр на основе принципов, обозначенных в  книге 
Е. О. Смирновой, В. М. Холмогоровой:

— использование в общении экспрессивно-мимиче-
ских и жестовых средств;

— отсутствие соревнования, так как фиксация 
на собственных качествах и  достоинствах приводит 
к  демонстративности, конкуренции и  ориентации на 
оценку [3].

Главная задача игр состояла в  привлечении вни-
мания детей друг к  другу и  к  их различным проявле-
ниям: внешности, настроениям, движениям, поступкам. 
Эти игры помогали детям пережить чувство общности 
друг с  другом, учат замечать достоинства сверстника 
и помогать ему во взаимодействии.

Общее правило для первой группы игр, проводимой 
с  детьми, состояло в  запрещении разговоров между 
детьми. Таким образом, можно было избежать возник-
новение ссор, споров. В каждой игре был введен особый 
язык условных сигналов, которыми участники обмени-
вались при общении. В  основном эти сигналы выра-
жались в физическом контакте. Кроме того, в играх не 
использовалось никаких предметных атрибутов. Мы 
предлагали дошкольникам игры с  необычными сюже-
тами, в которых дети могли выбирать для себя любые 
роли, все равны и каждый мог делать то, что он хочет.

Руководить взаимодействием детей в  свободное 
время помогали дидактические игры, которыми была 
дополнена развивающая предметно — простран-
ственная среда. Обновление РППС осуществлялось 
согласно тематическому планированию и  выступило 
важнейшим условием совершенствования организа-
ционной и  мотивационной составляющих управленче-
ского цикла.

Обогащение различных центров РППС позволяло 
дошкольникам выбрать деятельность и  проявить са-
мостоятельность, исходя из своих интересов. Также 
в  группе был обновлен «Уголок дежурства». Если 
раньше дежурство было организованно перед приёмом 
пищи, и дежурили только взрослые дети так как детям 
4-х лет тяжело было дежурить по столовой. Сейчас до-
бавилось дежурство по подготовке к  занятиям и  по 
уголку природы, которое под силу младшим детям. При 
выполнении данных поручений у  детей формируются 
самостоятельность и ответственность.

В режим дня нами был введен «Утренний круг», пре-
доставляющий возможность собраться вместе, чтобы 
поделиться впечатлениями и  обсудить планы на пред-
стоящий день. Новый элемент режима дня проходил 
в  форме бесед, в  которых старшие дошкольники зача-
стую служили примером общения для малышей. В  те-
чение дня старшие ребята (которые в  прошлом году 
перешли к нам в группу) с большим удовольствием по-
могали младшим заправить кровать, одеться на про-
гулку, собрать игрушки.

Большую роль в организации образовательного про-
цесса в условиях разновозрастной группы играют семьи 
воспитанников, которые являются участниками обра-
зовательного процесса. В группе, кроме традиционных 
мероприятий «День матери», «Новый год», «Пусть 
цветёт наш детский сад», «Мама, папа, я — дружная 
семья», были совместно проведены и стали доброй тра-
дицией праздник «Неделя детской книги» и  конкурс 
чтецов «Прочитай нам дружок, выразительно стишок!»

На стенд «Для Вас, родители!» была добавлена руб-
рика «Вести с  занятий», знакомящая родителей с  ин-
формацией о содержании проведённых занятий и реко-
мендациями, которые помогут повторить пройденный 
материал дома. Увеличилось количество родителей, ко-
торые сами предлагали помощь по подготовке дидакти-
ческих материалов для занятий, что также способство-
вало оптимизации организационно-исполнительской 
функции.

С целью совершенствования контрольно-диагности-
ческой функции управления мы изучили ФОП и ФГОС 
дошкольного образования. Для оценки индивидуаль-
ного развития детей нами проводится педагогическая 
диагностика (оценка индивидуального развития до-
школьников, связанная с оценкой эффективности педа-
гогических действий и  лежащая в  основе его дальней-
шего планирования) в начале и в конце учебного года. 
Педагогический мониторинг проводится в ходе наблю-
дений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности.

Таким образом, разработка перспективного плани-
рования по всем образовательным областям для раз-
новозрастной группы, обогащение арсенала методов 
и средств проведения, совершенствование межвозраст-
ного игрового пространства, изучение и подбор новых 
методов диагностики — повысили эффективность реа-
лизации функций управления образовательным про-
цессом в  условиях разновозрастной группы детей до-
школьного возраста.
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Гармония физического и психического здоровья:  
взрослые и дети
Лотышева Татьяна Витальевна, заведующий
МАДОУ Детский сад комбинированного вида №  11 г. Шебекино Белгородской обл.

В последние годы особенно отмечается снижение 
уровня как физического, так и  психического здо-

ровья детей и взрослых, поэтому проблема сохранения 
и  укрепления психического и  физического здоровья 
является как никогда актуальной. В  федеральных го-
сударственных образовательных стандартах (ФГОС) 
огромное внимание уделяется вопросам здоровьесбе-
режения и  здоровьесохранения детей. Одна из прио-
ритетных задач ФГОС — «охрана и  укрепление физи-
ческого и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия»  [6]. Поэтому, работа 
в  дошкольной образовательной организации направ-
лена на созидание и гармонизацию физического и пси-
хического здоровья всех участников образовательного 
процесса: воспитанников, родителей и педагогов.

Согласно определению Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) «здоровье — это такое состояние 
человека, которому свойственно не только отсутствие 
болезней или физических дефектов, но и полное физи-
ческое, душевное и социальное благополучие».

И. В. Дубровина дает такое определение психологи-
ческого здоровья: динамическая совокупность психи-
ческих свойств, обеспечивающих:

а) гармонию между различными сторонами лич-
ности человека, а также между человеком и обществом;

б) возможность полноценного функционирования 
человека в процессе жизнедеятельности [3, с. 352].

Физическое и психическое состояние человека взаи-
мосвязаны и  взаимообусловлены. Психическое напря-
жение вызывает мышечный тонус и,  наоборот, мы-
шечное напряжение приводит к  эмоциональному 
всплеску. А  расслабление мышц вызывает снижение 
эмоционального напряжения и приводит к успокоению, 
восстановлению учащенного дыхания. Это обратное 
влияние используется для регуляции психического со-
стояния. Формирование положительных эмоций на ос-
нове установления социальных связей со взрослыми, 
а дальше и со сверстниками — залог становления лич-
ности ребенка [2].

Для здоровья ребенка очень важно обеспечение нор-
мального психического здоровья: внимание к речевому 
развитию, профилактика переутомления, создание эмо-
ционального комфорта. Необходимость постоянно под-

держивать позитивное психоэмоциональное состояние 
детей требует создания всех необходимых условий для 
гармоничного взаимодействия ребенка с  жизненной 
средой дошкольного учреждения.

Например, в  периоды психологически сложных си-
туаций рост замедляется. Это происходит, например, 
когда ребенок проходит адаптацию в детском саду, ис-
пытывает большие учебные, физические нагрузки 
и после этого у него нет свободного времени, чтобы он 
мог заняться тем, чем хочет.

Очевидно, что особенность развития детей дошколь-
ного возраста заключается во взаимосвязи и взаимоза-
висимости физического и психического здоровья детей, 
крепкий, физически полноценный ребенок не только 
меньше болеет, но и лучше развивается психически [7].

Занятия физическими упражнениями имеют не 
только оздоровительное, но и  воспитательное зна-
чение. Занятия физическими упражнениями развивают 
и  укрепляют опорно-двигательный аппарат ребенка, 
предупреждают нарушение осанки, плоскостопия, тре-
нируются защитные силы организма, воспитываются 
наблюдательность, внимание, развиваются волевые ка-
чества (решительность, настойчивость, дисциплиниро-
ванность, самоконтроль), вырабатывается характер.

Для достижения гармонии физического и  психиче-
ского здоровья в своей работе мы используем здоровье-
сберегающие воспитательные технологии.

Здоровьесберегающие образовательные технологии 
(ЗОТ) по определению Смирнова Н. К., «здоровьесбе-
регающие образовательные технологии — технологии, 
программы и  методы, которые направлены на воспи-
тание у детей культуры здоровья, личностных качеств, 
способствующих его сохранению и  укреплению, фор-
мирование представления о здоровье как ценности, мо-
тивацию на ЗОЖ» [5 c. 212].

