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мире и в наше время пришла к однозначному выводу: «Сатанизм воплотился 
и закрепил себя именно в демократическом устройстве» [55]. 

*Организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена на террито-
рии РФ. 
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Важным направлением деятельности населения СССР в годы Вели-
кой Отечественной был уход за ранеными и больными воинами, оказа-
ние помощи госпиталям в их лечении. 8 октября 1941 г. СНК СССР при-
нял решение о создании комитетов содействия по уходу за больными и 
ранеными солдатами, и командирами Красной Армии. Задачей этих ко-
митетов была организация широкой общественной помощи органам 
здравоохранения и ежедневный контроль за работой госпиталей. 

Руководство госпиталей столкнулось со значительными трудно-
стями, особенно в первые месяцы войны. В госпиталях ощущалась не-
хватка квалифицированного медицинского персонала, ввиду ухода мно-
гих врачей и санитаров в прифронтовые госпитали и на фронт. Создава-
емые в тылу госпитали испытывали большие трудности с материальным 
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обеспечением. Нехватка топлива, отсутствие необходимых бытовых 
условий и медикаментов также препятствовали нормальной работе. В 
такой ситуации огромное значение имела помощь, оказываемая госпи-
талям трудовыми коллективами и населением. 

На Северном Кавказе это проявилось в полной мере, ввиду большого 
количества госпиталей на территории региона. Например, в Дагестане 
лучшими шефами Махачкалинского госпиталя №3187 стали завод  
«III Интернационал», Дагпотребсоюз, школа №5, трест столовых, мясо-
комбинат и Наркомпрос. Всего за годы войны трудовые коллективы Да-
гестана собрали для госпиталей 314 874 руб., 230 голов крупного рога-
того скота, 2330 овец, 425 свиней, 6198 голов домашней птицы и другие 
продукты [2, с. 301]. 

Важную роль в лечении раненых воинов сыграло донорское движе-
ние. С первого дня войны и до последнего ее дня советские патриоты 
сдавали свою кровь раненым воинам во всех уголках страны. Более 
5,5 млн граждан стали донорами во время войны, 90% из них были мо-
лодыми женщинами и девушками. В общей сложности за годы войны на 
фронт, в полевые медицинские части и тыловые госпитали был отправ-
лен один млн. семьсот тыс. литров донорской крови [3, с. 123–124]. 

Широкое распространение донорское движение получило в Ставро-
польском крае. Всего за годы войны ставропольчане сдали 8700 литров 
крови. Так, комсомолки Романюк, Близнюк и Нагорная сдали во время 
войны соответственно 11,5 литров крови, 15 литров и 47 320 литров до-
норской крови [3, с.124]. В Краснодарском крае в годы войны насчиты-
валось 8 тысяч доноров. 23 лучшим из них было присвоено звание «По-
четный донор СССР», в том числе В.Г. Близнюк, сдавшей 15 литров 
крови, Ф.Ф. Трофимовой – 25 литров [4, с. 52]. 

Еще одной формой оказания помощи раненым воинам стало участие 
трудовых коллективов в мероприятиях, направленных на укрепление 
материальной базы госпиталям. Содержание оказываемой помощи во 
многом зависело от специфики работы трудовых коллективов. Так, со-
трудники промышленных предприятий осуществляли бесплатный ре-
монт бытового и медицинского оборудования госпиталей, выполняли 
специальные заказы на изготовление медицинских изделий. Такую по-
мощь подшефным госпиталям оказал, например, деревообрабатываю-
щий завод «Чинар» в Нальчике, который к началу 1942 г. выпустил  
220 пар костылей, а также различные приспособления для лечения пере-
ломов конечностей [4, с. 52]. 

Особую активность в оказании помощи госпиталям проявили комсо-
мольцы и молодежь. Так, до оккупации Краснодарского края они со-
брали 90 тыс. различного больничного оборудования. Комсомольцы 
Красногвардейского района Краснодара привели в порядок 33 палаты, 
100 кроватей, 30 одеял, 25 подушек, 250 прикроватных тумбочек,  
90 матрасов, а комсомольцы артели «2-я пятилетка» изготовили в нера-
бочее время 300 керосиновых ламп. Молодежь Ейска, Майкопа, Арма-
вира, Кропоткина, Брюховецкого, Ново-Титаровского районов собрала 
сотни необходимых предметов для оборудования госпиталей [3, с.121]. 
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ного воспитания в ходе работы с родителями. Авторы делятся своими 
методами работы, основанными на их опыте. 

Ключевые слова: методы организации, семейное воспитание, роди-
тели, ДОУ, дошкольный возраст. 

Детство – незабываемая пора, которая есть в жизни каждого человека. 
Именно в детском возрасте жизнь ребенка наполняется любовью и забо-
той родных людей. Ребенок получает запас прочности с любовью родите-
лей, он чувствует себя защищенным. Ответственность за воспитание ре-
бенка ложится на семью, так как она является первым звеном в воспита-
нии подрастающего поколения. Ведь в семейном воспитании главным яв-
ляется атмосфера добра и доверия, взаимопонимания между детьми и ро-
дителями, в семье формируется личность ребенка, закладываются основы 
нравственности и физического развития. Именно педагоги в детском саду 
становятся первыми помощниками родителей. Поэтому взаимодействие с 
семьей является актуальной проблемой в воспитании детей. Ведь непони-
мание между семьей и детским садом ложится тяжким грузом на плечи 
ребенка. Важным моментом в данное время являются принципы открыто-
сти между ДОУ и родителями. Они могут познакомиться с деятельностью 
своих детей в детском саду, включиться в жизнь группы. Это помогает 
родителям понять своего ребенка, способствует взаимопониманию между 
родителями и детьми. В настоящее время существует много современных 
форм и методов, которые помогают укрепить взаимоотношения родите-
лей и педагогов. Для того, чтобы родители лучше знали и понимали прин-
цип работы детского сада, мы доносим родителям информацию в виде 
консультаций, рекомендаций, различных буклетов, стенгазет, презента-
ций. Чтобы лучше узнать детей и их родителей, установить благоприят-
ный контакт, в нашем детском саду применяется такая форма работы, как 
анкетирование. При обработке данных анкет становится ясно, чем увле-
каются дети и их индивидуальные особенности. Чтобы родители стали 
равноответственными участниками образовательного процесса необхо-
димо установить доверительно партнерские взаимоотношения, для этого 
мы проводим родительские собрания, совместные экскурсии, выставки 
рисунков и поделок, семейные клубы, беседы за круглым столом, устный 
журнал, совместные праздники и досуги: «Праздник Осени», «День ма-
тери», «День защитника Отечества», «Новый год», «Папа, мама, я – 
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спортивная семья» и др. Такие мероприятия способствуют сплочению ро-
дителей и ДОУ. В современном мире интернет стал активным помощни-
ком взаимодействия между семьей и детским садом. Детские блоги и 
сайты очень популярны, родители их часто посещают. Наш детский сад, 
как и многие современные детские сады, имеет свой интернет-сайт, на ко-
тором размещена информация о работе нашего учреждения. Сейчас, когда 
мы находимся в режиме самоизоляции, такая форма общения не дает по-
терять связь взаимодействия между родителями и детским садом. Вирту-
альный детский сад помогает родителям в воспитании своих детей. В он-
лайн режиме, родители вместе с детьми просматривают занимательные 
опыты и эксперименты. На сайте размещены видео ролики с записью за-
нятий, на которых воспитатели рассказывают, как правильно сделать ту 
или иную поделку, разучить стихотворение, составить рассказ, ответить 
на вопросы, решать математические головоломки, показывают им не-
сложные опыты, которые они могут повторить совместно с родителями. 
Они участвуют в заочных акциях и конкурсах: «Окна Победы», «Георги-
евская ленточка», «Что ты знаешь о войне?», «Белая ромашка», и др. 
Также между родителями и воспитателями была создана группа в «Сфе-
рум». В этой группе родители виртуально общаются не только дуг с дру-
гом, но и с педагогами. Они делятся своими предложениями и пожелани-
ями. Такое общение значительно облегчает работу педагогов, так как не-
обходимую информацию, можно донести до родителей быстро и есть воз-
можность поделиться фото и видео из жизни детей в детском саду. Сохра-
нение и укрепление психического и физического здоровья детей, интел-
лектуальных и творческих способностей является главным приоритетом 
в работе с ними. Планируя работу с родителями, необходимо помнить, что 
родители – современные люди, которые готовы к самообучению, самораз-
витию, к сотрудничеству. Поэтому мы выбираем такие формы взаимодей-
ствия с родителями как оригинальность, интерактивность и во требова-
тельность. Доверительные взаимоотношения с родителями предполагают 
взаимоуважение и взаимодоверие для успешного воспитания ребенка, 
приобщают их к жизни детского сада [1]. Применение нетрадиционных 
методов работы с родителями является важнейшим условием для полно-
ценного воспитания дошкольников, ведь только семья и детский сад мо-
гут создать благоприятные условия для вхождения в большой мир ма-
ленького человека. 
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СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ДНЯ ПРЕДПОСЫЛКА 
ЭФФЕКТИВНОГО ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена проблеме соблюдения режима дня 

детьми дошкольного возраста. Авторами статьи отмечено, что для эф-
фективности технологии тайм-менеджмент (управление временем) 
необходимо сформировать у дошкольников полезные привычки следовать 
режиму дня. 

Ключевые слова: тайм-менеджмент, режим дня, полезные привычки, 
старшие дошкольники, временные представления, семья. 

Тайм-менеджмент (англ. «time management») технология организации 
времени и повышения эффективности его использования. Это современ-
ная технология входит в состав soft skills так называемых мягких навыков, 
формирование и развитие которых облегчает адаптацию детей в новых 
коллективах, помогает быть успешным в любой деятельности, а в даль-
нейшей жизни быть конкурентно способным работником, претендующим 
на лидирующие позиции. 

В наше время технология тайм-менеджмента доступна для дошкольников 
старшего возраста. Детей мотивируют тем, что не теряя даром время на пустую 
болтовню, можно больше времени уделить любимым занятиям, увлечениям, 
общению с родными и друзьями. Однако эта тема не новая в обучении до-
школьников. Многие педагоги, психологи, учёные и практики занимались во-
просом формирования у дошкольников временных представлений. Еще  
Ф. Фрёбель, отдавал предпочтение практическим играм в усвоении первых 
представлений о времени. Под руководством А.М. Леушиной были разрабо-
таны содержание и методы формирования у дошкольников временных пред-
ставлений. В работах М.И. Васильевой описана роль времени в регуляции по-
ведения и деятельности ребёнка. Для совершенствования знаний о времени Р. 
Чуднова разработала наглядные модели «Части суток», «Дни недели», «Вре-
мена года» – символы года и сезонов. В своём труде «Формирование представ-
лений о времени у детей дошкольного возраста» Т.Д. Рихтерман разработала 
рекомендации по формированию и развитию у дошкольников представлений 
о времени, а также предложила приёмы и этапы работы по воспитанию у детей 
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чувства времени. Е.И. Щербакова изучила формирование у детей временных 
представлений и понятий (сутки, неделя, год), ряда свойств времени (одномер-
ности, текучести, необратимости), а также особенности первичной практиче-
ской ориентировки во времени. Таким образом, видим, что детей и раньше обу-
чали отличать времена года, части суток, определять время, чувствовать его 
невозвратность и проходимость и т. п. Противоречие между знанием о времени 
и реальной возможностью им управлять и эффективно организовать поможет 
преодолеть соблюдение режима дня. 

Режим дня это глубокая, полезная привычка, привитая в семье. В настоя-
щее время в семьях режиму дня не уделяется должного времени. Члены се-
мьи исходят из собственных желаний: поем, когда захочу, лягу спать, когда 
устану и т. д. Ребенок, который живет в таких условиях подвержен: 

− нарушению сна, проблемы с засыпанием, беспокойный сон; 
− снижению концентрации памяти и внимания и вследствие этого по-

являются трудности в обучении; 
− развитию нездоровых пищевых привычек – прием пищи перед сном, 

привычка к сладкому и мучному; 
− эмоциональным трудностям – тревожность, беспокойство. 
Соблюдение режима деятельности и отдыха формирует у детей полезные 

привычки рано вставать, активно, продуктивно заниматься, с аппетитом ку-
шать, вовремя ложиться спать Соблюдение режима дня для детей дошкольного 
возраста это уверенность, что день изо дня выполняются одни и те же ритуалы 
с пробуждением, занятиями, вечерние посиделки и т. п. Эти ритуалы создают 
родители, берут ли они их из своих семей или создают свои не важно. Главное, 
чтобы они формировали правильные, полезные привычки, с которыми малень-
кий человек будет расти и развиваться. 

И вот когда у ребенка есть такие полезные привычки, тогда ему значи-
тельно проще управлять своим временем. При составлении распорядка дня для 
старшего дошкольника следует опираться на его индивидуальные потребно-
сти: учитывать его интересы и увлечения, а также предпочтения и ритмы ре-
бенка, опираясь на время, когда он особенно активен и внимателен, обращать 
внимание на особые потребности, такие как специализированные дополни-
тельные занятия. Следует быть последовательным и настойчивым в выполне-
нии распорядка дня, но и гибким для учёта непредвиденных обстоятельств. 
Обязательно поощрять ребенка за выполнение задач и соблюдение распорядка 
это повысит мотивацию следовать правилам. 

Таким образом мы доказали, что обучению технологии организации 
своего времени предшествует большая работа в семьях по соблюдению 
режима дня ребенка и формирование его полезных привычек, которые и 
будут основой эффективного тайм-менеджмента. Режим дня – это фунда-
мент не только для физического и психического благополучия ребенка, 
но и залог успешности в школьном и дальнейшем будущем. 
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опыт медиакультурного взаимодействия с семьями воспитанников поло-
жительным и хотим обратить внимание на наиболее эффективные, на наш 
взгляд, возможности и ресурсы новой сферы воспитания. 

Руководствуясь народной мудростью «встречают по одёжке», аватар-
кой группы «Алёнушка» мы выбрали изображение юной русской девочки 
под зелёной берёзкой, на обложке размещён самый привлекательный и 
узнаваемый жителями посёлка вид на здание детского сада и прилегаю-
щую благоустроенную территорию со стороны главной улицы и цен-
трального входа. 

Первоочередной задачей на начальном этапе работы было привлечение как 
можно большего количества участников сообщества. Причём целью стало не 
конкретное формальное число присоединившихся по разосланным приглаше-
ниям. Более важным, на наш взгляд, было вызвать неподдельный интерес к 
жизни детского сада, добиться регулярного просмотра всех наших новостей, в 
идеале – чтобы родители захотели получать уведомления о новых публикациях 
в режиме реального времени. Решить эту задачу помогли посты с оригиналь-
ными приглашениями на предстоящие мероприятия. Например, с использова-
нием сатирической миниатюры в духе «Вредных советов» Г. Остера, призванной 
уберечь родителя от излишнего психологического давления на ребёнка в связи с 
завышенными ожиданиями от детского утренника; или с поэтически изложен-
ной информацией о правилах этикета (в помещении музыкального зала, напри-
мер), во избежание возникновения неловких или конфликтных ситуаций. Ре-
кордным по количеству просмотров стало видео-приглашение в формате вы-
пуска новостей, где в роли ведущих выступили наши воспитанники. 

Мы считаем важным публиковать пост в день произошедшего собы-
тия. Заметного прогресса в привлечении родительского внимания нам по-
могли достичь «публикации-молнии», когда семьи воспитанников имели воз-
можность увидеть фото и видеоотчёты с различных мероприятий, занятий, 
прогулок, режимных моментов, встреч с интересными людьми, выступлений 
профессиональных артистов ещё до того, как ребёнок вернулся домой. 

Наши родители ценят, когда подобный пост сопровождается советами 
воспитателя или специалиста детского сада о том, как побеседовать на дан-
ную тему с ребёнком дома: какие вопросы задать, чтобы закрепить в памяти 
воспитанника новую информацию и узнать мнение и отношение ребёнка к 
приобретённым знаниям и умениям. Правильно выстроенные на основе та-
ких педагогических консультаций беседы помогают родителям разделить 
эмоции дошкольника по поводу его успехов или возможных сложностей и 
неудач, что, несомненно, укрепляет отношения внутри семьи. 

На следующем этапе работы с родительской аудиторией основой об-
разовательного контента нашего сообщества стали любимые в народе ка-
лендарные и семейные праздники, а также важные памятные даты и юби-
леи выдающихся деятелей российской истории и культуры. При этом мы 
не только старались заинтересовать родителей воспитанников абсолютно 
новой информацией, но гораздо чаще предлагали им неожиданный, но-
вый взгляд на уже известные события, мероприятия, традиции и откры-
вали разнообразные возможности для организации тематического семей-
ного досуга по мотивам значимых для всей страны событий. 

Так, например, к юбилею Курской битвы детям и родителям было 
предложено не только информационно-патриотическое видео, но также 
мастер-класс по изготовлению танка Т-34 из пластилина и песенный 
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флешмоб – поём «Три танкиста» всей семьёй. На День военно-морского 
флота дети изготавливали кораблики и лодочки в технике оригами, а для 
семейного вечера был составлен и рекомендован родителям плейлист дет-
ской дискотеки «По морям, по волнам». 120-летие М. Блантера отпразд-
новали хоровым исполнением его легендарной «Катюши». В ночь на 
Ивана Купала мы обсуждали, как сохранить для истории цветок папорот-
ника – заморозить, засушить, сделать слепок, цветочный принт на ткани 
и пр. Памятные даты нашей истории, традиционные и «экзотические» 
праздники, экологические и читательские акции – всё это сопровождается 
в группе «Алёнушка» разного рода семейными активностями: творче-
ской, интеллектуальной, волонтёрской или продуктивной направленно-
сти, в том числе – с возможностью стать лучшими: победить в семейном 
конкурсе в рамках детского сада, а затем и с выходом за его пределы. 

При написании текста для поста мы рекомендуем нашим педагогам из-
бегать делового или назидательного тона, высокопарных слов и перегру-
женных предложений. Очень важным считаем также неформальное обра-
щение к своей аудитории («дорогие друзья», «любящие родители»). Не-
стандартное начало также помогает привлечь внимание к тексту поста и 
способствует его внимательному изучению: «Вы считаете, что...? А вот и 
нет!»; «Как! Вы уже ложитесь спать?»; «Важный день для любимой 
страны!..»; «Ура! Свершилось!!!...» и т. д. 

Важная часть контента группы «Алёнушка» – это информация о до-
стижениях воспитанников (и педагогов) нашего ДОО с приложением ви-
деозаписей конкурсных выступлений или фото выполненных работ. 
Текст подобных публикаций подбирается с особой тщательностью, 
т.к. мы считаем, что только при правильном информационном освещении 
все победы, даже индивидуальные, воспринимаются родительским сооб-
ществом как общие победы «большой детсадовской семьи». Мы следим 
за достижениями бывших воспитанников, информируем о них в своей 
группе, подчёркивая, как важен для нас любой успех каждого нашего ре-
бёнка. А регулярное участие выпускников в жизни детского сада, а затем 
и грамотное освещение совместных праздников и других мероприятий, 
позволяет привлечь к нашей деятельности внимание всего школьного со-
общества пгт. Суходол: детей, педагогов, родителей. 

Рекорды по количеству просмотров собирают видеозаписи традиционных 
фольклорных и патриотических праздников. Этот факт, а также обратная связь с 
родителями воспитанников, говорят о том, что найденные нами формы медиа-
культурного воспитания эффективны в работе по приобщению к духовно-нрав-
ственным ценностям нашей страны как воспитанников ДОО, так и их родителей. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕЙ ГРУППЫ (5–6 ЛЕТ) «КЕМ БЫТЬ» 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия с детьми в 
ДОУ. Авторами отмечены задачи, включающие в себя ознакомление де-
тей дошкольного возраста с профессиями. 

Ключевые слова: конспект, профессии, дошкольный возраст, ДОУ. 

Ознакомление дошкольников с миром профессий – важный этап в про-
цессе профессионального самоопределения личности. Именно в это время 
происходит активная социализация детей, накапливаются представления 
о мире профессий. 

С 3–4 лет дети уже немного должны знать о том, где и кем работают 
члены семьи – мама, папа, бабушка; в чем заключается их работа, чем 
ценна. С возрастом информация должна дополняться. 

Еще одним способом описать малышу взрослый мир профессий явля-
ется игра. Забавляясь с ребенком, или, когда он общается с друзьями, 
можно предложить новое для него развлечение: игру в учителя, врача или 
милиционера. 

Огромное значение в воспитании детей имеет знакомство с трудом взрослого 
человека. Рассказы детям о профессиях расширяют их кругозор, у них проявля-
ется интерес к окружающему миру, воспитывается уважение к чужому труду. 

Конспект занятия для детей старшей группы (5–6 лет) «Кем быть». 
Материалы и оборудование: атрибуты для игры в сюжетно-ролевую игру 

«Больница»; атрибуты для игры в сюжетно-ролевую игру «Школа»; атрибуты 
для игры в сюжетно-ролевую игру «Пожарные»; атрибуты для игры в сю-
жетно-ролевую игру «Парикмахерская»; атрибуты для сюжетно-ролевой игры 
«Магазин»; проектор, экран, флэш, магнитофон, мешочки, корзинки, кукла, 
ранцы школьные; картинки с изображением различных профессий (с ошиб-
ками); костюм Незнайки. 

Цель: закрепить и систематизировать знания детей о разнообразии 
профессий и их назначении. 
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Отгадай меня скорей! 
Дети. Это парикмахер. 
Дети совместно с педагогом проходят в парикмахерский уголок, над 

которым висит табличка парикмахерская «Ромашка». 
Воспитатель: Ребята, чем же занимается парикмахер? 
Дети. Делает прически, делает стрижки. 
Воспитатель. Вы правы ребята, парикмахер творческая профессия. Па-

рикмахеры как художники занимаются творчеством, делая при этом людей 
красивыми. 

Незнайка. Ребята, я тут нарисовал картинки с различными професси-
ями, но похоже что-то напутал, вы мне поможете исправить ошибки? 

Дети. Конечно поможем. 
Игра «Исправь ошибку». 
Давайте внимательно посмотрим на эти картинки и найдем ошибки 

(Повар делает прическу, музыкант красит стены). 
Воспитатель. Ребята, эта была последняя остановка нашего путешествия. 
Заключительная часть. 
Воспитатель. Ребята, а мы вами про все профессии, которые существуют? 
Дети. Конечно же нет. Профессий существует очень много. 
Воспитатель. Ребята вы правы профессий существует очень и про все, к со-

жалению, мы не сможем рассказать Незнайке, но можем показать ему видео-
фильм. 

Показ видеофильма «Все профессии нужны, все профессии важны». 
Воспитатель. Ребята вы большие молодцы, рассказали и показали 

Незнайке столько профессий. 
Незнайка. Спасибо большое ребята, теперь я знаю про все профессии 

и даже придумал кем же мне быть. До свидания ребята. 
Дети и воспитатель прощаются с Незнайкой. 
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РОЛЬ НАРОДНОГО ИСКУССТВА  
В РАЗВИТИИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Аннотация: в статье раскрываются аспекты влияния народной куль-
туры на развитие детского творчества. Автором представлены перспек-
тивы использования данного влияния на образовательный процесс. 

