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Реализация федеральной образовательной программы 
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эффективные педагогические практики региона
Äошкольные образовательные организации Нижегородской области с 1 сентября 2023 года приступили 

к реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования (ФОП ДО). Все дет-
ские сады разработали свою образовательную программу, в структуре которой в качестве обязательной 
части представлена ФОП ДО, а в часть, формируемую участниками образовательных отношений, вошли 
парциальные программы, технологии и обобщенные эффективные педагогические практики, доказавшие 
свою результативность, рассказывает Алла ЧЕМЕНЕВА, заведующая кафедрой дошкольного образования 
НИРО, кандидат педагогических наук, доцент. 
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Îá ýêîëîãè÷åñêîì âîñïèòàíèè. Ñ. 16

Калейдоскоп 
творческих идей

Парциальные программы 
дошкольного образования, 
используемые в образователь-
ном процессе детских садов 
области, преимущественно 
имеют краеведческую направ-
ленность. Во многих муници-
пальных и городских округах 
разработаны и успешно ре-
ализуются программы, на-
правленные на «приобщение 
детей к традиционным ду-
ховно-нравственным и социо-
культурным ценностям рос-
сийского народа, воспитание подрас-
тающего поколения как знающего и 
уважающего историю и культуру сво-
ей семьи, большой и малой Родины» 
(ФОП ДО, п. 2). Примерами таких 
программ стали «Расти счастливым 
в Городецком крае», «Люби и знай 
Шатковский край», «Выкса — Роди-
на моя» и др.

Активно разрабатывается на инно-
вационных площадках методическое 

сопровождение образовательных прог-
рамм. Его направленность разнообраз-
на — формирование предпосылок функ-
циональной грамотности дошкольников, 
знакомство детей с профессиями (ранняя 
профориентация), инженерно-техниче-
ское творчество и робототехника, обу-
чение и воспитание детей дошкольно-
го возраста с миграционной историей. 
Большой вклад в разработку технологий 
и методик современного дошкольного

образования внесли педагоги 
Арзамаса, Бора, Выксы, Сер-
гача, Нижнего Новгорода.

Делимся наработками 
с коллегами

Эффективный педагогиче-
ский опыт реализации ФОП 
ДО транслировался в прошед-
шем году на региональных 
и федеральных площадках.

На августовском педагоги-
ческом форуме «Образование 
для экономики региона» в рам-
ках трека «От знакомства 
с профессией до ранней проф-
ориентации: работа с детьми 

дошкольного возраста» были представ-
лены проекты, технологии, методики и 
программы, обеспечивающие основные 
направления деятельности педагога ДОО 
по ранней профориентации дошкольни-
ков в контексте ФОП ДО.

В сентябре в Краснодарском крае про-
ходил XXI Всероссийский научно-прак-
тический семинар с международным 
участием «Управление качеством до-
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школьного образования: стратегия раз-
вития дошкольной образовательной ор-
ганизации в современных условиях». На 
нем делилась опытом большая команда 
из Нижегородской области, в которую 
входили представители НИРО и педаго-
ги Сосновского муниципального окру-
га. В рамках семинара был представлен 
доклад «Роль инновационных площадок 
ГБОУ ДПО НИРО в разработке содер-
жательно-технологического обеспече-
ния реализации ФОП ДО» и проведены 
мастер-классы.

Информирование российской систе-
мы дошкольного образования о дости-
жениях нижегородских педагогов осу-
ществлялось и на региональном съезде 
работников дошкольного образования 
Ленинградской области. На нем были 
представлены разработки детских садов 
№ 404 «Ростки», 184, 122, 90 «ДАНКО» 
Нижнего Новгорода по теме «Социаль-
ное партнерство ДОО и семьи в контек-
сте ФОП ДО».

Ïîáåæäàþò ëó÷øèå
Значительный вклад в диссеминацию 

лучших педагогических практик вносит 
конкурсное движение. В прошлом году 
состоялось несколько профессиональ-
ных конкурсов.

Региональный этап ХI Всероссийско-
го конкурса «Воспитатели России» про-
водился с 26 июня по 13 октября в целях 
выявления, поддержки и распростране-
ния инновационного опыта воспитате-
лей, педагогов и руководителей образо-
вательных организаций, стимулирования 
успешно работающих специалистов до-
школьного образования и популяризации 
профессии. Большинство победителей 
регионального этапа стали лауреатами 
федерального этапа конкурса. Тематика 
представленных на конкурс материалов 
была разнообразной и соответствовала 
современным трендам дошкольного об-
разования, таким как функциональная 
грамотность, развитие креативности 
субъектов образовательного процесса, 
внедрение здоровьесберегающих техно-

логий, духовно-нравственное воспита-
ние дошкольников и др.

Региональный этап XIV Всерос-
сийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» проводился 
с 10 марта по 21 апреля и способствовал 
распространению лучших практик не 
только на территории Нижегородской 
области, но и в России. Победитель ре-
гионального этапа — старший воспита-
тель детского сада № 30 Сарова Татьяна 
Кащеева представила Нижегородскую 
область в Москве в рамках Дня образо-
вания на стенде региона на ВДНХ, где 
18 февраля провела мастер-класс по соб-
ственной технологии.

Однако не все лучшие практики се-
годня доступны педагогам ДОО. С це-
лью ближе познакомить всех заинтере-
сованных с авторскими методическими 
материалами, разработанными педаго-
гами — мастерами и наставниками, мы 
открываем клуб «Созвездие-НН» и регио-
нальное отделение ВОО «Воспита-
тели России».

Реализация федеральной образовательной программы 
дошкольного образования: 

эффективные педагогические практики региона
 Окончание. Начало на с. 1
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16 ÿíâàðÿ â äåòñêîì ñàäó 
¹ 18 «Ìàëûø» Òîíøàåâñêî-
ãî îêðóãà ñîñòîÿëñÿ òîðæå-
ñòâåííûé ñòàðò ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû «Îðëÿòà-äî-
øêîëÿòà» äëÿ âîñïèòàííèêîâ 
ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû. 
Ýòî ïåðâàÿ äîøêîëüíàÿ îá-
ðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
êîòîðàÿ ïðèñîåäèíèëàñü ê 
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Îð-
ëÿòà Ðîññèè», ðàçðàáîòàâ 
ñâîþ ïðîãðàììó íà îñíîâå 
âñåðîññèéñêîé.

Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè òîð-
æåñòâåííîãî ñîáûòèÿ ñòàëè:
Íèêèòà Òàðàñîâ, ðå-

ãèîíàëüíûé êîîðäèíàòîð 
Âñåðîññèéñêîãî ïðîåêòà 
«Íàâèãàòîðû äåòñòâà» â Íè-

æåãîðîäñêîé îáëàñòè, ãëàâ-
íûé ýêñïåðò ÔÃÁÓ «Ðîñäåò-
öåíòð»;
Íàòàëèÿ Ñàâèíûõ, íà-

÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè Òîí-
øàåâñêîãî îêðóãà;
Àíàñòàñèÿ Ñåáåòååâà, 

ìóíèöèïàëüíûé êîîðäèíà-
òîð Âñåðîññèéñêîãî ïðîåê-
òà «Íàâèãàòîðû äåòñòâà» â 
Òîíøàåâñêîì ìóíèöèïàëüíîì 
îêðóãå, âåäóùèé ýêñïåðò 
ÔÃÁÓ «Ðîñäåòöåíòð»;
àêòèâèñòû Äâèæåíèÿ 

Ïåðâûõ è ó÷àñòíèêè ïðîãðàì-
ìû «Îðëÿòà Ðîññèè» Ïè-
æåìñêîé øêîëû.

Â äåòñêîì ñàäó óæå ñîñòîÿ-

ëèñü äâà çàíÿòèÿ ïî òðåêàì 
ïðîãðàììû «Îðëÿòà-äî-
øêîëÿòà». Íà ïåðâîì çàíÿòèè 
ïî òðåêó «Îðëåíîê-Òàëàíò» 

äåòè óçíàëè î ïðîôåññèè 
ñòðîèòåëÿ, ïîçíàêîìèëèñü ñ 
èíñòðóìåíòàìè, êîòîðûå ýòè 
ñïåöèàëèñòû èñïîëüçóþò â ðà-

«Îðëÿòà-äîøêîëÿòà» 
ïîÿâèëèñü â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Â ñåðîññèéñêàÿ ïðîãðàììà ïî ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè îáó÷àþùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
«Îðëÿòà Ðîññèè» ïîñòåïåííî âõîäèò â äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè. Ãëàâà Ìèíèñ-

òåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè Ñåðãåé Êðàâöîâ ïðåäëîæèë ïðåçèäåíòó Âëàäèìèðó Ïóòèíó ðàñøèðèòü 
ïðîãðàììó «Îðëÿòà Ðîññèè» íà äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà. Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, ïðîãðàììà ðåàëè-
çóåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ïðîñâåùåíèÿ, Ðîñäåòöåíòðîì, Âñåðîññèéñêèì äåòñêèì öåíòðîì «Îðëåíîê» 
è Äâèæåíèåì Ïåðâûõ óæå òðè ãîäà. Ñåé÷àñ â íåé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå îêîëî 100 òûñÿ÷ øêîëüíûõ 
êîìàíä èç âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ýòî áîëåå äâóõ ìèëëèîíîâ äåòåé, íàïîìèíàåò Àðòåì 
ÒÅÌÍÎÂ, ñïåöèàëèñò ïî ìåäèàñîïðîâîæäåíèþ ÔÃÁÓ «Ðîñäåòöåíòð», ñïåöèàëèñò ðåãèîíàëüíîãî ðåñóðñ-
íîãî öåíòðà ïî ðåàëèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî ïðîåêòà «Íàâèãàòîðû äåòñòâà» â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 
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áîòå, è íàðèñîâàëè ñâîé èäå-
àëüíûé äîì. À íà çàíÿòèè ïî 
òðåêó «Îðëåíîê-Ïàòðèîò» 
äîøêîëüíèêàì ðàññêàçàëè î 
òÿæåëîé æèçíè äåòåé áëîêàä-
íîãî Ëåíèíãðàäà, î òîì, êàê 
æèòåëè îñàæäåííîãî ãîðîäà 
ñòðàäàëè îò ãîëîäà, õîëî-
äà è îáñòðåëîâ, î Äîðîãå 
æèçíè, õëåáíûõ êàðòî÷êàõ è 
125 ãðàììàõ áëîêàäíîãî õëåáà.

«Îñíîâíûì ïðèíöèïîì, êî-
òîðûé çàêëàäûâàëñÿ â ïðîã-
ðàììó, áûë ïðèíöèï åäèíîãî 

âîñïèòàòåëüíîãî ïðîñòðàí-
ñòâà. Ïðîãðàììà óæå òðåòèé 
ãîä ðåàëèçóåòñÿ â øêîëàõ 
Ðîññèè, è äëÿ òîãî ÷òîáû ðå-
áÿòà ïðîùå è ëåã÷å âõîäèëè 
â íåå, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå 
ðàñøèðèòü åå è íà äåòåé äî-
øêîëüíîãî âîçðàñòà. Ñìîòðÿ 
íà òî, êàê ìàëûøè ó÷àòñÿ, 
ðåàëèçóþò ïðîåêòû â ðàìêàõ 
ïðîãðàììû, óæå ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî ýòî ñòàëî âåðíûì 
øàãîì. Âåäü âñå ãëàâíûå êà-
÷åñòâà çàêëàäûâàþòñÿ â äåò-

ñòâå», — ðàññêàçàëà Ñâåòëà-
íà Ñîðîêèíà, ó÷èòåëü-ëîãî-
ïåä, ðàçðàáîò÷èê ïðîãðàììû 
«Îðëÿòà-äîøêîëÿòà» â äåò-
ñêîì ñàäó.

«Âû ñåãîäíÿ Ïåðâûå! Ïåð-
âûå, êòî óæå ñ äåòñêîãî ñà-
äà ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê âàæíîé 
ïðîãðàììå “Îðëÿòà Ðîñ-
ñèè”. Îò ëèöà áîëüøîé êî-
ìàíäû ñîâåòíèêîâ äèðåêòîðà 
ïî âîñïèòàíèþ è øêîëüíè-
êîâ — ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàì-
ìû — ïðèâåòñòâóþ êàæäîãî 

èç âàñ, ðåáÿòà, è ðàä ïðèãëà-
ñèòü âàñ è âàøèõ ðîäèòåëåé, 
ïåäàãîãîâ è âîñïèòàòåëåé 
ñòàòü ÷àñòüþ áîëüøîãî îð-
ëÿòñêîãî ñîîáùåñòâà. Ïóñòü 
êàæäîå èç ñåìè íàïðàâëåíèé 
ÿâèòñÿ äëÿ âàñ èíòåðåñíîé 
âîçìîæíîñòüþ ñòàòü åùå 
äðóæíåå, áîëüøå óçíàòü 
î íàøåé ñòðàíå è íàó÷èòüñÿ 
äåëàòü ïîëåçíûå äåëà! Ó âàñ 
îáÿçàòåëüíî ýòî ïîëó÷èò-
ñÿ», — ïðîêîììåíòèðî-
âàë Íèêèòà Òàðàñîâ.

Мудрый наставник — коуч
В нашем детском саду с целью соз-

дания системы методического сопро-
вождения и поддержки начинающего 
педагога организована такая форма его 
сопровождения, как коучинг. Под этим 
сравнительно недавним, но чрезвычай-
но перспективным явлением понимается 
искусство повышения результативно-
сти, обучения и развития человека. Ко-
учинг — это процесс, который строится 
на принципах партнерства, а коучинго-
вые технологии позволяют реализовы-
вать принципы гуманистической педа-
гогики, личностно ориентированного 
обучения молодого педагога.

В нашей ДОО в этом году работают 
пять молодых педагогов. Для того чтобы 
они активно влились в коллектив, творче-
ски, грамотно и со всей душой подошли 
к любимому делу, к каждому из них был 
прикреплен опытный педагог — коуч. 
Для сплочения и установления партнер-
ских взаимоотношений между коучем 
и его подопечным был предложен ряд 
совместных проектов и мероприятий. 
Каждой группе было дано задание, 
с которым можно справиться только 
сообща. В своей небольшой команде не-
обходимо было поставить задачи для дос-
тижения конкретных целей, исследовать 
текущие проблемы, определить внутрен-
ние и внешние препятствия на пути 
к результату, разработать и проанализи-
ровать возможности для преодоления 
трудностей и решения проблемы, вы-
брать конкретный вариант действий.

Так как первым принципом совмест-
ной деятельности является равноправие 
между молодым и опытным педаго-

гами, коуч грамот-
но координирует и 
направляет моло-
дого педагога, по-
могая справляться 
с трудностями в ра-
боте. Для того что-
бы у начинающего 
воспитателя все по-
лучилось, ему не-
обходимо верить 
в свои силы и до-
верять наставнику. 
Совместная дея-
тельность поможет 
выявить способно-
сти, показать воз-
можности и раскрыть потенциал как мо-
лодых педагогов, так и опытных.

Движение к цели
Для реализации всех поставленных 

задач и успешного прохождения периода 
адаптации воспитателями в ДОО была 
создана программа поддержки молодых 
педагогов и выстроена система рабо-
ты. В план мероприятий входят такие 
ее формы, как педагогические советы, 
тренинги, консультации, мастер-классы, 
круглые столы и деловые игры. Все они 
объединены одной целью и направлены 
на поддержку молодых педагогов.

С помощью консультаций «Взаимо-
действие учителя-логопеда с воспи-
тателями», «Формы дистанционного 
сотрудничества с семьями», «Организа-
ция режимных моментов в детском са-
ду», «Использование в образовательном 
процессе ИКТ и ТРИЗ», «Организация 
и проведение занятий в ДОО» опытные 

педагоги делятся своим опытом с начи-
нающими и помогают разобраться в ин-
тересующих вопросах.

На педагогических советах «Коучинг 
как инновационная форма сопровожде-
ния молодого воспитателя в ДОО» и 
«Публичные выступления: слабые и силь-
ные стороны» были затронуты вопросы 
поддержки молодых специалистов. На-
ряду с методической поддержкой для 
начинающих педагогов предусмотрена 
и психологическое сопровождение для 
повышения психологической компетент-
ности, стрессоустойчивости, профилак-
тики синдрома «эмоционального выго-
рания», через индивидуальные беседы и 
коллективные собрания.

На тренинге «Я — педагог: работа-
ем в коллективе» с помощью игр педа-
гог-психолог Марина Гусева способ-
ствовала развитию умения и навыков 
деятельности в новом коллективе, а на 

Поддержка молодого педагога в ДОО
Ï оступая на новое место работы, будь то молодые педагоги или воспитатели в детском саду — все 

испытывают серьезный стресс. Незнакомый коллектив, новые условия и требования — ко всему это-
му необходимо привыкнуть и адаптироваться. От того, как будет проходить данный этап, существенно 
зависят дальнейшее профессиональное развитие педагога и укрепление его уверенности в том, что он сде-
лал правильный выбор, решив связать свою деятельность с педагогикой и посвятить себя работе с детьми.
Помогать коллегам можно путем организации в образовательной организации коучингового сопровожде-

ния молодого педагога. Главными задачами такого сопровождения являются выявление и учет всех факто-
ров, влияющих на успешное прохождение периода адаптации, а также развитие личностных и профессио-
нальных качеств, отмечает Ольга МОРОЗОВА, старший воспитатель Починковского детского сада № 8. 