Здоровьесберегающие образовательные техно-
логии — наиболее значимые по степени их влияния на 
здоровье и развитие детей. Их главный отличительный 
признак — использование психолого-педагогических 
приемов, методов, подходов для решения задач сохра-
нения и  укрепления здоровья детей при реализации 
воспитательно-образовательного процесса. Реализация 
здоровьесберегающих образовательных технологий до-



34

Во
пр

ос
ы 

до
шк

ол
ьн

ой
 п

ед
аг

ог
ик

и 
№

  1
1 

(7
0)

 / 
20

23 стигает цели лишь при осознании всеми педагогами 
ДОО своей солидарной ответственности за сохранение 
здоровья ребенка и  наличии необходимой профессио-
нальной подготовки для работы в этом направлении.

Основной задачей ЗОТ является обеспечение со-
циально-психологического благополучия ребенка, со-
здание эмоциональной комфортности и  позитивного 
психологического самочувствия воспитанников в  про-
цессе общения со сверстниками и взрослыми в детском 
саду, в семье.

Здоровьесберегающие воспитательные технологии, 
которые можно представить следующим образом:

— стимулирующие (активизация сил организма для 
выхода из нежелательного состояния: плохого самочув-
ствия, вялости, усталости);

— профилактические технологии (приучение к  со-
блюдению санитарно-гигиенических норм и  требо-
ваний в играх, учебе, труде, досуге);

— компенсаторно-нейтрализующие (мероприятия 
по нейтрализации угроз здоровью: физминутки при си-
дящем режиме работы или учебы, профилактическая 
гимнастика и др.;

— информационные технологии (разъяснение 
и убеждение в важности здорового образа жизни и по-
сильной физической активности) [4].

Остановимся отдельно на каждой технологии:
— стимулирующие технологии направлены на ак-

тивизацию собственных ресурсов детского организма. 
Это организация мероприятий по закаливанию, полу-
чению необходимой физической нагрузки.

К ним относятся: приемы психотерапии и  фитоте-
рапии, цветотерапии, песочной терапии; спортивные 
игры, которые могут являются частью физкультурного за-
нятия, могут проводиться на прогулке, в групповой ком-
нате, в  часы двигательной активности; музыкально-рит-
мические движения для снятия напряжения, повышения 
эмоционального настроя, развитие общей моторики;

— защитно-профилактические технологии на-
правлены на защиту человека от неблагоприятных для 
здоровья воздействий. К ним относятся:

— личная гигиена, поддержание чистоты, выпол-
нение санитарно-гигиенических требований, регла-
ментированных СанПиН (обстановка и гигиенические 
условия в спортзале, в группе: температура и свежесть 
воздуха, рациональность освещения, отсутствие моно-
тонных, неприятных звуковых раздражителей и  т. д.); 
соблюдение общего режима двигательной активности, 
режима дня;

— обучение детей элементарным приемам здоро-
вого образа жизни, простейшим навыкам оказания 
первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, 
ожогах, укусах;

— проведение прививок с  целью предупреждения 
инфекций;

— ограничение предельного уровня образова-
тельной нагрузки, исключающего наступление со-
стояния переутомления детей (соблюдение длитель-
ности занятии для каждой возрастной группы, смена 
динамических поз);

— использование страховочных средств и  за-
щитных приспособлений в  спортзале с  целью профи-
лактики травматизма и т. п.;

— использование методов, способствующих акти-
визации инициативы воспитанников. Это такие ме-
тоды как метод свободного выбора (свободная беседа, 
выбор действия, выбор способа действия, выбор спо-
соба взаимодействия и т. д.); активные методы (ребенок 
в  роли педагога, обучение действием, ролевая игра); 
методы, направленные на самопознание и  развитие 
(эмоций, общения, самооценки);

— место, длительность и условия применения ТСО 
(непрерывный просмотр статических и  динамических 
изображений на интерактивной доске или экране не 
более 5–7 минут);

— отслеживание состояние ребенка в  течение за-
нятия, и  в  случае снижения активности, наступления 
утомления принимаются соответствующие меры в  за-
висимости от ситуации;

— создание определённого психологического кли-
мата на занятии (учёт индивидуальных особенно-
стей, доброжелательная атмосфера, создание ситуации 
успеха, помощь ребенку в  преодолении возникающих 
трудностей).

В своей работе широко используем компенсаторно-
нейтрализующие технологии, которые направлены 
на восполнение того, что требуется организму для пол-
ноценной жизнедеятельности, или хотя бы частичную 
нейтрализацию негативных воздействий в  случаях, 
когда полностью защитить человека от них не представ-
ляет возможным.

Это физкультминутки, пальчиковая гимнастика, 
массаж, самомассаж, дыхательные упражнения в  иг-
ровой форме, что вызывает у ребенка положительный 
эмоциональный настрой, снимает напряжение; гимна-
стика для глаз — упражнения для снятия глазного на-
пряжения, профилактика нарушения зрения; корри-
гирующая гимнастика включает систему упражнений, 
направленных на профилактику нарушений осанки 
и  плоскостопия; гимнастика после дневного сна; ак-
тивный отдых: физкультурные праздники, досуги, раз-
влечения, турпоходы, дни здоровья; витаминизация 
пищевого рациона восполняет дефицит необходимых 
организму витаминов.

— информационно-обучающие технологии обес-
печивают всем участникам воспитательно-образова-
тельного процесса уровень грамотности, необходимый 
для эффективной заботы о здоровье — своем и близких, 
способствуют формированию культуры здоровья.

К ним относятся: проведение бесед («Здоровье 
в порядке, спасибо зарядке», «Что я знаю о своем ор-
ганизме?», «Для чего нужны занятия физкультурой?», 
уроков здоровья («Осанка красивая спина», «Слушай 
во все уши», «Школа Неболейки», «Уроки Мойдо-
дыра»); образовательные, просветительные и  вос-
питательные мероприятия для родителей (лекции, 
мастер-классы, семейные клубы на темы «Если хо-
чешь быть здоров — закаляйся!», «Правильное пи-
тание», «Режим дня», «Профилактика простудных за-
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болеваний»); плакаты, листовки («Я выбираю спорт!», 
Здоровье в наших руках»), письма (например, от Док-
тора Айболита), которые адресованы детям, их роди-
телям, педагогам и  всем специалистам дошкольного 
учреждения.

Все перечисленные здоровьесберегающие воспита-
тельные технологии помогают в  образовательном про-
цессе достичь гармоничных результатов развития фи-
зического и психического здоровья воспитанников и их 
родителей.
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О Р Г А Н И З А Ц И Я  И Г Р О В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Использование настольной игры «Космическая тропа»  
с детьми дошкольного возраста
Малыхина Юлия Владимировна, старший воспитатель;
Миронова Татьяна Сергеевна, воспитатель;
Александрова Екатерина Валерьевна, воспитатель
ГБОУ СОШ №  1 пгт Суходол структурное подразделение — детский сад «Золотой ключик» (Самарская обл.)

В жизни ребёнка дошкольного возраста игра занимает одно из ведущих мест. Игра для него — основной вид дея-
тельности, форма организации жизни детей, средство всестороннего развития. Пользу настольных игр для раз-

вития детей дошкольного возраста сложно переоценить. Ведь это развитие внимания, памяти, мышления, мелкой 
и крупной моторики, усидчивости, речи, еще и эмоциональной сферы. Настольная игра помогает осваивать и си-
стематизировать свои знания в различных областях.

В рамках реализации цифровой образовательной среды «ПиктоМир» мы решили изготовить настольную игру 
«Космическая тропа».

  

Данная игра аналогична игре-бродилке, но отличается она тем, что дети не ограничены одним игровым полем. 
Для своей игры мы придумали дополнительные блоки заданий, выполняя которые игрокам необходимо вспомнить 
полюбившиеся им игры: «Мемори», «Тримино», «Дубль», а также выполнить задания: «Собери героя», «Построй 
маршрут», «Найди команду для робота».

Целью игры является закрепление полученных знаний о  космосе и  цифровой образовательной среде «Пик-
тоМир». Игра представляет собой космическое панно с планетами, космическими кораблями, звездами, кометами 
и игровыми полями героев Пиктомир. Предполагаемая настольная игра приглашает детей пройти по космической 
тропе вместе с фишками космонавтами. Мы с ребятами решили, что игра будет командной, так как это игра путе-
шествие. Делать ход будет каждый игрок, а выполнять задания они будут вместе.

Как и в привычных играх-бродилках начинается игра с того, что игроки выбирают себе фишку космонавта. При 
помощи считалочке выбирают очередность хода. Далее кидают кубик и делают такое количество шагов, какое вы-
пало на кубике. Путешествуя в космическом пространстве, попав на планеты, дети отвечают на вопросы о космосе. 
Также они могут попасть на игровые поля роботов цифровой среды «Пиктомир». Здесь для них приготовлены игры 
и задания, которые они должны выполнять в команде.