Ключевые слова: педагогика, культура, традиции, творчество. 

Народное искусство, являющееся носителем национальной культуры и 
традиций, играет значительную роль в формировании детского творчества и 
развитии личности ребенка. В данной статье мы рассмотрим влияние народ-
ного искусства на детское творчество с позиций педагогики и культурологии, 
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а также выявим перспективы использования этого влияния в образователь-
ном процессе. 

Одним из ключевых аспектов влияния народного искусства на детское 
творчество является преемственность и сохранение культурных ценно-
стей. Народные песни, сказки, обряды и ремесла передаются из поколения 
в поколение, обогащая воображение и культурное наследие детей. 
Именно через народное искусство дети могут познакомиться с историей 
своего народа, сформировать уважение к культурным традициям и ценно-
стям. Через культурные традиции нашего общества и страны, в частности, 
ребёнку прививается патриотические качества, обходимые в современ-
ных реалиях. 

Кроме того, народное искусство способствует развитию творческих 
способностей и фантазии у детей. Играя в народные игры, раскрашивая 
народные узоры, исполняя народные песни, дети развивают свое чувство 
красоты, творческое мышление и воображение. Что, конечно же, способ-
ствует как формированию личности ребёнка, помогает в проявлении его 
самовыражения и даёт прекрасную возможность для самореализации тра-
диционным путём. 

Если рассматривать педагогические перспективы использования народ-
ного искусства в детском творчестве, стоит отметить, что они включают в 
себя создание специальных образовательных программ и проектов, направ-
ленных на знакомство детей с народной культурой, организацию мастер-
классов и творческих мероприятий, а также внедрение народных традиций 
в школьную и внешкольную жизнь. Подобные мероприятия помогают 
лучше понять культуру родины, а также прикоснуться к культурному ге-
ному наших предков, живших сотни лет назад на нашей земле. 

Подводя итоги вышесказанного, стоит отметить, что народное искус-
ство играет важную роль в развитии детского творчества, способствуя 
формированию культурной и творческой личности ребенка. Понимание 
этой роли позволяет создать благоприятную образовательную среду, где 
дети могут свободно проявлять свои таланты, развивать свое воображение 
и уважение к культурному наследию своего народа. 
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МНЕМОТЕХНИКА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена вопросу применения мнемотехники 
как инструмента развития речи у дошкольников в ДОУ. Авторами отме-
чено, что улучшению памяти способствует мнемотехника в ходе приё-
мов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроиз-
ведение информации, облегчающих запоминание и увеличивающих объем 
памяти путем образования дополнительных ассоциаций. 

Ключевые слова: мнемотехника, таблица, рисунок, память, речь, до-
школьный возраст. 

Без памяти невозможно усвоение общественного, расширение связей ре-
бенка с окружающим миром. Для улучшения памяти необходимо воспиты-
вать у детей приемы запоминания. Регулярное применение мнемотехники 
поможет ребенку обогатить свой словарный запас, научит выстраивать гра-
мотные, логические цепочки. Эта техника крайне полезна и при подготовке 
детей к школе, ведь идя в первый класс, он вступает в новый коллектив, в 
котором грамотная и понятная речь поможет ребенку найти новых друзей и 
комфортно чувствовать себя в любой обстановке и ситуации. 

Мнемотехника как эффективный инструмент для развития речи у де-
тей дошкольного возраста. 

Память – это процесс запоминания, сохранения и воспроизведения ин-
формации, которую мы получаем через зрение, слух, мышление и другие 
органы чувств. Без памяти невозможно формирование личности, усвое-
ние норм поведения, приобретение навыков и привычек. Без памяти не-
возможно усвоение общественного опыта и расширение связей ребёнка с 
окружающим миром. 
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Эффект от заучивания будет виден сразу – ребёнок запомнит текст в 
два раза быстрее. 

Анализируя результаты работы с мнемотехникой, можно сделать вы-
вод, что её использование заметно облегчает процесс овладения связной 
речью у детей. Наличие зрительного плана при составлении рассказов 
придаёт детям уверенность, и они становятся более активными на заня-
тиях, хорошо усваивают программный материал. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
Аннотация: статья посвящена вопросу развития инклюзивного обра-

зования как основному направлению в модернизации образования. Авто-
ром представлены специальные методы для обучения детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети имеющие особые об-
разовательные потребности, субъекты инклюзивного образовательного 
пространства. 

Современное образование развивается в инновационных условиях. 
Инклюзивное образование является одним из основных направлений мо-
дернизации образования. 

«Инклюзивное образование» – данным термином в настоящий момент 
описывают процесс получения образования детьми, которые имеют осо-
бые образовательные потребности (далее ОВЗ), но при этом обучаются в 
рамках общеобразовательных организаций. 

Группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде 
всего тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: дети с нару-
шением слуха, с нарушением зрения, с нарушением речи, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, с задержкой психи-
ческого развития, с расстройством аутистического спектра. 

В настоящее время в соответствии с требованиями Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов психолого-педагогическое со-
провождение определяется как целостная система организации деятель-
ности, в процессе которой педагоги и педагоги-психологи в комплексе со-
здают условия для успешного обучения и развития ребенка в школе. 

Организация обучения детей с ОВЗ в школе вызывает множество во-
просов у педагогов и родителей, и конечно у педагога-психолога. Как обу-
чать ребенка, если у него есть проблемы со здоровьем или особенности 
психического развития, не позволяющие полноценно обучаться, прохо-
дить образовательную программу без трудностей? 

Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивиду-
альный подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. 
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И так, с чего же начинается работа с каждым ребёнком, имеющим ста-
тус ОВЗ... 

В основании этой работы лежит диагностика проблемы, составление пси-
холого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи мето-
дов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родите-
лями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального разви-
тия и результаты учебы, составление индивидуального маршрута сопровож-
дения учащегося (вместе с педагогом-психологом и учителями-предметни-
ками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 
способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления кор-
рекционной работы; контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-
тельных интересов учащихся, их общее развитие. 

Главное, что должен понять каждый учитель, работающий с детьми 
ОВЗ, что это особенные дети, очень нуждающиеся в пошаговом сопро-
вождении, создании специальных условий. 

Специальные методы для обучения «особых» детей: 
− поэтапное разъяснение заданий; 
− последовательное выполнение заданий; 
− повторение обучающимся инструкции к выполнению задания; 
− обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 
− близость к обучающимся во время объяснения задания; 
− смена видов деятельности; 
− подготовка обучающихся к смене вида деятельности; 
− чередование занятий и физкультурных пауз; 
− предоставление дополнительного времени для завершения задания; 
− предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 
− использование листов с упражнениями, которые требуют минималь-

ного заполнения; 
− использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 
− дополнение печатных материалов видеоматериалами; 
− обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске; 
− индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ; 
− использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с 

успехами и затраченными усилиями; 
− ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 
− разрешение переделать задание, с которым он не справился. 
− оценка переделанных работ; 
− использование системы оценок достижений учащихся. 
Кратко, коснёмся более углубленного примера... 
При обучении детей с нарушениями интеллектуального развития в 5–

9 классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на 
более сложном речевом и понятийном материале. 

На уроках чтения в 5–9 классах продолжается формирование у школьни-
ков техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе по-
нимания читаемого материала. Школьники с интеллектуальными нарушени-
ями трудно воспринимают биографические данные писателей, поэтому вся 
работа ведется по художественным произведениям, уделяется внимание раз-
витию речи обучающихся и их мышления. Школьники учатся отвечать на 
поставленные вопросы, полно, правильно и последовательно передавать со-
держание прочитанного. 
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На уроках русского языка продолжается работа по звукобуквенному анализу, 
овладению правописания значимых частей слова и различных частей речи. 

Обучение математике носит предметно-практическую направлен-
ность, связанная с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой: 

− сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд при-
емами устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложе-
ния и вычитания. Нумерация чисел в пределах 1000, сложение и вычита-
ние круглых сотен. Единицы измерения длины, массы. Единицы измере-
ния времени. Умножение и деление круглых десятков, сотен на однознач-
ное число, полных двухзначных и трехзначных чисел без перехода через 
разряд. Письменное умножение и деление двухзначных чисел на одно-
значное с переходом через разряд. 

На уроках географии и биологии идёт изучение окружающего мира, 
природы. Формируются и систематизируются представления о живой и 
не живой природе; сезонные изменения; жизнь растений и животных; 
строение организма человека. 

Следующим не мало важным моментом является работа с субъектами 
инклюзивного образовательного пространства – обучающиеся из числа 
окружения ребенка с ОВЗ, родители (законные представители). Психо-
лого-педагогическое сопровождение таких детей должно осуществляться 
несколько иного плана. Важно понимать, что дети окружающие нашего 
включаемого ребенка не являются по отношению к нему однородным 
«коллективным субъектом». Некоторые дети из числа окружения с нега-
тивностью относятся к ребенку с ОВЗ, другие нейтрально, а третьи, воз-
можно, испытывают позитивные чувства и положительное отношение. 

Педагогов-предметников следует рассматривать как особых субъектов 
сопровождения, поскольку они сами непосредственно включены в инклю-
зивное образование как специалисты, но, в то же время, в силу специфики 
своей профессиональной подготовки нуждаются в помощи и поддержке 
со стороны специалистов школьной психолого-педагогической службы, 
обладающих специальными знаниями и умениями в отношении различ-
ных категорий детей с ОВЗ. 

Совершенно очевидно, что для родителей (законных представителе) должны 
быть разработаны отдельная работа по психолого-педагогической поддержке, в 
форме консультирования, обучающих лекционных материалов и тд. 

Психологическое консультирование и просвещение субъектов инклю-
зивного образовательного пространства проводится с целью создания 
условий для активного усвоения и использования участниками образова-
тельного процесса социально-психологических знаний в процессе обуче-
ния, общения и личностного развития обучающихся. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО И ФГОС СОО 
Аннотация: статья посвящена вопросу компетентности педагогов 

в организации и проведении уроков проектной деятельности. Авторы 
статьи отмечают, что проектная деятельность готовит школьников к 
реальной жизни, где они сталкиваются с необходимостью решать слож-
ные проблемы, работая как самостоятельно, так и в команде. 

Ключевые слова: проектная деятельность, учебно-исследовательская 
деятельность, основная образовательная программа, ФГОС, ФООП. 

Проектная деятельность открывает новые горизонты для учащихся. В 
соответствии с требованиями ФГОС и ФООП, педагог обязан обладать 
ключевыми компетенциями для успешной организации проектной дея-
тельности учащихся. 

Компетенции педагога по ФГОС и ФООП: 
− уметь организовывать учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность, грамотно сопровождать учащихся в процессе выполнения про-
ектов, которые являются обязательной частью основной образовательной 
программы; 

− полностью охватывать процесс: от выбора темы до защиты резуль-
тата, поддерживать учащихся на каждом этапе их работы над проектом, 
помогать им вычленить проблему, разработать план действий, собрать и 
проанализировать информацию, а затем презентовать свои достижения. 

Проектная деятельность в образовательном процессе – это метод обуче-
ния, при котором в решение реальных проблем или исследовательских за-
дач учащиеся погружаются при работе над проектом. Проект выполняется 
под руководством учителя и представляет собой самостоятельную учебную 
или творческую работу, направленную на достижение конкретных целей. В 
основе такой деятельности лежат принципы активного обучения, направ-
ленные на развитие ключевых компетенций: умения самостоятельно орга-
низовывать и планировать свою работу, формировать и проверять гипо-
тезы, искать и анализировать информацию. 
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Ребята, мне кажется, здесь кто-то прячется… (оглядывается по сторонам). 
Что-то подозрительное выглядывает вон там, (направляясь к стаканам, 

которые стоят в углу, на столике). Странно, вы принесли на музыкальное 
занятие стаканы? …. Интересно, может они волшебные? И хотят нам, что-
то сказать? …что тут за секретик… (взять ложечку и постучать). 

– Скажите-ка мне друзья, какой звук вы слышите? (стеклянный). 
– Музыкальный он или нет? Какой? (шумовой). 
А ну-ка, (направляемся по залу к следующему звуку), металлофон 

(стук металлофона). Ну что скажите, это какой звук? (металлический).  
– А он какой? Музыкальный он или нет? Шумовой… Правильно! По-

хоже, звуки решили с нами поиграть. Давайте поищем, может ещё чего 
интересного найдём? (находят деревянные ложки). Ого! А это звук? (де-
ревянный). Вокруг нас много разных звуков. 

– С какими звуками мы уже встретились? (деревянный, металличе-
ский, стеклянный). И все они звучат по-своему. 

– А скажите, все перечисленные звуки относятся к музыкальным 
или шумовым? (шумовым), тогда какие звуки относятся к музыкальным 
(пение человека, игра на музыкальных инструментах). 

– А чтобы найти музыкальные звуки в нашем зале я хочу предложить 
вам спеть знакомую песню. Только вот куда же она запропастилась? Как 
вы думаете? (делает вид, что ищет). Посылочка, а в ней письмо и нотки. 

«Дорогие, ребята! Пишет вам Скрипичный Ключ. Скоро в вашем саду 
наступят праздники, и я не смогу приехать к вам, так как, нахожусь очень да-
леко! Меня похитил злой волшебник.  Отпустит только тогда, когда, вы ребята, 
выполните задания.  А задания находятся на нотках. Ваш, Скрипичный ключ». 

– Ну что, поможем Скрипичному Ключу освободиться от плена злого 
волшебника? 

– Тогда приступим… (воспитатель берёт 1 нотку). 
Вы знаете, что музыкальные звуки бывают грустные и веселые, по-

другому их называют мажор и минор. Мажорные звуки – они всегда ра-
достные, весёлые, светлые. А минорные звуки – они грустные, печальные, 
жалобные.  Вот вам задание – внимательно слушайте музыку и переда-
вайте её настроение движениями, мимикой, жестами. 

Активное слушание музыки «Мажор или минор?» 
Под весёлую музыку дети хлопают, смеются, а под грустную – сидят с 

опущенными головами. 
– Как вы думаете, мы справились с заданием? (Ответ). (прикрепить 

ноту на нотный стан). Берет 2 нотку, с указателем стрелка к дереву и тро-
пой. Чтобы дойти до этого дерева, нужно следовать по этой тропе. 

Ритмическая игра «Мы шагаем по дорожке» 
Вы шагайте по дорожке 
И услышите вокруг? 
Это шелестят листочки 
Издают какой-то звук… 

(Раскладывает дорожку, на которой изображены жесты, дети встают 
на лист и изображают звуки шлепки, хлопки, щелчки и т.п). 

Подходят к дереву, на полу лежат берестяные свитки. 
Задан ритм, который дети повторяют хлопками. 
Чтобы песня зазвучала, 
Вы начните, но сначала… 
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Вы на схемы посмотрите 
И мелодию найдите. 

– Куда движется мелодия? (Вверх, вниз, ровно…). 
– Слушайте внимательно и ищите берестяной свиток, который соот-

ветствует направлению мелодии. 
Упражнение «Берестяные свитки» 

Берет 3 нотку, читает задание (изображена лесенка, на которой сидят 
кошка и котята). Обратите, внимание, что все животные находятся на раз-
ной высоте. Как вы думаете, что бы это могло означать? (Ответы детей). 

– А мне кажется, это нам подсказка… 
Есть звуки высокие и низкие. Кошка сидит на самой нижней сту-

пеньки, а котята расположились сверху, интересно как они общаются 
между собой? 

Давайте попробуем. 
Музыкально-дидактическая игра «Пропой звуки» 

Фигуры котят, расположены в звуковысотном порядке. Дети поют схему. 
До-ре мяу-мяу 
До-ми 
До-фа и т. д. 

А теперь давайте вместе поднимемся по ступенькам вверх. 
Распевка «Мы по ступенькам вверх идём» 

Скажите при помощи, каких звуков мы поднялись по лесенке? (музы-
кальными). Молодцы, вы справились! 

Берет 4 нотку читает задание. Вы дошли до песни, угадайте её. 
(звучит мелодия песни, дети узнают её, называют). 
Песня «Ты да я да мы с тобой» 
Берет 5 нотку (с заданием) слушайте внимательно. 
Инструменты нужно взять, сказку ими обыграть. (Маски). 
Интересное задание! Значит Нужен аккомпанемент, а вот и сама сказка. 
В этой сказке заяц – барабан, ёжик – маракас, ворона – ткань, дятел – 

ложки, речка – металлофон, лягушка – погремушка. (Карточки). 
Чтобы сказка получилась красивой, нужно внимательно слушать и 

ритмично играть на инструментах. 
Заяц в лесу Е. Железнова (маска зайца). 
Жил-был заяц-трусишка. И всего этот заяц боялся. Вышел однажды он 

из дома барабан. Не успел и трёх шагов сделать, как вдруг с дерева вспарх-
нула ворона и полетела ткань, а ёжик зашуршал листьями (маракас). Ис-
пугался заяц и бежать. барабан (быстро). Бежал, бежал, присел на пенёк 
отдохнуть, а дятел на сосне как застучит! (ложки). Бросился заяц бежать. 
барабан (быстро). 

Бежал, бежал, забежал в самую чащу, а там птица крыльями как захло-
пает (ткань). Побежал заяц из леса к речке (металлофон). А на берегу ля-
гушки сидели. Увидели они зайца – и скок в воду (погремушка). Тут заяц 
остановился и говорит: – А ведь есть звери, что меня, зайца, боятся! Ска-
зал так и смело поскакал обратно в лес (барабан). 

Молодцы! А какие звуки встречались в нашей сказке? (музыкальные и 
шумовые). Похоже с этим мы заданием справились. 

Берет 6 нотку, читает задание. 
В зале расцвели цветы, а на них сидят бабочки. Пройдите к цветам и 

присядьте возле них, бабочку возьмите в руки. (Дети занимают места). 
Вы все знаете, что у каждой песни есть музыкальные фразы. У каждой 

музыкальной фразы есть начало и конец. Послушайте! (звучит вальс). Очень 
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похоже на полёт бабочки. На начало музыкальной фразы бабочка взлетает, а 
на конец музыкальной фразы садится на цветок. Чтобы услышать начало и 
конец музыкальной фразы, что нужно делать? (Ответы детей). 

Да, нужно очень внимательно слушать мелодию, чтобы вовремя взле-
тала и садилась ваша бабочка. 

Игровое упражнение «Музыкальный полёт» 
Вальс-шутка (музыка Д.Шостаковича) 

Ну, что, давайте посмотрим следующее задание. 
Берет 7 нотку. 
У каждого из вас по две карточки. На одной изображены нотки, а на другой 

кубики. Вам нужно будет внимательно слушать звуки и определить к каким зву-
кам они относятся отнести к музыкальным или шумовым. Ну, что, готовы. Тогда, 
вперёд! 

Дидактическая игра «Различи звуки» 
В записи звучат различные звуки, дети выбирают нужную карточку и по-

казывают. Если картинка и звук относится к музыкальным звукам, то пока-
зывают карточку с изображением ноток, если к шумовым, то с изображением 
кубиков. 

Итак, мы все задания выполнили. Осталось написать обратное письмо Скри-
пичному Ключику. Но мы напишем его на следующем занятии. Согласны? 

Дети. Да, согласны. 
Рефлексия. 
– Ребята, я хочу отметить, что сегодня вы меня очень порадовали. Справи-

лись со всеми заданиями. И я для вас приготовила маленькие подарки. 
Посмотрите нотки разноцветные. Если от сегодняшней нашей встречи 

у вас хорошее настроение – возьмите жёлтую нотку, а если вам было 
скучно, не интересно, возьмите розовую нотку. Я вижу, что вы выбрали 
жёлтые нотки, а что самым интересным для тебя показалось? 

Скажите, а что-то новое вы сегодня узнали? 
А вам было трудно? 
А какое задание было самое трудное для вас? 
Вы трудились не напрасно, 
Все согласны? Да, согласны! 
А теперь пришла пора, 
Нам прощаться детвора. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
С ДЕТЬМИ С ОВЗ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ 

Аннотация: авторы статьи обращают внимание на дистанционные 
формы взаимодействия педагога с детьми и родителями посредством 
внедрения в практику дистанционной формы работы, что дает ребенку 
с ОВЗ получение коррекционно-развивающей помощи и обеспечение усло-
вий для проведения индивидуальных коррекционных занятий: закреплять 
полученные знания, продолжать освоение программного материала. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, родители, видео-занятия для детей, ви-
део-занятия для родителей, онлайн-занятия с детьми, онлайн-консуль-
тации с родителями. 

В последние годы педагоги дошкольных образовательных организа-
ций успешно адаптировались к новым условиям и перешли на дистанци-
онные формы взаимодействия с детьми и родителями. Этот переход стал 
необходимым шагом в условиях современных вызовов, связанных с огра-
ничениями на очные встречи. Дистанционное взаимодействие педагога 
дошкольного образовательного учреждения с детьми и родителями поз-
воляет обеспечить непрерывность процесса психологического сопровож-
дения и становится важным инструментом в диагностической и коррек-
ционной работе. 

Внедряя в практику дистанционную форму работы, ставилась четкая 
цель – сохранение возможности для ребенка с ОВЗ получения коррекци-
онно-развивающей помощи и обеспечение условий для проведения инди-
видуальных коррекционных занятий: закрепить полученные знания, про-
должить освоение программного материала. Основной упор делается на 
детей с ОВЗ, так как они без достаточного закрепления, быстро утрачи-
вают навыки, приобретенные в ходе коррекционно-развивающих занятий. 
Незавершенный педагогический процесс может привести к негативной 
динамике в развитии ребенка. 

В нашей работе хорошо зарекомендовали себя следующие варианты 
реализации дистанционной формы коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ОВЗ дошкольного возраста. 

1. Видео-занятия для детей и родителей. 
2. Онлайн-занятия с детьми. 
3. Онлайн-консультации с родителями. 
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4. Индивидуальные задания, которые высылаются родителям и затем 
проверяется их выполнение. 

5. Онлайн- и мобильные тренажеры, развивающие игры. Их можно 
скачать на сайтах. 

6. Онлайн-марафоны. 
Реализация подобных форм помогает обеспечить продолжение вы-

страивания взаимодействий: педагог – педагог, педагог – родитель, педа-
гог – ребенок. 

Первым этапом внедрения дистанционной формы работы педагога-
психолога является подготовительная работа. 

Вместе с родителями воспитанников выбрали удобную для всех форму 
дистанционного общения: собрали адреса электронных почт, создали 
группы в ВК мессенджере, чтобы выкладывать статьи по развитию и вос-
питанию детей, проводить индивидуальную работу, а также для консуль-
тирования и просвещения родителей. 

В соответствии с техническими возможностями определяется набор 
электронных ресурсов и приложений. Основное условие – наличие ПК, 
телефона (или других форм связи) и доступа к Интернету. 