Окончание на с. 4 
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семинаре-тренинге «Вопросы адапта-
ции ребенка в ДОО» педагоги узнали 
с помощью теории и практических зада-
ний, как проходит адаптация малышей 
в детском саду, какие она имеет этапы. 
Ведь адаптацию ребят к детскому саду 
можно сравнить с адаптацией начинаю-
щих специалистов на новом месте работы.

Найти «изюминку» в каждом
Также для молодых педагогов был ор-

ганизован просмотр занятий по форми-
рованию у дошкольников элементарных 
математических представлений, разви-
тию речи, ознакомлению с предметным и 

социальным миром, физкультуре. После 
просмотра состоялось обсуждение всех 
нюансов, связанных с проведением за-
нятий. Воспитатели поделились опытом, 
рассказали и показали, по каким принци-
пам строится занятие, с чего его нужно 
начать и как закончить, как следует ор-
ганизовать деятельность детей так, что-
бы увлечь и заинтересовать каждого ре-
бенка, чтобы занятие было интересным, 
полезным и запомнилось, а полученные 
на нем знания и умения можно было 
применить в жизни. У каждого педагога 
есть свои интересные методы и приемы, 
взгляды, подходы и, конечно же, профес-
сиональные секреты.

Наши коучи не оценивают своих по-
допечных. Начинающий специалист дол-
жен дойти до всего сам: уметь само-
стоятельно принимать решения, брать 
ответственность за них на себя. Работа 
строится так, чтобы молодые педагоги 
принимали участие в проблемно-творче-
ских группах, конкурсах, проектах, раз-
личных мероприятиях, проводимых в до-
школьной образовательной организации. 
При хорошей и грамотной поддержке 
молодой специалист сможет преодолеть 
неуверенность в собственных силах, на-
ладить успешную коммуникацию со все-
ми участниками педагогического 
процесса.

Поддержка молодого педагога в ДОО
 Окончание. Начало на с. 3

ß âñåãäà ñ÷èòàëà ïðîôåñ-
ñèþ âîñïèòàòåëÿ ÷ðåçâû÷àé-
íî îòâåòñòâåííîé, â êîòîðîé 
íåëüçÿ äîïóñêàòü îøèáîê. 
Åùå â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ìíå 
çàïîìíèëàñü ôðàçà Â.À. Ñó-
õîìëèíñêîãî, óïîìÿíóòàÿ îä-
íèì èç ìîèõ ïðåïîäàâàòå-
ëåé: «Îò òîãî, êàê ïðîéäåò 
äåòñòâî, êòî áóäåò âåñòè 
ðåáåíêà çà ðóêè â äåòñêèå 
ãîäû, ÷òî âëîæàò â åãî ðà-
çóì è ñåðäöå, — îò ýòîãî 
áóäåò çàâèñåòü, êàêèì ÷åëî-
âåêîì ñòàíåò ñåãîäíÿøíèé 
ìàëûø».

Äåéñòâèòåëüíî, âîñïèòà-
òåëü äåòñêîãî ñàäà — ïåðâûé 
ïåäàãîã, êîòîðûé âñòðå÷àåò-
ñÿ íà æèçíåííîì ïóòè äåòåé. 
Äàííàÿ ïðîôåññèÿ òðåáóåò 
îñîáîãî ïîäõîäà, îíà èíòå-
ðåñíàÿ, òâîð÷åñêàÿ. Íî åñòü 
îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå — íà-
äî áûòü òåðïåëèâûì è ëþáèòü 

ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ. ß ïîíè-
ìàëà, ÷òî óìåíèÿ ðàçãîâàðè-
âàòü ñ ìàëûøàìè, ïðèâèâàòü 
èì íàâûêè ðàçëè÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè, âèäåòü ìèð èõ ãëà-
çàìè, ïîçíàâàòü åãî âìåñòå 
ñ íèìè ïðèõîäÿò ñ îïûòîì. 
Âïåðâûå ïðèäÿ íà ðàáîòó, 
ÿ ïîíèìàëà âñþ ñëîæíîñòü 
è îòâåòñòâåííîñòü âûáðàííîé 
ìíîþ ïðîôåññèè, ýòî íå ìîã-
ëî íå âûçûâàòü ó ìåíÿ ñòðà-
õîâ è îïàñåíèé: ñïðàâëþñü ëè 
ÿ ñ òàêîé íîøåé?

Êàæäûé èç íàñ, íà÷èíàÿ 
êàðüåðíûé ïóòü, íóæäàåòñÿ 
â ïîìîùè è ñîâåòàõ áîëåå 
îïûòíûõ ëþäåé. Êòî-òî èãíî-
ðèðóåò ýòó íóæäó è ïûòàåò-
ñÿ ïîçíàòü ïðîôåññèîíàëü-
íûå çàêîíû ñàìîñòîÿòåëüíî, 
à êòî-òî ñòðåìèòñÿ ïîëó÷èòü 
âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîð-
ìàöèþ îò ñòàðøèõ êîëëåã. 
Â ìîåé æèçíè â ðîëè íà-
ñòàâíèêà âûñòóïèëà Ã.Ò. Âå-
ñåëîâà. Èìåííî îíà ðàñêðû-
ëà ìíå îñîáåííîñòè ïðîôåñ-
ñèè âîñïèòàòåëÿ è ïîìîãëà 
âîéòè â íåå. 

Ãàëèíà Òåðåíòüåâíà áû-
ëà ïåðâûì âîñïèòàòåëåì, 
ñ êîòîðûì ìíå ïðåäñòàâè-
ëàñü âîçìîæíîñòü âçàèìî-
äåéñòâîâàòü. Ìíå áûëî èí-
òåðåñíî íàáëþäàòü çà íåé: 
êàê îíà ðàçãîâàðèâàåò ñ 
âîñïèòàííèêàìè, êàê íàõîäèò 
ñ íèìè îáùèé ÿçûê. Ïîðîé êà-
çàëîñü, ÷òî îíà çíàåò âñ¸ íà 
òðè øàãà âïåðåä: ÷òî ñêàæåò 

Ìàøà, êàê ïîñòóïèò Âàíÿ... 
Òî, êàê îíà ðàáîòàëà, íå ìîã-
ëî íå âûçûâàòü âîñõèùåíèÿ,
è ó ìåíÿ îñòàâàëàñü âñå 
ìåíüøå ñòðàõîâ è ñîìíåíèé 
â ïðàâèëüíîñòè ñâîåãî âûáîðà.

Â êàæäîì ðåáåíêå Ãàëèíà 
Òåðåíòüåâíà âèäåëà ëè÷íîñòü 
è ñòàðàëàñü îáùàòüñÿ ñ íèì 
íà ðàâíûõ. ß ïîñòîÿííî âñëó-
øèâàëàñü â åå ñîâåòû è èí-
ôîðìàöèþ, êîòîðóþ îíà ìíå 
äàâàëà. Ïîñëå ðàáîòû ñ íåé 
ñ êàæäûì äíåì ìíå õîòåëîñü 
âñå ãëóáæå ïîãðóæàòüñÿ â ðà-
áîòó âîñïèòàòåëÿ: ñîâåðøåí-
ñòâîâàòüñÿ, îñâàèâàòü íîâûå 
òåõíîëîãèè è ìåòîäû âîñïè-
òàíèÿ, ïîëó÷àòü íåîáõîäèìûå 
ðàçíîîáðàçíûå çíàíèÿ, ÷òî-
áû â äàëüíåéøåì ïîìîãàòü 
ðåáåíêó â ïîçíàíèè îêðóæà-
þùåãî ìèðà. 

Â ñàìîì íà÷àëå íàøåãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ îíà äîíåñëà äî 

ìåíÿ ìûñëü î òîì, ÷òî äåÿ-
òåëüíîñòü ïåäàãîãà âêëþ÷à-
åò íå òîëüêî ñëåäîâàíèå ïî-
ñòóëàòàì íàóêè, íî è òâîð-
÷åñòâî. È Ãàëèíà Òåðåíòüåâ-
íà ñàìà ÿâëÿåòñÿ èìåííî 
òâîð÷åñêèì ÷åëîâåêîì. Âñå 
ïðîâîäèìûå åþ çàíÿòèÿ íà-
ñòîëüêî ðàçíîîáðàçíû è íà-
ñûùåíû, ÷òî íå òîëüêî äå-
òÿì èíòåðåñíî ïðèíèìàòü â 
íèõ ó÷àñòèå, íî è âçðîñëûì 
íàáëþäàòü çà ýòèì óâëåêà-
òåëüíûì ïðîöåññîì.

ß ãîðæóñü òåì, ÷òî Ã.Í. Âå-
ñåëîâà áûëà ìîèì íàñòàâíè-
êîì, åå óðîêè íàâñåãäà îñòà-
íóòñÿ â ìîåì ñåðäöå. Ñåãîä-
íÿ ÿ óæå ïîáîðîëà âñå ñâîè 
ñòðàõè. Ãàëèíà Òåðåíòüåâíà 
ñòàëà äëÿ ìåíÿ ïðèìåðîì, 
ÿ ñòðåìëþñü áûòü ïîõîæåé íà 
íåå. È çíàþ, ÷òî âñåãäà ìîãó 
îáðàòèòüñÿ çà ñîâåòîì ê 
ñâîåìó íàñòàâíèêó.

Âèäåòü â ðåáåíêå ëè÷íîñòü
Âî âñåõ òîëêîâûõ ñëîâàðÿõ ñëîâî «íàñòàâíèê» òðàêòóåòñÿ îäèíàêîâî — ýòî ñïåöèàëèñò, ïðîôåññèî-

íàë èëè îïûòíûé ðàáîòíèê, ó êîòîðîãî äðóãèå ðàáîòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü ñîâåò è ðåêîìåíäàöèþ. 
Èðèíà ÑÊÎÁÅËÅÂÀ, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà «Ñêàçêà» Óðåíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà, ðàññêàçû-
âàåò î ñâîåì çàìå÷àòåëüíîì íàñòàâíèêå — Ãàëèíå Òåðåíòüåâíå Âåñåëîâîé (íà âåðõíåì ôîòî ñëåâà). 
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Первое ощущение от работы было 
положительно ошеломляющим, хотя  и 
немного страшно, ведь у всех воспита-
телей в дошкольной образовательной 
организации имелся определенный, а по-
рой и значительный опыт нахождения в 
данной профессии. Я удивлялась, какие 
творческие, талантливые люди работают 
с детьми, как они целиком отдают себя 
воспитанникам.

Мне было сложно влиться в работу, 
я нуждалась в советах квалифицирован-
ных специалистов, боялась и переживала 
о том, что сделаю что-то не так, не смогу 
найти общий язык с малышами и их ро-
дителями. Я понимала, что все приходит 
с опытом, но где же взять это опыт и зна-
ния сегодня и сейчас?

Мои волнение и переживания отсту-
пили, когда я познакомилась со своей на-
ставницей — Любовью Ивановной Зай-
цевой, приятной, улыбчивой, красивой 
и понимающей женщиной, замечатель-
ным человеком с широкой и доброй 
душой.

Л.Н. Зайцева — профессионал сво-
его дела, старший воспитатель нашего 
детского сада. Имеет высшую квали-
фикационную категорию, общий стаж 
ее работы в дошкольном образовании 
составляет 13 лет. Окончила Нижего-
родский университет имени Кузьмы Ми-

нина по специальности 
«Дошкольная педагогика 
и психология», квалифи-
кация «Преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии». Награж-
дена различными почет-
ными грамотами и бла-
годарностями.

За время нашего об-
щения мне было ин-
тересно наблюдать за 
ее взаимодействием с 
детьми, как она играет 
и разговаривает с ними. 
Мне казалось, что она 
знает всё о дошкольном 
детстве. И до сих пор я восхищаюсь ее 
работой как педагога. В каждом вос-
питаннике она видит не просто ребен-
ка, а маленького человека — личность. 
Я наблюдала, как к ней тянутся малыши. 
Любовь Ивановна научила меня, как пра-
вильно заниматься с детьми, как объяс-
нить что-то ребенку, чтобы он всё понял, 
на доступном ему языке, и с ее помощью 
мои сомнения и страх рассеялись.

В ее строгом голосе я чувствую под-
держку, вслушиваюсь в каждые ее слово, 
совет и пожелание. Любовь Ивановна 
с открытым сердцем помогала мне 
влиться в работу. Для меня как начинаю-

щего педагога без опыта 
была важна поддержка 
со стороны опытного 
наставника, и все это 
она мне дала.

Однажды Любовь 
Ивановна сказала мне, 
что воспитатель преж-
де всего должен быть 
другом детям, уметь 
организовать деятель-
ность и заинтересовать 
ребенка, научить его 
способности мыслить, 
действовать, творить. 
Также важно правильно 
общаться с родителями, 

они — наши первые помощники. Чем 
лучше налажен контакт с родителями, 
тем приятнее работать с детьми. Все это 
Любовь Ивановна успешно применяет 
на практике, научила этому и меня.

Я очень благодарна своей наставнице 
за помощь. Она обучила меня  нелегкой 
профессии педагога-дошкольника и до 
сих пор охотно делится своими плана-
ми и опытом. Любовь Ивановна умная 
и энергичная, всегда излучает позитив, 
у нее, как правило, множество свежих 
идей. Но главное, я увидела в ней без-
граничную любовь к профессии и 
детям. Спасибо ей за всё!

Она скульптор, она художник, она творец...
Ë ариса ПОТЕХИНА, воспитатель детского сада № 1 «Теремок» р. п. Тонкино, вспоминает: «В профес-

сию воспитателя меня направила мама, как нам тогда думалось, случайно, но мне понравилось. 
В 2016 году, закончив обучение в Дзержинском педагогическом колледже по специальности “Дошкольное 
образование”, я начала свою трудовую деятельность в должности воспитателя в детском саду в родном 
поселке». 

Молодому специали-
сту всегда страшно всту-
пить в новый этап жиз-
ни, а тем более если этот 
этап связан с воспитани-
ем подрастающего по-
коления. Начинающему 
воспитателю необходи-
мо не только самому 
постигать новое, посто-
янно учиться, но и дать 
правильные, нужные 
знания детям.

И кто может помочь 
молодому специалисту 
достойно начать педа-
гогическую деятель-
ность? Конечно же, пе-
дагог-профессионал, педагог-наставник, 
человек, который посвятил свою жизнь 
воспитанию дошкольников.

Мне повезло: для меня проводником 

Педагог-наставник: кто он
Á ыть педагогом — великий труд, быть наставником — настоящее искусство, высшая ступень профес-

сиональной педагогической деятельности, напоминает Екатерина ВИХАРЕВА, старший воспита-
тель детского сада «Сказка» Уренского муниципального округа. 

Конечно же, педагог-наставник! Профес-
сиональные конкурсы — это еще одно 
испытание, встретившееся в моей про-
фессиональной деятельности, которое 
требует творчества, новых идей. И здесь 
не обходится без помощи наставника. 
А написание статей про жизнь в детском 
саду? И тут без наставника никуда.

Сейчас Нина Алексеевна находится 
на заслуженном отдыхе, воспитывает 
внуков, но никогда не откажет в совете.

Она на личном примере и опыте де-
монстрировала возможности моего даль-
нейшего развития, помогла сформиро-
вать индивидуальный путь профессио-
нального роста из воспитателя в старше-
го воспитателя.

Огромный багаж знаний, умений и 
профессиональных компетентностей, пе-
реданных Ниной Алексеевной, до сих 
пор помогает мне в моей педагоги-
ческой деятельности.

в мир детства стала вос-
питатель и моя свекровь 
Нина Алексеевна Виха-
рева. Творческая, актив-
ная, постоянно готовая 
к переменам, она сорок 
лет трудилась в до-
школьном образовании.

День за днем, работая 
с детьми, ей приходи-
лось работать и со мной. 
Утренняя встреча малы-
шей — всегда с улыб-
кой. Найти правильный 
подход к каждому ребен-
ку, разглядеть таланты 
в каждом воспитанни-
ке... Утренники — ответ-

ственное и волнующее мероприятие, осо-
бенно для педагога, только вступившего 
на этот путь. И кто же направит и даст 
рекомендации по преодолению страхов? 
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Õðàíèòü äåòñòâî
Íàñòàâíèê — ýòî ÷åëîâåê, 

èìåþùèé ïðîôåññèîíàëüíûé 
îïûò è æåëàíèå äåëèòüñÿ èì. 
Ýòî ïîìîùíèê, äðóã, ñîâåò-
÷èê, êîòîðûé ìîæåò ïîìî÷ü 
îñâîèòü íåîáõîäèìûå íà-
âûêè, óìåíèÿ è çíàíèÿ. Íà-
ñòàâíèêîì ìîæåò áûòü êàê 
îïûòíûé ïåäàãîã, òàê è íà÷è-
íàþùèé. Ìîëîäîé íàñòàâíèê 
ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì ïðîâîäíè-
êîì èäåé è áåç òðóäà ìîæåò 
âîïëîòèòü èõ íà ïðàêòèêå.