Игра «Построй игровое поле»

Цель игры: Построить игровое поле из сочленяемых ковриков по заданной схеме. Игроки выбирают любую 
схему, дополнительные детали и при помощи ковриков строят игровое поле.
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Игра «Мемори»

Цель игры: Развитие памяти и внимания. Игроки по очереди открывают по 2 карточки. Если открыты одина-
ковые карточки, игрок забирает себе и продолжает игру. Если карточки не совпадают, право хода переходит к сле-
дующему игроку.

   

Игра «Тримино»

Цель игры: объединить треугольники так, чтобы рядом оказались одинаковые картинки.

   

Игра «Дубль»

Цель игры: Все карточки раздаются игрокам, одна остается в центре. Задача игроков избавиться от своих кар-
точек путем нахождения совпадений между своей и центральной карточкой.
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Игра «Найди команды для робота»

Цель игры: Закрепление знаний о  роботах цифровой среды «ПиктоМир», развитие логического мышления 
и памяти. Игроки выбирают из множества команд те, которые может выполнять робот.

   

Использование настольной игры «Космическая тропа» позволяет в  процессе самостоятельной деятельности 
детей закрепить полученные знания о космосе и цифровой образовательной среде ПиктоМир, а также побуждает 
их к открытию новых знаний.
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П С И Х О Л О Г И Ч Е С К А Я  С Л У Ж Б А

Проблема эмоционального выгорания у педагогов  
дошкольных образовательных учреждений
Подосичная Анна Валерьевна, педагог-психолог;
Николаиди Виктория Олеговна, педагог-психолог
МАДОУ «Центр развития ребёнка — детский сад №  33 »Радуга» г. Губкина (Белгородская обл.)

В статье авторы раскрывают проблему эмоционального выгорания у педагогических работников в среде дошколь-
ного образовательного учреждения, описывают используемые методы диагностики и профилактическую работу 
в данном направлении.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, синдром эмоционального выгорания, стресс, стрессоустойчивость, са-
морегуляция, ресурс.

Педагогические работники дошкольных образова-
тельных учреждений в  процессе ежедневного на-

пряженного труда подвергаются риску эмоционального 
выгорания. Постоянная моральная ответственность за 
безопасность, жизнь и  здоровье детей, постоянное эмо-
ционально вовлечение в  рабочий процесс, длительное 
и интенсивное воздействие стрессовых переживаний на 
организм, отсутствие возможности пополнения внутрен-
него ресурса может привести к  нервному истощению, 
а в дальнейшем и к риску эмоционального выгорания.

Проблема эмоционального выгорания педагогиче-
ских работников не теряет своей актуальности и в усло-
виях современного дошкольного образования. На се-
годняшний день к  профессиональной деятельности 
педагога предъявляются высокие требования, соответ-
ствие которым затрагивает вопрос сохранения психо-
логического здоровья.

В 1974 году американские представители школы пси-
хоанализа Г. Фрайденберг и  С. Гинзбург первыми на-
чали использовать термин «выгорание» [3, с. 47].

Многими авторами синдром выгорания рассматри-
вается и  изучается как феномен в  профессиональной 
деятельности. [1, с. 40].

Синдром выгорания начинает проявлять себя как 
результат длительного воздействия стрессов в процессе 
трудовой деятельности, когда человеку уже не хватает 
сил их преодолевать [1, с. 40].

Предвестниками выгорания могут быть длительное 
состояние депрессии, ощущения хронической уста-
лости, негативное отношение к профессиональной дея-
тельности, отсутствие воодушевления, стремления 
в  работе, появляется пессимистичный настрой, пропа-
дает смысл труда [1, с. 41].

«Х. Фрейденберг характеризует подверженных син-
дрому »сгорания«, как сочувствующих, мягких, гу-

манных, увлекающихся идеалистов, которые ори-
ентированы на помощь другим, и  интравертных, 
неустойчивых фанатичных, пламенных людей, а также 
склонных к  авторитаризму и  с  низким уровнем эм-
патии» [1, с. 42].

Следствием длительного воздействия стрессов и ис-
тощения внутренних ресурсов личности может яв-
ляться ухудшение морального и физического состояние 
человека, он становится пассивным, появляются про-
блемы со здоровьем. Ухудшение самочувствия вызы-
вает желания отстраниться от общения с  окружаю-
щими людьми. Сотрудник с  проявленным синдромом 
выгорания проявляет безучастность, безразлично от-
носится к  результатам своего труда, у  него пропадает 
инициатива. [2, с. 367].

На сегодняшний день выделено более ста симптомов 
эмоционального выгорания.

«Основными проявлениями профессионального вы-
горания являются: усталость, сниженный энергетиче-
ский тонус, отсутствие сил, пониженная работоспо-
собность, головные боли, потеря аппетита, бессонница, 
злоупотребление успокаивающими или возбуждаю-
щими средствами» [4, с. 76].

Следует заметить, что «выгоревшие» сотрудники 
имеют тенденцию создавать негативную эмоцио-
нальную обстановку в  коллективе проявляя негати-
визм к  работе, коллегам, пессимизм, апатию, цинич-
ность, безразличие либо агрессию, заражая тем самым 
остальных сотрудников. Данный синдром снижает чув-
ствительность к эмоциональному состоянию не только 
окружающих людей, но и к себе. Сотрудник перестает 
быть эмоционально вовлеченным в  рабочий процесс, 
становится не способным на отдачу.

Эмоциональное выгорание коварно тем, что заме-
тить его могут только окружающие, сам человек слабо 
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не стоит предъявлять обвинения, а  лучшим проявле-
нием будет поддержка.

По мнению исследователей, нарушения могут затра-
гивать разные грани трудового процесса — личность 
профессионала, профессиональную деятельность или 
профессиональное общение.

Психологическое состояние человека в  результате 
воздействия стресса будет определяться как внеш-
ними факторами, так и  его духовно-нравственными 
ценностями, личностным отношением к смыслу своего 
труда, умением давать правильную оценку различным 
ситуациям. В  некоторых случаях профессиональная 
трудность может быть не причиной, а скорее поводом 
для возникновения стресс-реакции, а  истинной при-
чиной будет личностная особенность (воззрение, мо-
ральная установка, убеждения, уровень стрессоустой-
чивости) [2, с. 368].

Федорцева С. С. в  своем исследовании среди педа-
гогов выявила то, что основными факторами ведущими 
к  эмоциональному выгоранию являются высокая на-
грузка в педагогической трудовой деятельности, отсут-
ствие достаточных стимулов к труду [3, с. 50].

Стоит также перечислить некоторые факторы вле-
кущие за собой риск возникновения синдрома эмоцио-
нального выгорания у педагогических работников:

— стрессы связанные спецификой профессио-
нальной деятельности педагога дошкольного образова-
тельного учреждения;

— тесная и  продолжительная коммуникация со 
всеми участниками образовательного процесса:

— низкий уровень стрессоустойчивости сотрудника;
— отсутствие навыков саморегуляции;
— тревожность связанная с  отсутствием социаль-

но-экономической стабильности и социальной незащи-
щенности;

— отсутствие поддержки со стороны руководства;
— обесценивание результатов труда;
— низкая оплата труда;
— отсутствие возможности профессионального 

роста и повышения квалификации.
Вышеперечисленные факторы указывают на то, что 

риск возникновения синдрома эмоционального выго-
рания вызывают как внешние условия так и внутренние 
личностные качества работника.

Многие исследователи выделяют основные лич-
ностные качества которые помогают сохранять педа-
гогу положительное эмоциональное состояние в  про-
цессе повседневной педагогической деятельности, это 
активность, оптимизм, развитое креативное мышление. 
Наличие данных характеристик у работника понижает 
риск эмоционального выгорания. Не менее важным яв-
ляется ощущение поддержки со стороны руководства. 

Это вселяет уверенность у  педагога о  ценности своей 
трудовой профессиональной деятельности в  органи-
зации.

По мнению Шитиковой Е. В., оценка стрессовой 
ситуации всегда субъективна. Для того чтобы вос-
становить свой внутренний ресурс необходимо от-
талкиваться от реальных возможностей, адекватной 
самооценки, уровня саморазвития и  самообразования, 
желания привнести новое в свою жизнь [5, с. 86].

В настоящее время существует несколько моделей 
определяющих уровень эмоционального выгорания ра-
ботников. Наибольший интерес представляет «трех-
факторная модель» (К. Маслач, С. Джексон). Авторы 
данной модели определяют эмоциональное выгорание 
с помощью трех факторов, таких как: эмоциональное ис-
тощение (вызванное физическим и эмоциональным пе-
реутомлением, дефицитом ресурсов организма, непре-
рывными стрессовыми ситуациями на рабочем месте), 
деперсонализация (отчуждение, отстраненность, ци-
низм по отношению к  коллегам, поверхностное от-
ношение к  труду), редукция личных достижений (не-
заслуженное преуменьшение своих возможностей 
в профессиональной деятельности).