Далее происходит построение взаимодействия с родителями! Готов-
ность родителей и их желание участвовать в коррекционно-развивающей 
деятельности – элемент неотъемлемый и очень важный! 

Дистанционное обучение предполагает от родителей и ребенка нали-
чие мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать 
условия для обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний. 

Ребенок с ОВЗ не имеет необходимых навыков самостоятельности, са-
моорганизации и усидчивости. Дистанционное обучение предполагает, 
что большую часть учебного материала в процессе обучения ребенок 
осваивает совместно с родителями, что не исключает самостоятельного 
выполнения части заданий. 

Родитель не всегда педагог. Большая часть родителей нуждаются в реко-
мендациях специалиста по оказанию организуемой помощи ребенку. Педа-
гог подготавливает родителей к участию в коррекционно-развивающей дея-
тельности, прописывая каждый шаг. (Пример: «Попросите ребенка посчи-
тать пальчики, начните сами 1–2, а дальше обыграйте момент, как будто 
вы забыли, не знаете, попросите помощи, ребенок с радостью откликнется 
на вашу просьбу помочь ему, и тогда счет превратится в игру»). Психолог 
обыгрывает с родителем варианты помощи ребенку. 

Педагог и родитель находятся в постоянном взаимодействии, это могут 
быть онлайн консультации, телефонные звонки, переписка в мессенджерах. 

Следующим направлением является разработка обучающих видео-за-
нятий для детей. 

При разработке видео-занятий, педагог должен соблюдать возрастные, 
психологические, интеллектуальные особенности всех детей, состоящих 
на сопровождении. Важным аспектом при разработке является наличие 
голоса педагога и его видеообращения к ребенку, на первых минутах ви-
део-занятия. Таким образом соблюдается персонализация, ребенок пони-
мает, что видео не просто «из интернета», а специально сделано для него, 
а педагог, знакомый, тот самый, который с ним занимался в детском саду! 
Видео-занятия отправляется родителям еженедельно. Каждое видео под-
разумевает обязательное выполнение продуктивной деятельности, а 
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именно рисунок, запись в рабочей тетради, поделка из бумаги, пласти-
лина, аппликация и т. д. В форме фотоотчета отправляется педагогу. 

Следующим вариантом осуществления дистанционной формы в коррекци-
онно-развивающей деятельности было проведение онлайн-занятий с детьми! 

В начале работы важно оценить возможности ребенка для участия в 
онлайн-занятии. По опыту проведенной работы в формате онлайн-заня-
тий, стоит отметить, что ребенок с ОВЗ не всегда способен самостоя-
тельно взаимодействовать с педагогом «через экран компьютера», а 
именно без организующей помощи взрослого, поэтому обязательным 
условием проведения подобных занятий является присутствие одного из 
родителей! Еще один важный элемент – время проведения занятия! Учи-
тываются возрастные особенности и особенности расстройства того или 
иного ребенка, повышается продуктивность, если проводить занятия 
только в первой половине дня, в утренние часы, с соблюдением ограниче-
ний по времени (15 минут), строго индивидуально, исключая утомление 
ребенка и учитывая скорость его восприятия. Данные условия четко разъ-
ясняются родителям. 

Также стоит отметить, что проведение онлайн-занятий обязательно со-
храняет структуру стандартного занятия, это организационный момент, ак-
туализация знаний ребенка, наглядность, включение в ход занятия физкуль-
тминуток, пальчиковой гимнастики. При проведении используется мате-
риал, с которым ребенок уже знаком – это могут быть картинки, задания из 
видео-занятий, предметы, которые ребенку известны, с которыми он зани-
мался в детском саду. Узнавая привычные предметы, видя педагога, слушая 
его, участвуя в играх и выполняя задания, снижается страх ребенка перед 
новой, для него, формой обучения! 

Еще один широко используемый вариант коррекционно-развивающей 
работы – индивидуальные задания для детей. 

Здесь максимально используются самостоятельные задания и рабочие тет-
ради к коррекционно-развивающей программе. Бланки заданий скачиваются 
родителями, выполняются детьми и отправляются на проверку педагогу. 

Индивидуальные задания могут включать в себя упражнения на разви-
тие межполушарного взаимодействия, релаксационные упражнения, зада-
ния для развития памяти, внимания, мышления, воображения. 

В работе педагога диагностика является одним из важнейших компо-
нентов психологического сопровождения дошкольников. В последнее 
время мы сталкиваемся с необходимостью проведения привычной нам 
процедуры диагностики в новом формате – дистанционном. 

Диагностика в дистанционной форме, на первый взгляд, мало возмож-
ный способ, т. к. педагог уделяет внимание не только тому, справляется 
ли ребенок с заданиями, но и как он их выполняет. Однако современные 
технологии помогают нам видеть как конечный результат, так и процесс 
выполнения заданий. 

Дистанционна диагностика возможна в двух формах: 
– удаленно (родителям на почту отправляются задания, после их вы-

полнения, педагог-психолог собирает и анализирует полученные резуль-
таты и проводит индивидуальное консультирование родителя по получен-
ным результатам); 

– онлайн (все задания ребенок выполняет под наблюдением специали-
ста, с помощью видеотрансляции). 

В случае необходимости диагностического обследования с родителей 
собираются письменные согласия. 
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Для диагностического обследования возможно использование компь-
ютерных программ. В настоящее время многие психологические тесты 
существуют в компьютерном варианте, их можно скачать в Интернете или 
дать ссылку на онлайн-тестирование. При этом результаты диагностики 
каждого воспитанника должны направляться напрямую педагогу-психо-
логу, чтобы сохранить принцип конфиденциальности. 

Виды диагностики: 
– диагностика уровня познавательного развития дошкольника; 
– диагностика развития предпосылок к учебной деятельности в подго-

товительной группе; 
– мониторинг психоэмоционального состояния детей с целью выявле-

ния группы риска. 
Подобная форма проведения занятий это вынужденная мера, однако она 

ярко продемонстрировала плюсы такой работы – удобство использования 
при выпадении ребенка из педагогического процесса, например, во время 
длительной болезни, форма работы онлайн-консультирования родителей, по-
буждает их к практическому участию в коррекционном процессе, а не только 
наблюдение со стороны, что укрепляет их понимание важности и сложности 
процесса развития ребенка! 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РОДНЫМ КРАЕМ  
КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ИНТЕРНАТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Аннотация: в статье освещены вопросы патриотического воспита-

ния детей находящихся в интернатных учреждениях, которое направ-
лено на формирование и развитие личности, обладающей качествами 
гражданина – патриота Родины. Авторами отмечены цели и задачи пе-
дагогов в патриотическом воспитании детей. 

Ключевые слова: проект, патриотическое воспитание, родной край, 
родной город, любовь к Родине. 

Патриотическое воспитание является одной из важнейших задач со-
временной жизни, ведь детство и юность – пора восприятия норм поведе-
ния, расстановки приоритетов, выбора жизненного пути, формирование 
нравственных ценностей. 
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То, что познается в детстве, на всю жизнь врезается в память. Поэтому 
так важно воспитывать в подрастающей молодежи чувство гражданского 
долга, гражданской ответственности. 

«От того, как относится человек в годы детства к героическому подвигу 
своих отцов и дедов, – писал В.А. Сухомлинский, – зависит его нравствен-
ный облик, отношение к общественным интересам, к труду на благо Родины. 
Я добивался того, чтобы сердце ребенка учащенно забилось при мысли, что 
на этом вот холмике, где мы сегодня трудимся, пролил свою кровь герой. 
Чувства утверждают убеждение: труд на родной земле на благо Родины – это 
великое счастье, за которое люди шли на смертный бой». 

Именно в этот период, в результате правильно построенной работы с 
воспитанниками, закладываются такие социально значимые качества, от-
ветственность, верность традициям, стремление к сохранению и преумно-
жению исторических и культурных ценностей, готовность к преодолению 
трудностей, самопожертвованию, любовь к Отечеству, а также готовность 
к службе в рядах Вооруженных сил, к защите Родины. 

Родина, Отечество. В корнях этих слов близкие каждому образы: 
мать и отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Воспитание 
чувства патриотизма у детей из семей со сложной жизненной ситуацией – 
процесс сложный и длительный. Любовь к родной стране, родному краю 
играют огромную роль в становлении личности ребенка. Без любви к Ро-
дине невозможно построить сильную Россию. Без уважения к собствен-
ной истории, к делам и традициям старшего поколения нельзя вырастить 
достойных граждан. Без возрождения национальной гордости, националь-
ного достоинства нельзя вдохновить людей на высокие дела. Эти качества 
должны воспитываться с раннего детства. 

Гражданско-патриотическое воспитание мы, как педагоги-воспита-
тели и неравнодушные граждане своей страны, осуществляем в рамках 
проекта по патриотическому воспитанию «Страницы истории». 

Одной из задач педагогов – вызвать у воспитанников интерес к родной 
стране, дать первоначальные представления о родном крае, о Родине, позна-
комить с понятиями «государство», «гражданин», «законы страны», «госу-
дарственные символы: флаг, герб, гимн», «права и обязанности гражданина». 

Патриотическое воспитание – это и повседневное, постоянное привлече-
ние внимание детей к общественной жизни страны, своего города. Нужно 
учить детей видеть черты нового в окружающей жизни, опираясь при этом 
на понятный, доступный материал. Например, показать строительство дома, 
обратить при этом внимание на то, как быстро растут этажи, обратить внима-
ние на труд строителей. Важно помочь детям увидеть те преобразования в 
нашей жизни, которые они сами могут не заметить. 

Воспитанники очень любят совместные прогулки, экскурсии, поездки. 
Они с интересом слушают рассказы о местах, событиях и людях, вошед-
ших в историю нашего города, края, страны. Экскурсии по городу, его 
достопримечательностям, знакомство с красотой окружающей природы 
дает возможность вызвать у детей чувство гордости за свой родной край. 

Еще одним направлением работы проекта является знакомство с выда-
ющимися и почетными жителями города: спортсменами, учителями, вра-
чами, художниками, военными и др. Молодежь должна хорошо знать, чем 
и как эти люди прославили наш край. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

72      Научное и образовательное пространство в условиях  
вызовов современности 

Детьми хорошо воспринимаются рассказы о людях, внесших большой 
вклад в развитие своей малой родины и страны, совершивших военные или 
трудовые подвиги. У ребенка должен быть свой идеал, им может быть роди-
тель, старший брат или сестра, человек труда, герой войны, спортсмен, артист 
и т. д. Знакомясь с данными материалами, воспитанники испытывают не 
только гордость за своих земляков, восхищаются ими, но и воспитывают в себе 
такие качества как патриотизм, интернационализм, толерантность. 

За время участия в проекте дети должны прийти к осознанию того, что 
они являются частью народа огромной и богатой страны, что они – граж-
дане России, россияне. Для этого целесообразно начать знакомить их с 
малой Родиной – города, в котором живут, и постепенно подвести к пони-
манию того, что город – часть большой страны, а они – жители России, 
граждане страны. Необходимо дать понятие, что гражданин – житель 
страны, который признает ее законы, любит свою страну, гордится ею, 
вместе с ней переживает горе и радости, старается сделать ее сильной и 
богатой. Званием гражданина России следует гордиться. Также дети 
узнают о родной стране, ее прошлом и настоящем. 

Поэтому, ради нашего прошлого, настоящего и будущего, надо сде-
лать все возможное, чтобы не было у нас больше поколений – «Иванов, 
не помнящих родства». 
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Дошкольный возраст – уникальное время в жизни человека со своей 
спецификой и особенностями развития в разные его периоды. Японцы 
считают, что развитие «после трёх уже поздно», Лев Толстой говори о 
том, что до 5 лет он узнал больше чем до 55. И все исследователи этого 
периода доказывают тот постулат, что дошкольное детство нужно прожи-
вать ярко, наполнить его интересными впечатлениями, ощущениями, по-
пробовать и увидеть многообразие окружающего мира. 

Речь человека развивается, совершенствуется и подлежит коррекции 
именно в этот период. Классические попытки научить человека, находя-
щегося в детстве не в человеческой среде говорить после шести лет не 
увенчались успехом. Поэтому «Речевое развитие» выделено в отдельную 
образовательную область. Согласно Федеральной образовательной про-
грамме дошкольного образования (ФОП ДО) образовательная область 
«Речевое развитие» включает задачи и содержание образовательной дея-
тельности по формированию словаря, звуковой культуры речи, граммати-
ческого строя речи, связной речи и интереса к художественной литера-
туре. Одним из наиболее эффективных средств развития речи является 
участие детей в театрализованных играх. 

Театр самый демократический вид искусства, позволяющий решать 
многие актуальные задачи дошкольного образования, в том числе и раз-
витие речи. Изучением влияния театрализованной деятельности на разви-
тие дошкольников занимались многие ученые, такие как: А.Е. Антипина, 
Л.В. Артемова, Н.А. Ветлугина, В.И. Логинова, М.Д. Маханева и др. 

По мнению А.Э. Симаковского, театрализованная деятельность детей 
характеризуются следующими особенностями: 

− театр представляет собой форму активного отражения ребенком 
окружающей его жизни; 

− театрализованная деятельность носит общественный характер и ме-
няется с изменением исторических условий жизни человечества; 
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− театрализованная деятельность – это использование своих знаний, 
это умение уточнять и обогащать свои знания и умения, это упражнения, 
в развитии нравственных и познавательных способностей ребенка; 

− театр представляет собой коллективную деятельность, обладающая 
свойством изменения и развития [1]. 

Эффективность театрализованных игр в развитии речи детей дошколь-
ного возраста определяется тем, что они соответствуют возрастному раз-
витию детей и создают условия для их взаимодействия. Театрализован-
ная игра также создаёт условия для реального общения, что требует ис-
пользования детьми монологической и диалогической речи. В процессе 
театрализованной игры происходит усвоение ребёнком определённого 
образа, который начинает определять его речь и поведение. Ребенок ме-
няет темп и тембр речи, пользуясь мимикой, жестами и походкой создаёт 
образ героя сказки. 

Исследователи выделили два вида театрализованной игры. 
1. Игра-драматизация, в которой дети изображают героев произведения ве-

дут диалог от их имени, стараются передать образ с помощью речи и жестов. 
2. Режиссёрская игра, в которой ребенок представляет весь ход сказки 

или пьески мысленно или передвигая фигурки настольного или пальчико-
вого театра в реальном времени. 

Ярко и эмоционально проходит образовательная деятельность детей с 
помощью игр-драматизаций по пересказу произведения. Разобрав сюжет 
произведения и его героев. дети имеют возможность создания понравив-
шихся образов с помощью средств пантомимы и подручного материала: 
всевозможные платки, маски, природный материал – все может служить 
для создания образа. Дети по очереди воспроизводят диалоги, причем 
даже слова автора можно говорить от чьего-нибудь имени, например в по-
тешке «Бежала лесочком Лиса с кузовочком...» слова автора говорит 
Зайка, а вопросы задаёт Ёжик, хотя эти герои не прописаны в потешке. 

Таким образом видим, что театрализованная деятельность по праву 
считается эффективным средством развития речи дошкольников, по-
скольку воздействует на эмоциональную сферу детей, и они на подъёме 
чувств совершенствуют умение изменять голос, запоминать диалоги и мо-
нологи в играх-драматизациях, пересказывать литературные произведе-
ния в режиссёрских играх. Занятия с применением театрализованных игр 
всегда эмоционально насыщены, дети на них активны, всем хочется 
участвовать в пусть и небольшой постановке, что в свою очередь является 
стимулом говорить правильно. 
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Синдром профессионального выгорания предполагается у людей, за-
действованных в среде тесно общающихся с коллегами, пациентами, 
детьми, т. е. у профессий, основой деятельности, которых есть обмен эмо-
циями, общение, коммуникация. Американским психиатр Х.Дж. Френ-
денбергер в 1974 году ввел термин: «Синдром выгорания, что означало 
«выгорание» или «истощение», интенсивное и тесное общение с клиен-
тами (пациентами) с эмоциональной поддержкой. Психологами Л.А. Ки-
таев-Смыком и Э.С. Бобровой был изучен механизм эмоционального вы-
горания и выявлен главный фактор его появления – стресс. По определе-
нию Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) симптомы выгора-
ния – мотивационные, эмоциональные или физические, характеризуются 
снижением работоспособности, недомоганием, бессонницей, повышен-
ной восприимчивостью к соматическим заболеваниям и употреблением 
алкоголя и других психотропных средств для временного облегчения. 

Педагоги дошкольных учреждений в силу профессиональной деятель-
ности строят коммуникативные связи с воспитанниками, их родителями, 
а зачастую и другими членами семьи, коллегами. Причинами эмоциональ-
ного выгорания педагогов-дошкольников можно назвать: 

− несоответствие между требованиями, предъявляемыми к педагогу, 
и его реальными возможностями, например, постоянно обновляемые тре-
бования к работе педагога, применения инновационных форм работы, из-
менения во взаимоотношениях между участниками образовательных от-
ношений и т. п.; 

− неблагополучная атмосфера в педагогическом коллективе, например, од-
нополый состав коллектива, наличие конфликтов по вертикали и горизонтали; 
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− коммуникативный фактор – неумение выходить из трудных ситуа-
ций общения с детьми, родителями, администрацией; 

− ролевой и личностный фактор, к ним относят проблемы в семье, от-
сутствие нормальных жилищных условий; 

− высокая ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, а 
также постоянный контроль собственных эмоций, подавление раздраже-
ния, повышенная тревожность и т. п. 

Конечно, педагог с синдромом эмоционального выгорания отрица-
тельно влияет на качество образовательного процесса в дошкольном учре-
ждении, а также на психологический микроклимат в группе. 

Одним из факторов профилактики синдрома эмоционального выгора-
ния является участие в коллективных конкурсах, соревнованиях, не каса-
ющихся непосредственно образовательной деятельности с воспитанни-
ками и родителями. Это могут быть спортивные или физкультурные со-
ревнования между командами в образовательном учреждении или между 
командами образовательных учреждений микрорайона. Например, в Бел-
городе существует традиция проведения таких соревнований ко Дню вос-
питателя или Международному женскому дню. Подготовка к таким со-
ревнованиям – это работа в коллективе людей близких по духу, это физи-
ческая нагрузка на все группы мышц, это занятие своим здоровьем, в 
конце концов. Сами соревнования, даже не завершающиеся призовым ме-
стом, насыщают соревновательными эмоциями, переживаниями за ко-
манду в целом и отдельных её участников. 

В белгородской области популярна Северная ходьба. Федерация Се-
верной ходьбы устраивает в различных местах области мероприятия, по-
пуляризирующие данный вид спорта. Во многих детских садах есть ко-
манды педагогов, активно участвующие в этих мероприятиях. Ходьба 
определенным образом на свежем воздухе, полная концентрация на соб-
ственных ощущениях, веселые, довольные лица вокруг – это такая пере-
загрузка, способствующая переоценке ценностей, дающая упор на сохра-
нение здоровья и активного долголетия. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО в дошкольном учреждении это 
тоже командная работа по отработке определенных видов физической ак-
тивности: отжимание, развитие гибкости, выносливости. Успешная сдача 
ГТО – это повод гордиться собой, стимулирует достигать новых высот, ну 
и, конечно же, здоровье. А в здоровом теле, как известно, и здоровый дух! 

Таким образом, видим, что стремительный ход обновлений в системе обра-
зования способствует развитию синдромы эмоционального выгорания у участ-
ников образовательного процесса – педагогов ДОУ. Забота о физическом здо-
ровье обязательно ведет за собой и психическое обновление, перезагрузку, пе-
ресмотр жизненных приоритетов и укрепление коллектива детского сада. 
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образования. Авторами представлены основные практические резуль-
таты педагогического становления и развития за десятилетний путь 
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Ключевые слова: педагогическая мастерская, концепция развития до-
полнительного образования детей, профессиональный стандарт педа-
гога дополнительного образования, андрогогические принципы, инноваци-
онная деятельность. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставро-
поля» является одним из центров притяжения детских амбиций и устрем-
лений для становления и самореализации личностных потребностей де-
тей. На протяжении уже более 20 лет наше учреждение не теряет своей 
актуальности. И на это есть конкретные причины. Комнаты школьника 
Центра расположены по всему Промышленному району и поэтому ребя-
там удобно заниматься недалеко от дома. Учреждение предлагает обуча-
ющимся различные направления деятельности, то есть возможность 
найти для себя любимое дело. Но самой важной ценностью нашего учре-
ждения являются педагоги-профессионалы своего дела. Проблема в том, 
что меняется время, меняются условия, меняются требования к педагогам. 

Динамичное развитие образовательного пространства предъявляет все 
новые требования к профессионализму людей, посвятивших свою жизнь 
педагогике. Дополнительное образование выстраивает свою деятельность 
в рамках государственного прогнозирования развития системы образова-
ния. И если Концепцией развития дополнительного образования детей 
2014 года был провозглашен принцип программ ориентированности, ко-
торый раскрывал роль общеразвивающей программы как базового эле-
мента системы дополнительного образования детей, то Концепция… 
2022 года основные приоритеты направляет на модернизацию содержа-
ния дополнительного образования и воспитание высоконравственной, 
гармонично развитой и социально-ответственной личности. А професси-
ональные стандарты педагога дополнительного образования, которые 
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корректируются и утверждаются каждые три года устанавливают кон-
кретные требования к квалификации, опыту работы, основному и допол-
нительному образованию специалистов. В данной ситуации педагогу ча-
сто сложно выбрать современные приоритеты для реализации себя в про-
фессии и выработать логичный путь для развития своей компетентности. 

Для выстраивания наиболее эффективных механизмов помощи педа-
гогическому сообществу, в Центре внешкольной работы была разрабо-
тана программа Педагогической мастерской, основной целью которой 
стало профессиональное сопровождение образовательной деятельности в 
учреждении. В 2024 году Педагогической мастерской исполняется 10 лет. 

Безусловно, без профессионально-административного ядра рассчиты-
вать на эффективность программы Педагогической мастерской не прихо-
дилось. Именно они: заместители директора, заведующие отделами, ме-
тодисты во главе с директором Збицкой И.А. являются тем «ключом за-
жигания», который выстраивает продуктивную траекторию самореализа-
ции педагогического коллектива. 

В 2019 году на базе нашего учреждения была открыта краевая инноваци-
онная площадка «Развитие профессиональной компетентности педагога в 
условиях внедрения профессионального стандарта педагога в системе допол-
нительного образования», которая была направлена на создание условий со-
провождения профессионального становления и развития педагога в его про-
фессиональной деятельности. Целью данной деятельности была разработка и 
реализация модели развития профессиональной компетентности педагогов 
дополнительного образования. 

Изначально было понятно, что необходимо выработать эффективные 
подходы во взаимодействии с педагогами, чем явились андрогогические 
принципы: принцип совместной деятельности, системность обучения, 
приоритет самостоятельного обучения, принцип опоры на опыт педагога, 
принцип актуальности результатов обучения. 