Ñîâðåìåííûì ðîäèòåëÿì 
ïðèõîäèòñÿ íåëåãêî èç-çà íå-
õâàòêè âðåìåíè, çàíÿòîñòè, 
íåäîñòàòî÷íîñòè ïåäàãîãè-
÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè. Íå 
âëàäåÿ â äîñòàòî÷íîé ìåðå 
çíàíèåì âîçðàñòíûõ è èí-
äèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé 
ðàçâèòèÿ ðåáåíêà, îíè ïî-
ðîé îñóùåñòâëÿþò âîñïèòà-
íèå «âñëåïóþ», èíòóèòèâíî. 
Âîò ïî÷åìó ìíå, ïåäàãîãó, 
õðàíÿùåìó äåòñòâî, íåîáõî-
äèìî âîçðîæäàòü ìíîãîâå-
êîâûå òðàäèöèè íðàâñòâåí-
íîãî âîñïèòàíèÿ â åäèíñòâå 
«ñåìüÿ — ðåáåíîê — äåò-
ñêèé ñàä». È ïîýòîìó îäíèì 
èç ñàìûõ âàæíûõ è ñëîæíûõ 
àñïåêòîâ ìîåé äåÿòåëüíîñòè 
ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè.

Ðîäèòåëè âûñòóïàþò ïåð-
âûìè ïåäàãîãàìè ñâîåãî 
ðåáåíêà, à âîñïèòàòåëè ñòà-
íîâÿòñÿ èõ ñîþçíèêàìè, ïî-
ìîùíèêàìè, íàñòàâíèêàìè, 
íàïðàâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü 
ðîäèòåëüñêîãî ñîîáùåñòâà 
íà ôîðìèðîâàíèå ãðàìîòíî-
ñòè ñåìüè â ðàçëè÷íûõ âîïðî-
ñàõ. ß êàê íàñòàâíèê äîëæíà 
ïîìî÷ü, ïîääåðæàòü â èçó-
÷åíèè âîïðîñîâ äîøêîëüíîé 
ïåäàãîãèêè è íðàâñòâåííîãî 
âîñïèòàíèÿ.

Äåéñòâóåì ñîâìåñòíî
Èñõîäÿ èç âûøåñêàçàííî-

ãî, öåëÿìè ìîåé ðàáîòû óæå 
íå ïåðâûé ãîä âûñòóïàþò 
äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñ-
ïèòàíèå äîøêîëüíèêîâ ÷åðåç 
òåñíóþ ðàáîòó ñ ñåìüÿìè 
âîñïèòàííèêîâ, óñòàíîâëåíèå 
ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé, ïîç-

âîëÿþùèõ îáúåäèíèòü óñèëèÿ 
äëÿ âîñïèòàíèÿ äåòåé, ñîç-
äàíèå àòìîñôåðû îáùíîñòè 
èíòåðåñîâ, àêòèâèçàöèè âîñ-
ïèòàòåëüíûõ óìåíèé ðîäè-
òåëåé.

Ôîðìû ðàáîòû, êîòîðûå 
ÿ èñïîëüçîâàëà, áûëè èíòå-
ðåñíû è ðàçíîîáðàçíû: òðà-
äèöèîííûå/íåòðàäèöèîííûå 
(êîíêóðñû, êâåñòû, ëèòåðà-
òóðíûå ãîñòèíûå, âèðòóàëü-
íûå ýêñêóðñèè); èíäèâèäóàëü-
íûå (êîíñóëüòàöèè, áåñåäû 
è äð.); êîëëåêòèâíûå (ðîäè-
òåëüñêèå ñîáðàíèÿ è äð.); 
íàãëÿäíî-èíôîðìàöèîííûå 
(áóêëåòû, ñòåíäîâàÿ èíôîð-
ìàöèÿ è äð.). Íà÷àëüíûé ýòàï 
ïîìîã âûÿâèòü çàïðîñû ðîäè-
òåëåé â îáëàñòè íðàâñòâåííî-
ãî âîñïèòàíèÿ äîøêîëüíèêîâ, 
æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â ðàáî-
òå ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ, 
îïðåäåëèòü óðîâåíü êîìïå-
òåíòíîñòè ðîäèòåëåé â ýòîì 
âîïðîñå.

Â ãðóïïå, ïîä ìîèì ðóêî-
âîäñòâîì è ïðè àêòèâíîì ó÷àñ-
òèè ðîäèòåëåé, îôîðìëåí 
öåíòð «Ìîÿ ñåìüÿ» — äåòè 
ðàññìàòðèâàþò ôîòîãðàôèè 
è ðàññêàçûâàþò î ñâîåé ñå-
ìüå; ñàìûå èíòåðåñíûå ðàñ-
ñêàçû ó ðåáÿò, êîòîðûå âîñ-
ïèòûâàþòñÿ â ìíîãîäåòíûõ 
ñåìüÿõ. Öåíòð ñîöèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ íàïîëíåí ðàññêà-
çàìè «Ìîÿ ìàëàÿ Ðîäèíà» 
ñ èñòîðèÿìè ïðîèñõîæäåíèÿ 
ñåìåé. Äåòè ñ èíòåðåñîì 
óçíàþò, ÷òî â íàøåé ãðóïïå 
ðåáÿòà ðàçíûõ íàöèîíàëüíî-
ñòåé — ýòî íàøëî îòðàæåíèå 
è â õóäîæåñòâåííîì ñîâìåñò-
íîì òâîð÷åñòâå äåòåé è ðî-
äèòåëåé: ëåïêå, àïïëèêàöèè, 
ðèñîâàíèè. Îðãàíèçîâàíà âû-
ñòàâêà «Ãåðá ìîåé ñåìüè», 
â ýòè ðàáîòû äåòè è ðîäèòåëè 
ïîñòàðàëèñü âëîæèòü âñå ñà-
ìîå äîðîãîå, èíäèâèäóàëü-
íîå, ÷òî åñòü è ÷åì ìîæåò 
ãîðäèòüñÿ èõ ñåìüÿ.

Ìàìàì è ïàïàì, 
áàáóøêàì è äåäóøêàì
Ðàçâëå÷åíèÿ, äîñóãè, 

ïðàçäíèêè — ñàìûå ïðèâëå-
êàòåëüíûå, âîñòðåáîâàííûå 

ôîðìû ðàáîòû ñ ðîäèòåëÿìè, 
îíè èìåþò îñîáîå çíà÷åíèå 
â ôîðìèðîâàíèè äóõîâíîé 
êóëüòóðû ðåáåíêà. Ñ áîëü-
øîé ëþáîâüþ äðóã ê äðóãó â 
íàøåé ãðóïïå ïðîøåë òâîð-
÷åñêèé âå÷åð «Ëèòåðàòóðíàÿ 
ãîñòèíàÿ» êî Äíþ ìàòåðè. 
Â äîìàøíåé îáñòàíîâêå ìû 
ðàññìàòðèâàëè ïðèíåñåííûå 
ôîòîàëüáîìû, ÷èòàëè ñòè-
õè, ïåëè ñåìåéíûå ïåñíè. Íà 
Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà ìû 
íå òîëüêî ñäåëàëè ïàìÿòíûå 
îòêðûòêè, íî è çàïèñàëè âè-
äåîïîçäðàâëåíèå ïîæèëûì 
÷ëåíàì ñåìåé. À îñåííèìè 
âå÷åðàìè ñ áàáóøêàìè âîñ-
ïèòàííèêîâ íàøåé ãðóïïû ìû 
ïîñòàâèëè ôëåøìîá êàê ïî-
äàðîê äåòÿì. Îòìå÷àòü Äåíü 
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà â äåò-
ñêîì ñàäó âàæíî, âåäü ýòîò 
ïðàçäíèê — äîïîëíèòåëüíàÿ 
âîçìîæíîñòü âîñïèòàòü ó ìà-
ëûøåé óâàæåíèå ê ñòàðøåìó 
ïîêîëåíèþ.

Ñàìûìè ÿðêèìè ñîâìåñò-
íûìè ïðàçäíèêàìè ñòàëè:
ìóçûêàëüíûé ïðàçäíèê 

«Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé 
äåíü 8 ìàðòà», âîñïèòûâàþ-
ùèé â äåòÿõ ëþáîâü è óâàæå-
íèå ê æåíùèíå-ìàòåðè, óìå-
íèå âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü 
è ëþáîâü ïî îòíîøåíèþ ê 
ïðîäîëæàòåëüíèöàì ÷åëîâå-
÷åñêîãî ðîäà, ñòðåìëåíèå 
ïîõîäèòü íà ìàì è áàáóøåê;
ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê 

«Äåíü Çàùèòíèêà Îòå÷å-
ñòâà», êâåñò íà Äåíü îòöà, 

ïîìîãàþùèå ïðîáóäèòü â äå-
òÿõ ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà ñèëó, 
ìóæåñòâåííîñòü ïàï, ñìåêàë-
êó è íàõîä÷èâîñòü, ñòðåìëå-
íèå ñòàòü òàêèìè æå.

Ïðàçäíèêó 9 ìàÿ ïîñâÿ-
ùàëñÿ ðÿä ìåðîïðèÿòèé: 
«Îêíà Ïîáåäû», «Ïîäà-
ðîê âåòåðàíó», ìóçûêàëü-
íîå ðàçâëå÷åíèå ñ ó÷àñòèåì 
ðîäèòåëåé «Êòî ñêàçàë, ÷òî 
íàäî áðîñèòü ïåñíè íà âîé-
íå?». Â ïåðâûå ìàéñêèå äíè 
íàøà ãðóïïà ïðåâðàòèëàñü 
â òâîð÷åñêèé öåõ. Çàäà-
÷à ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿ-
òèé — ïðîñëåäèòü ñâÿçü ïî-
êîëåíèé, ñîõðàíèòü ïàìÿòü è 
óâàæåíèå ê ïîäâèãó ñîëäàò.

Íà ïóòè ê îáùåé öåëè
Ñîâðåìåííîé íåòðàäèöè-

îííîé ôîðìîé ðàáîòû ñ ðî-
äèòåëÿìè â ýòîì ãîäó ñòàëà 
âèðòóàëüíàÿ ýêñêóðñèÿ «Íà 
ðàáîòó ñ ðîäèòåëÿìè». Ïà-
ïû è ìàìû  äåëàëè âèäåîðî-
ëèê ïðî ñâîé ðàáî÷èé äåíü. 
Ìû ñ ðåáÿòàìè íå òîëüêî 
óçíàëè î ñîâðåìåííûõ ïðî-
ôåññèÿõ èõ ðîäèòåëåé, íî è 
âèðòóàëüíî ïîáûâàëè ó íèõ 
íà ðàáîòå: â àïòåêå, ñàëîíå 
êðàñîòû, äîìîóïðàâëÿþùåé 
êîìïàíèè, àðò-êàôå, ïóíêòå 
êóðüåðñêîé ñëóæáû; ïîëó-
÷èëè ïåðâîå ïðåäñòàâëåíèå 
î òîì, êàê çàðàáàòûâàþòñÿ 
äåíüãè, ÷òî ñòàëî ïåðâûìè 
øàãàìè íà ïóòè ôîðìèðîâà-
íèÿ ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè.

Â íàñòàâíè÷åñòâå ìíå ïî-

Âîñïèòàòåëü äëÿ ðîäèòåëåé — 
íàñòàâíèê èëè ïàðòíåð?

Í àñòàâíèê... Ìíîãèå èç íàñ õîòÿ áû ðàç â æèçíè âûñòóïàëè â ýòîé ðîëè. Íàïðèìåð, êîãäà ïîìîãà-
ëè êîëëåãàì, äàâàëè ñîâåò áëèçêèì, ïîääåðæèâàëè òîãî, êòî îáðàòèëñÿ çà ïîìîùüþ. «Òàê 

êòî æå òàêîé íàñòàâíèê?» — ñïðàøèâàåò Òàòüÿíà ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 98 Ñîð-
ìîâñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 
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Быть примером для другого
Форма наставничества «ребе-

нок — ребенок» актуальна в образова-
тельном и воспитательном процессах, 
но эта модель невозможна и без формы 
«воспитатель — ребенок». Поэтому не-
обходимо формировать у детей знания, 
умения и навыки, а также личностные 
качества, необходимые наставнику. По-
ставленные задачи реализуются через 
разные формы детской деятельности: 
беседы, трудовые поручения, сюжет-
но-ролевые игры, дидактические игры, 
тренинги и др.

Форма наставничества «ребе-
нок — ребенок» предполагает взаимо-
действие воспитанников образователь-
ной организации, при которой один из 
детей находится на более высокой ступе-
ни образования и обладает организатор-
скими и лидерскими качествами, позво-
ляющими ему оказать весомое влияние 
на наставляемого, лишенное тем не ме-
нее строгой субординации.

Целями такой формы наставничества 
являются разносторонняя поддержка 
наставляемого, посильная физическая 
и временная помощь в адаптации к но-
вым условиям. Среди основных задач 
взаимодействия наставника с наставляе-
мым — содействие в улучшении образо-
вательных, творческих или спортивных 
результатов, развитии знаний умений 
и навыков в разных образовательных 
сферах.

Наши юные помощники
Поэтому для старшей группы обще-

развивающей направленности нами был 
создан проект «Помощники», разраба-
тывая который, мы планировали настав-
ничество педагогов, старших ребят над 
детьми из младших групп. Данная фор-
ма наставничества обладает огромным 
воспитательным и образовательным по-
тенциалом. Проект нацелен не только на 
обогащение знаний младших дошколь-
ников, но и на восприятие старших до-
школьников самих себя. Ведь позиция 
старшего, знающего и умеющего больше 
и применяющего полученные знания для 
того, чтобы сделать что-то полезное и 

приятное тем, кто 
этого сам пока не 
может сделать, су-
щественно влияет 
на представление 
старших ребят о 
самом себе. Это 
мотивирует их при-
обретать больше 
полезных знаний, 
чтобы поделиться 
ими с малышами; 
а малышам, в свою 
очередь, стремить-
ся к знаниям, уме-
ниям и опыту стар-
ших товарищей.

Наставничество является доброволь-
ным, дети сами принимают решение об 
этом и предлагают свою помощь.

Наши «помощники» наставляли ма-
лышей в различных видах детской дея-
тельности: умывание, прием пищи, под-
готовка к занятиям, одевание, раздева-
ние, организация досуговой деятельно-
сти (сюжетно-ролевые игры, игры-дра-
матизации, инсценировки сказок), про-
ведение праздников и мероприятий. 
Эффективность этой работы особенно 
проявляется в период адаптации млад-
ших дошкольников к условиям детского 
сада: старшие дошкольники инсцени-
ровали для малышей любимые сказки 
«Репка», «Курочка Ряба», «Теремок» и 
др.; показывали мастер-классы «Наде-
нем рубашку на куклу Наташу», «Покор-
мим нашу Таню», «Мы помогаем, игруш-
ки собираем».

Большая и, на наш взгляд, важнейшая 
часть работы по проекту «Помощники» 
происходила на прогулке. Здесь ключе-
вое внимание уделялось формированию 
основ безопасности. Известно, что наи-
большее количество травм происходит 
именно во время прогулок. Здесь стар-
шие дети выступали в роли наставников 
во время организации подвижных игр, 
экскурсий вокруг детского сада, опытно-
экспериментальной деятельности с пес-
ком, водой, снегом. Малыши, глядя 
на старших ребят, посильно участвова-
ли в трудовой деятельности (сбор сухих 
листьев, подметание дорожек и пр.). 

В весенний период в рамках проекта вос-
питанники высаживали цветы в клумбы, 
ухаживали за ними и любовались результа-
том своей работы.

Наставником может стать любой!
При реализации проекта «Помощни-

ки» мы придерживались строгих правил:
Общение детей организуется не ча-

ще чем два-три раза в неделю продолжи-
тельностью по 25—30 минут.
Взаимодействие должно вызывать 

только положительные эмоции у обеих 
сторон.
Общение старших детей с малы-

шами проходит исключительно на доб-
ровольной основе и с согласия родителей 
(законных представителей).
Данная работа проводится под 

строгим контролем педагога-психолога 
во избежание психологических травм 
обеих сторон и воспитателей.

Как показала данная практика, опыт 
взаимодействия детей младшего и стар-
шего возраста не только способствовал 
их успешной социализации, но и помогал 
развитию речи, овладению культурно-ги-
гиеническими навыками, эмоциональное 
состояние малышей становилось более 
стабильным. В свою очередь, старшие 
дети понимали свою значимость, что 
способствовало формированию у них по-
зиции взрослого, снимало тревожность, 
ребята становились более внимательны-
ми и ответственными, приобретали 
школьную готовность.

ìîãàþò íàãëÿäíî-èíôîðìà-
öèîííûå ôîðìû ðàáîòû. Ðî-
äèòåëüñêèå óãîëêè — ýòî õî-
ðîøèé ìåòîä îáùåíèÿ ñ ðî-
äèòåëÿìè, ïîçâîëÿþùèé îá-
ðàòèòü èõ âíèìàíèå íà ïðîá-

ëåìû ñîâðåìåííîãî îáùå-
ñòâà è ïðåäîñòàâèòü êîñâåí-
íûå ñîâåòû ïî íðàâñòâåííî-
ìó âîñïèòàíèþ. Ñîâìåñòíûå 
ñ ðîäèòåëÿìè ÷àòû â ñîöèàëü-
íûõ ñåòÿõ è ìåññåíäæåðàõ 

ïîìîãàþò «äåðæàòü ðóêó íà 
ïóëüñå» ãðóïïû.