Для проведения диагностического исследования, 
выявления степени и  наличия эмоционального выго-
рания у  педагогических сотрудников дошкольных об-
разовательных учреждений можно воспользоваться 
различными методами. В  МАДОУ «Центр развития 
творчества — детский сад №  33 «Радуга», педагогами-
психологами учреждения, использовался опросник 
«Профессиональное выгорание» (Н. В. Водопьянова, 
Е. Старченкова) и  «Диагностика уровня эмоциональ-
ного выгорания» (В. В. Бойко).

По результатам диагностического исследования был 
разработана программа мероприятий в  формате груп-
повых тренингов направленных на профилактику эмо-
ционального выгорания у педагогов. Встречи педагога-
психолога с сотрудниками проводятся 1–2 раза в месяц. 
Программа тренингов составлена с  учетом коррекции 
эмоциональной сферы, межличностных отношений, 
личностной сферы, креативности, профессионального 
развития.

Во время проведения тренингов предусмотрено ис-
пользование методов арт-терапии. Данный подход по-
зволяет проработать не только психологические про-
блемы, но и  задействовать творческий потенциал 
педагогов, восполняя тем самым их внутренние лич-
ностные ресурсы.

В заключении хотелось сказать, что в целях профи-
лактики риска появления подобных случаев среди ра-
бочего коллектива, педагогам-психологам необходимо 
проводить просветительскую, диагностическую и  про-
филактическую работу в данном направлении.

Литература:

1. Карапетян Л. В. Исследование взаимосвязи эмоционально-личностного благополучия с  профессио-
нальным выгоранием / Л. В. Карапетян, Г. А. Глотова //Вестник Московского государственного областного 
университета. Серия: психологические науки №  1. — 2018. — С. 40–49.



Психологическая служба

41

2. Сайбулаева Д. Г. Особенности проявления синдрома «эмоционального выгорания» у педагогов / Д. Г. Сай-
булаева, П. М. Кагирова//Мир науки, культуры, образования №  3(70). — 2018. — С. 367–370.

3. Федорцева С. С. Эмоциональное выгорание среди предстпвителей профессиональной группы педагогиче-
ские работники / С. С. Федорцева, В. А. Ковярова  // CHRONOS: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. — 2021. — 
№  3(31). — С. 47–53.

4. Чердымова Е. И. Синдром эмоционального выгорания специалиста: монография  / Е. И. Чердымова, 
Е. Л. Чернышова, В. Я. Мачнев. — Самара: Издательство Самарского университета, 2019, — 124 с.

5. Шитикова Е. В. Современные методы профилактики эмоционального выгорания педагогов  / Е. В. Ши-
тикова — Текст непосредственный  // Инновационные методы в  работе специалистов психолого-педаго-
гического сопровождения: сборник статей по материалам Всероссийской методической конференции 
(г. Белгород 31 мая 2022 г.)  / под. ред. И. В. Возняк, Р. И. Политовой. — Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
2022. — С.  86–87 — URL: htpps:  // beliro.ru/uploads/attachedfiles/6735/innovacz-metodyi-v-rabote-specz-
psix-ped_29–12–2022 _09–10–15.pdf (дата обращения 21.03.2023)



Во
пр

ос
ы 

до
шк

ол
ьн

ой
 п

ед
аг

ог
ик

и 
№

  1
1 

(7
0)

 / 
20

23

42

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

Формирование предпосылок коммуникативной грамотности 
дошкольников с нарушением слуха
Салмина Алена Юрьевна, воспитатель
КОУ Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

Сформировать предпосылки функциональной гра-
мотности дошкольников с  ОВЗ — это значит раз-

вить такой уровень навыков, который обеспечит спо-
собность ребёнка ориентироваться в  последующих 
обстоятельствах социального взаимодействия (об-
учение в школе, общение со сверстниками и взрослыми, 
выполнение в соответствии с возрастом обязанностей 
и  т. п.) и  использовать приобретаемые знания, навыки 
и  умения для решения не только учебных, но и  жиз-
ненных задач.

Различные исследования, связанные с  проблемой 
сформированности предпосылок функциональной гра-
мотности дошкольников (в особенности в рамках ком-
муникативной деятельности), свидетельствуют о  том, 
что большинство из них не могут применить полу-
чаемые в  ходе образовательно-воспитательного про-
цесса знания в  своей практической деятельности, 
соотнести их с  социальными моментами своей жиз-
недеятельности. Дети с  ОВЗ имеют сложности в  фор-
мировании различных социально-коммуникативных 
форм межличностных контактов, зачастую не вла-
деют активным словарем, необходимым для функцио-
нального осмысления своих действий, что ухудшает 
состояние их коммуникативного общения и  познава-
тельных процессов. Такие дети нуждаются в коррекции 
вторичных нарушений, а также в поддержке информа-
ционного взаимодействия с людьми и миром вокруг.

У дошкольников разных нозологий, а  в  особен-
ности с  нарушениями слуха наблюдаются, прежде 
всего, серьезные информационные, коммуникативные 
и  социальные трудности, что отрицательно сказыва-
ется на формировании всех видов предпосылок функ-
циональной грамотности. Коммуникативный компо-
нент функциональной грамотности — потребность 
в  общении, наличие языковых средств и  умение ис-
пользовать эти средства в  разных ситуациях комму-
никации. Качество коммуникации во многом зависит 
от коммуникативного опыта, который ограничен у  до-
школьников с  нарушениями слуха. Информационный 
компонент функциональной грамотности характери-

зуется умением осуществлять основные мыслительные 
операции — классификацию, обобщения, сравнения, 
анализ, которые зачастую не сформированы в должной 
степени у детей с нарушениями слуха из-за вторичного 
снижения познавательной деятельности. Информаци-
онный компонент тесно связан с процессом осмыслен-
ного чтения. Социальный компонент функциональной 
грамотности предполагает овладение правилами, навы-
ками поведения в социокультурной среде.

При работе с  детьми, имеющими нарушения слуха, 
формирование предпосылок функциональной грамот-
ности вызывает большие трудности. Слуховая депри-
вация влечёт за собой расстройства речи, особенности 
мышления, нарушение психических и  познавательных 
процессов и затруднение социальной адаптации. В про-
цессе формирования предпосылок функциональной 
грамотности у  глухих и  слабослышащих детей цен-
тральное место должно быть отведено развитию речи, 
как средству общения и познания.

Большинство детей с  нарушением слуха, в  резуль-
тате специально организованной работы в  раннем и  до-
школьном возрасте, со временем могут воспринимать 
устную речь зрительно (чтение информации по артику-
ляции с лица говорящего, речевых табличек) и на основе 
слухозрительного восприятия (чтение с губ и с лица при 
одновременном использовании устройств для усиления 
громкости звуков). В  дошкольном возрасте дети с  нару-
шением слуха нуждаются в специальной работе по фор-
мированию процессов восприятия, воспроизводства, 
понимания и  самоконтроля устной речи. Практика до-
казывает, что такие дети после обучения в  дошкольном 
возрасте, затем в начальной и основной школе достигают 
уровня самостоятельного овладения речью на основе слу-
хозрительного восприятия словесной речи разговорной 
громкости и  могут даже участвовать в  процессе есте-
ственного общения с нормально слышащими людьми.

В образовательных программах для глухих и  слабо-
слышащих делается особый акцент на активизацию ре-
чевой деятельности посредством использования комму-
никативно-деятельностного компонента обучения, что 
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предполагает взаимосвязь развития речи с практической 
деятельностью. Коммуникативная деятельность детей 
с нарушениями слуха реализуется в основных видах ре-
чевого общения: слухозрительное и слуховое восприятие, 
говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, 
дактилирование. Коммуникативное развитие дошколь-
ников осуществляется в  процессе овладения ими раз-
личными видами деятельности (игра, продуктивная дея-
тельность, труд) на занятиях и в свободной деятельности, 
а также в ходе ознакомления с окружающим миром.

Неоспорим тот факт, что игровая деятельность яв-
ляется одним из эффективных средств активизации ре-
чевой коммуникации и  стимулирования познаватель-
ного интереса ребенка. Один из распространенных 
методических приемов развития речи — дидактические 
игры. Они используются как средство развития мыш-
ления, речи и способствуют усвоению и запоминанию 
речевого материала. Особенно актуально использо-
вание дидактических игр при проведении работы по 
расширению словарного запаса детей, формировании 
навыков слухозрительного и  слухового восприятия, 
глобального чтения.