Созданная модель показала свою эффективность и результативность, 
которая успешно реализуется и в настоящее время программой Педагоги-
ческой мастерской в Центре. Основными составляющими данной модели 
являются внутренние и внешние ресурсы развития профессиональной 
компетентности педагога и ресурсы самообразования. 

К внутренним ресурсам мы относим: информационно-организацион-
ное сопровождение педагогов, целью которого является обеспечение эф-
фективного сопровождения профессиональной деятельности педагога; 
педагогическое сопровождение – создание методических и психолого-пе-
дагогических условий для развития профессиональной компетентности; 
пропагандистское сопровождение – информирование общественности о 
профессиональной деятельности педагогов; координационное сопровож-
дение – организация сотрудничества с различными организациями города 
и профессиональное общение с педагогами из других образовательных 
организаций; сопровождение инновационной деятельности – методиче-
ская помощь педагогам в реализации инновационной деятельности; пси-
холого-педагогическое сопровождение – создание комфортных психоло-
гических условий для развития педагогов. 
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К внешним ресурсам относятся следующие направления: курсовая 
подготовка и переподготовка педагогов, аттестация педагогических кад-
ров; трансляция педагогического опыта – участие в конкурсах, научно-
практических конференциях, разработка методических материалов и их 
размещение в разных источниках СМИ. 

Ресурсы самообразования включают: самоанализ и самооценку профес-
сиональной деятельности, разработка траектории профессионального роста, 
изучение методической профессиональной литературы, освоение инноваци-
онных образовательных технологий, презентация собственного профессио-
нального опыта, взаимообмен педагогическим опытом с коллегами. 

Педагогическая мастерская за 10 лет отработала определенный алго-
ритм деятельности, средствами программы которой являются все пере-
численные ресурсы. Взаимодействие с педагогическими работниками 
проходит через различные формы деятельности: 

− непосредственные очные встречи педагогов со специалистами-про-
фильниками: педагогические сборы, традиционно проходящие 2 раза в год 
на осенних и весенних каникулах; обучающие семинары, организуемые 
по различным проблемным вопросам; научно-практические семинары; 
конференции как внутри учреждения, так и городской и краевом уровни; 
педагогические и психологические тренинги; 

− очные индивидуальные и групповые консультации по различным 
направлениям: учебная, методическая и организационно-массовая, психо-
лого-педагогическая; 

− дистанционно-консультативная работа специалистов Центра: заме-
стители директора по учебной, воспитательной и методической деятель-
ности; методисты; педагоги-психологи; педагоги-организаторы [1, с. 5]. 

Безусловно, научно-теоретические обоснования деятельности Педаго-
гической мастерской – это просто слова, пусть даже и умные… Но эффек-
тивность и важность теории кроется, конечно, в практике. Тогда необхо-
димо обратиться к наиболее ярким и заявляющем о себе результатам дея-
тельности педагогического коллектива под руководством научно-методи-
ческого центра. 

Наши педагоги являются активными участниками традиционной вы-
ставки методической продукции под единым названием «Маршрутами 
профессионального роста». За эти годы на выставку было представлено 
более 200 методических разработок. Ежегодно из них выделялись лучшие 
работы, которые по результатам выставки рекомендуются к публикации 
на педагогических сайтах. 

Ежегодно в Ставрополе осенью проходит Фестиваль педагогического ма-
стерства, и наши педагоги с радостью делятся своими достижениями в педа-
гогической практике. Необходимо назвать наиболее интересных и активных 
участников и темы мастер-классов, с которыми они выступали: Хачату-
рян Э.А. – «Личностное развитие ребенка посредством занятий тхэквондо», 
Сергеева Л.А. – «Медиа-квест технология как средство патриотического вос-
питания», Тлимахова Е.В. – «Хрустальный перезвон зимнего леса» (метод 
правополушарного рисования), Ханин А.Б. – «Айкидо: активная самообо-
рона от нападения в школе», Иванова М.Ю. «Обработка фотографий в Picsart 
и с использованием нейросетей». 
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Еще одна инициатива очень интересна – «Дни отделов». И если в 
начале пути – это была просто реклама собственной деятельности, то 
вскоре эти встречи превратились в интересное, активное, познавательное 
времяпровождение. Это – праздничные встречи коллектива, выезд на гору 
Стрижамент, посещение картинной галерея, соревновательные и игровые 
встречи, экскурсии по городу и другое. 

За 10 лет в Центре реализовывались 7 социально-педагогических проектов: 
− «Шаг за шагом» – руководитель Озерова М.П. Безусловно, необхо-

димо сказать добрые слова о нашем уважаемом педагоге Озеровой Марине 
Петровне. Ту работу, которую она проводила невозможно переоценить. Это 
талантливый педагог, умеющий прекрасно справляться с одним из самых 
сложных видов деятельности – работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

− «Казачья горница» – руководитель Наталья Ивановна Мальцева. Оп-
тимистичный педагог, творческий человек, профессионал своего дела. 
Всегда нас радовала своим талантом и желанием работать с детьми; 

− «Продленка» – руководитель, автор проекта, вдохновитель Ольга 
Сергеевна Ищенко дала старт этой деятельности и уже на протяжении 
многих лет на первом этаже нашего учреждения звучат детские голоса, 
которым интересно и весело проводить свое внешкольное время у нас. 
Много педагогов работает на реализацию проекта – Наталья Юрьевна Митякина, 
София Александровна Зинченко, Тамара Юрьевна Яловая, Светлана Алексеевна 
Скалозубова, Марина Вячеславовна Коровай, Виктория Андреевна Ярошенко; 

− «ООО «Свои люди» – Умрихина Ю.Ю. руководит «своими людьми», 
к которым относятся дети, мамы, папы, бабушки и детушки, братья и 
сестры и другие и другие…Всех их объединяет азарт и оптимизм Юлии 
Юрьевны не только на любые развлекательные и познавательные 
мероприятия, но и серьезные и патриотические дела… На протяжении 
всего периода СВО СВОи люди занимаются сбором и отправкой 
гуманитарной помощи нашим бойцакм. А в этом году гуманитарная 
помощь направлена папам наших обучающихся. Мы все благодарим 
педагога за ее инициативу и человеческий, патриотический и 
педагогический порыв; 

− «Детская студия «Мои приоритеты» – Овчинникова Н.Д. О Нине 
Джакововне можно говорить бесконечно… творческий, активный, 
безотказный педагог и человек. Умеет любить, дружить, вдохновлять. Ее 
студия – это серьезная работа с детьми по месту жительства. Родители и дети 
занимаются различными интересными делами: играют в шахматы, изучают 
творчество русских классиков – поэтов и писателей, знакомятся с творчество 
русских художников, занимаются патриотическими делами – постоянно 
поддерживают участников СВО; 

− «Война в истории моей семьи» – это новый проект, который, 
безусловно, будет иметь большой резонанс. Большое спасибо Нине 
Джакуповне! 

− «Патриот» – многоэтапная городская игра – руководитель 
Сергеева Л.А. – Эта игра уже знакома всем общеобразовательным школам 
города. Это, конечно, колосальный труд – организовывать несколько 
игровых этапов в год. Помощниками Ларисы Анатольевны в реализации 
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ее программы являются Т.В. Гридина, В.С. Балаба, Ж.С. Мирзаджанян, 
Збицкая А.А., Зинченко С.А., Митякина Н.Ю. Спасибо всем за труд в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения. Сегодня, как 
никогда – это актуально. 

Еще один очень серьезный аспект нашей деятельности. С 2020 года на 
основании приказа Министерства образования Ставропольского края «О 
региональной системе научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров» разработана 
Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в Центре. И с 
2020–2021 учебного года в учреждении реализуются персонализированные 
программы наставничества. Этой работой руководит куратор 
«Наставничества» – заведующая отделом «Жар-птица» 
Луценко И.В. Спасибо необходимо сказать всем наставникам:  
Е.Н. Нарыжной, А.Г. Авдеевой, В.П. Жилиной, Л.А. Сергеевой , А.Б. Ханину, 
М.В. Ханиной. 

В этом учебном году у нас реализуются 3 персонализированных 
программы под руководством И.П. Башкатовой, Е.В. Тлимаховой,  
Л.А. Сергеевой, Н.Д. Овчинниковой, С.А. Зинченко. 

Каждый педагог нашего Центра – это человеческая и индивидуальная 
ценность. Мы решаем единую задачу – развитие детей! Но чтобы, 
определенное количество людей стало коллективом и педагогической 
силой – а у нас 50 педагогических работников, необходима серьезная 
работа, что и является одной из главных задач педагогической 
мастерской. Создать комфортную атмосферу для сплочения коллектива – 
одна из главнызх наших задач. Мы: отмечаем праздники вместе, выходим 
на демонстрации и митинги; принимаем активное участие в субботниках; 
выезжаем на природу на отдых; заседаем на педагогической мастерской; 
участвуем в обучающих семинарах, конкурсах, мастер-классах и многое 
другое. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
Аннотация: в статье рассматриваются методы и средства форми-

рования исследовательских умений студентов колледжей, их практиче-
ское применение в учебной и профессиональной деятельности. Отмеча-
ется, что исследовательская деятельность играет приоритетную роль 
в образовательном процессе, формируя необходимые компетенции у сту-
дентов. В статье проанализированы традиционные и инновационные 
подходы, включая лекционно-семинарские формы проведения занятий, 
проектную деятельность, а также применение цифровых инновацион-
ных технологий. Представлены статистические данные, которые под-
тверждают необходимость исследовательских умений в целях повыше-
ния профессиональной подготовки студентов, и в результате – их 
успешной профессиональной интеграции. Особое внимание было уделено 
участию студентов в научных мероприятиях, использованию цифровых 
средств: онлайн-платформ, а также программ для анализа данных. 

Ключевые слова: исследовательские умения, методы, средства, 
ФГОС, образовательные стандарты, инновационные требования. 

Современное образование постоянно сталкивается с необходимой инте-
грацией исследовательской деятельности в образовательный процесс, кото-
рый проходит как на уровне высших образовательных учреждений, так и на 
базе техникумов и колледжей. Процессы формирования исследовательских 
умений у студентов образовательных учреждений являются важным этапом 
их подготовки. 

Существующие методы и средства, способствуют формированию ис-
следовательских умений, развитию экстраординарного и нестандартного 
мышления, навыков самостоятельного поиска информации, а также выра-
ботке необходимых умений в анализе, поиске и интерпретации собранной 
информации, что в перспективе может потребоваться для успешного про-
фессионального становления. 

Правительство РФ на современном этапе предприняло попытки про-
ведения и реализации реформ всего комплекса системы российского об-
разования, активными темпами производится внедрение инновационных 
форм и образовательных технологий в учебный процесс, а также активно 
начинают использоваться на практики и инструменты и технологии в 
сфере образования [3]. 

Исследовательская деятельность в колледжах начинает рассматри-
ваться как неотъемлемая часть образовательных процессов. Данный 
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аспект обусловлен необходимыми требованиями к современным специа-
листам – «специалистам нового уровня». 

Согласно федеральным государственным образовательным стандар-
там (ФГОС), студенты должны не только овладевать теоретическими зна-
ниями и практическими навыками, но и уметь решать профессиональные 
задачи, ориентированные на научный анализ и самостоятельный поиск 
решений. Исследовательские умения включают в множество компетен-
ций, к которым относятся: способность к постановке проблемы, сбору и 
анализу данных, умение выдвинуть гипотезы, сделать необходимые вы-
воды, а также, уметь правильно составить, скомпоновать и оформить от-
четы, курсовые, статьи [4]. 

Согласно данным и новым образовательным стандартам, закреплены 
требования, которые необходимы в целях подготовки студентов к иссле-
довательской деятельности. 

Исследовательские умения, которые формируются у студентов колле-
джей, активно внедряются и применяются в учебной деятельности и их 
профессиональной подготовке. 

Методы и средства, способствующие формированию данных умений, варь-
ируются от традиционных лекционно-семинарских форм, и вплоть до приме-
нения современных цифровых технологий наряду с проектной деятельностью. 

Современные исследования подтверждают важность активного вовле-
чения студентов колледжей в исследовательскую деятельность. Согласно 
данным Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», приблизительно около 55% студентов, обучающихся 
в средних профессиональных учебных заведениях, полагают, что иссле-
довательская деятельность весьма улучшает их профессиональные 
навыки и способствует в дальнейшем успешной интеграции в профессио-
нальную деятельность. Наряду с этим, согласно исследованиям, около 
40% студентов испытывают затруднения в процессе выполнения исследо-
ваний и заданий, связанных с данными исследованиями, что свидетель-
ствует об их недостаточной подготовке в сфере научных методов. 

Наибольший успех можно заметить у студентов, которые участвуют в 
проектных и научно-исследовательских группах, где происходит взаимо-
действие с преподавателями и другим студенческим коллективом. 

По данным исследования, которое было проведено Центром профес-
сионального образования Российской академии образования, студенты, 
участвующие в данных группах, демонстрируют наиболее высокий уро-
вень исследовательских умений на 20–25% при сравнении с теми студен-
тами, которые выполняют исследования индивидуально [3]. 

Современные исследования подтверждают гипотезу о том, что актив-
ное внедрение и использование на практике исследовательских умений 
способствует наиболее детальному и глубокому осознанию и пониманию 
поставленных профессиональных задач, наряду с повышением уровня 
компетентности обучающихся, что особенно востребовано в современ-
ных условиях в процессе подготовки профессионалов. 

Исследовательские умения студентов активно используются на прак-
тике в разных аспектах образовательной и профессиональной деятельно-
сти. Яркий пример – это процесс работы над курсовой и дипломом, где 
студентами используются навыки поиска, исследования, анализа, а также, 
интерпретации данных. Исследовательская работа в данном случае 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

84      Научное и образовательное пространство в условиях  
вызовов современности 

включает в себя этапы формулирования проблемы, сбора информацион-
ных источников, а также анализа данных, наряду с выводами и рекомен-
дациями на базе проведенного исследования. Для выполнения такого рода 
задач студентами зачастую используются обычные – традиционные и со-
временные методы. 

Также примером успешного использования исследовательских уме-
ний является участие обучающихся в проектной деятельности, которая, 
как правило, связана с реальными производственными задачами. 

В тех. колледжах обучающиеся, как правило, производят разработку 
необходимых решений в целях оптимизации производственных процес-
сов, и данный аспект требует от учеников способности производить ана-
лиз полученных данных, умения работать с математико-статистическими 
методами, и в том числе активно применять цифровые технологии для мо-
делирования и прогнозирования необходимых процессов. Так, согласно 
проведенному исследованию, Центром профессионального образования 
академии образования РФ в 2022 г., около 48% студентов колледжей, при-
нимало участие в проектной деятельности, и было замечено, что исследо-
вательские задачи дают им возможность лучше понять профессиональ-
ную специфику, и, тем самым, увеличить имеющиеся шансы на трудо-
устройство [4]. 

Исследовательские умения наиболее активно применяются студен-
тами в процессе подготовки и участия в различных конференциях и кон-
курсах. Согласно данным проведенного опроса, среди студентов техниче-
ских колледжей в 2023 г., около 35% респондентов принимали участие в 
научных мероприятиях на протяжение 2-х лет, где были собраны, проана-
лизированы и интерпретированы результаты собственных исследований. 
К примеру, студентами аграрных колледжей были разработаны проекты с 
использованием цифровых технологий, направленные на повышение уро-
жайности. Студентами применялись новые методы агрономического ана-
лиза и цифровых, инновационных технологий, в целях мониторинга ис-
следованных почв. Например, данный проект был представлен на Всерос-
сийской студенческой конференции по инновационным технологиям в 
сфере сельского хозяйства, где студентами демонстрировались высокие 
исследовательские умения, применение программ для анализа, а также 
моделирования агротехнологий. 

Практическое использование исследовательских умений также про-
слеживается в учебных социальных проектах. К примеру, в педагогиче-
ских колледжах студенты занимаются разработкой и проведением социо-
логических опросов среди школьников и родителей, направленных на 
изучение качества образования, что требует знания методов сбора данных 
и, впоследствии их статистической обработки. В данных проектах ак-
тивно используются средства онлайн-анкетирования и программы для 
статистического анализа: SPSS или Excel. В исследовании, которое было 
проведено в 2023 г., было установлено, что студенты, применяющие дан-
ные программы для анализа данных, демонстрируют на 15% более высо-
кие результаты в процессе разработки выводов и рекомендаций по срав-
нению с теми, кто не использует такие инструменты. 

Современные цифровые средства играют основную роль в формиро-
вании исследовательских умений. Такие платформы для онлайн-курсов, 



Педагогика 
 

85 

Coursera, EdX, дают возможность студентам получать доступ к необходи-
мым образовательным материалам по методологии исследований, стати-
стике и использованию аналитики и требуемых инструментов. Согласно 
данным опроса, который был проведен в 2023г. среди студентов колле-
джей, более 65% респондентов отметили, что цифровые платформы ими 
применялись в целях углубления собственных знаний в сфере исследова-
тельских методов. Но, около 40% из студентов сказали, что данные сред-
ства значительно оказали им помощь, чтобы достойно справиться с кур-
совыми проектами. 

Использование облачных технологий и электронных библиотек, таких 
как e-Library и Google Scholar, расширяет возможности для самостоятельной 
исследовательской работы. По данным опроса, 75% обучающихся, также ак-
тивно применяют электронные библиотеки в целях поиска научных публика-
ций. Таким образом, данный аспект улучшает качество их исследовательских 
работ и проектов. Студенты, которые имеют доступ к данным ресурсам, де-
монстрируют наиболее высокий уровень осведомленности в выбранной те-
матике и лучше ориентируются. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование исследователь-
ских умений с использованием необходимых методов и средств является 
важным аспектом современного образования, который прямо пропорцио-
нально влияет на подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Традиционные и инновационные методы обучения в комплексе с со-
временными цифровыми средствами дают возможность, а также создают 
условия для наиболее эффективного развития исследовательских навы-
ков. Тем самым успешное формирование данных умений требует как ак-
тивной поддержки со стороны учебных заведений, так и использования 
современных образовательных технологий. 

Список литературы 
1. Бурлакова И.А. Психологические аспекты формирования устойчивости студентов к 

стрессу / И.А. Бурлакова, О.Н. Ливинская // Вестник Челябинского государственного уни-
верситета. – 2019. – №23 (357). – С. 36–41. 

2. Воробьева А.А. Психологические особенности формирования устойчивости лично-
сти к негативным воздействиям в студенческой среде / А.А. Воробьева // Психологическая 
наука и образование. – 2020. – Т. 23. №4. – С. 5–14. 

3. Иванов В.Г. Развитие профессионально-значимых качеств студентов – будущих ме-
неджеров средствами зарубежных методик / В.Г. Иванов, Г.Р. Хусаинова [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 24.09.2024). 

4. Князева Н.Г. Процесс формирования исследовательских умений студентов среднего 
профессионального образования / Н.Г. Князева // Приоритетные научные направления: от 
теории к практике. – 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://clck.ru/3Dwaga 
(дата обращения: 24.09.2024). 

 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

86      Научное и образовательное пространство в условиях  
вызовов современности 

Кислова Татьяна Викторовна 
воспитатель 

Конева Наталия Викторовна 
воспитатель 

Конева Наталья Владимировна 
воспитатель 

 

МБДОУ «Д/С №52» 
г. Белгород, Белгородская область 

ВЛИЯНИЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК  
НА ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: статья посвящена вопросу эмоционального интеллекта, 

значимого для личностного развития детей дошкольного возраста. Ав-
торами предложено чтение русских народных сказок в качестве сред-
ства развития эмоционального интеллекта. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, русские-народные 
сказки, семейное чтение, дошкольники. 

Понятие «эмоциональный интеллект» было определено в конце про-
шлого столетия Джоном Майером и Питером Сэловей в своей статье с 
одноимённым названием. Чуть позже к команде присоединился Дэвид Ка-
рузо, который стал автором единственного признанного научным сообще-
ством теста для определения уровня эмоционального интеллекта. Эмоци-
ональный интеллект – это способность человека распознавать свои и чу-
жие эмоции, а также намерения, мотивацию и желания и действовать со-
ответственно им. Эмоциональный интеллект, в настоящее время входит в 
состав так называемых мягких навыков soft skills, помогающих человеку 
правильно поставить себя в обществе, добиться более высоких успехов и 
результатов в работе или учебе. Человек с высоким уровнем эмоциональ-
ного интеллекта способен находить общий язык с окружающими людьми, 
внимательно относиться к своим и чужим проблемам, контролировать 
эмоциональные реакции и стать в будущем востребованным специали-
стом на работе. К таким людям чаще тянутся другие эмоционально незре-
лые сверстники. Эмоциональный интеллект тесно связан с психологиче-
ским здоровьем – чем он выше, тем человек более уравновешен и менее 
подвержен психосоматическим заболеваниям. 

Родительские установки «не кричи», «не смейся так громко», «не 
злись» и им подобные приводили к понижению эмоционального интел-
лекта, так как родитель как бы запрещает ребёнку чувствовать и прояв-
лять эмоции. Дети, ведущие себя тихо, спокойно, независимо от обстоя-
тельств были удобны не доставляли беспокойства взрослым. Проявление 
эмоций, особенно в общественном месте считалось невоспитанностью, 
родители часты испытывали стыд и раздражение за своих детей, требо-
вали замолчать. Такие люди вырастая не могли проявлять сочувствие, 
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сострадание, их легко можно было вывести из себя, они часто скрывали 
от окружающих и радость, и грусть, и в свою очередь считали проявление 
эмоций как на людях, так и в домашней обстановке чем-то неприличным. 
В конце 90-х годов прошлого столетия и в России появилось это понятие 
«эмоциональный интеллект». Родители и педагоги часто спрашивают у 
ребенка о его чувствах, хорошо или плохо он ощущает себя, испытывая 
те или иные эмоции. В жизни ребёнка будут разные эмоции: негативные 
и позитивные и с ними надо уметь справляться, знать, как переключиться 
с негативных, разрушающих к позитивным и созидательным. 

Сказки играют важную роль в воспитании детей. Они не только раз-
влекают, но и формируют характер, учат доброте и уважению. Через увле-
кательные сюжеты и ярких персонажей дети получают жизненные уроки, 
которые помогают им понимать жизнь вокруг. Чтение сказок – это пер-
вый этап в развитии эмоционального интеллекта. Русские народные 
сказки – это кладезь народной мудрости, сборник человеческих характе-
ров и личностных черт. Наделяя зверей человеческими образами, народ 
из столетия в столетия передавал отношение к ним смеялся или учил уму-
разуму, наказывал или прощал. 