Ïîäãîòîâêà ê ìåðîïðèÿ-
òèÿì òðåáóåò îò ìåíÿ ìíîãî 
âðåìåíè, òðóäà è äóøåâíûõ 
ñèë. Íî îíè ïðèíîñÿò òàêóþ 

ðàäîñòü, êîãäà ÿ âèæó ñ÷àñò-
ëèâûå ãëàçà äåòåé è ñëûøó 
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè îò ðîäè-
òåëåé! Âåäü ó íàñ îáùàÿ öåëü — 
âîñïèòûâàòü áóäóùèõ 
ñîçèäàòåëåé æèçíè.

Большие и маленькие наставники
Ò ема наставничества важна не только для взрослых, но и во взаимодействии детей в разных сферах 

деятельности. Одним из средств, способствующих позитивной социализации, является органи-
зация наставничества между воспитанниками разных возрастных групп в дошкольной образовательной 
организации, считают Ольга ВОЛКОВА и Елена СЕЛЯХ, воспитатели детского сада № 99 Сормовского 
района Нижнего Новгорода. 

Ø
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Ñðåäà îïðåäåëÿåò âñ¸
Çíàêîìñòâî ñ ïðèðîäîé 

ðîäíîãî êðàÿ ìû íà÷àëè 
ñ ñîçäàíèÿ ðàçâèâàþùåé ñðå-
äû ãðóïïû, òàê êàê îíà ÿâëÿ-
åòñÿ âàæíûì êîìïîíåíòîì 
ðàçâèòèÿ ðåáåíêà.

Â öåíòðàõ ãðóïïû ïîÿâèëèñü 
èëëþñòðàöèè, àëüáîìû ñ ïðè-
ðîäîé ðîäíîãî êðàÿ, çàïîâåä-
íèêàìè, äèäàêòè÷åñêèå èãðû: 
«Ñ êàêîãî äåðåâà ëèñò, 
ïëîä?», «×åòâåðòûé ëèø-
íèé». Áûëè ñîçäàíû äèäàê-
òè÷åñêîå ïîñîáèå «Ïóòåøå-
ñòâèå ïî êàðòå: Ïàâëîâñêèé 
ðàéîí» ñ íàáîðîì êàðòî÷åê 
ê íåìó, ìàêåòû: æèâîòíûå 
íàøåãî êðàÿ, íàñåêîìûå, 
ëàíäøàôòû (ëóã, ëåñ è äð.). 
Ìû ðàçðàáîòàëè ïîçíàâà-
òåëüíûå çàäàíèÿ, ðåáóñû: 
«Ðåäêèå æèâîòíûå è ðàñ-
òåíèÿ Ïàâëîâñêîãî êðàÿ», 
êðîññâîðäû, ìíåìîòàáëèöû; 
èçãîòîâèëè ëýïáóêè «Ìèð 
ðàñòåíèé», «Æèâîòíûå íà-
øåãî êðàÿ», «Ïòèöû» è äð.; 
ïîäîáðàëè ñòèõè, ðàññêàçû, 
çàãàäêè, âèäåîôðàãìåíòû î 
Ïàâëîâñêîì ðàéîíå. Èíòåð-
àêòèâíóþ ñðåäó ãðóïïû ïî-
ïîëíèëè ïðåçåíòàöèÿìè è èí-
òåðàêòèâíûìè èãðàìè «×åò-
âåðòûé ëèøíèé», «Ñëîæè 
ïàçë “Ðåäêèå æèâîòíûå”».

Þíûå íàòóðàëèñòû
Íàáëþäåíèÿ íà ïðîãóëêå, 

ýêñêóðñèè âûõîäíîãî äíÿ, ñî-
ñòàâëåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ ñêà-
çîê è ðàññêàçîâ, ïðîâåäåíèå 
ýêñïåðèìåíòîâ ïîçâîëèëè ðå-
áÿòàì óçíàòü î õàðàêòåðíûõ 
îñîáåííîñòÿõ ñòðîåíèÿ ðàñòå-
íèé, ìåñòàõ èõ ïðîèçðàñòàíèÿ, 
ôàêòîðàõ, êàðäèíàëüíî âëèÿ-
þùèõ íà æèçíü ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìåñòíîé ôëîðû (æàðêîå 
ëåòî, ñèëüíûå ìîðîçû, âû-
ðóáêà äåðåâüåâ).

Â óñâîåíèè íàçâàíèé äå-
ðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ è ëåêàð-
ñòâåííûõ òðàâ, èõ õàðàêòåð-

íûõ îñîáåííîñòåé ïîìîã ãåð-
áàðèé, êîòîðûå ìû ñîçäàëè è 
ïåðèîäè÷åñêè ïîïîëíÿëè âìåñ-
òå ñ äåòüìè. Íèêàêàÿ ôîòî-
ãðàôèÿ íå ñðàâíèòñÿ ñ íàñòîÿ-
ùèì ðàñòåíèåì, êîòîðîå ðå-
áåíîê ñàì íàøåë è çàñóøèë.

Ñîâìåñòíî ñ âîñïèòàííèêà-
ìè ìû ñîçäàëè êðàñíóþ êíè-
ãó ðîäíîãî êðàÿ, áëàãîäàðÿ 
êîòîðîé ìàëûøè ïîçíàêîìè-
ëèñü ñ ðåäêèìè è èñ÷åçàþùè-
ìè âèäàìè ðàñòèòåëüíîãî è 
æèâîòíîãî ìèðà.

Ðåàëèçîâàííûé íàìè ïðî-
åêò «Ìû ðàñòèì óðîæàé ñà-
ìè!» ïðåäîñòàâèë äåòÿì âîç-
ìîæíîñòü ñòàòü àãðîíîìàìè 
è ñàìîñòîÿòåëüíî âûðàñòèòü 
óðîæàé. Äîøêîëüíèêè îùó-
òèëè, ÷òî îò èõ äåéñòâèé çàâè-
ñèò, íàñêîëüêî õîðîøî ñåáÿ 
áóäåò ÷óâñòâîâàòü ðàñòåíèå: 
âûðàñòåò îíî è ïðèíåñåò óðî-
æàé èëè îò íåïðàâèëüíîãî 
óõîäà ïîãèáíåò. Îðãàíèçà-
öèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â 
óãîëêå ïðèðîäû (ïîëèâ ðàñ-
òåíèé, ïðîòèðàíèå ïûëè, ïî-
ñàäêà ëóêà è äð.), â öâåòíèêå, 
íà îãîðîäå ñôîðìèðîâàëà 
ó ìàëûøåé íàâûêè óõîäà è 
îòâåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê 
ñâîèì îáÿçàííîñòÿì. À ñî-
âìåñòíàÿ ðàáîòà îáúåäèíè-
ëà îáùèìè ýìîöèîíàëüíûìè 
ïåðåæèâàíèÿìè, ÷òî ñïîñîá-
ñòâîâàëî ñòàíîâëåíèþ äåò-
ñêîãî êîëëåêòèâà.

Íàøè ïåðíàòûå äðóçüÿ
Óìåíèå âèäåòü ïðåêðàñíîå 

â ïðèðîäå — ïåðâîå óñëîâèå 
âîñïèòàíèÿ ëþáâè ê ðîäíîìó 
êðàþ. Îíî äîñòèãàåòñÿ ëèøü 
ïðè ïîñòîÿííîì îáùåíèè ñ 
îêðóæàþùèì ìèðîì. Â õîäå 
ïðîñìîòðà ïðåçåíòàöèé, îð-
ãàíèçàöèè èãð, ðàçëè÷íûõ áå-
ñåä è îáñóæäåíèé, ïîçíàâà-
òåëüíûõ âèêòîðèí è ðàçâëå÷å-
íèé ðåáÿòà óçíàâàëè îá îáðà-
çå æèçíè, ïîâàäêàõ, ïèòàíèè, 
ìåñòàõ îáèòàíèÿ æèâîòíûõ è 
ïòèö íàøåé ìåñòíîñòè.

Íàáëþäàÿ çà ïòèöàìè ïðî-
ãóëêå, äîøêîëüíèêè íàó÷èëèñü 
ðàñïîçíàâàòü íàèáîëåå ðàñ-
ïðîñòðàíåííûå âèäû, óçíàëè, 
ãäå èõ ìîæíî âñòðåòèòü, ñòà-
ëè ïðîñëåæèâàòü âçàèìîñâÿçü 
ìåæäó èçìåíåíèÿìè â ïðèðî-
äå è æèçíüþ ïåðíàòûõ.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè «×òî 
ëþáÿò åñòü ïòèöû» ïðè ïîìî-
ùè ðîäèòåëåé ìû âìåñòå ñ ìà-
ëûøàìè èçãîòîâèëè êîðìóøêè 
è ðàçâåñèëè èõ íà ó÷àñòêå äëÿ 
ïðîãóëîê. Ïðîâîäÿ íàáëþäå-
íèå çà «ïòè÷üåé ñòîëîâîé», 
óñâîèëè ïðîñòûå ïðàâèëà: 
â êîðìóøêàõ âñåãäà äîëæåí 
áûòü êîðì, åãî íå äîëæåí 
çàñûïàòü ñíåã. Äåòè âçÿëè çà 
ïðàâèëî, ÷òî õëåáíûå êðîøêè 
íóæíî íå âûáðàñûâàòü, à ïîä-
ñóøèâàòü êàê êîðì.

Ìàëåíüêèå ýêîëîãè
Ðàññìàòðèâàíèå àëüáîìîâ 

«Çàïîâåäíèêè Ðîññèè», 
«Ðåäêèå æèâîòíûå», áåñåäà 
ñ ïðîñìîòðîì ïðåçåíòàöèè 
«Çàïîâåäíèêè», èíòåðàêòèâ-
íàÿ èãðà «Ñëîæè ïàçë “Ðåä-
êèå æèâîòíûå”», îðãàíèçàöèÿ 
ñþæåòíî-ðîëåâûõ è ðåæèñ-
ñåðñêèõ èãð ñôîðìèðîâàëè ó 
äîøêîëüíèêîâ ïðåäñòàâëåíèÿ 
î çàïîâåäíûõ ìåñòàõ, î âàæ-
íîñòè áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ 
êî âñåìó æèâîìó íà ïëàíåòå.

ÊÂÍ «Çíàòîêè ïðèðîäû: 
÷òî ÿ çíàþ î æèâîòíûõ», 
«Çíàòîêè ïòèö», èãðà «×òî? 
Ãäå? Êîãäà?» ïîçâîëèëè ðå-
áÿòàì ïðîâåðèòü è óòî÷íèòü 
ïîëó÷åííûå çíàíèÿ è ïîíÿòü, 
÷òî ðàçîðåííûå ïòè÷üè ãíåç-
äà, íå çàòóøåííûå êîñòðû 
è îñòàâëåííûé â ëåñó ìóñîð 
ïðèâîäÿò ê áûñòðîìó ñîêðà-
ùåíèþ ìíîãèõ âèäîâ æèâîò-
íûõ, ïòèö è ðàñòåíèé. Êâåñò-
èãðà «Ýêîëÿòà-äîøêîëÿòà» 
ïîìîãëà óçíàòü, êàê íàäî çà-
áîòèòüñÿ î ïðèðîäå. Íà ïðàçä-
íèêàõ âåñíû è ðóññêîé áå-
ðåçêè äîøêîëüíèêè ïîçíàêî-
ìèëèñü ñ òðàäèöèÿìè; ÷åðåç 
êîíêóðñû ÷àñòóøåê, ñòèõîâ 
ïðèêîñíóëèñü ê íàðîäíîìó 
èñêóññòâó.

Àêöèè «Çåëåíàÿ âåñíà», 
«Ïîêîðìèì ïòèö çèìîé», 
«Ìû çà ÷èñòûé ãîðîä» ïîñëó-
æèëè õîðîøåé ýêîëîãè÷åñêîé 
ïðîïàãàíäîé, âîñïèòûâàþùåé 
ó äåòåé ëþáîâü ê ïðèðîäå è 
æåëàíèå îáåðåãàòü åå.

Ôîðìèðîâàíèå ó äîøêîëü-
íèêîâ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðåäñòàâ-
ëåíèé ÷åðåç îçíàêîìëåíèå 
ñ ïðèðîäîé ñïîñîáñòâîâàëî 
îáîãàùåíèþ çíàíèé î âèäîâîì 
ìíîãîîáðàçèè æèâîòíûõ è ðàñ-
òåíèé ìàëîé ðîäèíû, ñòàíîâ-
ëåíèþ ñòðåìëåíèÿ çàáîòèòüñÿ 
î ïðèðîäå è ïîìîãàòü 
â ýòîì âçðîñëûì.

Ïðèðîäà ðîäíîãî êðàÿ — ôóíäàìåíò 
ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû äîøêîëüíèêà

Ï îçíàíèå îêðóæàþùåãî ìèðà — ñëîæíûé è äëèòåëüíûé ïðîöåññ: íåîáõîäèìî ïîñòåïåííî ðàñ-
øèðÿòü çíàíèÿ äåòåé, íà÷èíàÿ ñ áëèçêîãî è äîñòóïíîãî äëÿ ïîíèìàíèÿ è ïîçíàíèÿ äîøêîëüíè-

êàì ìàòåðèàëà — ðîäíîãî êðàÿ. Ìû äîëæíû ñîçäàòü òàêèå óñëîâèÿ, ÷òîáû êàæäûé ðåáåíîê âûðîñ 
íå òîëüêî ñîçíàòåëüíûì ÷ëåíîì îáùåñòâà, íî è èíèöèàòèâíûì, äóìàþùèì, ñïîñîáíûì íà òâîð÷åñêèé 
ïîäõîä â ëþáîé äåÿòåëüíîñòè. È ÷åì ðàçíîîáðàçíåå è èíòåðåñíåå áóäóò ôîðìû è ìåòîäû ðàáîòû 
ñ äåòüìè, òåì ëåã÷å è óâëåêàòåëüíåå áóäåò ïðîõîäèòü ïðîöåññ ïðèîáðåòåíèÿ èìè íîâûõ çíàíèé, 
óòâåðæäàþò Ñâåòëàíà ÀÍÒÎÍÎÂÀ, ñòàðøèé âîñïèòàòåëü, è Êñåíèÿ ÇÀÕÀÐÎÂÀ, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî 
ñàäà ¹ 11 Ïàâëîâà. 
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Ничто не заменит семью
В ФГОС ДО большое внимание уде-

ляется работе воспитателя с родителя-
ми. Он рекомендует видеть друг в друге 
полноправных партнеров, сотрудников. 
Однако в условиях, когда большинство 
семей озабочено решением проблем 
экономического выживания, усилилась 
тенденция самоустранения многих роди-
телей от решения вопросов воспитания и 
личностного развития ребенка.

Некоторые родители считают, что, от-
дав своего ребенка в детский сад, ответ-
ственность за его воспитание и развитие 
они целиком и полностью перекладыва-
ют на воспитателей, не участвуя в самом 
воспитательно-образовательном процес-
се. В то же время детский сад не может 
заменить семью, он лишь дополняет ее, 
выполняя свои особые функции.

Только при обоюдном сотрудничестве 
ребенок будет знать родственные связи, 
чтить историю своей семьи, уважитель-
но относиться к родным и помогать им в 
различных ситуациях.

Жизнь как в сказке
При первой организационной встре-

че с родителями им было предложено 
разработать принципы взаимодействия. 
В результате они расшифровали каждую 
букву названия группы — «Сказка». Вы-
браны такие принципы: сотрудничество, 
креативность, активность, здоровьесбе-
режение, коммуникативность, артистич-
ность.

Я использую традиционные и нетра-
диционные формы и методы работы. 
В качестве традиционных применяю 
концерты, праздники, информационные 
стенды, выставки семейных работ и др. 
Однако хотелось бы акцентировать вни-
мание на нетрадиционных технологиях.

Для сплочения родительского коллек-
тива я использовала метод межгруппо-
вого общения. В любой сказке есть свои 
теремки. В каждом теремке может жить 
по несколько героев. Таким образом, се-
мьи воспитанников я поделила на пять 
теремков, в которых общаются по пять-
шесть семей. Списки семей внутри те-
ремков меняются каждые три месяца. 
Каждому теремку один-два раза в месяц 
выдается конкурсное задание. Тем са-
мым родители начинают взаимодейство-
вать друг с другом, а в последующем со 
всем классным коллективом.

Формирование семейных ценностей 
у детей младшего возраста

Â  статье 18 Закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится: «Родители являются пер-
выми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и интеллекту-

ального развития личности ребенка в раннем детстве». Семья и детский сад — два важных института 
социализации детей. Взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи направлено на 
совместное воспитание и развитие дошкольников, духовное сближение родителей с детьми и педагогов 
с родителями, считает Елена БЕЛОВА, старший воспитатель детского сада № 132 Дзержинска. 

Интересные 
проекты и игры

Все чаще в на-
шей группе я стала 
применять проект-
ную деятельность. 
Так, по инициативе 
большинства ребят 
был подготовлен 
проект «Мы — ма-
мины капельки». 
В нем участвовали 
воспитатель, дети 
и большинство ро-
дителей. В проект 
входила подготов-
ка поздравительных открыток для мам, 
мною была создана библиотека-пере-
движка «Все о мамах», родители разра-
ботали лэпбук «Нет роднее дружка, чем 
родная матушка». А в конце состоялся 
семейный досуг с детским флешмобом 
«Мама, я тебя люблю, сердце я тебе 
дарю».