Ниже приведены примеры игр с  дошкольниками 
с нарушением слуха.

Игра «Насекомые»

Оборудование: фигурки насекомых, бумага, раз-
резная азбука.

Речевые таблички: Кто это? Бабочка, гусеница, куз-
нечик, пчела, паук. Что там? Посмотри. Верно. Ошибка.

Ход игры: В корзинке перед ребёнком лежат комочки 
бумаги, в  которых спрятаны фигурки насекомых. Пе-
дагог предлагает посмотреть, что спрятано в комочках 
/Что там? Посмотри./ Ребёнок разворачивает с  инте-
ресом бумажный комочек и  находит насекомых. Пе-
дагог задаёт вопрос «Кто это»? Ребёнок должен вы-
брать речевую табличку с  названием насекомого или 
если знает назвать устно-дактильно. Педагог подтвер-
ждает правильность ответа или указывает на ошибку /
Верно. Ошибка./ Таким образом, ребёнок находит всех 
насекомых и  подкладывает все таблички. Затем ре-
бёнку предлагается выложить название насекомого из 
разрезной азбуки с опорой на речевую табличку. В по-
следующем ребёнку даётся обобщённое понятие «На-
секомые» и знакомят с глаголами характерными для пе-
редвижения насекомых «летает, ползает, бегает».

Игра «Фрукты»

Оборудование: картинки с  изображениями фруктов 
(лимон, яблоко, слива, груша) или муляжи, игрушечные 
корзинки или картинные изображения.

Речевые таблички: яблоко, слива, груша, лимон. Что 
это? Что тут? Возьми грушу… Тут груша (яблоко…).

Ход игры: Взрослый предъявляет ребёнку пооче-
редно все фрукты и о каждом из них спрашивает: «Что 
это»? Ребёнок должен выбрать речевую табличку с на-
званием фрукта или если знает назвать устно-дактильно. 
Затем педагог ставит корзинки на стол (или прикреп-
ляет изображения корзинок на мольберте), на которых 
прикреплены таблички с названиями фруктов. Педагог 
даёт поручение: «Возьми грушу». После того, как ре-
бенок правильно выбрал муляж фрукта или картинку, 
педагог предлагает положить ее в  корзинку с  соответ-
ствующей надписью. Ребенок прочитывает надписи на 
корзинках и кладет муляж фрукта в нужную корзинку 
(или прикрепляет картинку с изображением). Таким же 
образом ребёнок распределяет остальные фрукты по 
корзинкам. В последующем ребёнку даётся обобщённое 
понятие «Фрукты».

Игра «Собираем шарики»

Оборудование: цветные шарики (мячики) разных 
цветов.

Речевые таблички: шар (мяч). Что это? Какой по 
цвету? Возьми… Дай… Синий, красный, жёлтый, зе-
лёный. Верно. Ошибка.

Ход игры: Педагог показывает ребёнку цветные ша-
рики (мячики) в корзинке и спрашивает: «Что это»? Ре-
бёнок выбирает табличку «шар». Взрослый показывает 
ребёнку по одному шарику разных цветов, задавая при 
этом вопрос «Какой по цвету»? Ребёнок должен выбрать 
речевую табличку с названием цвета шарика «зелёный, 
жёлтый, синий» и т. д. или если знает назвать устно-дак-
тильно. Затем педагог высыпает на пол цветные ша-
рики (мячики) и  даёт поручение ребёнку «Дай синий 
шар (мяч)», «Возьми жёлтый шар (мяч)» и т. п. Ребёнок 
собирает шарики (мячики) в  соответствии с  речевой 
инструкцией. Педагог подтверждает правильность 
действия или указывает на ошибку /Верно. Ошибка./ 
В последующем можно усложнить игру, добавив размер 
«большой, маленький» или другие цвета.

Таким образом, педагог, организуя игру дошкольников 
с  нарушениями слуха, будь то дидактическая игра или 
сюжетно-ролевая игра и, подбирая соответствующий ре-
чевой материал (названия предметов, свойств, действий, 
целостные речевые структуры), создаёт среду, в которой 
возникают мотивы речевой коммуникации, появляется 
потребность в усвоении слов и их активном применении. 
Наличие словесной речи, начальный уровень её сформи-
рованности как средства общения, понимания, мысли-
тельной деятельности является одним из критериев эф-
фективности обучения и  показателем психологической 
готовности дошкольников с нарушением слуха.

Литература:
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В статье рассматривается процесс формирования связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи с при-
менением методики обучению пересказа при помощи приема моделирования. Авторами определены актуальность, 
выделены экспериментальная группа детей с общим недоразвитие речи, задачи, формы и методы работы по фор-
мированию связной речи. Обозначена эффективность выбранной методики.
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, связная речь, общее недоразвитие речи.

Актуальность исследования. К  числу важнейших 
задач логопедической работы с  дошкольниками, 

имеющими общее недоразвитие речи, относится фор-
мирование у них связной речи. Это необходимо как для 
наиболее полного преодоления системного речевого 
недоразвития, так и  для подготовки детей к  предстоя-
щему школьному обучению.

Успешность обучения детей в школе во многом будет 
зависеть от уровня овладения ими связной речью. Аде-
кватное восприятие и  воспроизведение текстовых 
учебных материалов, умение давать развернутые от-
веты на вопросы, самостоятельно излагать свои су-
ждения все эти и другие учебные действия требуют до-
статочного уровня развития связной (диалогической 
и монологической) речи.

Проблемами развития связной речи у детей с ОНР за-
нимались многие отечественные логопеды В. П. Глухов, 
В. К. Воробьева, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Е. М. Ма-
стюкова, Л. П. Федоренко, Г. А. Фомичева и другие.

Дети с ОНР третьего уровня речевого развития уже 
пользуются развернутой фразовой речью, но при этом 
отмечаются фонетико-фонематические и лексико-грам-
матические недостатки. Наиболее отчетливо они про-
являются в разных видах монологической речи — опи-
сание, пересказ, рассказы по серии картин и др.

Специально проведенными исследованиями уста-
новлено, что старшие дошкольники с  ОНР, имеющие 
третий уровень речевого развития, значительно от-
стают от нормально развивающихся сверстников 
в  овладении навыками связной, прежде всего моноло-
гической, речи. У  детей с  ОНР отмечаются трудности 
программирования содержания развернутых выска-
зываний и  их языкового оформления. Для их выска-
зываний (пересказ, различные виды рассказов) харак-
терны: нарушения связности и  последовательности 
изложения, смысловые пропуски, явно выраженная 
«немотивированная» ситуативность и  фрагментар-
ность, низкий уровень используемой фразовой речи. 
В связи с этим формирование связной монологической 
речи старших дошкольников с  ОНР приобретает пер-
востепенное значение в  общем комплексе коррекци-
онных мероприятий.

В связи с тем, что проблема развития связной речи 
детей с ОНР изучается многими авторами, эта тема для 
исследования достаточно актуальна.

Объект исследования: процесс формирования 
связной речи у детей с ОНР третьего уровня.

Предмет исследования-средства, методы и  приемы 
формирования связной речи у  детей с  ОНР третьего 
уровня.

Испытуемыми в данном опытно-экспериментальном 
исследовании являлись дети старшего дошкольного 
возраста (5–6 лет) с ОНР третьего уровня.

Цель исследования: теоретически изучить и практи-
чески определить уровни сформированности связной 
речи у детей с общим недоразвитие речи, подобрать ме-
тодики и провести логопедическую коррекционную ра-
боту по формированию их связной речи в условиях ДОУ, 
а также проверить результаты проведенной работы.

Гипотеза исследования: предполагается, что нару-
шения связной речи у  детей с  ОНР третьего уровня 
можно устранить:

— если учитывать структуру дефекта и  причины 
ОНР у исследуемых детей;

— если подобрать методики изучения связной речи, 
соответствующие возрастным и речевым особенностям 
детей с ОНР третьего уровня;

— если соблюдать последовательность и поэтапность 
в работе по формированию связной речи у детей с ОНР;

— если проводить комплексное развитие всех ком-
понентов психических процессов, участвующих в  ре-
чевом процессе.

В соответствии с  целью и  гипотезой исследования 
были сформированы следующие задачи:

1. Изучить и  проанализировать специальную ли-
тературу психолого-педагогическую и  логопедическую 
литературу по формированию связной монологической 
речи у детей в норме и при ОНР.

2. Подобрать методики и  выявить исходный уро-
вень сформированности связной монологической речи 
у детей с ОНР третьего уровня.