Сказки учат детей различать добро и зло, формируя их моральные цен-
ности. Например, в сказках типа «Лиса и журавль», когда один герой пыта-
ется с помощью хитрости и обмана провести другого, а в конце сам остается 
в роли жертвы, наглядно демонстрируется, что злые поступки неизменно 
приводят к негативным последствиям. Персонажи сказок демонстрируют 
важные социальные навыки, такие как дружба, сострадание и сотрудниче-
ство. В сказке «Репка» каждый герой вносит свой вклад в общее дело и вме-
сте они достигают результата. Развивая социальные навыки, дети стано-
вятся более открытыми к общению, уверенными в себе. Сказки учат детей 
справляется с эмоциями, такими как страх, грусть, злость. В сказке «Мо-
розко» показывается как важно оставаться самим собой в разных трудных 
жизненных ситуациях, быть отзывчивым и добрым, несмотря на трудности. 
Такие истории помогают детям осознавать свои чувства, развивать эмоци-
ональную грамотность и учиться сопереживанию. 

Таким образом видим, что эмоциональное развитие – клюк к гармонии 
в жизни и успеху в работе. Совместное чтение русских народных сказок 
способствует обмену мыслями и эмоциями, выстраиванию доверитель-
ных, гармоничных отношений в семье. 
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РОЛЬ ИГРЫ В РАЗВИТИИ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье рассматривается важность игры как инстру-
мента для развития эмоционального интеллекта у детей. Исследуются раз-
личные виды игр – ролевые, настольные, спортивные – и их влияние на соци-
альные навыки, эмпатию и способность к саморегуляции. Авторами подчер-
кивается, что развитие эмоционального интеллекта через игру помогает де-
тям адаптироваться к социальной среде, устанавливать здоровые межлич-
ностные отношения и улучшать общее психоэмоциональное состояние. 

Ключевые слова: игра, эмоциональный интеллект, дети, социальные 
навыки, эмпатия, саморегуляция, ролевые игры, настольные игры, обра-
зование, психоэмоциональное развитие. 

Эмоциональный интеллект – это способность осознавать, понимать и 
управлять своими эмоциями, а также умение распознавать и влиять на эмоции 
других людей. На сегодняшний день все большее внимание уделяется важно-
сти развития эмоционального интеллекта у детей, поскольку он является клю-
чевым фактором успешной социализации и личностного роста. Одним из 
наиболее эффективных способов формирования этих навыков является игра. 

Игры – это не просто развлечение, но и мощный инструмент для обучения и 
развития детей. В процессе игры дети сталкиваются с различными эмоциональ-
ными ситуациями, что позволяет им учиться распознавать и выражать свои чув-
ства. Например, ролевые игры, в которых дети принимают на себя разные роли, 
помогают им понять перспективу других людей и развивать эмпатию. Игра пред-
ставляет собой естественное и увлекательное средство, через которое дети учатся 
распознавать и выражать свои эмоции, а также понимать чувства других.  

Кроме того, игры способствуют развитию навыков саморегуляции. Во 
время игровых взаимодействий дети учатся контролировать свои эмоции, ре-
шать конфликты и находить компромиссы. Это особенно важно в дошкольном 
возрасте, когда дети начинают формировать свои первые социальные связи. 

Существует множество видов игр, которые могут помочь в развитии 
эмоционального интеллекта: 

− ролевые игры. В ходе таких игр дети имитируют различные жизненные си-
туации, что помогает им научиться определять эмоции, как свои, так и окружаю-
щих, а также развивать навыки общения; 

− настольные игры. Они часто требуют командной работы и коопера-
ции, что создает условия для решения конфликтов и совместного дости-
жения целей; 
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− драматизации. Использование театральных элементов в обучении 
помогает детям выражать свои эмоции через игру, что способствует более 
глубокому пониманию своих чувств и чувств окружающих; 

− творческие игры. Занятия рисованием, лепкой или конструирова-
нием помогают детям выражать свои эмоции и создавать образы, что де-
лает процесс самовыражения более многогранным. 

Рассмотрим практические рекомендации по внедрению игровых мето-
дов в образовательный процесс. 

Для воспитателей дошкольников крайне важно использовать игровые 
элементы в повседневной практике. Вот несколько рекомендаций, кото-
рые помогут эффективно внедрить игры в образовательный процесс. 

1. Создание игровой среды. Обеспечьте наличие различных игровых 
материалов и уголков, где дети смогут свободно взаимодействовать друг с 
другом и проявлять свою креативность. 

2. Интеграция игры в учебный процесс. Используйте игровые методы при по-
даче образовательного материала, превращая обучение в увлекательный процесс. 

3. Разнообразие игровых форматов. Не ограничивайтесь только одним видом 
игры. Изучайте и внедряйте различные виды игр, учитывая интересы детей. 

4. Наблюдение и анализ. Внимательно наблюдайте за тем, как дети вза-
имодействуют в процессе игры, и используйте эти наблюдения для даль-
нейшего планирования деятельности. 

5. Обсуждение эмоций. После игр проводите обсуждения, где дети мо-
гут поделиться своими впечатлениями и эмоциями. Это поможет им 
научиться осознанному выражению своих чувств. 

Игровая деятельность является важным элементом в развитии эмоци-
онального интеллекта у детей дошкольного возраста. Через игры они 
учатся понимать и управлять своими эмоциями, а также развивают 
навыки взаимодействия с другими людьми. Воспитателям следует ак-
тивно использовать игровые методы в образовательном процессе, чтобы 
создать условия для полноценного развития детей. Помните, что игра – 
это не просто способ развлечения, но и мощный инструмент для форми-
рования будущего поколения, способного к эмоциональному пониманию 
и социальному взаимодействию. 
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ВОЗМОЖНОСТИ САЙТА ШКОЛЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ЕЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 

Аннотация: статья посвящена вопросу возможностей официаль-
ного сайта школы в современном мире. Автором отмечено, что сайт – 
необходимый инструмент сетевого взаимодействия участников образо-
вательного процесса. 

Ключевые слова: официальный сайт школы, информация, участники 
образовательного процесса, полнота и правдивость информации. 

Принимая во внимание стремительное развитие технологий и цифрови-
зацию образования, рассматриваются преимущества, которые предостав-
ляют официальные сайты школ. Школе, как фундаментальному институту 
образовательной системы, отводится ведущая роль в организации диалога 
с представителями заинтересованных сторон по учету их интересов.  

«Кто владеет информацией – тот владеет миром». Именно так звучит ле-
гендарный афоризм Натана Ротшильда и безусловно, в реалиях сегодняш-
него дня, информация выступает основным ресурсом любой деятельности 
человека. Невозможно представить общественные отношения, основу кото-
рых не составляла бы информация, что является крайне актуальным положе-
нием в сфере образования, поскольку информатизация и компьютеризация 
образования в настоящее время настолько велики, что участники обществен-
ных отношений в сфере образования не всегда успевают в полной мере рас-
крыть весь потенциал предоставляемых инноваций. Как следствие, информа-
ция, используемая в образовательной сфере, должна быть доступна в любой 
момент и отражать достоверные сведения. Школа как базовый институт 
сферы образования должна нести на себе особые, обеспечивающие интегра-
цию заинтересованных слоев общества образовательные, социальные и куль-
турные признаки. Предоставляемая школой информация должна быть мак-
симально адаптирована к условиям, специфическим потребностям и интере-
сам населения, а ее достоверность должна адекватно отражать и реализовы-
вать эти потребности и интересы. Во многом это может быть достигнуто при 
условии информационной открытости сайта школы. 

Информационная открытость является одним из главных показателей 
независимой оценки деятельности любого учреждения. В частности, это 
относится к школам, где открытость обеспечивается посредством школь-
ного сайта. При его использовании информационная открытость высту-
пает гарантом независимой оценки деятельности школы, что напрямую 
оказывает влияние на качество образования. Данная процедура основыва-
ется на анализе общедоступной, находящейся в открытом доступе, инфор-
мации с помощью которой участники отношений в сфере образования 
способны дать субъективную оценку степени эффективности и качеству 
работы образовательной организации. При этом можно выделить следую-
щие основные составляющие: полнота, подлинность и целостность предо-
ставляемой информации, на основе которых базируется качество деятель-
ности школы. 
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Стремительное развитие информационно-коммуникационных техно-
логий, а также рост информационной культуры, увеличило число лиц, 
пользующихся в рабочих и личных целях различными гаджетами, исполь-
зующими онлайн ресурсы, что в свою очередь наметило тенденцию на со-
вершенствование государственных и социальных институтов гласности, 
среди которых не обошлось без института системы образования. Одним 
из приоритетных направлений государственной политики в сфере образо-
вания стало создание и обеспечение информационной открытости и про-
зрачности официального сайта учреждений в сфере образования, что 
также относится к созданию и обеспечению сайта школ. 

Основополагающим столпом данного направления выступает статья 
43 Конституции Российской Федерации, согласно которой гарантированы 
общедоступность и бесплатность образования. 

Установкой требований к структуре официального сайта наделен на за-
конодательном уровне Рособрнадзор, приказами которого начиная с 
2014 года утверждено требования к структуре официального сайта образо-
вательной организации в сети «Интернет». Помимо этого, Рособрнадзор 
устанавливает требования и к формату предоставляем ой информации. 

ФЗ №273 «Об образовании в РФ» определяет принцип информацион-
ной открытости школы как один из основополагающих принципов право-
вого регулирования отношений между субъектами в сфере образования, а 
также как один из принципов государственной политики Российской Фе-
дерации в целом. 

При этом, несмотря на наличие утверждённого типового шаблона дан-
ного сайта, многие образовательные организации вносят свои идеи, поз-
воляя посетителю данного сайта более подробно познакомиться со своей 
деятельностью, что с положительной стороны влияет на создание допол-
нительных коммуникативных возможностей. 

С каждым годом, официальный сайт школ становится наиболее эффек-
тивным и популярным средством, с помощью которого участники обра-
зовательного процесса взаимодействуют между собой и друг с другом. 

Важнейшая задача официального сайта школы – это формирование 
общедоступности и открытости информационных ресурсов, содержащих 
информацию о деятельности образовательной организации. 

Поэтому любой образовательной организации необходимо обеспечить 
лёгкий доступ к данным ресурсам, размещая их в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе в сети «Интернет» (Ч. 1 ст. 29 273-ФЗ). 
Согласно принятого Рособрнадзором приказа от 04.08.2023 №1493, с 
01.09.2024 устанавливаются новые требования к структуре официального 
сайта образовательной организации в сети «Интернет», а также к формату 
информации, которая будет представлена на данном сайте. 

Школа, бесспорно, является базовым институтом системы образования, 
именно поэтому ей принадлежит ключевая роль в создании коммуникации 
с представителями заинтересованных сторон, которыми выступают сред-
ства массовой информации, учителя, учащиеся, а также их родители. 

Официальный сайт школ предоставляет развернутую информацию, каса-
тельно основных сведений о школе, структуру и органы управления образова-
тельной организацией, документы на основе которых школа осуществляет 
свою деятельность, педагогический состав и руководство школы, а также ма-
териально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного про-
цесса. При этом основным взаимодействием сайта школы с общественностью 
выступает опубликование информации о проводимых в школе мероприятиях, 
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организации досуга для детей и их родителей, проведение внеурочных тренин-
гов и спортивных соревнований. Нередко представители школы выступают в 
качестве волонтеров для проведений совместных акций с общественными ор-
ганизациями, народными движениями и администрацией муниципального об-
разования. При этом все итоги деятельности школ находят отражение на их 
официальных сайтах, что в свою очередь способно оказать положительное вли-
яние на всех участников общественных отношений в сфере образования, будь 
то ученики, их родители или вышестоящее руководство. 

Ключевым фактором информационной открытости при взаимодействии 
школы с представителями общественности выступает правдивость предо-
ставляемой школой информации. Ни для кого ни секрет, что искажение ста-
тистических показателей или предоставление ложной информации о дея-
тельности организации, приводит к отсутствию доверительного отношения 
ни только со стороны общественности, но и со стороны вышестоящего ру-
ководства. Поэтому реализация данного направления целиком и полностью 
возложена на руководство школ, а также лиц, ответственных за создание и 
работоспособность сайта школы, так как именно от них зависит какая ин-
формация будет размещена на официальном сайте школы, а также как дан-
ная информация будет преподнесена общественности. 

Таким образом образовательный сайт школы выступает как инстру-
мент реализации одного из принципов государственной политики в сфере 
образования. Наблюдая за тем, какое внимание органы государственной 
власти обращают на необходимость создания сайта школы в каждом учре-
ждении, какие требования предъявляются к содержанию сайта, где в при-
оритете выступает информационная открытость. Немаловажно и то, ка-
кой бюджет выделен у государства на данное направление, так как для 
реализации программы необходимо обеспечить стабильным доступом к 
сети «Интернет» как можно большее количество школ, а также провести 
компьютеризацию данных образовательных организаций всех уровней 
школьного образования. 

Можно сделать вывод о том, что данное направление является одним из 
важнейших в государственной политике в сфере образования, обеспечиваю-
щее такие возможности как: высокую мобильность информации, а также по-
лучение полноценной и правдивой информации, при этом предоставляя воз-
можность обратной связи для всех участников общественных отношений. 

Необходимо, чтобы школа организовывала коммуникацию с обществом 
таким образом, чтобы предоставлять ту информацию, в которой заинтересо-
ваны люди, а наиболее доступным способом обмена информацией в наше 
время является сеть «Интернет». Именно поэтому официальные сайты школ 
играют ключевую роль в информировании общественности. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «ПО СТУПЕНЬКАМ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Аннотация: в статья посвящена вопросу экономического воспита-
ния детей дошкольного возраста, в ходе работы с методическим посо-
бием. Авторами отмечены цели, задачи и технологическая карта мето-
дического пособия. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономическое воспита-
ние, пособие, дошкольники, предпосылки, экономика, первичные экономи-
ческие понятия. 

В современных условиях дошкольное образование, согласно «Закону об 
образовании в Российской Федерации», стало первым звеном в непрерыв-
ной системе образования. Это определило необходимость соблюдения до-
школьными образовательными учреждениями положений концепции госу-
дарственно-общественной системы экономического образования. 

Говоря об экономическом воспитании детей дошкольного возраста, мы 
имеем в виду лишь некоторые предпосылки, основы, рассчитанные на воз-
можности ребенка (зону ближайшего развития). Это доступные детям знания 
из области экономики и экономически значимые качества деятельности. 

Именно в дошкольном возрасте, возможно, обучать детей жизни, ее пра-
вилам и нормам, и бесспорно, в современном обществе актуальной является 
потребность в формировании у детей основ финансовой грамотности. 

Поэтому педагогами было принято решение разработать методическое 
пособие «По ступенькам финансовой грамотности», целью которого и стало, 
знакомство детей с первичными экономическими понятиями и терминами. 

Задачи. 
Образовательные: 
− формировать элементарные представления о финансовой грамотности; 
− формировать правильное отношение к деньгам как предмету жиз-

ненной необходимости; 
− содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной де-

ятельности взрослых. 
Развивающие: 
− способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пас-

сивного словаря; 
− развивать экономическое мышление, память, внимание, речь, стиму-

лировать активность детей. 
Воспитательные: 
− воспитывать личностные качества у детей, связанные с экономиче-

ской деятельностью (бережливость, трудолюбие). 
Пособие представляет собой набор из трех дидактических игр с техно-

логическими картами по их применению. Содержание пособия можно 
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расширять, дополнять и усложнять. Экономические понятия и термины 
изложены на доступном для детей языке. 

Возможность использования: методическое пособие помогает детям 
самостоятельно и при помощи взрослого получить информацию по теме 
финансовой грамотности, лучше понять и запомнить материал во время 
игр. Дети могут в свободное время взять пособие «По ступенькам финан-
совой грамотности» и играть самостоятельно. Технологические карты ме-
тодического пособия включают описание, правила и варианты игр. 

Содержание технологической карты «Игровой экономический слова-
рик на липучках «Копейка рубль бережет!»: тематические стихи, посло-
вицы и поговорки по финансовой грамотности; 15 изображений для 
сборки (пазлы); 15 изображений с тенями (теневое лото); 5 листов и 8 иг-
ровых полей; экономические понятия: деньги, рубль, зарплата, семейный 
бюджет, хозяйственный бюджет, потребность, реклама, цена, товар, де-
нежная купюра, бедные, платежный электронный терминал, кошелек, ко-
пилка, банкомат, бережливый, пенсионер, пенсия, сейф, счётная машинка 
для денег, долг, расхож, банк, долг, калькулятор, студент, стипендия, бо-
гатство, мошенник. Содержание технологической карты «Экономическая 
азбука от «А» до «Я»: 33 буквы русского алфавита, на каждой букве аз-
буки – финансовый термин; 33 картинки (которые раскрывают термины); 
экономические понятия: виды денег (банкноты, банковские карты, мо-
неты), профессии и деньги, «доходы и расходы» и др.; 

Содержание технологической карты «Финансовая игра «Теневое лото 
«МОНЕТКИ»: теневое лото «МОНЕТКИ». В наборе 6 полей с силуэтами, 6 
полей с цветными иллюстрациями на тему «Монеты» и 24 карточки картинки 
и теней, выступающих в качестве фишек и экономический словарик. 

Предлагаемые задания в технологических картах, разного формата и 
продолжительности, можно использовать в непосредственно образова-
тельной деятельности, в свободной игровой деятельности, в индивидуаль-
ной работе или для подгруппы детей. 

В результате освоения методического пособия «По ступенькам финан-
совой грамотности» дошкольники смогут: знать основные экономические 
и финансовые термины, понятия; обладать установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, бережного отношения к резуль-
татам труда, другим людям и самому себе; знать, что деньги зарабатыва-
ются трудом, являются мерой оценки труда; понимать результаты труда, 
уметь делиться и отдавать; осознать необходимость грамотно и береж-
ливо относиться к деньгам; научится принимать финансовые решения ка-
сающихся расходов и доходов, понимать понятия «хочу» и «могу»; про-
являть инициативу и самостоятельность; выбирать себе участников по 
совместной деятельности; активно взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми; участвовать в совместных играх, договариваться, учитывать 
интересы и чувства других. 
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ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ: 
ПОСТРОЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
МЕЖДУ ВОСПИТАТЕЛЯМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

 ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
Аннотация: в статье рассматривается важность психологии обще-

ния между воспитателями и родителями в контексте построения парт-
нерских отношений. Авторами отмечено, что эффективные коммуника-
ции между данными группами играют ключевую роль в успешном разви-
тии ребенка, поскольку именно они создают основу для сотрудничества 
и взаимопонимания. В работе представлены практические рекомендации 
по организации взаимодействия, а также примеры успешных стратегий, 
направленных на укрепление сотрудничества между ДОУ и семьями. 

Ключевые слова: психология общения, родители, воспитатели, парт-
нерские отношения, эффективные коммуникации, успешное развитие ре-
бенка, взаимодействие, поддержка, доверие, обратная связь. 

Психология общения с родителями: построение партнерских отношений. 
В современном обществе отношения между воспитателями и родителями иг-

рают ключевую роль в успешном развитии детей. Построение партнерских от-
ношений помогает создать атмосферу доверия и взаимопонимания, что, в свою 
очередь, способствует гармоничному развитию ребенка. Рассмотрим основные 
аспекты эффективной коммуникации между воспитателями и родителями. 

Рассмотрим принципы эффективной коммуникации. 
Для создания продуктивного диалога важно придерживаться нескольких 

ключевых принципов: 
− взаимное уважение. Уважение мнений и чувств друг друга закладывает 

основу доверительных отношений. Воспитатели и родители должны воспри-
нимать друг друга как равноправных партнеров; 

− открытость и честность. Прозрачность в общении помогает избежать не-
допонимания. Родители должны быть в курсе всех событий, касающихся их де-
тей, а воспитатели – делиться своими наблюдениями и рекомендациями; 

− активное слушание. Умение выслушать другого человека и проявить ис-
кренний интерес к его мнению способствует укреплению отношений. Воспита-
телям важно не только слышать, но и понимать родителей, учитывая их опыт и 
взгляды. 

−  
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воспитании, а родители – уважать профессионализм и знания воспитателей. 
Такой подход поможет создать совместную стратегию по решению вопросов, 
касающихся развития и обучения ребенка. 

Эффективные коммуникации между воспитателями и родителями явля-
ются важным фактором, способствующим успешному развитию ребенка. 
Построение партнерских отношений основано на открытости, уважении и 
взаимопонимании. В результате такой работы ребенок ощущает поддержку 
и заботу со стороны обоих участников процесса, что положительно влияет на 
его психоэмоциональное состояние и общий уровень успеваемости. Инвести-
руя время и усилия в развитие этих отношений, мы закладываем основу для 
будущих успехов ребенка. 

Построение партнерских отношений между воспитателями и родите-
лями – это непрерывный процесс, который требует времени, усилий и терпе-
ния. Эффективная коммуникация, основанная на уважении, открытости и ак-
тивном слушании, создаст прочный фундамент для успешного развития ре-
бенка. Важно помнить, что конечная цель всех усилий – это счастье и гармо-
ния наших детей. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 
НАРУШЕНИЙ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 

ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ РЕЧЕСЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ 
И РЕЧЕДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР 
Аннотация: в статье описаны некоторые варианты упражнений на 

развитие речевого, слухового восприятия, чувства ритма у детей с тя-
желыми нарушениями речи в условиях логопедической группы. Автором 
отмечено, что логоритмика является способом справиться с нарушени-
ями речи у детей дошкольного возраста в игровой форме. 

Ключевые слова: логопедия, логоритмика, тяжелое нарушение речи, 
дошкольник, логопедическая группа. 

Существует тесная взаимосвязь между чувствованием ритма и уров-
нем развития речевых и моторных функций. Достаточно развитое чувство 
ритма создаёт основу для дальнейшего усвоения фонетической стороны 
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речи: слоговой структуры слова, словесного и логического ударения, рит-
мической организации речедвигательного акта. 

Работа с ритмом требует сложной мозговой деятельности. Ребёнку 
необходимо произвести анализ, планирование, скоординировать движе-
ния, соблюдать последовательность, хорошо переключаться, концентри-
ровать внимание, оставаться включённым в процесс до самого конца. 

Кроме того, развитое чувство ритма помогает двигаться под музыку, 
координировать движения своего тела и даже правильно, ровно дышать. 
От чувства ритма зависит и артикуляция, плавность и чёткость речи. 

Бабина Г.В. и Сафонкина Н.Ю. отмечают, что у детей, имеющих труд-
ности в воспроизведении слоговой структуры слова, нарушена ритмиче-
ская организация серийных движений и действий. 

В работе над основными функциями речи с детьми с тяжелыми наруше-
ниями на помощь педагогу приходит такая дисциплина как логоритмика. 

Логоритмика – это отличный способ в игровой форме справиться с 
нарушениями речи у детей дошкольного возраста. Логоритмические 
упражнения улучшают звукопроизношение, развивают чувство ритма, 
правильное дыхание, артикуляцию, развивают внимание, слух и память. 

Занятия логоритмикой позволяют формировать и развивать: слуховое вни-
мание, музыкальный слух, движения в пространстве, мелкую, общую мото-
рику, мимику, кинестические ощущения, правильное звукопроизношение, по-
нимание ритма. 