Также малышей и их родителей заин-
тересовали новогодние елочные игруш-
ки после того, как одна из семей при-
несла для украшения группы елочную 
игрушку своих бабушки и дедушки. Так 
родилась идея проекта «Праздник из 
прошлого в настоящее». Многие семьи 
принесли старые елочные игрушки и 
открытки, сформировав таким образом 
мини-музей, а кроме того, фотоальбомы, 
через которые обменялись традициями 
празднования Нового года.

Мною были подготовлены дидакти-
ческие игры и библиотека-передвижка о 
любимом зимнем празднике. Родителями 
оставили положительные отзывы о меро-
приятии.

Одной из нетрадиционных форм на-
шего взаимодействия в последнее время 
является квест-игра. Ее суть заключает-
ся в выполнении заданий по станциям. 
Таким увлекательным мероприятием 
было празднование 23 февраля. Квест-
игра «Есть такая профессия — Родину 
защищать» сплотила пап и детей. Они 
сопереживали друг другу при выполне-
нии тех или иных заданий, радовались 
успешному завершению очередного эта-
па. Вместе отгадывали загадки, преодо-
левали полосу препятствий, варили суп, 
отвечали на вопросы. Это помогло ребя-
там увидеть не просто пап, а настоящих 
защитников своей Родины.

«Неразлучные друзья —
взрослые и дети»

Многолетняя практика убеждает 
в том, что «пассивные» методы не эф-
фективны, поэтому в моей воспитатель-
ной модели используется такая форма 
работы, как родительский клуб «Наша 
дружная семья». Он представляет собой 
добровольное объединение воспитателя, 
родителей (законных представителей) и 
детей, совместно участвующих в разно-
образных мероприятиях, направленных 
на эффективное воспитание семейных 
ценностей в условиях дошкольной обра-
зовательной организации и семьи.

Родительский клуб имеет положение, 
ежегодно составляется план работы. 
В ее содержании тема семьи прослежи-
вается от начала и до конца: по вектору 
от общих представлений о семье, род-
ственных связях, роли ребенка в семье, 
семейных традиций до взаимоотноше-
ний в семье и различных видов деятель-
ности в ней. Все запланированные ме-
роприятия проходят в досуговой форме. 
По признанию родителей, это лучшее 
времяпрепровождение для того, чтобы 
побыть и поиграть с малышом. Кроме 
этого родители устраивают для детей те-
атрализованные представления, поют с 
ними, зимой создают снежные фигуры, 
весной сажают деревья.

При наблюдении за воспитанниками 
положительным моментом явилось то, 
что большинство ребят перестали про-
являть эмоциональную неуравновешен-
ность во взаимоотношениях с близкими, 
а большинство родителей стараются 
всегда или часто участвовать в жиз-
ни малышей в детском саду. Ø
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Ïîçíàâàòü ìèð â èãðå
Òâîð÷åñòâî íàïîëíÿåò 

æèçíü ðåáåíêà ðàäîñòüþ, 
ïðîáóæäàåò ïîòðåáíîñòü â 
çíàíèè, âêëþ÷àåò â àòìî-
ñôåðó ïîèñêà. Äëÿ âñåñòî-
ðîííåãî ðàçâèòèÿ äîøêîëü-
íèêîâ â öåëîì è ñòàíîâëå-
íèÿ èõ âåäóùåé äåÿòåëüíî-
ñòè — èãðû — â ÷àñòíîñòè èñ-
ïîëüçóåòñÿ è ðó÷íîé òðóä, 
â ïðîöåññå êîòîðîãî äåòè 
ó÷àòñÿ èçãîòàâëèâàòü èãðóøêè 
ñâîèìè ðóêàìè. Â èãðå, êàê è 
â òðóäå, ìàëûø èñïûòûâàåò 
ðàäîñòü òâîð÷åñòâà, ðàäîñòü 
ïîáåäû, ðàäîñòü ýñòåòè÷å-
ñêóþ.

Âûçâàòü èíòåðåñ ó âîñïè-
òàííèêîâ ê èãðå áûâàåò íå 
âñåãäà ïðîñòî. Â íàøå âðåìÿ 
óâëå÷åíèÿ ãåðîÿìè èíîñòðàí-
íûõ ôèëüìîâ è ìóëüòôèëü-
ìîâ, êîìïüþòåðíûìè òåõíî-
ëîãèÿìè ìåñòî îáûêíîâåííîé 
èãðóøêè òåðÿåòñÿ. È çàäà÷à 
äëÿ íàñ, ïåäàãîãîâ, ñîñòî-
èò â òîì, ÷òîáû, êàê ñêàçàë 
À.Ñ. Ìàêàðåíêî, «äàòü äå-
òÿì âîçìîæíîñòü íå òîëüêî 
ïîèãðàòü, íî è ïðîïèòàòü ýòîé 
èãðîé âñþ èõ æèçíü».

Древнее 
японское искусство

Âñÿêèé çíàåò, êàêîå ìåñòî 
çàíèìàåò èãðóøêà â æèçíè 
ðåáåíêà è êàêèå âîçìîæíî-
ñòè ðàñêðûâàþòñÿ ïåðåä íèì, 
êîãäà îí âïåðâûå âñòóïàåò â 
ñòðàíó èãðóøåê. À âîçìîæ-
íîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî èçãîòî-
âèòü èãðóøêó, íàïðèìåð, äëÿ 
òåàòðàëèçîâàííûõ ïîñòàíî-
âîê, êîòîðóþ óâèäÿò è îöåíÿò 
çðèòåëè, ÿâëÿåòñÿ ñèëüíåéøåé 
ìîòèâàöèåé äëÿ ðàçâèòèÿ.

Îñèáîðè: ÷òî ýòî òàêîå?
Î áùåèçâåñòíî, ÷òî ðàáîòà ðóêàìè, ïàëüöàìè ðàçâèâàåò ó äåòåé ìåëêóþ ìîòîðèêó, ñòèìóëèðóåò 

àêòèâíîñòü ó÷àñòêîâ ãîëîâíîãî ìîçãà, îòâå÷àþùèõ çà âíèìàíèå, ïàìÿòü, ðå÷ü, íàïîìèíàåò Åâãåíèÿ 
ÊËÅØÍÈÍÀ, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹ 15 «Ðîìàøêà» ð. ï. Ïèæìà Òîíøàåâñêîãî îêðóãà. 

Èñêóññòâî èçãîòîâëåíèÿ 
èãðóøåê — îäèí èç äðåâ-
íåéøèõ âèäîâ íàðîäíîãî õó-
äîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà. 
Òåõíèêà îñèáîðè — íîâîå 
íàïðàâëåíèå â îðèãàìè, îáåñ-
ïå÷èâàþùåå âñåñòîðîííåå 
ðàçâèòèå ðåáåíêà è âûçûâàþ-
ùåå èíòåðåñ êàê ó äåòåé, òàê 
è ó âçðîñëûõ.

Ïî îïðåäåëåíèþ Ä.Ð. Ãîí-
÷àðîâà, îðèãàìè — ýòî «...íå 
ïðîñòî èñêóññòâî ñêëàäû-
âàíèÿ èç áóìàãè, à äðåâíåå 
ÿïîíñêîå èçîáðåòåíèå è îäíî 
èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ 
ïî ñèþ ïîðó â ßïîíèè äåò-
ñêèõ (è íå òîëüêî äåòñêèõ) çà-
íÿòèé è óâëå÷åíèé, ïðè êîòî-
ðîì ãîëîâà ðàáîòàåò ðóêàìè, 
è î÷åíü óñïåøíî».

Åñëè îðèãàìè íàçûâàåòñÿ 
èñêóññòâî ìàñòåðèòü ôèãóðêè 
èç áóìàãè, òî îñèáîðè — ýòî 
òåõíèêà ñêëàäûâàíèÿ ôèãóð 
èç âëàæíûõ ïîëîòåíåö. Áó-
ìàæíûì îðèãàìè ñåé÷àñ ìà-
ëî êîãî óäèâèøü. Â îòëè÷èå 
îò ñêëàäûâàíèÿ áóìàãè, îñè-
áîðè íå òàêîå óæ è ñëîæíîå 
çàíÿòèå: òåõíèêà çàêëþ÷àåòñÿ 
â íåñêîëüêèõ ïðîñòûõ äâèæå-
íèÿõ è ìàññå ðàçëè÷íûõ âèäîâ 
ñêëàäîê, êîòîðûå è ïîçâî-
ëÿþò ñîçäàâàòü äàæå ñëîæ-
íûå ìîäåëè. Îíî íå òðåáóåò 
áîëüøîé óñèä÷èâîñòè è ëîâ-
êîñòè, òàêèå èãðóøêè ìîæåò 
ñäåëàòü êàæäûé — äàæå ñà-
ìûé ìàëåíüêèé ðåáåíîê. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì ìíîãèå ïåäàãî-
ãè â Ðîññèè çàèíòåðåñîâàëèñü 
äàííîé òåõíèêîé, òàê êàê îíà 
ìîæåò áûòü íå òîëüêî óâëå-
êàòåëüíûì ñïîñîáîì ïðîâå-
äåíèÿ äîñóãà, íî è ñðåäñòâîì 
ðåøåíèÿ ìíîãèõ ïåäàãîãè÷å-
ñêèõ çàäà÷.

Ó íàñ âñ¸ ïîëó÷èòñÿ!
Â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâà-

íèÿ ñ äåòüìè ÿïîíñêîãî èñ-
êóññòâà îðèãàìè — îñèáîðè 
ñîâåðøåíñòâóþòñÿ ìåëêàÿ 
ìîòîðèêà è ñâÿçàííûå ñ íåþ 
ðå÷åâûå ñòðóêòóðû. Ñòèìó-
ëèðóþòñÿ è ðàçâèâàþòñÿ ïà-
ìÿòü, âíèìàíèå, òàê êàê ìà-
ëûøè, ÷òîáû èçãîòîâèòü ïî-
äåëêó, äîëæíû çàïîìíèòü ïî-
ñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé, 
ïðèåìû è ñïîñîáû ñêëàäû-
âàíèÿ. Òàêæå àêòèâèçèðóþò-
ñÿ ìûñëèòåëüíûå ïðîöåññû, 
ó äîøêîëüíèêîâ âîçíèêàåò 
íåîáõîäèìîñòü ñîîòíåñåíèÿ 
íàãëÿäíûõ ñèìâîëîâ (ïîêàç 
ïðèåìîâ ñêëàäûâàíèÿ) ñî ñëî-
âåñíûìè (îáúÿñíåíèå ïðèå-
ìîâ ñêëàäûâàíèÿ), ñòèìóëè-
ðóþòñÿ ýìîöèîíàëüíàÿ ñôåðà 
(ðàäîñòü îò ñäåëàííîãî ñâî-
èìè ðóêàìè), ïîçíàâàòåëüíàÿ 
(âûïîëíåíèå ïîäåëêè ñîïðî-
âîæäàåòñÿ ñêàçêàìè, èñòîðèÿ-
ìè), ýñòåòè÷åñêàÿ, ðàçâèâà-
þòñÿ ôàíòàçèÿ, êîíñòðóêòèâ-
íîå ìûøëåíèå, ïðîèçâîëü-
íîñòü âíèìàíèÿ, óñèä÷èâîñòü. 

Îñèáîðè çíàêîìèò äåòåé 

ñ îñíîâíûìè ãåîìåòðè÷åñêè-
ìè ïîíÿòèÿìè (óãîë, ñòîðîíà, 
êâàäðàò è ò. ä.); îäíîâðåìåí-
íî èõ ñëîâàðü îáîãàùàåòñÿ 
ñïåöèàëüíûìè òåðìèíàìè. 
Äàííàÿ òåõíèêà ëåãêî âïèñû-
âàåòñÿ â èãðîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü, îòâå÷àþùóþ âîçðàñò-
íûì çàäà÷àì âîñïèòàííèêîâ.

Òàêèì îáðàçîì, îñèáîðè 
äëÿ äåòåé — ýòî âîëøåá-
ñòâî, ÷óäî è, êîíå÷íî, èãðà. 
Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïîäåëîê 
íå ïîíàäîáÿòñÿ òðóäîåìêèå 
äåéñòâèÿ, äîðîãèå èëè òðóä-
íîäîñòóïíûå ìàòåðèàëû. Ðå-
çóëüòàò äåÿòåëüíîñòè áóäåò 
ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ äî-
øêîëüíèêà, åñëè ýòó ìèëóþ 
èãðóøêó îí ñäåëàåò ñàì è áó-
äåò èñïîëüçîâàòü â èãðå.

Íå íàéòè íè îäíîãî ðåáåí-
êà, êîòîðûé íå çàõîòåë èëè 
íå ñóìåë ñëîæèòü ôèãóðêó â 
òåõíèêå îðèãàìè — îñèáîðè. 
Ïî÷åìó, ñïðîñèòå âû? Îòâåò 
ïðîñò: ïðè èñïîëüçîâàíèè 
ýòîé òåõíîëîãèè ó äåòåé âñå 
óäàåòñÿ è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
ñîçäàåò äëÿ íèõ ñèòóà-
öèþ óñïåõà.

«Íàñòðîåíèå ìîåãî äíÿ»
Äîøêîëüíîå äåòñòâî — îñîáåííî âàæíûé è îòâåòñòâåííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè â ïñèõîëîãè÷åñêîì 

ðàçâèòèè ìàëûøà. Ýòîò ïåðèîä õàðàêòåðèçóåòñÿ ñòàíîâëåíèåì ôóíäàìåíòà ëè÷íîñòè, ôîðìèðîâà-
íèåì ïðåäñòàâëåíèé î âîçìîæíîñòÿõ ñâîåãî îðãàíèçìà è î âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì. 
Â äàííîì âîçðàñòå íàêàïëèâàåòñÿ ýìîöèîíàëüíûé îïûò, à ïåðåæèòûå ýìîöèè òðàíñôîðìèðóþòñÿ 
â ÷åðòû õàðàêòåðà, îòìå÷àåò ïåäàãîã-ïñèõîëîã Ïî÷èíêîâñêîãî äåòñêîãî ñàäà ¹ 8 Ìàðèíà ÃÓÑÅÂÀ. 

Âëàäåòü ýìîöèÿìè
Â íàøå âðåìÿ ñëîæèëàñü 

òåíäåíöèÿ ê òîìó, ÷òî çàáî-
òà î ïîçíàâàòåëüíîì ðàçâè-

òèè äîøêîëüíèêà è àêöåíò íà 

ôèçè÷åñêîì ðàçâèòèè îòîäâè-

ãàþò íà çàäíèé ïëàí âàæíûé 

àñïåêò åãî æèçíè — ýìîöèî-

íàëüíî-ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå, 

êîòîðîå òåñíî ñâÿçàíî ñ ïñè-

õîëîãè÷åñêèì è ñîöèàëüíûì 

áëàãîïîëó÷èåì. Âñå ÷àùå ó 

äåòåé âûÿâëÿþòñÿ íåäîñòà-

òî÷íî ñôîðìèðîâàííûå óìå-

íèÿ ïîêàçàòü è îïèñàòü ñâîå 

ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå, 
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âñëåäñòâèå ÷åãî ïîÿâëÿþòñÿ 
ëè÷íîñòíûå ïðîáëåìû, ïå-
ðåðàñòàþùèå â òðåâîæíîå 
ñîñòîÿíèå, ãèïåðàêòèâíîñòü, 
èçëèøíþþ çàñòåí÷èâîñòü, 
ïðîÿâëåíèå àãðåññèè. Ðåáå-
íîê ìîæåò íå ñïðàâèòüñÿ ñî 
âñåìè ýòèìè ÷óâñòâàìè è çàì-
êíóòüñÿ â ñåáå, â ñâîèõ ïåðå-
æèâàíèÿõ.

Çàëîãîì àäåêâàòíîãî ïî-
âåäåíèÿ, õîðîøèõ îòíîøåíèé 
ñî ñâåðñòíèêàìè, ó÷èòåëÿìè 
è ðîäèòåëÿìè ÿâëÿåòñÿ ïîëî-
æèòåëüíîå ýìîöèîíàëüíîå 
ðàçâèòèå. Åùå áóäó÷è ñî-
âñåì ìàëåíüêèì, äîøêîëü-
íèê íà÷èíàåò ýìîöèîíàëüíî 
îöåíèâàòü ðàçíûå æèçíåííûå 
ñèòóàöèè, äàâàòü èì ïîëîæè-
òåëüíóþ èëè îòðèöàòåëüíóþ 
îöåíêó. Ïðè ïåðåæèâàíèè 
âñåõ ñîïóòñòâóþùèõ ýìîöèé 
ó äåòåé ôîðìèðóåòñÿ ñèñòå-
ìà öåííîñòåé.

Óìåíèÿ âëàäåòü ñâîèìè 
÷óâñòâàìè è ýìîöèÿìè, ñïðàâ-
ëÿòüñÿ ñ íåáëàãîïðèÿòíûìè 
ïñèõè÷åñêèìè ñîñòîÿíèÿìè â 
òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ ïîìîãóò â 
äàëüíåéøåì ëåãêî àäàïòèðî-
âàòüñÿ â íåçíàêîìîì ìåñòå 
è íîâîì êîëëåêòèâå, à òàêæå 
ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óâåðåí-
íûì, íåçàâèñèìûì, ñâîáîä-
íûì îò ñîöèàëüíûõ ñòðàõîâ.