3. Подобрать методики и провести логопедическую 
коррекционную работу по формированию связной 
речи с ОНР третьего уровня.
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4. Проверить результаты проведенной логопедиче-
ской коррекционной работы по формированию связной 
монологической речи у детей с ОНР третьего уровня.

5. Сформулировать рекомендации родителям и вос-
питателям ДОУ по формированию связной речи у детей 
с ОНР.

Для реализации цели и  задач использовались сле-
дующие методы: анализ специальной литературы (ло-
гопедической, дефектологической); констатирующей, 
формирующий и  контрольный эксперименты; анализ 
продуктов деятельности детей с общим недоразвитием 
речи; беседы с  детьми этой категории, их родителями 
и  педагогами о  важности развития связной речи при 
составлении пересказа по сюжетным картинкам у детей 
с общим недоразвитием речи.

В теоретической части исследования мы изучили 
и  проанализировали современные представления 
о  связной речи в  специальной психолого-педагогиче-
ской, логопедической литературе. Рассмотрели раз-
личные определения связной речи в психолого-педаго-
гической, психолингвистической интерпретации. Было 
рассмотрено понятие об общем недоразвитии речи 
у детей, особенности их связной речи и различные ме-
тодики ее исследования и развития.

Экспериментальное исследование проводилось 
с сентября 2022 года по февраль 2023 года и состояло из 
трех этапов.

Констатирующий эксперимент проводился в МДОБУ 
детского сада комбинированного вида №  3 станицы Воз-
несенской Лабинского района в сентябре 2022 года. Цель, 
которого было выявление исходного уровня сформиро-
ванности связной речи у детей с ОНР третьего уровня. 
Испытуемыми являлись старшие дошкольники с  ОНР 
в количестве 9 человек в возрасте 6–7 лет.

Обследование связной речи осуществлялось по ме-
тодикам, разработанным В. П. Глуховым и  представ-
ленным им пособии «Формирование связной речи 
детей дошкольного возраста с  общим недоразвитием 
речи», — М., 2002.

В целях комплексного исследования связной речи 
использовались серии заданий:

1) пересказ знакомой сказки; («теремок», «Курочка 
Ряба», «Колобок»);

2) пересказ рассказа по серии картинок; («Медведь 
и зайцы»);

3) пересказ рассказа на основе личного опыта;
4) пересказ по образцу рассказа описания.
Были определены критерии оценок, которые вклю-

чали: самостоятельность, связность, логичность, после-
довательность, грамматическое оформление. Каждое 
задание имело свои критерии составления и  оценива-
лось в  баллах, по суммарному количеству было выде-
лено 4 уровня сформированности связной речи: вы-
сокий (от  13 б. до 16 б.), средний (от  9 б. до 12 б.), 
средне-низкий (от 5 б. до 8 б.), низкий (от 0 б. до 4 б). 
максимальное количество баллов в  одном задании 4 
балла, минимальное 1 балл.

По результатам констатирующего эксперимента ока-
залось, что Антон М, Михаил Х., Оля З., Стас С. Имели 

средний уровень сформированности связной речи, 
а Дима К., Мария Н., Римма С., Семен С. Имели средне-
низкий уровень сформированности связной речи.

Высокого уровня рассказов нет ни у одного ребенка. 
В 40% случаев у детей средне-низкий уровень сформи-
рованности связной речи, а 60% средний.

Из данных констатирующего эксперимента следует, 
что дети с общим недоразвитием речи третьего уровня 
нуждаются в  систематической последовательной ло-
гопедической работе по формированию и  развитию 
связной устной речи наличие большого количества 
аграмматизмов, лексико-грамматических нарушений 
связности между словами и  предложениями требуют 
включения в  логопедическую работу специальных 
приемов и средств обучения рассказыванию.

Формирующий (обучающий) эксперимент прово-
дился с октября 2022 года по январь 2023 года с детьми 
исследуемой группой.

Мы подобрали специальные методики обучения 
пересказу детей, предложенные Л. О. Гончаровой, 
В. П. Глуховым и др., которые предлагают при обучении 
пересказу использовать приемы моделирования. Об-
учение проводилось на материале русских народных 
сказок: «Репка», «Колобок», «Маша и медведь».

До непосредственного обучения пересказу путем 
моделирования нами проводились подготовительные 
занятия, в структуру которых входили разные лексико-
грамматические упражнения. Целью этих занятий было 
организовать внимание детей, подготовить к будущему 
восприятию текста, достигнуть уровня речевого и язы-
кового развития, необходимого для составления раз-
вернутого высказывания. После того как дети достигли 
необходимого уровня речевого развития, мы перешли 
непосредственному обучению пересказу с  помощью 
приема моделирования совместно с детьми определяли, 
какой персонаж соответствовал определенному значку, 
после чего на демонстрационном панно выстраивались 
модели взаимосвязи персонажей сказки друг с другом. 
Далее детям предлагалось пересказать сказку, опираясь 
на предложенные модели.

Данный прием обучения способствовал более 
успешному овладению навыками пересказа литера-
турных текстов у исследованной группы дошкольников.

При проведении контрольного эксперимента мы 
воспользовались методикой выявления уровня пе-
ресказа, предложенной Н. Г. Смольниковой. Данный 
автор предлагает провести два задания на состав-
ление пересказов текста: с опорой на наглядность и без 
нее. Для этого использовались тексты с  ясной логиче-
ской последовательностью событий, простым сюжетом. 
В  первом задании после чтения рассказа детям пред-
лагалось к рассмотрению сюжетная картинка, соответ-
ствующая тексту. После чего составлялся план рассказа, 
на основе которого каждый ребенок предлагал свой пе-
ресказ текста.

После проведения этих двух заданий мы сделали 
вывод о том, что наглядная опора способствовала луч-
шему усвоению текста и,  следовательно — более высо-
кому уровню пересказа детей.
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лученных данных, которые показали, что в  основном 
у  детей нарушено грамматическая правильность по-
строения предложения и лексическое разнообразие.

С целью анализа проведенной логопедической ра-
боты мы предложили детям пересказать сказку «Три 
медведя». Составленные детьми пересказы анализиро-
вать в соответствии с ранее выделенными критериями 
оценки пересказа — цельность, связность изложения, 
грамматическая построение предложений, лексическое 
разнообразие.

Данные контрольного этапа опытно-эксперимен-
тальной работы показали достаточно высокие резуль-
таты:

В контрольном эксперименте выявилось, что Антон 
М., Михаил Х., Коля О., Стас с. В констатирующем экс-
перименте имели средний уровень сформированности 
связной речи, а теперь они имеют высокий уровень. Они 
составляли пересказ уверено, связно, цельно, исполь-
зовали разнообразную лексику, грамматически пра-

вильно связывали слова в предложения. Оля З. осталась 
на таком же уровне, что связано с тяжестью ее речевого 
нарушения и с ней будет продолжаться коррекционная 
работа в дальнейшем.

Дима К., Мария Н, Римма С., Семен С. Имели сред-
не-низкий уровень сформированности связной речи, 
а  после коррекционной работы средний, что говорит 
о  положительной динамике и  об успешности приме-
ненной работы.

Гипотеза нашего исследования, предполагавшая, что 
обучение пересказу способствует эффективному фор-
мированию у  детей старшего дошкольного возраста 
с  общим недоразвитие речи третьего уровня, подтвер-
дилась, в связи с переходом детей на более высокий уро-
вень овладением пересказа. Это свидетельствует о том, 
что данная методика, основанная на приеме моделиро-
вания, может успешно рекомендоваться для занятий по 
формированию связной речи старших дошкольников 
с общим недоразвитие речи третьего уровня в условиях 
специальных дошкольных учреждений.
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В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  С   Р О Д И Т Е Л Я М И

Инновационная форма работы ДОУ — школа для родителей
Анисимова Ирина Викторовна, заведующий;
Жамсаранова Ольга Михайловна, старший воспитатель
МБДОУ Детский сад №  56 «Теремок» г. Улан-Удэ

В статье рассматриваются современные формы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников, направ-
ленные на повышение компетенций осознанного родительства.
Ключевые слова: детский сад, родитель, дошкольное учреждение, ребенок, дошкольное образование, дошкольное об-
разовательное учреждение.

Федеральная программа дошкольного образования 
(ФОП ДО) в работе по взаимодействию с семьями 

воспитанников ставит следующие цели:
— повышение родительских компетенций
— создание единого образовательного простран-

ства «дом — детский сад».
Предъявляемые ФОП ДО требования и социальный 

заказ ставят дошкольное учреждение перед необходи-
мостью работать в поиске и освоении инноваций, спо-
собствующих оптимизации деятельности всего коллек-
тива в режиме развития.