Приведем примеры заданий. 
Игровые упражнения на развитие концентрации слухового внимания, 

слухового гнозиса и слуховой памяти на материале неречевых звуков. 
Игра «Слушаем тишину». Взрослый дает инструкцию: – Дети закрыли 

глаза. Послушаем тишину. Одну минуту слушаем тишину, а потом ребё-
нок рассказывает, что услышал? 

Игра «Где позвонили?». 
Игра «Узнай музыкальный инструмент по звуку». 
Игра «Сколько раз ударили в барабан?». 
Работа над ритмом (сначала над простым, а затем над сложным). 
Детям предлагаются различные способы воспроизведения ритма: отхло-

пывание в ладоши, отстукивание мячом об пол, использование музыкальных 
инструментов и другого инвентаря – барабана, бубна, металлофона, ложек, 
палочек. 

Виды заданий: 
− хлопнуть в ладоши столько раз, сколько точек на кубике; 
− сосчитать, сколько раз хлопнули в ладоши, и поднять карточку с цифрой; 
− сравнение ритмов: !-!!,!!-!!;!!!-!!!-!! 
− узнавание ритмов и соотнесение их с определенным ритмическим 

рисунком, записанным символами; 
− воспроизведение определенного ритма по образцу логопеда, по за-

данному рисунку; 
− произвольное воспроизведения ритма ребенком с последующей за-

писью ритмического рисунка символами; 
− воспроизведение долгих звуков (дудка, губная гармошка – символ 

« – » и коротких « + » – барабан, бубен). Ритмический рисунок может быть 
следующим: -+. --++, ---+++. 
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Формирование общей координации движений под ритмическую му-
зыку: маршировка, легкий бег. 

Упражнения на развитие динамического праксиса рук: выполнение дви-
жений (левой, правой рукой, двумя руками) по образцу, по словесной ин-
струкции или под счет: кулак- ребро, кулак- ребро-ладонь или выполняя дви-
жения руками стоя :воздух(руки вверх)-вода(руки в стороны)-земля(руки 
вниз)-огонь(руки вытянуть вперед и производить плавные движения ладо-
нями, изображая пламя огня. 

Графические упражнения на переключение (продолжи строчку): 1 2 1 2. 
Игровые упражнения, направленные на формирование простран-

ственно-временных представлений, как начало, середина, конец; перед, 
за, после; первый, последний. Данные понятия важны при усвоении ре-
бенком последовательности звуко- слогового ряда, звуконаполняемости 
слов простой и сложной слоговой структуры. 

Упражнение 1. 
Ребенок сидит на стуле, глаза закрыты. Взрослый звенит в колоколь-

чик (погремушку), держа его перед ребенком, за ним, над и под стулом, 
справа и слева. Нужно правильно сказать, где звенит колокольчик. 

Упражнение 2. 
Взрослый называет действие предмета или предмет. Ребенок отвечает, 

далеко это или близко. 
(Карандаш лежит, пальмы растут, аквариум стоит, кукла лежит, мама 

работает и т. д.) 
Упражнение 3. 
Ребенок перемещается в пространстве по инструкции взрослого. 
Ребёнок идет вперед… стоп. Направо …стоп. Влево…стоп и т. д. 
Упражнение 4. 
Ритмическая пульсация. Ребёнку с помощью палочек (карандашей) пред-

лагается отстучать свое имя, имя своего соседа, кличку своей собаки или 
кошки и т. д. 

Упражнение 5. 
«Эхо». Ведущий говорит: «Эхо, эхо! Вот потеха! Не могу сдержать я 

смеха! Поиграю я в игру. Всё, что хлопнешь, – повторю!» 
Ведущий прохлопывает ритмический рисунок. Дети должны повто-

рить. Далее ведущим назначается тот, у кого лучше получилось. 
Упражнение 6. 
Игра на ложках. Игра на ложках исправляет детский, кривой почерк. 

Развивается мелкая моторика. Придумываем ситуацию: «Я на горку шла» 
(отстучать ложками), а в ответ: «Колобок нашла» и т. д. 

Упражнение 7. 
«Вагончики» В первом вагончике едет игрушки (звери)названия. Ко-

торых состоят из одного слога (один хлопок), во втором вагончике едут 
игрушки. Названия. Которых состоят из двух слогов (два хлопка), а в тре-
тьем вагончике едут игрушки, названия которых состоят из трёх слогов 
(три хлопка). Аналогично играем с карточками. 
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Аннотация: в статье представлен опыт взаимодействия учителя-лого-

педа и воспитателя в группе для детей с общим недоразвитием речи. Авто-
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Коррекция речи у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) является 
важной задачей в процессе их социализации и обучения. В этом контексте 
взаимодействие логопеда и воспитателя группы играет ключевую роль. 
Совместная работа специалистов позволяет создать комплексный подход 
к развитию речевых навыков ребенка, что значительно повышает эффек-
тивность коррекционных мероприятий. 

Общее недоразвитие речи характеризуется несформированностью фоне-
тической, лексической и грамматической сторон. Дети с ОНР могут иметь 
трудности в произношении звуков, ограниченный словарный запас и недо-
статок грамматических конструкций. Понимание этих особенностей помо-
гает логопеду и воспитателю выработать совместную стратегию работы. 

Основная задача логопеда заключается в диагностике речевых наруше-
ний и разработке индивидуальной программы коррекции для каждого ре-
бенка. Специалист проводит специальные занятия, направленные на разви-
тие всех компонентов речи, а также обучает родителей и воспитателей тех-
никам, которые можно использовать в повседневной жизни для усиления 
эффекта коррекции. 

Воспитатель, в свою очередь, создает общее образовательное простран-
ство, в котором интегрированы речевые задачи. Он взаимодействует с 
детьми в игровой и учебной форме, внедряя логопедические упражнения в 



Педагогика 
 

101 

распорядок дня, и обеспечивает постоянное наблюдение за речевым разви-
тием каждого ребенка. 

Для достижения оптимальных результатов коррекции речи важно нала-
дить эффективное взаимодействие между логопедом и воспитателем. В своей 
работе мы придерживаемся основных направлений сотрудничества: 

− регулярные встречи. В ходе которых обсуждаются успехи и трудности 
детей, где специалисты обмениваются наблюдениями и корректируют планы 
работы; 

− совместные занятия. В нашем детском саду стало традицией проведе-
ние интегрированных занятий, где логопед и воспитатель работают с 
детьми одновременно. Это позволяет применять речевые упражнения в 
контексте деятельности конкретного педагога и способствует повышению 
интереса детей к занятиям; 

− координация методик. Логопед обучает воспитателя методам работы с 
речью, которые можно легко внедрить в повседневную практику. Это может 
включать рифмовки, игровые упражнения, сенсорные игры и т. д. 

В группах для детей с общим недоразвитием речи ведутся журналы 
взаимодействия воспитателя с учителем-логопедом. В них логопед отра-
жает задания, которые необходимо выполнить с детьми для достижения 
наиболее высоких результатов коррекции. Воспитатели ставят отметку о 
выполнении. Таким образом все педагоги группы владеют полноценной 
информацией по уровню развития речи детей, что дает возможность вести 
систематическую работу по коррекции речи воспитанников. 

Важным аспектом коррекции речи является вовлечение родителей. Ло-
гопед и воспитатель должны работать над тем, чтобы обучить родителей 
методам поддержки речевого развития дома. Регулярные консультации и 
семинары для родителей помогают им понять, как эффективно поддержи-
вать процесс коррекции. 

Результаты работы логопеда и воспитателя оцениваются через регу-
лярные мониторинги речевых навыков детей. Это может быть как наблю-
дение за успехами на занятиях, так и использование специализированных 
шкал и тестов. Важно не только оценить текущие достижения, но и вы-
явить дальнейшие направления работы. 

Взаимодействие логопеда и воспитателя в коррекции речи у детей с 
общим недоразвитием речи является важным аспектом успешного рече-
вого развития. Комплексный подход, включающий регулярное сотрудни-
чество, обмен методиками и вовлечение родителей, способствует созда-
нию благоприятной среды для развития речевых навыков детей. Эффек-
тивная работа двух специалистов способствует значительному улучше-
нию результатов коррекции и дает возможность помочь детям, стать бо-
лее уверенными и успешными в общении. 
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Образцовому детскому коллективу ансамблю бального танца «Вдох-
новение» Дома детского творчества Алексеевского городского округа бо-
лее 25 лет. Те, кто хоть раз видел выступления этого коллектива, знают, 
что он наполнен необычайной энергетикой и способен покорить сердца 
даже самых взыскательных зрителей. 

Занятия в коллективе – это не только способ приобрести гордую 
осанку, легкую походку, прекрасную фигуру, получить психологическую 
разгрузку, но возможность реализовать свой творческий потенциал, раз-
вить свой талант, найти друзей и себя. 

«Вдохновение» на протяжении многих лет остается творческим и пло-
дотворным коллективом, в котором сложилась своя система и свой стиль 
работы. С каждым годом состав коллектива обновляется, а вместе с тем 
возрастает и уровень его исполнительского мастерства. За время работы 
воспитанники ансамбля неоднократно становились победителями и при-
зерами конкурсов и фестивалей различного уровня. 

«Вдохновение» – это школа взаимоотношений, так как участники ансамбля 
проводят вместе огромное количество времени. Основной целью работы педа-
гогов является приобщение подрастающего поколения к искусству танца, вос-
питание лучших человеческих качеств, творческая самореализация. 

Танцевальное искусство является мощным фактором развития и воспитания 
личности. Оно даёт возможность для творческой самореализации ребенка, не 
подчиняя динамику и уровень его развития какому-либо стандарту, а восприни-
мая сам процесс совершенствования и развития его потенциала как результат. 

В настоящее время такое воспитание становится всё более актуаль-
ным, так как посредством танца можно осуществить как эстетическое, так 
в равной степени, и физическое воспитание, а также организовать досуг 
детей, что немаловажно для социальной сферы современного общества. 

Танец тесно связан с вопросами художественного воспитания и всесто-
роннего развития личности. И основная задача педагогов – способствовать 
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творческому началу детей, развивать их фантазию, инициативу, правильно 
использовать все возможные механизмы для самореализации. 

К. Роджерс писал, что ничто не может заставить прорасти зерно, но 
можно создать достаточно благоприятные условия, в которых оно прорастёт. 

Самореализация обучающихся становится возможной, если учитыва-
ются психофизиологические, индивидуальные возможности детей, их 
возрастные особенности. Если содержание обучения направлено на рас-
крытие творческого потенциала личности, задания адаптированы для ин-
дивидуальных особенностей и творческих способностей учащихся, созда-
ётся ситуация успешности. В коллективе создана атмосфера содружества, 
совместного творчества обучающихся, педагога и родителей. 

В Доме детского творчества имеются реальные возможности для си-
стематического единого процесса воспитания, обучения и развития детей. 
Занятия нацелены на развитие личности каждого ребенка, поощрение его 
стремления к самореализации. Это возможно благодаря созданию опти-
мальных условий для обучения и воспитания, которые способствуют раз-
витию ребенка и поддержке у него устойчивого интереса. 

В своей работе педагоги применяют определенный подход к организа-
ции образовательного процесса по формированию творческих способно-
стей детей на занятиях, который заключается: 

− в использовании известных методик и дополнении их инновацион-
ными приемами с применением различных средств обучения в форме сю-
жетных и игровых занятий, импровизации; 

− во внедрении новых методов работы с детьми, направленных на раз-
витие творческого мышления, воображения и фантазии; 

− в создании творческой развивающей среды через сотрудничество пе-
дагога, детей и родителей; 

− в умении направлять учащихся на самостоятельное решение творче-
ских задач, развивать способности к самореализации путем сочетания 
творческого и личностно-ориентированного подходов. 

Для активизации творчества ребенка педагоги на своих занятиях ис-
пользую следующие методы работы: 

− метод танцевального показа, при котором демонстрируется танце-
вальная композиция, отдельные фигуры и элементы, и соответственно 
анализируются; 

− метод диалогичного изложения материала, при использовании которого 
не только педагог разъясняет композиционный замысел, но в первую очередь 
побуждает к погружению детей в атмосферу будущего танца через чтение 
книг, просмотр фильмов, концертов с последующим обсуждением; 

− метод танцевально-практических действий, поскольку занятия чаще 
всего преимущественно строятся как практические по разучиванию тан-
цев и закреплению навыков; 

− метод игры, при использовании которого воспитанники учатся фик-
сировать свое тело в красивой танцевальной позе, развивать мимические 
мышцы лица и обогащать актерское мастерство; 

− метод импровизации, который способствует развитию творческой 
инициативы, умению передавать музыку и содержание образа движени-
ями, а также помогает снять внутренние зажимы, дает выход спонтанному 
чувству танцевального движения; 

− метод индивидуального подхода к каждому ребенку. 
Работа педагогов направлена на воспитание высокой нравственной 

культуры, на эстетическое развитие через вовлечение детей в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

104      Научное и образовательное пространство в условиях  
вызовов современности 

художественно-исполнительскую деятельность, организацию творческой 
работы. Поэтому первая ступень воспитания ребенка в коллективе – об-
разование и обучение его как исполнителя. Вторая – формирование ре-
бенка как личности, развитие в нем нравственно-эстетических, граждан-
ских качеств и общей культуры. 

В результате умелого подхода педагогов к формированию творческих спо-
собностей детей на занятиях обучение становится богаче и насыщеннее по со-
держанию. Это отражается и в образовательном процессе, и в концертном репер-
туаре коллектива, способствует достижению высоких творческих результатов. 

Таким образом, результаты работы педагогов подтверждают, что избран-
ный подход, используемые методы, приемы и формы оптимально раскры-
вают способности детей, дают им возможность проявить себя в творческой 
деятельности, ощутить результаты своего становления в творческом плане, 
что в конечном итоге создает необходимые условия для успешной самореа-
лизации, формирования и развития гармоничной личности. 
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Современные информационные технологии ведут к настоящей революции 
в образовании. Мировой опыт показывает, что решение образовательных задач 
начинается с профессиональной подготовки педагогов. Основными современ-
ными требованиями к педагогу любой направленности являются: высокий уро-
вень компьютерной грамотности, информационная культура, умение исполь-
зовать различные программные продукты для достижения поставленной цели, 
знание функциональных и дидактических возможностей ИТ-инструментов. 
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Только грамотно подготовленный педагог может провести грамотный образо-
вательно-воспитательный процесс, основной задачей которого является разви-
тие обучающегося, его личностное становление. 

Однако в организации педагогического процесса многое зависит от лич-
ности преподавателя: необходимо обладать хорошими знаниями, быть увле-
ченным человеком, постоянно развиваться и расти духовно, «идти в ногу» с 
техническим прогрессом. Что касается краеведческих занятий, то важно, 
чтобы педагог дополнительного образования не только заинтересовал детей 
историей их собственной страны, развивал этот интерес, умело направлял же-
лание знать больше, но и показывал ребенку больше перспектив в отношении 
личностного развития каждого из них, возможности широкого использова-
ния приобретенного опыта. 

Долгое время средства обучения традиционно рассматривались лишь как 
необходимое условие взаимодействия педагога и обучающегося, применения 
того или иного метода обучения. Иначе и быть не могло, потому что педагог 
был носителем знаний и использовал определенные методы и средства для пе-
редачи этих знаний. Но если он не является единственным носителем знаний, 
то ребенок должен получать их самостоятельно из внешнего мира, из различ-
ных источников информации. Кроме того, обучающийся не может обойтись 
без учебных пособий в самостоятельной образовательной деятельности. Сего-
дня от него требуется не только «усвоить» предложенный материал, но и 
узнать об окружающем мире, начав с ним активный диалог. Однако по ряду 
причин компьютер не способен заменить педагога: не может осуществлять вос-
питательную функцию в процессе занятия, не способен понять мысли детей и 
выстроить с ними человеческое общение, при работе с техникой у обучаю-
щихся не развиваются коммуникативные способности. 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что на данный момент ин-
формационные технологии не могут выступать в роли преподавателя, их 
стоит рассматривать как эффективное средство помощи в усвоении матери-
ала в процессе обучения. 

Среди положительных моментов использования компьютера на занятиях 
можно выделить оптимизацию труда педагога. Компьютер дает возможность 
упорядоченно хранить огромное количество материала и готовых разработок 
занятий. Например, на занятиях в объединениях туристско-краеведческой 
направленности педагоги часто используют разнообразный текстовый мате-
риал: фрагменты из документов, научных трудов, высказывания политиков, 
мыслителей. И для этого уже не нужно листать литературу, достаточно от-
крыть соответствующий файл. В него можно записать материал не только в 
виде текста, но и аудио и видеофрагмента, и в нужный момент использовать на 
занятии. Это экономит массу времени при подготовке и проведении занятия. 
Так же с помощью компьютера педагоги получают неограниченные возмож-
ности в изготовлении раздаточных печатных материалов к каждому занятию с 
учетом целей и задач обучения и индивидуальных особенностей детей. 

При использовании ИКТ решаются несколько задач: доступность, нагляд-
ность, индивидуальность и самостоятельность обучающихся, потому что педа-
гог может использовать при подаче материала готовые электронные и про-
граммные продукты, что повышает качество обучения, делает его динамич-
ным. На занятиях в объединениях краеведческой направленности для большей 
эффективности используются предметные коллекции, портреты, фотографии, 
иллюстрации объектов, проектируя их на большой экран. 

На своих занятиях большинство педагогов используют программу Power 
Point для создания презентаций. Её использование позволяет решить проблему 
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наглядности, дает возможность создавать и использовать разнообразные 
карты, рисунки, портреты исторических деятелей, видеофрагменты, схемы и 
диаграммы. В процессе демонстрации презентации обучающиеся приобретают 
опыт публичных выступлений, который, пригодится в их дальнейшей жизни. 

Создание мультимедийных проектов расширяет горизонты исследователь-
ской деятельности обучающихся, способствует повышению интереса к пред-
мету, формированию коммуникативной культуры. Такие занятия проходят 
наглядно, интересно, никто не остается в стороне. 

Но при этом не следует забывать, что педагог должен руководить своими 
детьми в их работе с компьютером. Кроме повышения мотивации, наглядности 
и создания эмоционального настроя, использование компьютеров на занятиях 
позволяет повысить эффективность деятельности педагога и обучающихся. 
Привлекая ребят к такой работе, наблюдается положительный эффект – мате-
риал, традиционно трудно усваиваемый, в изложении одногруппников воспри-
нимается по-другому. И при подготовке электронных приложений к занятиям, 
тестов у ребят прививается интерес к предмету, и углубляются знания. 

Таким образом, использование ИКТ позволяет проектировать грамотное, 
профессиональное, технологичное занятие. А это, в свою очередь, позволяет 
формировать ключевые компетентности обучающихся, т. е. целостную си-
стему универсальных знаний, умений и навыков. Опыт работы педагогов по-
казывает, что у детей, которые активно работают с компьютером, формируется 
более высокий уровень самообразовательных навыков. Такие обучающиеся 
легко ориентируются в бурном потоке информации, умеют выделять главное, 
обобщать, делать выводы. 
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Аннотация: в статье представлена исследовательская работа, объ-
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цели, задачи и методы исследования. 
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Переписать население России трудный, длительный процесс, требую-
щий много сил и капиталовложений. А собрать некоторые статистические 
данные по нашей школе несложно. 

Часто в классах встречаются повторяющиеся имена. 
А каковы будут эти же данные если рассмотреть списочный состав 

всей школы? 
Таким образом, родилась идея узнать некоторые интересные данные 

по ученикам нашей школы. В 2018–2019 учебном году группа учащихся 
11 класса продолжила исследование по вопросу «Статистические данные 
учеников ГБОУ СОШ №546 г. Санкт-Петербурга. Имена.» начатые в 
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2013–2014 учебном году (тогда ребята были в 6 классе). Прошло пять лет. 
Еще 2 года. Изменились ли эти данные? Мало того, ребята решили рас-
ширить круг исследуемого вопроса: какие самые распространенные 
имена наших мам и пап, наших бабушек и дедушек? 

Мы решили продолжить эти исследования анализируя имена уча-
щихся нашей школы в 2020–2021 учебном году. Таким образом, была 
сформулирована цель исследования: остается ли популярность имен по-
стоянной или меняется со временем? А если меняется, то почему? 

Объект исследования: учащиеся школы и их родители. 
Предмет исследования: имена. 
Цель исследования: определить самое популярное имя среди мальчи-

ков и девочек нашей школы, остается ли популярность имен постоянной 
или меняется со временем? А если меняется, то почему? 

Задачи: 
− проанализировать списочный состав учеников школы (имена); 
− определить самое распространенное имя среди учеников школы; 
− обработать эти данные используя математический аппарат; 
− проанализировать и сравнить результаты исследования  

2018–2019 и 2020–2021 учебных годов и сделать выводы на основе полу-
ченных данных; 

− оформить результаты исследования. 
Методы: 
− эмпирический и математический: математические расчёты, сравнение; 
− теоретический: восхождение от абстрактного к конкретному, форма-

лизация; анализ, синтез. 
Исследование списочного состава учащихся начальной школы. Пример. 
 

Таблица 1 
Алена 8 Алина 6 Анастасия

24
Ангелина 3 Эвелина 2 Вера 2

Валерия 6 Виктория 19 Дарья 11 Дуня Таисия 2 Ульяна 4 

Елизавета 16 Ксения 16 Лилия 2 Мавидя Арина 4 Сафура  

Марьяна 2 Олеся 2 Ольга 2 Александра 4 Альфинур Линда

Алеся Анна 11 Василиса 4 Вероника 10 Наталья Яна

Екатерина 11 Надежда Полина 19 София 24 Агата Нармин  
 

Таблица 2 
Алексей 9 Арсений 4 Артем 20 Григорий 4 Даниэль Алишан

Демид Евгений 4 Егор 11 Константин
8

Магомед 3 Вадим 2

Михаил 8 Никита 7 Николай 6 Платон 3 Савелий 2 Наргиз

Степан 6 Фёдор 4 Ян Алек-
сандр13

Владимир 6 Руслан 2

Денис 5 Илья 5 Мирон Рамиль Семён 2 Расиф

Тимофей 8 Ярослав 7 Андрей 9 Антон 3 Всеволод 2 Тихон
 

По аналогии исследуется списочный состав учащихся средней школы 
и старшей школы. 

Далее оформляется сводная таблица учащихся всей школы. 
 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

108      Научное и образовательное пространство в условиях  
вызовов современности 

Таблица 3 
Количество Имя

Начальная школа 
Всего 693 
М – 336 (48%) 
Д – 357 (52%) 

Артем (20 из 336) (6%)
Анастасия, София 
(по 24 из 357) (по 7%) 

Средняя школа 
Всего 538 
М – 260 (48%) 
Д – 278 (52%) 

Алексей (19 из 260) (7%)
Анастасия (17 из 278) (6%) 

Старшая школа 
Всего 335 
М – 170 (51%) 
Д – 165 (49%) 

Артем, Максим
(по 12 из 170) (по 7%) 
Анастасия (14 из 165) (8%) 

 

Сравнивания полученные результаты исследования с  
2018–2019 учебным годом. 