Ýìïàòèÿ äëÿ æèçíè
Â æèçíè ðåáåíêà íåïðå-

ìåííî äîëæíû öàðèòü ïî-
ëîæèòåëüíûå ýìîöèè êàê 
ïåðâîîñíîâà åãî íîðìàëü-
íîãî ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. 
Ñàìûå ñèëüíûå è ñòîéêèå 
ýìîöèè ïðîÿâëÿþòñÿ â íà-
ñòðîåíèè. Íàñòðîåíèå — ýòî 
íàøå âíóòðåííåå, äóøåâíîå 

ñîñòîÿíèå. Îíî çàâèñèò îò 
òîãî, êàêèå ÷óâñòâà è ýìîöèè 
ìû ïåðåæèâàåì.

Â íàøåì äåòñêîì ñàäó âîñ-
ïèòàòåëè ñîâìåñòíî ñ ïåäà-
ãîãîì-ïñèõîëîãîì çàáîòÿòñÿ 
îá ýìîöèîíàëüíîì ðàçâèòèè 
è ñîñòîÿíèè âîñïèòàííèêîâ, 
à íà ïðîñìîòðàõ îòêðûòûõ 
çàíÿòèé äåëÿòñÿ îïûòîì ôîð-
ìèðîâàíèÿ ïîëîæèòåëüíîé 
ïñèõîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè 
â ãðóïïàõ. Ïðèìåðîì òàêîãî 
îïûòà ñòàëî èãðîâîå çàíÿòèå 
ñ äåòüìè èç ñðåäíåé ãðóïïû 
íà òåìó «Íàñòðîåíèå ìîåãî 
äíÿ», öåëÿìè êîòîðîãî áû-
ëè ðàçâèòèå ýìîöèîíàëüíîé 
ñôåðû ó äîøêîëüíèêîâ, ïðè-
îáðåòåíèå èìè óìåíèÿ ðàñ-
ïîçíàâàòü ñâîå íàñòðîåíèå è 
íàñòðîåíèå äðóãèõ, ñòàíîâëå-
íèå ýìïàòèè.

Â íà÷àëå çàíÿòèÿ, äëÿ ïîâû-
øåíèÿ ìîòèâàöèîííîé àêòèâ-
íîñòè è ñîçäàíèÿ ýìîöèîíàëü-
íî-ïîëîæèòåëüíîãî íàñòðîÿ, 
ïðîâîäèëñÿ ðèòóàë ïðèâåò-
ñòâèÿ «Çäðàâñòâóé, äðóã!». 
Ìàëûøè ðàññêàçàëè, êàêîå 
ó íèõ áûâàåò íàñòðîåíèå, 
à ñ ïîìîùüþ ìèìè÷åñêîé 
ãèìíàñòèêè ïîêàçàëè, êàê 
ìîæíî óçíàòü, êàêîå íàñòðî-
åíèå áûâàåò ó îêðóæàþùèõ. 
Ñ ïîìîùüþ èíòåðåñíîãî, íî 
ïðîñòîãî îïûòà ðåáÿòà ñìîã-
ëè óâèäåòü, ÷òî íàñòðîåíèå 
ìîæåò áûòü ÷èñòûì è ñïîêîé-
íûì, êàê âîäà â ñòàêàíå; åñëè 
ïðîèñõîäèò êàêîå-òî ðàäîñò-
íîå ñîáûòèå, òî áëåñòÿùèì 
è èñêðÿùèìñÿ, êàê áëåñòêè, 
ïîìåùåííûå â âîäó; èëè õìó-
ðûì è òåìíûì, êàê ìóòíàÿ âî-
äà, åñëè ïðîèçîøëî êàêîå-òî 
íåïðèÿòíîå ñîáûòèå.

Ïîìîæåì ìåäâåæîíêó
Ïîëó÷èâ ïèñüìî îò ìåä-

âåæîíêà Óìêè, æèâóùåãî íà 
äàëåêîì Ñåâåðå, âîñïèòàííè-
êè âûÿñíèëè, ÷òî ó íåãî áû-
âàåò ðàçíîå íàñòðîåíèå, íî 
÷àùå âñåãî îí ãðóñòèò, à ÷òî 
äåëàòü, ÷òîáû èçìåíèòü ñâîå 
íàñòðîåíèå, íå çíàåò. Äî-
øêîëüíèêè ïðèíÿëè ðåøåíèå 
ïîìî÷ü ìåäâåæîíêó è îòïðà-
âèëèñü íà äàëåêèé Ñåâåð. Ïî-
ïàñòü òóäà èì ïîìîã âîëøåá-
íûé Îãîíü äîáðà.

Äåòè ðàññêàçàëè ìåäâå-
æîíêó, ÷òî ìîæíî ïðåä-
ïðèíÿòü, ÷òîáû ïîäíÿòü íà-
ñòðîåíèå. Íàïðèìåð, äåëàòü 
äîáðûå äåëà, äàðèòü ïîäàð-
êè, ïîçàíèìàòüñÿ ñ êîòèêîì, 
ïîñìîòðåòü ïî òåëåâèçîðó 
óâëåêàòåëüíûé ìóëüòèê, ïî-
èãðàòü â ëþáèìóþ èãðó, ñïåòü 
âåñåëóþ ïåñåíêó, ïîñëóøàòü 
ïðèÿòíóþ ìóçûêó.

Ó÷àñòâóÿ â èãðå «Ìû òî-
æå!», ðåáÿòà íàó÷èëèñü äå-
ëèòüñÿ ñâîèìè ÷óâñòâàìè äðóã 
ñ äðóãîì. Â õîäå çàíÿòèÿ ìà-
ëûøè ïîíÿëè, ïî÷åìó ìåä-
âåæîíîê Óìêà ÷àñòî áûâàåò 

ãðóñòíûì — ó íåãî íà äàëå-
êîì Ñåâåðå íåò äðóçåé. Âîñ-
ïèòàííèêè ðåøèëè ïîäàðèòü 
åìó äðóçåé, òàêèõ æå ìåäâå-
æàò, êàê è îí. Ïðè ïîìîùè 
íåòðàäèöèîííîé òåõíèêè ðè-
ñîâàíèÿ ìàíêîé äîøêîëüíèêè 
îäåëè äðóçåé ìåäâåæîíêà â 
òåïëûå øóáêè è ïîçíàêîìè-
ëè èõ ñ Óìêîé. Íàñòðîåíèå 
ãðóñòíîãî ìåäâåæîíêà ïî-
ìåíÿëîñü, ñòàëî ðàäîñòíûì è 
âåñåëûì.

Îäíèì èç êëþ÷åâûõ ìî-
ìåíòîâ çàíÿòèÿ áûëî èñïîëü-
çîâàíèå ýëåìåíòîâ ñêàçêî-
òåðàïèè, òàê êàê äåòè ëþáÿò 
ñêàçêè è ëåã÷å âîñïðèíèìàþò 
ìàòåðèàë, ïîëó÷åííûé â òà-
êîé ôîðìå. Ðåáÿòà ñîïåðå-
æèâàëè ãåðîþ, ïîìîãàëè åìó 
è ïîëó÷èëè óäîâëåòâîðåíèå îò 
ðàáîòû — ñàìè ïîäíÿëè ñåáå 
íàñòðîåíèå îò âûïîëíåííûõ 
çàäàíèé. Ïîñëå òàêîãî óâëå-
êàòåëüíîãî ïðèêëþ÷åíèÿ, ïðè 
ïîìîùè âîëøåáíîãî Îãíÿ 
äîáðà, âîñïèòàííèêè âåðíó-
ëèñü â ãðóïïó äîâîëüíûå è ïî-
ëó÷èëè ñëàäêèå ïîäàðêè 
îò ìåäâåæîíêà.

Проекты 
в дошкольном образовании

Чтобы ребенок стал действительно 
любознательным и сам стремился по-
лучать новые знания, важно, чтобы в 
процессе его воспитания активно ис-
пользовалась проектная деятельность. 
Такая деятельность интересна дошколь-
никам: они приобретают возможность 
экспериментировать, извлекать нужную 

информацию, анализировать и приме-
нять в жизни полученные знания. Метод 
проектов полезен не только детям, но и 
педагогам, так как он дает возможность 
собрать материал по выбранной теме, 
повысить уровень собственной компе-
тентности, научить воспитанников пра-
вильно ставить перед собой цель, видеть 
перспективу ее достижения, строить 
план действий, ощутить себя партнером 
малышей в решении исследовательских 

задач, сделать процесс познания для них 
нескучным.

Дошкольный возраст является ре-
шающим для дальнейшего обучения 
ребенка: все, что он узнал или не смог 
узнать в ранние годы, ощутимо отразит-
ся на его дальнейшем интеллектуальном 
развитии, и школьное обучение будет 
не в состоянии компенсировать пробелы 
в развитии.

«В горнице моей светло...»
Í равственно-патриотическое воспитание — сложный педагогический процесс. В основе его лежит 

формирование у ребенка нравственных чувств, например, через музейную педагогику и проектную 
деятельность. И именно акцент на знании истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уваже-
нием и интересом относиться к историческим и культурным традициям других народов, считает Ирина 
РЕПИНА, воспитатель детского сада № 15 «Ромашка» р. п. Пижма Тоншаевского округа. 

Окончание на с. 12 
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«В горнице моей светло...»
Делать и понимать

«Я слышу и забываю. Я вижу и запо-
минаю. Я делаю и понимаю». Это изрече-
ние Конфуция может служить своеобраз-
ным эпиграфом к музейной педагогике, 
ибо в нем заключен важнейший принцип 
данного направления образовательной 
деятельности.

Главной целью музейной работы с 
детьми старшего дошкольного возраста 
является приобщение их к русским на-
родным традициям. Одним из наиболее 
продуктивных результатов проектной 
деятельности является мини-музей. Ко-
нечно, в условиях детского сада невоз-
можно создать экспозиции, соответству-
ющие требованиям музея. Поэтому мы 
и называем их «мини-музеями». Часть 
слова «мини» в данном случае отражает 
возраст детей, для которых те предназна-
чены, размеры экспозиции и определен-
ную ограниченность тематики.

Важная особенность формирования 
развивающей среды в детском саду — 
участие в этом процессе детей и роди-
телей. Дошкольники чувствуют свою 
причастность к созданию мини-музея: 
они обсуждают его тематику, приносят 
из дома экспонаты. В настоящих музеях 
ничего нельзя трогать, там ребенок лишь 
пассивный созерцатель, а вот в мини-му-
зеях не только можно, но и нужно взаи-
модействовать с вещами!

Такие музеи можно посещать каждый 
день, самому менять и переставлять экс-
понаты, брать их в руки и рассматривать. 
Здесь ребенок — соавтор, творец экспо-
зиции. Причем не только он сам, но и его 
папа, мама, бабушка, дедушка. Каждый 
мини-музей — результат общения, со-
вместной работы воспитателя, детей и 
их семей.

Благодаря продолжительности проек-
та, в течение которого создается и сущест-

вует мини-музей, 
дошкольники полу-
чают возможность 
реализации раз-
личных действий, 
раскрывающих вы-
бранное содержа-
ние. Длительность 
проекта позволяет 
малышам попробо-
вать свои силы 
в различных ви-
дах деятельности 
именно в то время, 
когда у них возни-
кает потребность в 
этом.

Взаимодействие с вещами
Любой экспонат музея подсказывает 

тему для интересного разговора. Напри-
мер, тема «Игрушки наших прабабушек» 
помогла понять, чем играли наши пред-
ки, из чего делались игрушки. Воспи-
танникам понравился художественный 
труд по изготовлению кукол-закруток, 
русских обрядовых кукол. Каждый ре-
бенок без ниток, ножниц и иголок из 
разных лоскутков и тесьмы мастерил 
свою куколку-оберег. Все темы совмест-
ной деятельности воспитателя с детьми 
излагались в форме вопроса, например: 
«Как строили дом на Руси?», «Как гла-
дили белье?» и др. Ставилась проблем-
ная ситуация, решение которой ребята 
находили в процессе исследовательской 
деятельности.

Нашу горницу украшали уникальные 
коллекции старинных предметов быта 
русского народа, крестьянская утварь 
(самовар, глиняная посуда, чугунки, 
ухват, деревянные ложки, керосиновая 
лампа, утюг на углях), текстиль (декора-
тивные элементы старинной вышивки, 
скатерти, салфетки, домотканые полови-
ки, расписные полотенца) и др.

Основным достоинством мини-музея 
в группе является то, что каждый экспо-
нат музея доступен ребенку. В процессе 
занятий и игровой деятельности он имел 
возможность взять с выставки заинтере-
совавший его предмет, рассмотреть его и 
даже поиграть с ним, например, сложить 
матрешку, потрещать трещеткой, поси-
деть на скамье, попить чай из самовара 
и т. д.

При создании и использовании ми-
ни-музея мы, конечно же, не забывали 
о том, что основной деятельностью до-
школьника является игра. Именно в игре 
ребенок может лучше познать окружа-
ющий мир, овладеть необходимыми на-
выками, приобрести собственный опыт. 
В свободное время дети постоянно ис-
пользовали уголок русской горницы для 
сюжетно-ролевых игр «Семья», «Мага-
зин», «Чаепитие».

Мини-музей предполагал погружение 
дошкольников в другую историческую 
эпоху. Народная культура передает на-
циональную самобытность. Это богатый 
материал для воспитания любви к Роди-
не. Создание мини-музея подарило на-
шим воспитанникам и их родителям 
много незабываемых впечатлений.

Öåëüþ ýòîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ ñòàëî çíàêîìñòâî äåòåé ñ 
ïðàçäíèêîì, ñ èñòîðèåé Ðîñ-
ñèè, à òàêæå ñ íàðîäàìè, êîòî-
ðûå íàñåëÿþò íàøó ñòðàíó.

Ïåðåä íà÷àëîì èãðû ðåáÿ-
òà ïðîñëóøàëè ãèìí Ðîññèè. 
Äàëåå ñ ìàëûøàìè áûëà ïðî-
âåäåíà áåñåäà, ñîïðîâîæäàâ-
øàÿñÿ ïðåçåíòàöèåé «Ìû âìåñ-
òå, è â ýòîì íàøà ñèëà!».

Ïåðâûì çàäàíèåì â èãðå, 
áûëî ñîáðàòü ãåðá è ôëàã 
Ðîññèè. Çà êàæäîå âûïîë-
íåííîå çàäàíèå äîøêîëüíèêè 

ïîëó÷àëè áóêâû, èç êîòîðûõ â 
êîíöå èãðû îíè äîëæíû áûëè 
ñîñòàâèòü ñëîâî.

Ñïëî÷åííî è äðóæíî ïðî-
øåë àòòðàêöèîí «Îñòðîâ 
åäèíñòâà», ãäå èãðîêè ïîëó-
÷èëè âòîðóþ áóêâó.

Ñàìûì èíòåðåñíûì îêàçà-
ëîñü çàäàíèå, â êîòîðîì äåòè 
îòãàäûâàëè çàãàäêè î ïðàçä-
íèêàõ â Ðîññèè è çà âûïîëíå-
íèå êîòîðîãî òàêæå ïîëó÷èëè 
áóêâó, óæå òðåòüþ.

Çà ÷åòâåðòóþ áóêâó ïðè-
øëîñü ïîòðóäèòüñÿ: îòâåòèòü 

íà âîïðîñû î ðîäíîì êðàå 
è íàéòè ïîðòðåò ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñîãëàñíî ìàðøðóòíîé êàð-
òå ñëåäóþùèì çàäàíèåì ñòàëè 
âîïðîñû î ðóññêîé ñòàðèíå, 
çà îòâåòû íà êîòîðûå ðåáÿòà 
ïîëó÷èëè åùå îäíó áóêâó.

Ïîñëåäíèì çàäàíèåì îêà-
çàëñÿ àòòðàêöèîí-ýñòàôåòà, 
ïðîéäÿ êîòîðûé, èãðîêè ïî-
ëó÷èëè ïîñëåäíþþ áóêâó.

Ðåáÿòà ïîêàçàëè ñåáÿ ñî-
áðàííûìè, äðóæíûìè, ñïðà-
âèëèñü ñî âñåìè çàäàíèÿìè è 

«Ìû âìåñòå, è â ýòîì íàøà ñèëà!»
3 íîÿáðÿ â Ïî÷èíêîâñêîì äåòñêîì ñàäó ¹ 8 â ãðóïïå «Áóðàòèíêè» â ÷åñòü ïðàçäíèêà «Äåíü íàðîä-

íîãî åäèíñòâà» ðåáÿòà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êâåñò-èãðå, ðàññêàçûâàåò âîñïèòàòåëü Òàòüÿíà ËÅÃÊÎÂÀ. 
âûïîëíèëè ïîñëåäíåå — ñî-
áðàëè âñå áóêâû, ïîëó÷åííûå 
âî âðåìÿ èãðû. Ïîëó÷èëîñü 
ñëîâî ÐÎÑÑÈß!

Ðàçâëå÷åíèå çàâåðøèëîñü 
òàíöåâàëüíûì ôëåøìîáîì 
íà ïåñíþ «Ðîäèíà ìîÿ».

Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ äå-
òè óçíàëè î òîì, êàê âåëèêà, 
êðàñèâà è áîãàòà íàøà ñòðà-
íà. Äîøêîëüíèêè îñîçíàëè, 
÷òî íóæíî ñòàðàòüñÿ æèòü áåç 
ññîð, óâàæàòü è áåðå÷ü äðóã 
äðóãà — â ýòîì è çàêëþ-
÷àåòñÿ åäèíñòâî Ðîññèè! Ø
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Образовательная деятельность 
и игры

Игра существенно влияет на развитие 
ребенка, так как является ведущей дея-
тельностью дошкольников. Формирова-
нию у детей математических представле-
ний способствует использование разно-
образных дидактических игр. Включая 
игру в непосредственную образователь-
ную деятельность, воспитатель одновре-
менно становится и учителем, и участ-
ником игры, а малыши во время игры 
получают знания. Однако, к сожалению, 
в старшем дошкольном возрасте исполь-
зование дидактических игр в непосред-
ственной образовательной деятельности 
применяется реже, что приводит к сни-
жению возможностей познавательной 
активности ребенка.

В работе со старшими дошкольника-
ми повышается роль словесных методов 
и приемов обучения. Указания и поясне-
ния воспитателя планируют и направля-
ют деятельность детей, вопросы в ходе 
беседы побуждают искать различные 
способы решения одинаковых задач. 
Наряду со словесными методами и при-
емами широко используется наглядный 
материал. Большое место занимает рабо-
та с раздаточным материалом, цветными 
и силуэтными изображениями предме-
тов, которые могут быть схематичными 
(«Числовые фигуры», «Схемы пути»). 
Большим подспорьем являются настоль-
но-печатные дидактические игры.

Вариативность методов и приемов пе-
дагогического воздействия, смена посо-
бий активизируют мышление детей, спо-
собствуют проявлению ими самостоя-
тельности. Для поддержания интереса 
к образовательной деятельности воспи-
татель постоянно должен вносить в нее 
элементы игры.

Математическая дидактика
Дидактические игры по формиро-

ванию математических представлений 
условно делятся на следующие группы: 
игры с цифрами и числами, игры с гео-
метрическими фигурами, игры на ориен-
тирование в пространстве, игры — путе-
шествия во времени, игры на логическое 
мышление.

Несмотря на данное условное разделе-
ние на группы, дидактические игры тес-
но взаимосвязаны друг с другом. Вклю-
чая в процесс обучения дидактические 
игры с геометрическими фигурами, мы 
не только закрепляем знания дошкольни-
ков о форме, но и можем совершенство-

вать навыки счета, 
соотнесение коли-
чества предметов 
с цифрой, ориенти-
рование в прост-
ранстве, закрепить 
знание цвета.

Наиболее попу-
лярными в образо-
вательной практи-
ке детского сада 
являются дидакти-
ческие игры: «От-
гадай фигуру», «Раз-
ложи фигуры», «Гео-
метрические узо-
ры», «Найди пред-
мет такой же формы», «Найди и на-
зови», «Сложи по образцу», «Подбери 
похожую фигуру», «Продолжи ряд», 
«Фигуры вокруг нас», «Найди заплат-
ку», домино «Цвет и форма» и «Геомет-
рические фигуры», «Колумбово яйцо», 
«Танграм».

Геометрия в узорах
Дидактическую игру «Геометриче-

ские узоры» можно использовать в непо-
средственной образовательной деятель-
ности с целью не только закрепления 
знаний о геометрических фигурах, но и 
развития внимания и воображения у де-
тей. Задания игры могут варьироваться в 
зависимости от образовательных задач, 
например:
«Составь узор» (воспитанникам 

предлагается образец, руководствуясь 
которым они составляют такой же узор);
«Залатай ковер» (в этой игре на 

образце присутствуют пустые места, ко-
торые нужно заполнить для получения 
узора);
«Продолжи дорожку» (перед ма-

лышами карточка с началом дорожки, на 
которой геометрические фигуры распо-
лагаются в определенной последователь-
ности, необходимо продолжить законо-
мерность);
«Угадай, чей домик» (для игры 

потребуются схематичные изображе-
ния многоэтажных домиков, на каждом 
этаже несколько окон (3—5 этажей, 3—
5 окон, это зависит от уровня сложно-
сти), в каждом окне «живет» геометри-
ческая фигура, но есть пустые окна, ко-
торые необходимо «заселить», используя 
закономерность);
«Сделай, как я скажу» (педагог 

руководит расстановкой фигур на листе 

бумаги, например: в центре один тре-
угольник, под ним два квадрата, в левом 
верхнем углу четыре овала) и т. д.

Для проведения данной дидактиче-
ской игры и ей подобных необходимы 
наборы геометрических фигур. В изго-
товлении данных наборов нам помога-
ют родители. Каждому ребенку приятно 
брать на игру «сундучок геометрических 
фигур», сделанный вместе с мамой. Из-
готовить данные наборы можно из под-
ручных материалов: цветного картона и 
спичечных коробков, склеенных вместе, 
или из универсальных салфеток. Цвет 
фигур и способы украшения обсуждает 
с родителями воспитатель.

Играя, познаем мир
Использовать дидактические игры 

можно как в непосредственной образова-
тельной деятельности, так и в свободное 
время. Перед началом игры детей мож-
но разделить на команды и продумать 
систему поощрения. Взаимодействуя в 
команде, ребята самостоятельно догова-
риваются о порядке работы, добавляют 
свои элементы, анализируют получен-
ный результат. В таких играх педагог вы-
полняет поставленную дидактическую 
задачу, а воспитанники в ходе игры, не-
заметно для себя, приобретают новые 
знания, систематизируют и обобщают 
уже имеющиеся.

Таким образом, даже на примере не-
большой подборки игр с геометриче-
скими фигурами мы видим, что дети 
охотно преодолевают трудности, разви-
вая свои способности и умения. Дидак-
тическая игра помогает им расширять и 
закреплять знания по математике, делает 
познавательный материал более увлека-
тельным, вызывает интерес к уче-
нию, желание учиться в школе.

Игра как метод формирования 
математических представлений

Äидактическая игра содержит в себе большие возможности в обучении и воспитании дошкольников. 
Старший дошкольный возраст — это период начала формирования словесно-логического мышления. 

Дети учатся рассуждать, выделять общие признаки, высказывать умозаключения, находить способы 
решения задач, делать выводы, напоминает Наталья ХОВАНСКОВА, воспитатель детского сада «Светля-
чок» с. Кремницкое Бутурлинского района. 
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Ðàçâèòèå äåòåé 
â ïðîäóêòèâíîé 
äåÿòåëüíîñòè

Õóäîæåñòâåííî-òâîð÷å-
ñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ðîæäàåò 
ó ìàëûøà ÷óâñòâî ñîïðè÷àñò-
íîñòè ìèðó ïðåêðàñíîãî, îò-
êðûâàåò ïóòè îñâîåíèÿ ìèðà 
÷åðåç åãî ïðåîáðàæåíèå, 
ðàçâèòèå óìåíèÿ äîñòóïíûìè 
ñðåäñòâàìè ñàìîñòîÿòåëüíî 
ñîçäàâàòü íîâîå, êðàñèâîå, 
íåïîâòîðèìîå, îðèãèíàëüíîå. 
Ïðîöåññ è ðåçóëüòàò õóäîæåñò-
âåííî-òâîð÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè ñòàíîâÿòñÿ íå ñòîëüêî 
öåëüþ, ñêîëüêî ñïîñîáîì 
ïîçíàíèÿ ìèðà è ñðåäñòâîì 
êàê ãëóáîêîãî ýìîöèîíàëüíî-
ãî âûðàæåíèÿ ÷óâñòâ ñàìîãî 
þíîãî ñîçèäàòåëÿ, òàê è ïî-
ñòèæåíèÿ çàìûñëîâ àâòîðîâ 
èçó÷àåìûõ èì ðàçëè÷íûõ õó-
äîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé.

Â ïðîäóêòèâíîé äåÿòåëü-
íîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ èí-
òåíñèâíîå ïîçíàâàòåëüíîå 
ðàçâèòèå. Ó ðåáåíêà ðàííåãî 
âîçðàñòà óæå ôîðìèðóþò-
ñÿ ïåðâûå ñåíñîðíûå îðè-
åíòèðîâêè â öâåòå, ôîðìå, 
âåëè÷èíå, ôàêòóðå ïðåäìå-
òà, ðàçâèâàþòñÿ ñïîñîáíîñòè
âñìàòðèâàòüñÿ, àíàëèçèðîâàòü 
ïðåäìåòû, ÿâëåíèÿ, âèäåòü 
â íèõ îáùåå è îòëè÷àþùåå 
èõ äðóã îò äðóãà, áûòü âíè-
ìàòåëüíûì.

Ïåðâîíà÷àëüíî îñâàèâà-
þòñÿ îðóäèéíûå äåéñòâèÿ ñ 
èçîáðàçèòåëüíûì ìàòåðè-
àëîì. Ýòè äåéñòâèÿ èìåþò 
ÿðêî âûðàæåííóþ ñåíñîð-
íóþ îñíîâó: ðåáåíîê ó÷èòñÿ 
÷óâñòâîâàòü òåìï, ðàçìàõ, 
ðèòì, íàïðàâëåíèå äâèæåíèé, 
ó íåãî ïîÿâëÿåòñÿ îùóùåíèå 
õàðàêòåðà èçîáðàçèòåëüíîãî 
ìàòåðèàëà. Âñå ýòî òðåáó-
åò è êîîðäèíàöèè â ðàáîòå 
çðèòåëüíûõ è äâèãàòåëüíûõ 
àíàëèçàòîðîâ. Èçîáðàæàÿ 
ïðîñòåéøèå ïðåäìåòû è ÿâ-
ëåíèÿ, ìàëûø ïîçíàåò èõ, 
ó íåãî ôîðìèðóþòñÿ ïåðâûå 
ïðåäñòàâëåíèÿ. Ê ñòàðøåìó 
äîøêîëüíîìó âîçðàñòó äåòè 
îñâàèâàþò íàèáîëåå ðàöèî-
íàëüíûå ñïîñîáû âîñïðèÿòèÿ 

ïðåäìåòîâ ðàçíîãî òèïà: êàê 
ñìîòðåòü íà äåðåâüÿ, äîìà 
è ò. ä., òî åñòü îáîáùåííûå 
ñïîñîáû âîñïðèÿòèÿ è íà ýòîé 
îñíîâå ýêîíîìíûå ñïîñîáû 
ïîçíàíèÿ ëþáîãî ïðåäìåòà. 
Âñå ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î êî-
ëîññàëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ íå 
òîëüêî ñåíñîðíîãî, íî è óì-
ñòâåííîãî ðàçâèòèÿ äîøêîëü-
íèêîâ â óñëîâèÿõ çàíÿòèé ïðî-
äóêòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Õóäîæåñòâåííî-èçîáðàçè-
òåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü êðàéíå 
âàæíà íå ñòîëüêî äëÿ îâëà-
äåíèÿ óìåíèåì ðèñîâàòü, ëå-
ïèòü, êîíñòðóèðîâàòü è ò. ä., 
ñêîëüêî äëÿ ðàçâèòèÿ íàáëþ-
äàòåëüíîñòè, ýñòåòè÷åñêîãî 
âîñïðèÿòèÿ, õóäîæåñòâåí-
íîãî âêóñà, à ñàìîå ãëàâ-
íîå — òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíî-
ñòåé äîøêîëüíèêà.

Äåòè ñ ðàçâèòûì âîîáðà-
æåíèåì áîëåå óâåðåíû â ñâî-
èõ ñèëàõ, ëåã÷å àäàïòèðóþòñÿ 
â íîâîé îáñòàíîâêå, ëó÷øå 
ïîäãîòîâëåíû ê øêîëå. Òàêèì 
îáðàçîì, äîøêîëüíûé âîç-
ðàñò — ñàìûé áëàãîïðèÿòíûé 
ïåðèîä äëÿ ðàçâèòèÿ òâîð÷å-
ñêîãî íà÷àëà, è êàæäûé ìà-
ëûø ìîæåò ñ íàøåé ïîääåðæ-
êîé îùóòèòü ðàäîñòü ïðåîäî-
ëåíèÿ ïðåãðàä è îòêðûòèÿ.

Ðàçâèâàþùàÿ 
ïðåäìåòíî-ïðîñòðàíñòâåííàÿ 

ñðåäà â ãðóïïå
Ïðè ìîäåëèðîâàíèè ïðåä-

ìåòíî-ðàçâèâàþùåé ñðåäû 
ìû ñòðåìèëèñü ñîçäàòü óñëî-
âèÿ äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ, ñî-
òðóäíè÷åñòâà äåòåé.

Â ãðóïïå áûëà îôîðì-
ëåíà «ñòåíà òâîð÷åñòâà» ñ 
«ñåêðåòíûìè» âàãîí÷èêàìè 
(íàøà ãðóïïà íàçûâàåòñÿ «Ïà-
ðîâîçèê»), äâåðöû êîòîðûõ 
ïî æåëàíèþ ëþáîãî ðåáåíêà 
ìîãóò îòêðûòüñÿ è ïðåâðà-
òèòüñÿ â óäîáíîå ìåñòî äëÿ 
òâîð÷åñòâà. Îíè îáîðóäîâà-
íû òàêèì îáðàçîì, ÷òî âîñïè-
òàííèêè èìåþò âîçìîæíîñòü 
èñïîëüçîâàòü â ïðîäóêòèâíîé 
äåÿòåëüíîñòè ðàçíûå âèäû 
ñðåäñòâ è ìàòåðèàëîâ: êàð-
òîí, ïëàñòèê, ïëèòî÷íóþ îñíî-
âó, áóìàãó ðàçíîãî ôîðìàòà 
è ôàêòóðû, êíèæêè-ðàñêðàñêè 

è òðàôàðåòû; øèðîêî ïðåä-
ñòàâëåíû ìåëêè — ïàñòåëü-
íûå è âîñêîâûå, öâåòíûå êà-
ðàíäàøè, ãóàøü, àêâàðåëüíûå 
êðàñêè, ïëàñòèëèí è ò. ä.

Ñòèìóëîì äëÿ òâîð÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ Âåñå-
ëûé êàðàíäàø, êîòîðûé ñâîèì 
çàäîðíûì âèäîì ïîáóæäàåò 
äåòåé âûðàæàòü ìûñëè, ÷óâ-
ñòâà, íàñòðîåíèå, îòðàæàòü 
îêðóæàþùóþ äåéñòâèòåëü-
íîñòü â ñâîèõ «ïîëîòíàõ». 
Â íàøèõ «ñåêðåòíûõ» ÿùè÷êàõ 
èìååòñÿ ñàìûé ðàçíîîáðàç-
íûé ìàòåðèàë: çóáíûå ùåò-
êè; ïå÷àòè èç ïðîáêè; ëàñòè-
êè; òðóáî÷êè äëÿ êîêòåéëåé; 
êðûøêè äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òðà-
ôàðåòîâ; êóñî÷êè ïîðîëîíà, 
ïåíîïëàñòà; âàòíûå ïàëî÷êè; 
òû÷êè ðàçíîé ôîðìû; øèø-
êè. Íà «ñòåíå òâîð÷åñòâà» 
ðàçìåùàþòñÿ ðåïðîäóêöèè 
êàðòèí, ïðîèçâåäåíèÿ äåêî-
ðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóñ-
ñòâà, íàáîðû õóäîæåñòâåííûõ 
îòêðûòîê, èëëþñòðàöèé.

Òàêæå ìû èçãîòîâèëè ñõå-
ìû-ïîäñêàçêè (íàïðèìåð, êàê 
ïðàâèëüíî äåðæàòü êàðàí-
äàø, êèñòü; ñõåìû äëÿ ðèñî-
âàíèÿ ïðîñòåéøèõ ïðåäìåòîâ 
ñ ïðèìåíåíèåì â îñíîâå ãåî-
ìåòðè÷åñêèõ ôèãóð).

Äëÿ ïîëíîãî ðàçâèòèÿ 
òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé äå-
òåé ìàëî èñïîëüçîâàòü òîëüêî 
ïðîäóêòèâíûå âèäû äåÿòåëü-
íîñòè. Â ñâîåé ãðóïïå ìû ñîç-
äàëè ðå÷åâîé öåíòð, â êîòî-
ðîì íàõîäèòñÿ ðàçíîîáðàç-
íûé, èíòåðåñíûé, êðàñî÷íûé 

«Êàê ïðåêðàñåí ýòîò ìèð, ïîñìîòðè!» 
Ð àçâèòèå òâîð÷åñêîãî ìûøëåíèÿ è âîîáðàæåíèÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà — îäíà èç ãëàâíûõ 

çàäà÷ ñîâðåìåííîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îëüãà ÏÎÏÎÂÀ è Ñâåòëàíà ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ, âîñïèòà-
òåëè äåòñêîãî ñàäà ¹ 47 «Ëàäóøêè» Çàâîëæüÿ Ãîðîäåöêîãî ðàéîíà, ðàçäåëÿþò òî÷êó çðåíèÿ ó÷åíûõ, 
ñ÷èòàþùèõ, ÷òî êàæäûé ðåáåíîê èçíà÷àëüíî îáëàäàåò òâîð÷åñêèì ïîòåíöèàëîì, êîòîðûé ðàñêðûâàåò-
ñÿ â ïðîöåññå âîñïèòàíèÿ è ñîöèàëèçàöèè. 