Повышение качества дошкольного образования мы 
видим в  совершенствовании конструктивных взаимо-
отношений с  семьями воспитанников, строящихся на 
идее социального партнёрства, вовлечение родителей 
воспитанников в образовательный процесс, повышение 
родительских компетенций в  обучении и  воспитании 
ребенка, установлении прочных связей, направленных 
на духовное развитие и обогащение личности ребёнка 
с первых лет жизни.

Ценность семьи и  семейного образа жизни в  на-
стоящее время очень значима. Семья является уни-
кальным социальным институтом, посредником между 
индивидуумом и  обществом, своеобразным трансля-
тором основных ценностей от поколения к поколению. 
В  ней заключен огромный потенциал воздействия на 
процессы общественного развития, становления гра-
жданских отношений. Несомненно, процесс воспи-
тания начинается в семье, и его успешность зависит от 
многих факторов, в  том числе и  от образа жизни ро-
дителей, которые являются ближайшим примером для 
детей. И если этот пример положителен, то он будет спо-
собствовать «доброму» воспитанию. Только правильное 
воспитание создает человека с  высокими обществен-
ными интересами и нравственными стремлениями.

Проанализировав все аспекты деятельности нашего 
дошкольного образовательного учреждения, была со-

здана школа для родителей, которая стала неотъем-
лемой частью воспитания и образования детей в нашем 
детском саду.

Школа для родителей включает в себя ряд самостоя-
тельно функционирующих мини-школ, элементов еди-
ного образовательного пространства. В  нашем ДОУ 
действуют такие мини-школы, как родительский клуб 
«Малышандия» для родителей детей раннего и  млад-
шего возраста, Академия нескучных наук «ПРОдетство» 
для родителей детей среднего и старшего дошкольного 
возраста, киноклуб «Зеркало».

В рамках работы родительского клуба «Малы-
шандия» специалистами ДОУ проводятся консуль-
тации, занятия, тренинги, семинары и мероприятия по 
оказанию своевременной, индивидуальной, территори-
ально доступной помощи и  поддержки семьям. Орга-
низация психолого-педагогической помощи родителям 
здесь строится на основе интеграции деятельности вос-
питателя, педагога — психолога, учителя — логопеда 
и  других специалистов. Для нас не менее важно выяв-
ление отношения родителей к детскому саду. Наши ис-
следования показывают, что родители, посещавшие со 
своими детьми родительский клуб, более готовы к  из-
менению социальной ситуации для ребенка. Они более 
спокойны, зная, чего ожидать, более открыты, более 
контактны, понимают, что происходит с  их малышом, 
знают, как вести себя в период адаптации.

В результате такой работы налаживается прочная 
связь взаимоотношений в  семье, родители становятся 
активными участниками педагогического процесса.

В рамках мини-школы Академия нескучных наук 
«ПРОдетство» проводятся мероприятия с участием ро-
дителей, их членов семьи, детей, воспитателей ДОУ. Для 
участия в  Академии нескучных наук педагоги органи-
зуют познавательно развлекательную программу для 
родителей и  детей. Главное условие участия — семьи 
в  полном составе. Мероприятие проходит один раз 
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в  месяц. Родителям предлагается вместе с  детьми по-
сетить пять площадок и получить полезные мини-кон-
сультации от педагогов, психологов, учителя-логопеда, 
медицинских работников. Взрослые узнают секреты 
«осознанного родительства», учатся играть вместе со 
своими детьми, учатся приемам сохранения и  укреп-
ления здоровья и многому другому.

Инновационная форма работы показала эффектив-
ность взаимодействия семьи в  совместной деятель-
ности. Дети с  восторгом воспринимали родителей, ко-
торые прыгали, играли, изготавливали что-то своими 
руками. Родители смотрели на своих детей и понимали, 
что детский сад — это серьезно, они видят работу до-
школьного учреждения изнутри. Педагоги по — дру-
гому оценивают семью, видят возможности пап и мам, 
учатся новым методам и приемам работы с родителями. 
Такой проект — новый взгляд на обычные события. Это 
праздник детства и родительства.

Академия нескучных наук «ПРОдетство»

Мини-школа «Академия нескучных наук» создает 
условия для организации выставок фотографий, ри-
сунков, экскурсий, мультимедийных презентаций. Эти 

методы позволяют родителям приобрести опыт взаи-
модействия не только со своим ребёнком, но и с роди-
тельской общественностью в целом.

Киноклуб «Зеркало» — это еще одна современная 
форма группового взаимодействия педагога с  родите-
лями, которым интересно смотреть и  обсуждать про-
дукты киноискусства по вопросам преобразования 
воспитательной и образовательной работы с детьми до-
школьного возраста. Такая форма взаимодействия по-
могает наладить партнерские отношения и получить об-
ратную связь от всех участников киноклуба. У родителя 
много вопросов по воспитанию ребенка, и эти вопросы 
зачастую остаются без ответа. Киноклуб «Зеркало» по-
могает найти ответы на вопросы и  переживания роди-
телей.

Киноклуб «Зеркало»

Воспитанники детского сада вместе с  родителями 
участвуют в  городских, региональных, всероссийских 
конкурсах различной тематики: в  городских спор-
тивных соревнованиях: «Мама, папа, я — спортивная 
семья»; в  городском конкурсе «Здоровое сердце»; в ре-
гиональном конкурсе «Мир заповедной природы», и др. 

  

Рис. 1. Родительский клуб «Малышандия»
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Результатами участия стали призовые места воспитан-
ников.

Кроме того, на сайте детского сада родители могут 
узнать о конкурсах, выставках и других мероприятиях, 
проводимых в нашем детском саду.

Инновационные формы работы с  семьёй способ-
ствуют не только установлению партнёрских отно-
шений с  семьями воспитанников, но и  побуждают пе-
дагогов и воспитателей активнее использовать в работе 
новые технологии.

Инновационная ценность деятельности школы для 
родителей состоит в том, что работа с семьёй выделена 
не с  позиции воздействия на неё, а  с  позиции взаимо-
действия с ней.

Таким образом, работа с родительской общественно-
стью является важнейшим условием развития образо-
вательного учреждения, так как оказывает влияние не 
только на разностороннее развитие детей, но и,  в  ко-
нечном итоге, на повышение статуса дошкольного учре-
ждения.
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Организация взаимодействия педагога с родителями  
по вопросам воспитания и развития ребенка  
дошкольного возраста
Родина Наталия Николаевна, воспитатель
МБУ г. Тольятти «Школа №  86 имени Ю. А. Гагарина», структурное подразделение Детский сад «Веста» (Самарская обл.)

Ребенок — зеркало семьи; как в капле воды отражается 
солнце, так и  в  детях отражается нравственная чи-
стота матери и отца.

В. А. Сухомлинский

Рождение ребенка — один из самых счастливых мо-
ментов в  каждой семье. Именно в  семье он приоб-

ретает самый первый опыт общения, учится жить и об-
щаться с людьми. Семья для ребенка — это целый мир, 
в котором есть среда обитания и, конечно воспитания.

Ни для кого не секрет, что все родители любят и же-
лают своему ребенку счастья и успехов. Однако, у боль-
шинства родителей отсутствуют специальные педа-

гогические знания. И  это естественно, так как они не 
специалисты в  области педагогики и  психологии. Но 
проблема, современных родителей, в  том, что они за-
частую вообще не знают, как воспитывать и  разви-
вать ребенка. Парадокс заключается в  том, что при 
высокой информативной компетентности и обилия до-
ступных ресурсов — родители остаются малограмот-
ными именно в данном вопросе. Некоторые, осознанно 
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23 или неосознанно часто откладывают серьезный подход 
к  воспитанию на потом, полагая, что еще рано воспи-
тывать и  развивать. Наивно ждут взросления, поступ-
ления в детский сад или вообще в школу. Родители не 
догадываются, что до 5  лет закладывается фундамент, 
на котором строится будущее ребенка. Причем речь, 
как о познавательном развитии, так и о воспитании. Ве-
личайший педагог и писатель А. С. Макаренко в своей 
«Книге для родителей» утверждал: «Каким будет че-
ловек, главным образом, зависит от того, каким его сде-
лают к пятому году жизни, но принципы воспитания те 
же, что и в 10, 11лет» [4]

Многолетний опыт научил меня, что воспитание ре-
бенка — это большая и ответственная работа, которая 
будет успешной, будет приносить чувство удовлетво-
рения, если ее осуществлять в тесном взаимодействии 
педагога и  родителей. И  свою профессиональную дея-
тельность я  строю, опираясь на это знание. Часто ро-
дители моих воспитанников обращаются ко мне за со-
ветами по вопросам воспитания и  развития детей. 
Некоторые открыто говорят, что не знают и  не пони-
мают ничего в данной теме. Спрашивают: «Как ребенка 
воспитывать?», «Что сделать для развития?». Другие ро-
дители волнуются — как действовать по-другому, не так 
как с ними поступали в детстве их родители. И возни-
кают вопросы: «Как его приучить к дисциплине?», «Как 
правильно наказывать?».