 

Таблица 4 
2018–2019 учебный год Начальная школа

Количество Имя
Всего 602 
М – 273 (45%) 
Д – 329 (55%) 

Артем (17 из 273) (6%)
Анастасия(20 из 329) (6%) 

Средняя и старшая школа
Всего 785 
М – 389(53%) 
Д – 369(47%) 

Артем, Александр (по 25 из 389) (6%)
Анастасия (33 из 369) (9%) 

2020–2021учебный год Школа
Количество Имя

Школа 
Всего 1566 
М – 766 (49%) 
Д – 800 (51%) 

Артем (47 из 766) (6%)
Анастасия (55 из 800) (7%) 

2018–2019 учебный год Школа
Всего 1387 
М – 662(48%) 
Д – 698(52%) 

Алексей (44 из 662) (6%)
Анастасия (53 из 698) (8%) 

 

Вызывает интерес исследования, проведенные ребятами в  
2018–2019 учебном году по вопросу имен мам, пап, бабушек и дедушек. 

По итогам исследовательской работы получены следующие результаты. 
Начальная школа. Пример: 5 самых популярных имен. 

Таблица 5 
девочки мамы бабушки

Анастасия 
Мария 
Полина 
Дарья 
Виктория 

Ольга
Татьяна 
Наталья 
Елена 
Ирина

Татьяна
Людмила 
Валентина 
Галина 
Елена 
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Таблица 6 
мальчики папы дедушки

Артем 
Александр 
Дмитрий 
Максим 
Алексей 

Сергей
Дмитрий 
Александр 
Алексей 
Владимир 

Александр
Николай 
Владимир 
Сергей 
Виктор 

 

По аналогии исследуются имена в средней и старшей школе. 
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что для  

3-х поколений есть общие мужские имена: Александр, Николай, Влади-
мир. А для женских имен мы видим совпадения только для поколений мам 
и бабушек: Татьяна и Валентина. 

Можем ли мы предсказать, какие имена войдут в моду? Вряд ли. Хотя 
любому очевидно, что мода на имена постоянно меняется. Только, по 
наблюдениям лингвистов, в наши дни это происходит быстрее, чем 
раньше. Очень показательная картина вырисовывается, если сравнить по-
пулярность имен 1990 года и, допустим, 2011-го.Так, в 1990-м родилось 
всего 193 Софьи, а в 2011-м их было уже 3829. Кстати, это женское имя 
до сих пор является самым популярным в России; 82 Арины в 1990-м про-
тив 1158 в 2011-м; 4 Мирославы в 1990 и 176 в 2011;39 Василис в 1990 и 
896 в 2011-м. 

То же самое происходит у мальчиков. По сравнению с 1990 годом в 
два раза сократилось количество Александров (2950 против 4503), ста-
бильно с каждым годом падает популярность Дмитриев (2345 против 
3520). Зато если в 1990 году было всего семь Платонов, в 2011-м их уже 
257. Артемиев стало 377 (было 20). Матвеев 1446 (был 41), Тимофеев  
1210 (было 103), Макаров 373 (было три). После любого исторического 
события у особенно патриотически настроенных граждан случается силь-
ное обострение любви к Родине. Мы через это проходили не раз и, ко-
нечно, помним, как девочек называли Октябринами, Даздрапермами (в 
честь Первого мая) и Владленами (в честь Ленина). Потом Гагарин поле-
тел в космос и началось: Урюрвкос (Ура, Юра в космосе!), Перкосрак 
(Первая космическая ракета), Ватерпежекосма (Валентина Терешкова 
первая женщина космонавт). И конечно, Олимпиада (в честь Олимпиады-
80). Кстати, про Олимпиаду. В 2014 году в России так назвали пять дево-
чек – впервые после распада Советского Союза. 

И конечно, не обошлось без подобного проявление патриотизма и в 
связи с присоединением Крыма к России. Точной статистики пока нет, так 
как это событие произошло не очень давно, но уже доподлинно известно 
о девочке, которую назвали Феодосией, и о мальчике, любящие родители 
которого назвали ребенка Гурзуф (тоже в честь крымского городка). 

Заключение. 
Итак, в ходе выполнения нашей исследовательской работы мы нашли 

ответы на поставленные задачи: 
1) Количество мальчиков в школе 766 (49%), количество девочек 

800(51%). Сравнивая эти данные с 2018–19 учебным годом: мальчиков 
662 (48%), девочек 698 (52%); 

2) Самое распространенное женское имя по школе: Анастасия (55 из 
800 (7% всех девочек)). Сравнивая эти данные с 2018–19 учебным годом: 
Анастасия (53 из 698 (8% всех девочек)); 
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Самое распространенное мужское имя по школе: Артем  
(47 из 766 (6% всех мальчиков)). 

Сравнивая эти данные с 2018–19 учебным годом: Алексей  
(44 из 662 (6% всех мальчиков)). 

В заключение своей работы хочется сделать вывод: проведя исследование спи-
сочного состава учеников школы мы поняли, что даже эта несложная на первый 
взгляд работа требует много времени, кропотливого труда, внимания, усердия. 
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РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ  
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И СТАНОВЛЕНИЯ 

КРЕПКОЙ И ДРУЖНОЙ СЕМЬИ 
Аннотация: статья раскрывает понятия семейная традиция, и как 

можно через семейные традиции воспитывать детей, укреплять свою 
семью. Авторами предложены правила, которых следует придержи-
ваться при создании новых семейных традиций. 

Ключевые слова: традиции, семья, родители, взаимоотношения, 
праздники, воспитание. 

Всем известно, что на Руси у всех семей были свои традиции, которые 
объединяли, делая их сильными и крепкими. Но сейчас многое измени-
лось. Изменились и взгляды на понятие «семьи», на верность в семье, на 
воспитание детей. Многие традиции, которые делали семью – семьёй, 



Педагогика 
 

111 

были потеряны. Многие семьи и по сей день больше напоминают людей, 
которые живут под одной крыше, при этом, не имея ничего общего, даже 
порою, не зная друг друга. Именно с семьи начинается и приобщение к 
культуре, ребёнок осваивает основы материальной и духовной культуры. 
Семья рождает ощущение преемственности поколений, а через это, при-
частность к истории своего рода, и развитие идеалов патриотизма. И при 
воспитании детей, никакой иной институт не может заменить семью, 
именно ей принадлежит ведущая роль в становлении личности ребёнка. 

Ведь именно семья даёт ощущение стабильности и защиты с самого раннего 
детства, которые мы проносим через всю нашу сознательную жизнь и передаём 
нашим детям, и так из поколения в поколение, набираясь мудрости и опыта. 

Поэтому, традиции – это основа уклада семьи, семьи – дружной и 
крепкой, у которой есть будущее. Поэтому и нужно возрождать традиции, 
семейные традиции. Хорошо, если они будут по нраву всем членам семьи, 
ведь они способны сближать, укреплять любовь, вселять в души взаимо-
уважение и взаимопонимание, то, чего так сильно не хватает большинству 
современных семей. 

Что же такое семейные традиции? «Семейные традиции – это обычные 
принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи, взгляды, которые пере-
даются из поколения в поколение». Семейные традиции – это то, что сплачи-
вает семью, делает нас дружнее и крепче. На традициях основаны воспитание, 
правила поведения и духовность. А это значит, что семья выдержит любые 
трудности и будет идти по жизни смело и уверенно. Знание родного языка, 
своих традиций должно закладываться в семье, и эти понятия: язык, традиции 
и семья неотделимы. 

Воспитание ребёнка начинается с отношений, которые царят в семье 
между родителями. Дети воспитываются не только родителями как тако-
выми, а ещё и той семейной жизнью, которая складывается. Приобщить к 
семейным традициям можно на личном примере самих родителей. Семей-
ные традиции – это духовная атмосфера дома, которую составляют: рас-
порядок дня, уклад жизни, обычаи, а также привычки обитателей. Форми-
рование традиций нужно начинать ещё в самом начале создания семьи, 
когда дети пока не появились или ещё маленькие. Традиции должны быть 
простыми, но никак не надуманными. Чем счастливее были традиции и 
интереснее познание мира в родительской семье, тем больше радости бу-
дет у малыша и в дальнейшей жизни. 

На Руси у всех семей были свои традиции, которые объединяли, делая 
их сильными и крепкими. Многие традиции были связанны с праздни-
ками, с рождением ребенка. 

Семейные и брачные отношения регулировались народными обычаями и 
общественными нормами. Бытовые особенности семьи: коллективная соб-
ственность, общее хозяйство. Глава семьи – старший мужчина, являвшийся но-
сителем беспрекословной власти, представителем всей семьи, основной работ-
ник, от которого зависело материальное состояние и нравственное положение 
в обществе его родных. Старшая женщина – распорядительница семейных за-
пасов и всех домашних дел, которая при долгом отсутствии главы семьи брала 
его функции на себя. В семейном воспитании подрастающего поколения по-
мимо родителей участвовали бабушки и дедушки, которые посвящали внукам 
оставшуюся жизнь. 

После дня октябрьской революции 1917 года многие традиции были 
упразднены, как народные, так и семейные. Часть, конечно, осталась 
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трансформировавшись, часть канули в небытие, ну и конечно же появи-
лись новые. 

Семейные традиции оказывают огромную роль в усвоение ребенком 
норм, моральных и нравственных ценности; развивают общения и взаи-
модействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развивают эмоцио-
нальную отзывчивость, сопереживания, формируют уважительное отно-
шения и чувства принадлежности к своей семье; формируют позитивные 
установки к различным видам труда и творчества; основы безопасного по-
ведения в быту, социуме, природе. 

Воспитываясь на семейных традициях, у ребенка формируется пер-
вичное представлений о малой родине и Отечестве, представление о цен-
ностях народа, об отечественных традициях и праздниках. Ребенок знако-
мится с этнокультурой. Приобщается к искусству, литературе. Приобре-
тает опыт в различных видах деятельности. 

Роль семейных традиций в жизни малышей: дают возможность опти-
мистично смотреть на жизнь, ведь «каждый день – праздник», дети гор-
дятся своей семьёй, малыш ощущает стабильность, ведь традиции будут 
выполнены не потому, что так надо, а потому, что так хочется всем членам 
семьи, так принято. 

Развитию и сохранению семейных традиций способствуют народные 
праздники. И именно использование фольклора становится основным 
средством этнопедагогики. Правила, которых нужно придерживаться, 
если Вы решили создать новые традиции: 

− традиция повторяется всегда, ведь она – традиция; 
− событие должно быть ярким, интересным для родных, позитивными; 
− она может задействовать запахи, звуки, зрительные образы, что-то, 

влияющее на чувства и восприятие. 
Традиции – это не только праздники. Это образ и стиль жизни. Это то, 

что принято в семье: уважать старших, помогать друг другу, выполнять 
работу вместе, устраивать воскресные обеды. Традиций не обязательно 
должно быть много. Они просто должны быть. Это – детство ваших детей, 
то, чем они его особенно запомнят. 

Формирование семейных традиций в проведении свободного времени яв-
ляется залогом счастливой дружной семьи, в которой не остается места вред-
ным привычкам и непониманию, отчужденности, озлобленности, скуке. У ре-
бенка, вырастающего на добрых традициях, постепенно формируется «образ 
семьи», который он проносит через свою жизнь, и, став взрослым человеком, 
создает свою семью, основанную на любви, уважении друг к другу и совмест-
ных общих делах. 

Подготовка к любому празднику в семье может стать традиционной. 
Например, мужская половина семьи готовит тайно подарки и поздравле-
ния к 8 марта – это может быть и изготовление простых открыток, а 
можно доверить пятилетнему сыну упаковать купленный папой подарок 
для мамы или же подготовка домашнего концерта. Самым традиционным, 
пожалуй, является праздник – Новый год. Из этого праздника можно сде-
лать самую любимую семейную традицию. Замечательно создавать се-
мейные традиции самим, например, по временам года – зимой семейные 
прогулки на лыжах по выходным, семейный праздник встречи зимы, в ко-
торый можно включить и литературные и музыкальные выступления, тра-
дицию отмечать первый липкий снег и лепить из него снеговика; летом 
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туристический семейный поход, пускай это будет даже поход к ближай-
шей речке, но дети потому и дети, что любую игру воспринимают в се-
рьез, родителям нужно лишь создать игровую ситуацию. 

Подвести родителей к созданию такой традиции можно совершенно не 
навязчиво, ведь наверняка каждая семья ходит и в поход, и снеговика ле-
пят – важно сделать из этого традицию, чтобы ребенок с нетерпением 
ожидал первого липкого снега, и чтобы мама и папа не забыли про снего-
вика и вот уже семейная традиция, которую любит вся семья. 

Например, на родительском собрании, можно организовать беседу по пред-
ложенному рассказу, наверняка многие родители с удовольствием начнут рас-
сказывать о своих семейных традициях, и есть возможность организовать, к 
примеру, выставку «Семейные традиции в искусстве фотографии». 

Наверное, в каждом доме есть семейные реликвии или традиции. Бывает 
так, что нет вещей, передаваемых по наследству, семью коснулись револю-
ция, репрессии, годы войны со всеми их трудностями и потерями… 

Но в семье остались традиции, которые передаются уже четвертому 
поколению. 

Семейных традиций множество – нужно просто на жизнь семьи вни-
мательней взглянуть и привычные дела назвать громкими словами. 

Семейные традиции сближают всех близких родных, делает семью се-
мьей, а не просто сообществом родственников по крови. Домашние обы-
чаи и ритуалы могут стать своеобразной прививкой против отдаления де-
тей от родителей, их взаимного непонимания. Создавайте свои семейные 
традиции и бережно храните их! А будут ли это сложные для исполнения 
домашние спектакли, особое новогоднее блюдо, или «ваша» семейная 
песня, исполняемая за праздничным столом, не столь важно. Главное, 
чтобы через много-много лет ваш, уже повзрослевший ребенок с радо-
стью и затаенной грустью вспоминал семейный Новый год или первый 
липкий снег и Снеговика и хотел в собственной семье возродить традиции 
родительского дома – а это и есть любовь к родному дому и семейные 
традиции в воспитании этой самой любви играют главную роль. 
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В результате упражнений у ребенка формируются навыки, которые 
становятся базой для развернутого произвольного действия. 

1. Упражнение «Что наверху, что внизу дома?». 
Цель: развитие умения определять верхнее и нижнее направления. 
Ход игры: из деталей конструктора логопед собирает вместе с ребён-

ком башню(дом). Ребенка просят назвать, что находится в доме находится 
наверху, а что внизу. 

2. Упражнение: «Что справа, а что слева?». 
Цель: ориентация в пространстве относительно своего тела. 
Ход игры: ребенка просят перечислить то, что находится справа 

(слева) от него. Усложнение: повернуть ребёнка и задать вопрос: «Что те-
перь справа (слева) от тебя? 

3. Упражнение: «Робот». 
Цель: развитие ориентировки в окружающем пространстве, понима-

ние координат пространства. 
Ход игры: ребенок изображает робота, точно и правильно выполняю-

щего команды человека: «Один шаг вперед, два шага направо, прыжок 
вверх, три шага налево, вниз (присесть) и т. д.». 

4. Упражнение: «Фотография». 
Цель: определение положение предметов относительно других предметов. 
Оборудование: Игрушки, игрушечный фотоаппарат. 
Ход игры: Взрослый играет роль фотографа, ищет кадр. Ребенку дается за-

дание, как рассадить игрушки: кошку – справа от зайца, куклу – слева от 
мишки и т. д. 

5. Упражнение: «Смешные картинки». 
Цель: определение положение предметов относительно других пред-

метов на картинке. 
Оборудование: сюжетные картинки. 
Ход игры: ребенок определяет на картинках, с какой стороны относи-

тельно других находится каждый персонаж, какой рукой он действует и т. п. 
6. Упражнение «Вспомни, кто с кем подружился?». 
Цель: определение положения предметов (людей, детей) относительно 

друг друга. 
Оборудование: пары карточек с символами (геометрические фигуры, 

предметы). Дети (3 ребенка) получают разные карточки. Ведущий-ребе-
нок должен запомнить у кого какая карточка, затем отворачивается. Тем 
временем дети меняются местами. Ребёнок-ведущий разворачивается и 
определяет. Кто с кем стоял, давая команды: «Лена встань справа от 
Вовы.» и т. д. Усложнение: дети не меняются местами, а меняются только 
карточками. 

7. Упражнение «Найди клад». 
Цель: ориентация в помещении по плану, понимание координат 

пространства. 
Ход игры: Взрослый (далее ребёнок) рисует план игровой комнаты. И 

отмечает на плане красной точкой (наклейкой) те предметы, которые 
необходимо найти игроку. Усложнение: задание выполняется на время. 

8. Упражнение «Магазин». 
Цель: развитие умения определять верхнее и нижнее направления. 
Ход игры: ребёнок-продавец раскладывает товары на полки, а ребе-

нок-покупатель просит достать нужный товар, не называя его, а 
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описывая его местоположение. Например: Этот товар стоит на верхней 
полке слева от кубика. 
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Патриотическое воспитание является одним из важнейших направлений 
в работе нашего детского сада. Мы, коллектив педагогов, стремимся не 
только привить детям любовь к Родине, но и сформировать у них чувство 
уважения к истории, культуре и традициям нашей страны. Мы понимаем, что 
дошкольный возраст – это время, когда закладываются основы мировоззре-
ния и патриотизма, а потому наши усилия направлены на создание условий 
для воспитания маленьких граждан, гордящихся своей Родиной. 

Основные задачи патриотического воспитания. В рамках патриоти-
ческого воспитания мы ставим перед собой ряд ключевых задач. Прежде 
всего, это формирование у детей гражданской идентичности. Мы стре-
мимся донести до каждого ребенка, что он является частью большого и 
значимого сообщества – своей страны. Для этого мы проводим беседы и 
мероприятия, которые помогают детям осознать свою принадлежность к 
народу с богатой историей и культурой. 

Также важной задачей является знакомство детей с государственными 
символами. В процессе обучения мы активно используем изображения 
флага, герба и гимна, рассказываем детям о том, что эти символы озна-
чают и почему их нужно уважать. Воспитание уважительного отношения 
к государственным символам с раннего возраста способствует развитию 
чувства патриотизма. 

Культурное наследие страны – это еще один аспект, на котором мы де-
лаем акцент. Через знакомство с народными песнями, сказками, играми и 
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традициями мы помогаем детям ощутить красоту и богатство родной куль-
туры. Погружая детей в мир народного искусства, мы показываем, что исто-
рия их страны – это не просто факты, а живая и значимая часть их жизни. 

Одной из важных задач является знакомство детей с подвигами людей, 
которые внесли значительный вклад в развитие нашей страны. Мы рас-
сказываем детям о героях войны, трудовых подвигах, о тех, кто трудился 
на благо общества. Эти истории помогают сформировать у детей уваже-
ние к подвигу и важность служения своему народу. 

Формы и методы патриотического воспитания. В своей работе мы 
используем различные формы и методы патриотического воспитания, что 
позволяет сделать этот процесс интересным и доступным для детей до-
школьного возраста. 

Одной из главных форм работы является игровая деятельность. Дети 
любят играть, и именно через игру они лучше всего усваивают новые зна-
ния и умения. Мы организуем ролевые игры, в которых дети могут высту-
пать в роли героев, защитников Родины, представителей разных народов. 
Это не только развивает у детей чувство гордости за свою страну, но и 
помогает им осознавать, что они тоже могут быть полезны своей стране. 

Кроме того, мы регулярно проводим воспитательные беседы на патри-
отические темы. В ходе этих бесед дети знакомятся с историческими со-
бытиями, узнают о государственных праздниках, традициях и культуре 
России. Важно, что в таких беседах мы стараемся говорить на понятном 
детям языке, чтобы они могли не только понять, но и прочувствовать важ-
ность обсуждаемых тем. 

Творческая деятельность играет большую роль в воспитании патрио-
тизма. На занятиях по изобразительному искусству и аппликации дети со-
здают рисунки и поделки на темы, связанные с нашей Родиной. Это может 
быть изображение родных мест, героев или сцен из истории страны. Такие 
задания помогают детям выразить свои эмоции и осознать свою связь с куль-
турным и историческим наследием. 

Праздничные мероприятия также занимают важное место в работе нашего 
коллектива. Мы проводим утренники, посвященные государственным празд-
никам, таким как День Победы, День России, День защитника Отечества. Дети 
готовят стихи, песни, танцы, которые раскрывают тему патриотизма. На таких 
мероприятиях дети видят, как важна память о прошлом и как можно гордиться 
своей Родиной. 

Роль семьи в патриотическом воспитании. Как коллектив детского 
сада, мы понимаем, что роль семьи в патриотическом воспитании нельзя 
недооценивать. Семья – это первая среда, в которой ребенок получает 
представления о своей стране, ее культуре и традициях. Поэтому мы ак-
тивно взаимодействуем с родителями, стараясь сделать процесс воспита-
ния патриотических чувств более эффективным и слаженным. 

Мы регулярно проводим родительские собрания, на которых обсуждаем 
значимость патриотического воспитания и делимся практическими рекомен-
дациями. Родители поддерживают наши инициативы, посещают вместе с 
детьми мероприятия, посвященные государственным праздникам, и участ-
вуют в культурных и исторических экскурсиях. Мы убеждены, что совмест-
ные усилия детского сада и семьи играют ключевую роль в успешном воспи-
тании маленьких патриотов. 
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Заключение. Патриотическое воспитание дошкольников – это слож-
ный, но чрезвычайно важный процесс. Мы, коллектив нашего детского 
сада, стараемся не просто передавать детям знания о Родине, но и форми-
ровать в них глубокое уважение и любовь к своей стране. Через игровые 
и творческие формы, беседы и мероприятия мы помогаем детям осознать, 
что быть частью своей страны – это большая честь и ответственность. 
Важно, чтобы каждое поколение, начиная с дошкольного возраста, росло 
с пониманием своей роли в истории и будущем своей Родины. 
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Воспитание с помощью различных способов его применения строится на от-
ношении обучающегося к процессу обучения, так как важной составляющей яв-
ляется мотивация и заинтересованность самих обучающихся к процессу получе-
ния новых знаний и навыков. Поэтому группы спортивного совершенствования 
созданы для совершенствования спортивных навыков наиболее подготовлен-
ными спортсменами по различным видам спорта, которые в дальнейшем 
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защищают региональные общества «Динамо» и сборные федеральных органов 
исполнительной власти. 

По мнению Ю.Д. Железняк именно в группах спортивного совершен-
ствования у спортсменов формируется моральный облик, чувство патри-
отизма и готовность к защите Родины [1, с. 175]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о способах достижения 
социально-профессионального воспитания обучающихся в группах спор-
тивного совершенствования, целесообразно разобрать социальное и про-
фессиональное воспитание, которое обучающиеся получают в группах 
спортивного совершенствования. 

Само понятие социально-профессиональное воспитание обучающихся 
следует понимать, как комплексный процесс, с помощью которого приоб-
ретаются социальные и профессиональные качества. 