äèäàêòè÷åñêèé ìàòåðèàë: íà 
óòî÷íåíèå êà÷åñòâ ïðåäìå-
òîâ è ÿâëåíèé, íà ôîðìèðî-
âàíèå îáîáùàþùèõ ïîíÿòèé, 
íà ñðàâíåíèå; êàðòèíêè, èçî-
áðàæàþùèå ýìîöèè; êàð-
òèíêè-ïåðåâåðòûøè íà ìíî-
ãîçíà÷íûå ñëîâà; èãðû íà 
óòî÷íåíèå ïîíÿòèé; èãðû íà 
ðàçâèòèå ðå÷åâîãî äûõàíèÿ, 
çâóêîïðîèçíîøåíèÿ, ñëó-
õîâîãî âîñïðèÿòèÿ è ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ôîíåòè÷åñêîãî 
ñëóõà, à òàêæå ñëîâåñíîãî 
òâîð÷åñòâà («×óäî-äåðåâî», 
«Âîëøåáíîå ñëîâ» è ò. ä.).

Äëÿ ðàçâèòèÿ âîîáðàæåíèÿ 
è òâîð÷åñêîãî ðàññêàçûâàíèÿ 
ó íàñ åñòü ñåðèè ñþæåòíûõ 
êàðòèíîê, ìíåìîäîðîæêè 
ïî çíàêîìûì ñêàçêàì, ïî ðå-
çóëüòàòàì íàáëþäåíèÿ â ïðè-
ðîäå è êàðòèíêè äëÿ àêòèâèçà-
öèè ëè÷íîãî îïûòà äåòåé; ðàç-
ëè÷íûå âàðèàíòû õóäîæåñò-
âåííûõ ìîäåëåé ðàññêàçîâ.

Âñÿ ïðåäìåòíî-ðàçâèâàþ-
ùàÿ ñðåäà ãðóïïû ñëóæèò ðàç-
âèòèþ õóäîæåñòâåííî-òâîð-
÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé äî-
øêîëüíèêîâ. Ýòî ìóçûêàëü-
íî-òåàòðàëüíûé è ìàòåìàòè-
÷åñêèé óãîëêè, óãîëîê ïðèðî-
äû è èíäèâèäóàëüíî-èãðîâûå 
óãîëêè äëÿ êîíñòðóêòèâíîé 
äåÿòåëüíîñòè.

Âîñïèòàíèå òâîð÷åñêîé àê-
òèâíîñòè äåòåé — îãðîìíûé 
è äîëãèé ïåäàãîãè÷åñêèé òðóä, 
êîòîðûé íå ìîæåò áûòü ïðå-
êðàùåí è òðåáóåò îò íàñ, ïå-
äàãîãîâ, ïîñòîÿííîãî ñà-
ìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Ø
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Речь и «мультики»
Речь является одним из важных при-

обретений ребенка в дошкольном дет-
стве, так как она не дается человеку от 
рождения. Должно пройти достаточно 
времени, чтобы малыш начал сначала 
просто говорить отдельные слова, а по-
том и свободно выражать свои мысли. 
И взрослые должны приложить немало 
усилий, чтобы речь малыша развивалась 
правильно и своевременно.

В современном мире мультфильмы 
сопровождают ребенка с раннего до-
школьного возраста. Он часто подражает 
героям понравившегося мультфильма, 
примеряя их поступки на себя.

Нередко дети, услышав знакомую му-
зыку или диалог героев из мультфиль-
ма, говорят: «Это из мультфильма “...”», 
«Это поет...». В сюжетных играх до-
школьники часто прибегают к использо-
ванию эпизодов из хорошо знакомых им 
мультфильмов. Поэтому для успешного 
речевого развития воспитанников нашей 
группы возникла идея озвучивания зна-
комых мультфильмов.

Научи персонажа говорить
Озвучивание роли — это маленький 

спектакль, переходная форма от игры к 
искусству. Как правило, малыши легко 
перевоплощаются в различных персона-
жей, «входят в образ». А как «подарить 
свой голос» любимому герою, как сде-
лать интонации запоминающимися, что-
бы они ассоциировались с тем или иным 
персонажем? Для начала детей нужно 
было мотивировать.

Для того, чтобы ребята могли по-
упражняться в озвучивании, в речевом 
уголке были размещены листы с кадрами 
из мультфильмов, дидактические игры 
«Разложи и расскажи», «Какого героя 
не хватает?», картинки из серии «О чем 
говорят герои?» (на составление диало-

гов), покадровые 
книжки-раскла-
душки, нарисован-
ные детьми и роди-
телями.

В совместной дея-
тельности мы за-
учивали песни из 
любимых мульт-
фильмов, обыгры-
вали героев, что 
помогало малышам 
«влиться» в сюжет, 
раскрепоститься, 
построить выска-
зывания более пол-
но, эмоционально.

Главной мотивацией стал просмотр 
мультипликационных фильмов без зву-
ка. Было интересно наблюдать, как до-
школьники сначала несмело, шепотом, 
а потом все активнее озвучивали мульт-
фильм своими словами, нескладно, спо-
рили, кто из героев что говорит, а ребята, 
находящиеся рядом, слушали и пытались 
понять смысл мультфильма.

Так мы пришли к идее озвучивания 
мультфильмов, но не своими словами, 
а с помощью правильной связной речи, 
понятной всем. И работа закипела.

Колобок, мамонтенок 
и все-все-все

Она началась с создания звукозапи-
сывающей студии в виде оформленной 
ширмы и самодельных атрибутов: мик-
рофонов, пульта управления звуком, на-
ушников, бейджей и т. д., которые масте-
рили сами дети и их родители.

Сразу озвучивать мультфильм с экра-
на оказалось сложным, поэтому свой 
первый мультфильм мы решили нарисо-
вать и взяли за сюжет сказку «Колобок». 
Каждый хотел внести свой вклад в рабо-
ту звукозаписывающей студии. Мы дей-

ствовали в трех ос-
новных направлени-
ях: развитие мел-
кой моторики рук 
(рисование и рас-
крашивание кадров 
из сказки); созда-
ние дидактическо-
го материала (лен-
та с кадрами из 
мультфильма); озву-
чивание картинок 
(составление описа-
тельного рассказа).

Ребятам такая 
работа пришлась 
по душе, поэтому в 

соответствии с темой недели у нас стали 
появляться не только мультфильмы, но и 
передачи: «В мире животных», «Прог-
ноз погоды», «Очумелые ручки».

Самой запоминающей работой стало 
озвучивание мультфильма «Мама для 
мамонтенка» на утреннике к 8 Марта. 
Готовились долго, непросто, но работа 
получилась эмоциональная, живая, ма-
лыши «вжились» в образы, которые озву-
чивали и подарили им детскую непред-
сказуемость. Конечно же, большую роль 
играет и активное участие воспитателя 
в таких постановках. Это придает детям 
уверенности, формирует у них чувство 
защищенности.

Уникальный проект
В процессе работы над выразительно-

стью реплик персонажей, собственных 
высказываний незаметно активизирует-
ся словарь ребенка, совершенствуется 
звуковая сторона его речи. Новая роль 
ставит воспитанника перед необходимо-
стью ясно, четко, понятно изъясняться. 
Заученные во время подготовки к озву-
чиванию мультфильма литературные 
образцы речи малыши используют впо-
следствии в свободном общении.

По результатам реализации проекта 
создана развивающая среда в виде не-
стандартных и дидактических пособий, 
которые привели к положительной дина-
мике речевой активности детей.

Уникальность нашего проекта состо-
ит в том, что во время его реализации у 
дошкольников не только развиваются все 
стороны речи и коммуникативные навы-
ки (умение правильно и эмоционально 
озвучить выбранного героя, показать 
только голосом черты его характера), но 
и решаются вопросы социализации, фор-
мируется умение реализовать себя в парт-
нерском общении (не опоздать и не 
подвести участников проекта).

Мастера озвучивания мультфильмов
Ï олноценное речевое развитие ребенка осуществляется только в живом, непосредственном общении 

со взрослым и сверстниками, в которое дошкольник включен всеми своими мыслями и чувствами, 
только в совместной увлекательной деятельности с продуктивным результатом, считает воспитатель 
детского сада № 4 «Чебурашка» Павлова Татьяна РАДИОНОВА. 
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«Ýêîëÿòà — ìîëîäûå çàùèòíèêè ïðèðîäû»
Í à ïðîòÿæåíèè óæå ìíîãèõ ëåò ïåäàãîãè äåòñêîãî ñàäà ¹ 35 Ñàðîâà çàíèìàþòñÿ ýêîëîãè÷åñêèì 

âîñïèòàíèåì è îáðàçîâàíèåì äåòåé, ðàññêàçûâàåò ñòàðøèé âîñïèòàòåëü Ìàðèíà ×ÅÑÎÍÎÂÀ. 

Ø

«Ïðèêîñíóòüñÿ ê ïðèðîäå 
âñåì ñåðäöåì...»

Öåëü ýêîëîãè÷åñêîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåãîäíÿ — ôîðìè-
ðîâàíèå ÷åëîâåêà íîâîãî òè-
ïà, ñ ñîâðåìåííûì ýêîëîãè-
÷åñêèì ìûøëåíèåì, ñïîñîá-
íîãî îñîçíàòü ïîñëåäñòâèÿ 
ñâîèõ äåéñòâèé ïî îòíîøåíèþ 
ê îêðóæàþùåé ñðåäå è óìå-
þùåãî æèòü â ãàðìîíèè ñ 
ïðèðîäîé. Ýêîëîãè÷åñêè âîñ-
ïèòàííàÿ ëè÷íîñòü õàðàêòåðè-
çóåòñÿ ñôîðìèðîâàííûì ýêî-
ëîãè÷åñêèì ñîçíàíèåì, ýêî-
ëîãè÷åñêè îðèåíòèðîâàííûì 
ïîâåäåíèåì è äåÿòåëüíîñòüþ 
â ïðèðîäå, ãóìàííûì, ïðè-
ðîäîîõðàííûì îòíîøåíèåì. 
È èìåííî äîøêîëüíûé âîç-
ðàñò ÿâëÿåòñÿ áàçîé äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ îñíîâ òàêîãî ìè-
ðîâîççðåíèÿ è ïðåäîñòàâëÿåò 
øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ 
ýêîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ.

Îñâîåíèå äåòüìè îñíîâ 
ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû è 
ýêîëîãè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ âî 
ìíîãîì çàâèñèò îò ïåäàãî-
ãà: îò åãî ýêîëîãè÷åñêîé è 
ìåòîäè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè, 
ïîíèìàíèÿ âàæíîñòè ýêîëîãè-
÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ â ôîðìè-
ðîâàíèè ëè÷íîñòè âîñïèòàí-
íèêîâ, îò óìåíèÿ ñîçäàâàòü 
óñëîâèÿ äëÿ ïîäîáíîé ðàáî-
òû, óâëå÷ü äåòåé è óâëåêàòüñÿ 
ýòèìè ïðîáëåìàìè ñàìîìó.

Òðàäèöèè è èííîâàöèè
Êîëëåêòèâ íàøåé äîøêîëü-

íîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-
çàöèè ïîñòàâèë ïåðåä ñîáîé 
öåëü — îáíîâèòü ýêîëîãè÷å-
ñêîå âîñïèòàíèå äîøêîëüíè-
êîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðå-
ìåííûìè ðåàëèÿìè, íàó÷èòü 
ðåáÿò ñ ïåðâûõ ëåò æèçíè 

ïîíèìàòü è ëþáèòü îêðóæàþ-
ùèé ìèð, ïðèðîäó è áåðåæíî 
îòíîñèòüñÿ ê íèì.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè 
áûëè âûäâèíóòû çàäà÷è:

ðàçâèâàòü ó äåòåé ïî-
çíàâàòåëüíûé èíòåðåñ ê ìèðó 
ïðèðîäû;

íàïðàâëÿòü àêòèâíóþ 
äåÿòåëüíîñòü âîñïèòàííèêîâ 
íà îñîçíàííîå ñîõðàíåíèå 
ïðèðîäû, íà âîñïèòàíèå ýêî-
ëîãè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ, íðàâ-
ñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê îêðó-
æàþùåìó ìèðó;

ôîðìèðîâàòü ó ìàëû-
øåé ýêîëîãè÷åñêèå çíàíèÿ, 
êóëüòóðó è îñîçíàííîå îòíî-
øåíèå ê ïðèðîäå.

Áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ 
ýêîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 
äîøêîëüíèêîâ èìååò ðàç-
âèâàþùàÿ ïðåäìåòíî-ïðî-
ñòðàíñòâåííàÿ ñðåäà. Íàä åå 
îáíîâëåíèåì è ïðåîáðàçîâà-
íèåì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ 
ÄÎ, ïåäàãîãè òùàòåëüíî ïî-
òðóäèëèñü. Òàêèì îáðàçîì, 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîçäàííàÿ 
ñîâðåìåííàÿ ýêîëîãî-ðàçâè-
âàþùàÿ ñðåäà ñïîñîáñòâó-
åò ýôôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè 
äàííîãî íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëü-
íîñòè äåòñêîãî ñàäà.

Â ýêîëîãè÷åñêèõ óãîëêàõ 
ïðåäñòàâëåíû ðàçíîîáðàç-
íûå êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ, 
ïîñîáèÿ, äèäàêòè÷åñêèå èãðû 
ýêîëîãè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ, 
êíèãè è ýíöèêëîïåäèè î ïðè-
ðîäå, ìèíè-ëàáîðàòîðèè ñ íå-
îáõîäèìûì íàáîðîì ïîñîáèé 
äëÿ ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ.

«Ìû õîòèì, ÷òîá çåìëÿ 
ðàñöâåòàëà...»

Ãëàâíûì ñòèìóëîì îáíîâ-
ëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äëÿ ïåäàãîãîâ 

íàøåé äîøêîëüíîé îáðàçî-
âàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ñòàëî 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Ýêîëÿ-
òà — ìîëîäûå çàùèòíèêè 
ïðèðîäû».

Ðàáîòà íà÷àëàñü ñ èçãîòîâ-
ëåíèÿ ãëàâíûõ ãåðîåâ «ýêî-
ëÿò» è ñòåíäà «Ñîõðàíèì 
ïðèðîäó!». Íà íåì ïîñòî-
ÿííî ïîÿâëÿëèñü ðàçíîîáðàç-
íûå çàäàíèÿ, ìîäåëè, ñòèõè è 
çàãàäêè äëÿ äåòåé. 

Ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ âîñ-
ïèòàííèêàìè îïðåäåëåííûõ 
çíàíèé ïîÿâëÿëèñü è ïðî-
äóêòû äåòñêîãî òâîð÷åñòâà: 
ðèñóíêè, çàðèñîâêè îïûòîâ 
è ýêñïåðèìåíòîâ, ðàññêàçû 
è ò. ä.

Íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé 
ôîðìîé íàøåãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ÿâèëàñü ðåàëèçàöèÿ 
ðàçëè÷íûõ ïðîåêòîâ, âêëþ-
÷àâøàÿ ñîçäàíèå ýêîëîãè÷å-
ñêèõ çíàêîâ, ïðîäóêòèâíóþ 
èçîáðàçèòåëüíóþ äåÿòåëü-
íîñòü, ÷òåíèå, èíñöåíèðîâêè 
è äðàìàòèçàöèþ ëèòåðàòóð-
íûõ ïðîèçâåäåíèé, ôîòîðå-
ïîðòàæè î ïðèðîäîîõðàííîé, 
ïîèñêîâî-èññëåäîâàòåëüñêîé 
è òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.

Âîñïèòàòåëè ñîâìåñòíî ñ ìà-
ëûøàìè ðåàëèçîâàëè ñëå-
äóþùèå ïðîåêòû: «Èãðàåì 
ñ âîäîé», «Äëÿ ÷åãî íóæíû 
ëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ», 
«Ïîìîæåì ïòèöàì», «Îâî-
ùè è ôðóêòû — ïîëåçíûå 
ïðîäóêòû», «Ìàëåíüêèå æè-
òåëè áîëüøîé ïëàíåòû» è äð.

Ê ýòîé èíòåðåñíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïðèâëåêàëèñü è 
ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ. Ïî 
ìåðå ðåàëèçàöèè ðàçíîîá-
ðàçíûõ ïðîåêòîâ ïîÿâëÿëèñü 
ñîâìåñòíî èçãîòîâëåííûå 
êíèæêè-ìàëûøêè, ïðèðîäî-
îõðàííûå çíàêè; ïàïû è ìàìû 
îðãàíèçîâûâàëè ïóòåøåñòâèÿ 
âûõîäíîãî äíÿ è ðàçëè÷íûå 
ýêñêóðñèè íà ïðèðîäó.

Îðãàíèçóÿ ðàáîòó â äàí-
íîì íàïðàâëåíèè, ìû ñòðå-
ìèëèñü ñïîñîáñòâîâàòü íå 
ìåõàíè÷åñêîìó çàïîìèíà-
íèþ äåòüìè óñëûøàííîãî è 
óâèäåííîãî, à ñòðåìëåíèÿ ê 
ðåàëüíîìó àíàëèçó ïðîèñõî-
äÿùåãî âîêðóã, òåì ñàìûì 
ïîäâîäÿ èõ ñîçíàíèå ê ïîíè-
ìàíèþ íåîáõîäèìîñòè ñîõðà-
íåíèÿ æèâîòíîãî è ðàñ-
òèòåëüíîãî ìèðà.