Чтобы охватить всех родителей, мое твердое убе-
ждение, что работу по взаимодействию с  родителями 
надо проводить целенаправленно и в системе. В первую 
очередь важно объединить родителей. Не формально, 
а  реально. Познакомиться с  ними в  обстановке ком-
форта и  доверия. Снизить уровень тревожности и  на-
пряжения, которые присутствуют почти у  всех. Для 
этого я  провожу мероприятия в  форме Семейной го-
стиной. У  родителей создается впечатление неприну-
жденной беседы, обмена мнением, происходит знаком-
ство родителей между собой. Передо мной, педагогом, 
стоит задача узнать особенности участников, понять 
стиль общения, особенности каждой семьи. Рассказать 
правила и  регулярность подобных встреч. Узнать за-
просы со стороны родителей и их пожелания. Такие ме-
роприятия я провожу по мере необходимости и к празд-
никам.

Следующий этап — составления плана работы с ро-
дителями на год и  проект на три года. Такой план не-
обходим, не только с  точки зрения контроля и отчета. 
Но в первую очередь для получения результата — вос-
питание и  развитие детей. Планирование позволяет 
разнообразить и  насытить взаимоотношения с  роди-
телями разными формами и приемами. Тем самым вы-
страиваются партнерские отношения между воспита-
телем и родителями.

Форма, которая, на мой взгляд, гармонично вклю-
чает в  себя множество мероприятий — клуб. Наш Се-
мейный Клуб «Содружество» включает регулярные 
встречи, не реже 1 раза в  месяц. Мероприятия всегда 
состоят из теоретической и практической части. Такая 
комбинация наиболее эффективна. В течение года про-

водятся встречи на темы «Возрастные особенности 
детей», «Дисциплина — это хорошо или плохо», «На-
казывая, подумай», «Игры для детей дошкольного воз-
раста» и  другие. Теоретические знания необходимы, 
они позволяют расширить педагогические компетент-
ности родителей по вопросам воспитания и  развития 
детей. Я  объясняю родителем, что «Главный смысл 
и  цель семейной жизни — воспитание детей. Главная 
школа воспитания — это взаимоотношения мужа 
и жены, отца и матери» — говорил В. А. Сухомлинский. 
Чтобы привить хорошие привычки ребенку, взрослым 
следует самим соблюдать эти правила, показывая этим 
ему пример. Убрать игрушки, помыть за собой посуду, 
навести порядок на письменном столе и в квартире, по-
читать вместе книгу и т. д. — эти привычки, заложенные 
с детства, останутся у ребенка на всю жизнь. Убеждаю 
родителей — возьмите за основу эти правила для себя 
и своих детей. «Только живой пример воспитывает ре-
бенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкреп-
ленные делом» (А. С. Макаренко) [4].

Для закрепления и подтверждения истинности слов, 
я  провожу практическую часть. Так я  с  родителями 
играю в  игры для детей, чтобы через себя они почув-
ствовало простоту или сложность задания, умение бы-
стро реагировать, включаться в игровое действие и т. д. 
Разбираем проблемные ситуации, в  которых в  роли 
условных родителей, детей, педагогов и  даже государ-
ства выступают родители группы. Например, «Пришли 
в  детский сад во время зарядки», «Как спросить, если 
ребенок пожаловался», «Ребенок не хочет петь песни на 
празднике» и другое.

Также эффективны в данной части практикумы. На-
пример, «Кто быстрее оденется на прогулку». Двум ро-
дителям предлагалось надеть на себя всю приготов-
ленную для них одежду. Остальные родители оценивали 
скорость и аккуратность, но истинная цель — обсудить 
от чего зависели эти показатели. Одежда специально 
подбиралась для задания «трудная», но любимая роди-
телями. Узкие джинсы, рубашка с мелкими пуговицами, 
перчатки и  так далее. Видя трудности, слыша коммен-
тарии, родители могут сами прийти к  выводу, какую 
одежду подобрать ребенку для прогулки в детском саду, 
чтобы этот процесс проходил легко и быстро.

Еще в  практической части отличная форма — ма-
стер-класс. Так, для МК «Игры на кухне» несколько мам 
подготовили видео, как они занимаются с ребенком на 
кухне, не отрываясь от домашних дел. Например, пред-
лагают разложить несколько видов макарон в  разные 
контейнеры или сделать поделку из крупы, пластилина 
и крышки. Они показывают свое видео, и все могут об-
судить плюсы и минусы, а также взять в свою копилку 
идей. Я  так же рассказываю и  показываю родителям, 
как совмещать несколько дел. При этом, обращаю вни-
мание не только на развивающую сторону данного про-
цесса, но и на воспитывающую. Отмечаю, что родители 
в  позитивном настроении, внимательные к  ребенку 
и  друг другу — образец будущей семьи для малыша. 
Влияние родителей на становление личности ребенка 
очень велико, прежде всего, потому, что они первыми 
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вступают с  ним в  общение. Чем меньше ребенок, тем 
более чувствителен он к восприятию влияний окружа-
ющей среды. Именно первые впечатления отличаются 
большой стойкостью, закладывая основы характера ре-
бенка, систему его отношений к миру и людям.

В завершении таких мероприятий я  обычно пред-
лагаю памятки или буклеты по теме. Это служит напо-
минанием о встрече, а рекомендации помогают приме-
нить их на практике. Буклетов у  меня много, темы их 
разнообразны — «Стиль воспитания детей в  семье», 
«Золотые правила родителей», «Психологические типы 
детей», «Выходной день — новые открытия» и другие.

Еще одна форма — это встречи с  элементами тре-
нинга, круглый стол, на который я  приглашаю педа-
гога-психолога учреждения, так как я  всегда тесно со-
трудничаю с узкими специалистами. На таких встречах 
много говорится о  взаимоотношениях внутри семьи. 
О том, что «Лучший подарок, который вы можете сде-
лать своему ребенку, это счастливые и  прочные отно-
шения между вами, его родителями». Подтверждаю 
свои слова — цитируя Джона Готтмана и  Джулию 
Шварц-Готтман, «Испытание ребенком». Рассказываю 
об опыте работы Наталии Правдиной, специалиста по 
позитивной трансформации сознания. Она отмечает, 
что «только счастливые родители автоматически делают 
счастливыми своих детей! И  они уже строят модель 
своей жизни в соответствии с установками родителей, 
на счастье. Так что быть счастливыми очень, очень по-
лезно! Вы, можно сказать, работаете на будущее». Мама, 
излучающая счастье, неизмеримо больше даст ребенку, 
чем озабоченная и  постоянно думающая о  проблемах 

детей. Я  отмечаю, что такие встречи позволяют роди-
телям по-новому взглянуть на некоторые вещи, пере-
смотреть взгляды. Как правило, тренинги пользуются 
популярностью, так как родители понимают, что их не 
поучают, а они сами приходят к определенным выводам 
и решениям. А это всегда эффективнее, чем просто дать 
готовый совет или рекомендацию.

Регулярно я организую проектную деятельность для 
детей и/или для детей и  родителей. Задание обсужда-
ется, выполняется и  затем презентуется в  рамках Се-
мейной гостиной. Например, проект «Наши семейные 
традиции». Дети с  родителями рассказывали, показы-
вали, пели, танцевали, угощали и  представляли. Или 
проект «Герб семьи». Была организованна выставка 
работ и  каждая семья рассказывала, что изображено 
и  почему. Такие встречи всегда очень эмоционально 
окрашены и вызывают большой отклик со стороны ро-
дителей.

Таким образом, я  убеждена, что родители не могут 
положительно влиять на детей, если сами не изменя-
ются к  лучшему, не совершенствуются. Семейное вос-
питание — это одновременно и самовоспитание отцов 
и  матерей. И  моя задача, как педагога помочь мамам 
и  отцам быть успешными родителями, думающими, 
грамотными, открытыми не только в своей профессио-
нальной деятельности, но и в вопросах развития и вос-
питания своих детей. А  при таком тандеме: педагог 
и  родители, реально получить отличный результат — 
счастливый разносторонне развитый, воспитанный ре-
бенок, умеющий конструктивно взаимодейство-
вать с детьми и взрослыми.
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