Несомненно, в группах спортивного совершенствования обучающиеся 
формируют, в первую очередь, нравственные качества, а также улучшают 
свои физические способности, ведут подготовку к будущей профессии, 
что является залогом успешного процесса обучения. 

Итак, профессиональное обучение в целом предполагает получение 
определенных навыков и знаний в выбранной специализации обучающе-
гося, а социальное обучение основывается на приобретении социально 
значимых качеств, которые в дальнейшем будут служить выполнению 
своих профессиональных обязанностей. 

А.Е. Грачев выделяет различные способы достижения получения со-
циально-профессионального воспитания в группах спортивного совер-
шенствования (рисунок 1) [2, с. 184]. 

 

 
Рис. 1. Способы достижения получения социально-профессионального 

воспитания в группах спортивного совершенствования. 
 

Каждый способ важен по-своему, так как, например, через навык команд-
ной работы в группе спортивного совершенствования формируется общая 
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цель, а с помощью мотивации у обучающихся прививается стремление к само-
развитию и др. 

Конечно, в научной литературе список способов достижения социально-про-
фессионального воспитания обучающихся не носит закрытый характер. Напри-
мер, А.И. Тимонин выделяет, на его взгляд, один из важных способов достиже-
ния социально-профессионального воспитания в группах спортивного совер-
шенствования – психологическая подготовка. Нельзя не согласиться с данным 
способом, поскольку он предполагает воспитание волевых качеств [3, с. 55]. 

Следовательно, способы достижения социально-профессионального 
воспитания обучающихся в группах спортивного совершенствования сро-
ятся на основании ключевых моментов, которые связаны с комплексным 
подходом процесса обучения. 

Важно понимать, что при выборе определенных способов достижения со-
циально-профессионального воспитания обучающихся в группах спортивного 
совершенствования каждый должен руководствоваться результативными спо-
собами в зависимости от личностных качеств каждого обучающегося. 
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Задачи: закреплять представления ребенка о геометрических фигурах, 
цвете, размере; упражнять в определении фигур на основе словесного 
описания и зрительного восприятия; закрепить умение устанавливать 
связь между числом и количеством предметов, продолжать учить кон-
струировать предметы из геометрических фигур. Способствовать 
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Перед ребенком выкладываются в ряд фигуры из правой корзинки. По-
смотри внимательно и постарайся запомнить все фигуры. Сейчас закрой 
глаза, я спрячу одну фигуру, потом ты откроешь глаза и назовешь фигуру, 
которую я убрала. 

– А теперь давай отдохнем (упражнения на балансировочной доске 
Бильгоу в положении стоя (руки вперед – вверх – в стороны, приседания, 
подбрасывание и ловля мешочка) [3]. 

– Что может перевозить грузовая машина? (Ответ ребенка). А твоя ма-
шина будет перевозить животных. Посчитай, пожалуйста, сколько живот-
ных поместится в кузов? (игра «Соедини число с количеством»). 

– А теперь я предлагаю взять кубики и собрать машину [2, с.7]. (Составление 
машины по схеме). Какая замечательная машина у тебя получилась. Молодец. 

– Ты справился со всеми заданиями. Какое задание тебе понравилось 
больше? Какое вызвало большее затруднение? Почему? 
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ТРАНСФОРМИРУЕМОСТИ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос требования к разви-
вающей предметно-пространственной среде детского сада. Авторами 
отмечено, что трансформируемость и многофункциональность явля-
ются требованиями РППС. 
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Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) детских са-
дов России насыщена огромным количеством игр и игрушек, 
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стремящихся показать ребёнку всё многообразие мира. Реалистичные иг-
рушки, изображающие продукты, предметы профессиональной деятель-
ности некоторых профессий и т. п. сложены в прозрачные пластиковые 
контейнеры и яркой этикеткой и стоят на стеллажах. Все это отвечает тре-
бованиям безопасности, эстетичности и возможно мобильности, если 
дети имеют возможность взять этот контейнер и организовать игровую 
деятельность в любом уголке группы. Но одно из требований РППС это 
трансформируемость, другими словами, изменяемость среды под те или 
иные образовательные, воспитательные или игровые задачи. Много ли 
мы, педагоги, можем изменить в РППС своей группы? Возможно поста-
вить столы по-разному, чтобы, например, придать более уютную атмо-
сферу или организовать обсуждение, чтобы дети или взрослые видели бы 
друг друга, может быть для двигательной деятельности? Если РППС 
группы имеет в своём составе предметы, которые можно использовать и 
для индивидуальной развивающей работы и использовать в игровой, здо-
ровьесберегающей деятельности и т. д. тогда она по праву может счи-
таться трансформируемой и многофункциональной. Какие это пособия? 

В первую очередь это все развивающие наборы открытого типа, т. е без за-
ранее заданного сценария, имеющие поле для фантазии и творчества всех 
участников образовательного процесса. Это Блоки Дьенеша, палочки Кюизи-
нера, наборы Фрёбеля и т. п. Конечно, это развивающие игры позволяют моде-
лировать важные понятия как математики, так и информатики: алгоритмы, ко-
дирование информации, логические операции; строить высказывания с сою-
зами «и», «или», частицей «не» и др. Подобные развивающие игры способ-
ствуют ускорению процесса развития у дошкольников простейших логических 
структур мышления и математических представлений. С помощью этих игр 
дети успешно овладевают в дальнейшем основами математики и информатики. 
Основная цель использования дидактического материала: научить дошкольни-
ков решать логические задачи на разбиение по свойствам. 

Но также детали этих наборов можно использовать и для развития речи, 
и для подготовки к грамоте, а также это огромное поле для развития твор-
чества. С помощью этих наборов можно изобразить любую фигурку и сю-
жетную картинку, причём не боясь ошибок, поскольку можно просто пе-
реложить или поменять деталь для более точного образа. Компания «Кор-
вет» производящая полочки Кюизинера и блоки Дьенеша неоднократно 
проводить творческие конкурсы в сети ВКонтакте для детей дошкольного 
возраста тематика этих конкурсов очень широкая «Жители морских глу-
бин», «Летние виды спорта», «Зимние забавы» и т. п. 

Также эти детали можно использовать и в игровой деятельности: ограни-
чить или организовать игровое пространство, например, сделать комнату для 
кукол или трек для машин. А также использовать как предметы-заместители. 
Использование предметов-заместителей – это важный этап развития игровой 
деятельности. Игра с предметами-заместителями – это особенное и необходи-
мое умение ребенка, которое развивает умственную активность и познаватель-
ные интересы; самостоятельность и самодеятельность; способствует развитию 
мышления, воображения, памяти, внимания; обеспечивает общение со сверст-
никами и умение ориентироваться в социальных ситуациях [1]. Таким образом, 
умение использовать предметы-заместители включает большую часть функ-
ций, формируемых в процессе игровой деятельности. Этот переход в мир «по-
нарошку» даёт толчок развитию воображению и фантазии ребенка. А умение 
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творчески смотреть на вещи является одним из мягких навыков, которые обес-
печивают более легкую адаптацию в меняющихся условиях, какими могут 
быть нахождение ребенка в новом коллективе сверстников или даже переход к 
школьному обучению. 

Такими же предметами, обеспечивающими трансформируемость и 
многофункциональность РППС являются природные материалы. Хорошо 
просушенные и правильно хранящиеся они являются незаменимым мате-
риалом для развивающей индивидуальной и подгрупповой работы, для 
экспериментальной и опытнической деятельности, могут подходить для 
реализации любой образовательной области. И, обязательно для игровой 
деятельности в качестве предметов-заместителей. 

Для этих же целей подходят полотна ткани разной величины. Ими 
можно зонировать игровое пространство, использовать в музыкальной и 
театрализованной деятельности, для релаксации и создания непринуж-
дённой дружественной атмосферы. 

Таким образом, видим, что существует множество предметов, от име-
ющих развивающие задачи до абсолютно к ним не относящимся, но кото-
рые можно использовать, чтобы изменить среду группы для решения лю-
бых развивающих задач, также эти предметы можно использовать по-раз-
ному т. е они многофункциональны, а значит они имеют полное право 
быть в детском саду. 
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Аннотация: в статье представлены рекомендации по использованию 
английских песен при обучении дошкольников. Автор из своего опыта ра-
боты делает вывод о том, что песня на занятиях английского языка фор-
мирует высококультурную личность. 
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Дошкольный возраст является благоприятным для освоения иностран-
ного языка, так как у маленьких детей хорошо развита долговременная 
память, отсутствуют страхи «допустить ошибку» или «сказать непра-
вильно». Дети не осознают трудностей обучения, они хотят только играть. 

Проанализировав психологические особенности детей данного воз-
раста, пришла к выводу, что при обучении иностранному языку 
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дошкольников нужно основываться на подвижной игре под музыку с де-
монстрацией изучаемого материала. Это способствует улучшению обра-
зовательного процесса и достижению более высоких результатов при по-
стоянном взаимодействии игры, музыки, движений и наглядности. 

Дети приходят на первое занятие по английскому языку радостные, в 
надежде на новые впечатления и приятное времяпровождение. Именно 
здесь педагог должен «зажечь» детей желанием заниматься, укрепить ин-
терес к новой деятельности. Необходимо создать привычную окружаю-
щую среду – игрушки, сказки. В помощь приходят песни. 

Именно использование песен включает в себя все эти четыре вида ра-
боты – музыку, игру, движения и наглядность. Песни для дошкольников 
должны быть не слишком длинные, ритмичные, приятные и понятные, 
иметь припев; соответствовать возрасту и ступени обучения. Музыка и 
ритм создают благоприятную атмосферу на занятии, помогают развивать 
воображение и фантазию. Движения под музыку позволяют организму ре-
бенка снять эмоциональное и физическое напряжение, вызванное обязан-
ностями: «вести себя хорошо», «спокойно сидеть и слушать». 

Песни особенно полезны при изучении лексики, так как они позволяют 
представить и проработать новые слова в увлекательной форме, и фоне-
тики – овладеть навыками иностранного произношения, артикуляцией, 
правильностью ударения и ритма языка. 

В дошкольном возрасте речевые обороты не анализируются по прави-
лам грамматики, а воспроизводятся целиком. Благодаря песням они за-
учиваются непринужденно, на бессознательном уровне. 

Также песни помогают познакомить с иноязычной культурой, обычаями и 
традициями страны изучаемого языка. Любое стихотворение можно пропеть 
на свой лад, что упростит процесс понимания и воспроизведения его детьми. 

Песню можно воспроизводить на разных этапах учебного процесса: 
− как приветствие или специальное тренировочное упражнение в про-

изношении (фонетическая зарядка). Например: 
What is your name? 
My name is Jane…. 
− после введения лексических единиц и речевых оборотов (закрепление 

материала). Например, при закреплении изученного материала по теме «Се-
мья», использую (игрушки – пальчиковая семья) и песню «Finger family»: 

Daddy finger, daddy finger, where are you? 
Here I am, here I am, how do you do? 
В последующем daddy finger меняется на mummy finger, brother finger, 

sister finger, baby finger. 
− как физическая зарядка или подвижная игра (с целью расслабления – 

снятия физического и психического напряжения). Песня «Stand up, sit down»: 
Stand up, sit down. Stand up, sit down. 
Turn around, turn around. 
Up and down, up and down. 
Turn around, turn around… 
− как завершение занятия (прощание). Например: 
Clap your hands, stretch up high 
Wave your hands, Say «Good bye» 
Пение бывает индивидуальное и коллективное. Из опыта работы, пришла к 

выводу, что целесообразнее использовать коллективное пение. Во-первых, при 
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совместном пении небольшая вероятность того, что текст будет забыт. Во-вто-
рых, данный вид деятельности направлен на создание дружных отношений 
внутри коллектива, уважение к окружающим – важное качество, которое необ-
ходимо воспитывать с ранних лет. Также песни можно пропевать диалогом – 
по очереди, что формирует понимание диалогической речи. 

Из опыта работы пришла к выводу, что песня на занятиях английского языка 
для дошкольников является одной из самых интересных этапов занятия, которая 
не только обучает ребенка, но и формирует высококультурную личность. 
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Дети 6–7 лет обладают рядом преимуществ, позволяющих им успешно 
овладевать иностранным языком. Дошкольники этого возраста уже доста-
точно хорошо владеют родным языком, у них преобладает непроизволь-
ное запоминание, они легко вступают в контакт. Отсутствие у детей язы-
кового барьера, то есть страха, мешающего вступить в общение на ино-
странном языке, а также наличие непроизвольной образной памяти обес-
печивают успех в обучении. 

Транскрипция в английском языке – это графическая передача звуков 
с помощью специальных символов. Произношение любого слова можно 
передать транскрипцией. 

В настоящее время педагоги разделились на тех, кто считает, что 
нужно обучать транскрипции, и на тех, кто против этого, полагая, что это 
бесполезная работа, т. к. в Интернете можно прослушать произношение 
любого слова на иностранном языке. Транскрипция в школе изучается по-
верхностно, параллельно с изучением алфавита. Однако невозможно за-
учить 44 транскрипционных знаков и их звуковых соответствии, и 26 букв 
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английского алфавита в очень короткий срок. Поэтому младшие школь-
ники сталкиваются с трудностью разделения алфавита и транскрипции, 
понимания их назначения. Им трудно уяснить почему буква Сc [si] чита-
ется как [s], Dd [di] как [d], Aa [ei] как [ӕ]. Они читают вместе с учителем, 
а дома отчитать слова со звуком [ӕ] они не могут, т. к. «забыли его про-
изношение». Отсюда вытекает проблема овладения навыком чтения. Не-
удачи на начальном этапе обучения иностранного языка может привести 
к снижению мотивации, разочаровании в предмете и даже к снижению 
самооценки и эмоциональному расстройству. 

Считаю, что обучение транскрипции (символов звуков) должно предшество-
вать обучению буквам, что позволит ребенку правильно писать и произносить, 
легче овладеть навыком чтения, а также вести свой словарь и пользоваться им. 

На своих занятиях обучаю дошкольников 6–7 лет транскрипционным 
знакам и чтению по ним. Обучение проходит по следующим этапам. 

1. Вводная часть. Объяснение значения транскрипции, её оформление, 
мотивация на изучение. 

2. Демонстрация и объяснение каждого символа, отработка произно-
шения, нахождение ассоциации – сходство с предметами и объектами. 
Например, [g] напоминает цифру 9; [l] – палочка для барабана; [ɔ] – пере-
вернутая буква с, [t] – ручка зонтика и т. д. 

3. Закрепление: 
– игры с карточками изученных символов: «Покажи символ…», «Уга-

дай», «Что пропало?», «Какой символ первый (последний) в слове…?», 
«Поймай звук», «Соедини звуки», «Сложи слово», лото; 

– чтение слов по транскрипции. Например, после изучения [k], [f], [t], [m], 
[æ], читаем слова [fæt], [kæt], [mæt] c картинками значения слов (изображени-
ями толстого, кота и ковра), произносим чистоговорку: A fat cat sat on a mat; 

– оформление интерактивной тетради. Ребенок вклеивает в свою простую 
тетрадь в клеточку карточки с изображением (толстый, кот, ковер), а сверху – 
карточки изученных слов [f æ t], [k æ t], [m æ t] за верхнее ребро так, чтобы 
они открывались, и ребенок мог проверить правильность прочитанного по 
изображению. Например, карточки с символами [k], [f], [t], [m], [æ]. 

 

Таблица 1 
[f æ t] [m æ t] [k æ t]

 

Для закрепления материала, смены деятельности и развития усидчиво-
сти использую карточки-раскраски. Данная работа развивает мелкую мо-
торику и позволяет повторить материал в увлекательной, понятной и при-
вычной форме для ребенка. 

4. Тренировка написания символов – заключительный этап овладения 
транскрипционным знаком. Сначала ребенок прописывает рукой в воз-
духе, обводит в тетради по точкам, и в завершении пишет самостоятельно, 
что развивает мелкую моторику и каллиграфию. 
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Из опыта работы пришла к выводу, что у детей 6–7 лет из-за стремления 
«быть взрослыми», игровой формы занятий, обучение транскрипции и чтению 
по символам проходит успешнее и быстрее, чем у младших школьников. В 
начальной школе плавно перетекает в чтение по буквам. Согласна с педаго-
гами, что курс для дошкольников должен быть устным, однако изложенные 
мной рекомендации по обучению дошкольников транскрипции английского 
языка захватывает небольшой объем письменной работы для детей 6–7 лет, но 
показывает отличный результат по овладению навыками чтения и письма. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
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НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Аннотация: в статье рассматривается проблема развития творческих 

способностей у младших школьников на уроках изобразительного искусства. 
Авторы предлагают использовать нетрадиционные техники рисования, ко-
торые могут помочь развить творческое мышление, воображение и фанта-
зию детей. В работе описываются различные нетрадиционные техники, та-
кие как рисование ладошками, кляксография, монотипия и другие, а также 
приводятся примеры их использования на практике. Выделена важность 
развития творческих способностей в младшем школьном возрасте, так как 
это способствует формированию личности ребёнка, его самоопределению и 
самореализации. 

Ключевые слова: концепция, интенсивное развитие, сензетивный 
школьный возраст. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий детей 
младшего школьного возраста является на современном этапе развития 
социальных отношений одной из важнейших проблем. Освоение элемен-
тов коммуникативной культуры в младшем школьном возрасте позволит 
детям успешнее реализовать свой потенциал. 
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материалов и техник, что само по себе ставит определенные ограничения в 
выражении творческого потенциала учащихся, поскольку традиционные 
методы рисования имеют свод требований и запретов. 

Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из 
средств развития детского изобразительного творчества не случаен. Боль-
шинство нетрадиционных техник относятся к спонтанному рисованию, 
когда изображение получается не в результате использования специаль-
ных изобразительных приемов, а как эффект игровой манипуляции. При 
нем неизвестно, какое изображение получится, он усиливает интерес 
школьников к изобразительной деятельности, стимулирует деятельность 
воображения. Кроме этого, нетрадиционные техники расширяют изобра-
зительные возможности детей, что позволяет им в большей мере реализо-
вать свой жизненный опыт, освободиться от неприятных переживаний. 
Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач 
развития воображения детей, так как по своему характеру является худо-
жественной деятельностью, формирует у детей чувство красоты и гармо-
нии. Специфика занятий изобразительным творчеством дает широкие воз-
можности для познания прекрасного и развития воображения. Также во-
ображение, проявляющееся в рисовании, выступает одним из целевых 
ориентиров образования по федеральному государственному образова-
тельному стандарту школьного образования. 

Изучением творческих способностей занимались С.Л. Рубинштейн, 
К.К. Платонов , В.Э. Чудновски, Б.М. Теплов, Т.С. Комарова. Работы ис-
следователей, раскрывающие психолого-педагогические особенности раз-
вития творческих способностей младших школьников: Л.С. Выготский, 
Ветлугина Н.А., Р.Г. Казакова. Изобразительное искусство как средство 
развития творческих способностей младшего школьного возраста пред-
ставлена в работах авторов: В.А. Ватагин, З.И. Памаскина, Д.Н. Колдина, 
Винс О.А. Вопросы, связанные с организации методик и занятий по изоб-
разительному искусству широко представлены в работах педагогов, учё-
ных, методистов: Е.Н. Бородина, Д.Н. Колдина, Т.С. Комарова. 

Проблема развития творческих способностей младших школьников 
средствами нетрадиционных методов рисования представляет собой ос-
нову процесса обучения, однако в полно мере не рассмотрены методиче-
ские подходы к решению данной проблемы. 
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11.10.2024).  
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УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА КАК ОДИН  
ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 
Аннотация: в статье описаны значение, цели, задачи, виды и струк-

тура утренней гимнастики как одного из основных элементов физкуль-
турно-оздоровительной работы в ДОУ. Авторами отмечено, что утрен-
няя гимнастика имеет огромное оздоровительное и воспитательное зна-
чение, ускоряет все физиологические процессы. 

Ключевые слова: утренняя гимнастика, физические упражнения, 
ДОУ, ФГОС, физкультурно-оздоровительная работа, здоровье, физиче-
ское развитие воспитанников. 

На данный момент, основным документом, по которому работает каждая 
образовательная организация, является ФГОС. Ключом к реализации целей и 
задач, прописанных в данном документе, является физическое развитие вос-
питанников. Руководствуясь этим, все дошкольные учреждения применяют 
разнообразные формы организации двигательной активности. 

Одной из основных форм физкультурно-оздоровительной работы в 
ДОУ, на ряду, с физкультминутками и физкультурными занятиями явля-
ется утренняя гимнастика. Интересная, увлекательная и правильно подо-
бранная гимнастика, несет в себе определенные цели и задачи. Она спо-
собствует развитию интереса к физической культуре и спорту в целом, 
вырабатывает настойчивость, целеустремленность, внимание, выдержку, 
потребность в систематическом выполнении физических упражнений, 
дисциплинирует и помогает правильно организовать начало дня, вызы-
вает положительные эмоции и повышает жизненный тонус. Так же, пред 
утренней гимнастикой стоит и ряд задач, а именно: 

− «пробудить» организм детей, настроить его на рабочий лад; 
− активизировать работу всех внутренних органов, усилить физиоло-

гические процессы, такие как дыхание, кровообращение, обмен веществ 
и другие функции организма; 

− содействовать в формировании правильной осанки и красивой по-
ходки, а также препятствовать развитию плоскостопия; 

− укреплять здоровье воспитанников, осуществлять разностороннюю 
физическую подготовку к разнообразной деятельности. 
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Для того, чтобы утренняя гимнастика была наиболее эффективной, 
необходимо соблюдать определенные правила и условия. 

1. Одежда для занятий гимнастикой должна быть максимально удоб-
ной и легкой. Изготовлена из натуральных тканей. 

2. Обувь также должна быть легкой и удобной. Это могут быть как 
чешки, так и просто носки с нескользящей подошвой. 

3. Проводить утреннюю гимнастику необходимо только в чистом про-
ветренном помещении. В теплое время года гимнастика проводится на 
свежем воздухе. 

Соблюдать продолжительность зарядки для каждой возрастной группы: 
− вторая младшая группа – 5–6 минут; 
− средняя группа – 6–7 минут; 
− старшая группа – 9–10 минут; 
− подготовительная группа – 11–12 минут. 
Существует несколько видов утренней гимнастики. 
Традиционная гимнастика. Это самый распространенный вид гимнастики, 

при котором используются комплексы общеразвивающих упражнений. 
Гимнастика игрового характера. Проводится обыгрывание какого-

либо сюжета: «Путешествие», «Зоопарк», «Автопарк», «Жучки» 
и т. д. или же 3–4 подвижные игры. 

Гимнастика с использованием полосы препятствий. Создается несколько 
различных по сложности и наполняемости полос с препятствиями. 

Ритмическая гимнастика. Все движения проводятся под музыку с 
ярко выраженным, знакомым и понятным образом. 

Гимнастика на тренажерах. Способствует развитию органов дыха-
ния и всех групп мышц. 

Оздоровительный бег. Проводится исключительно на свежем воздухе 
с постепенным увеличением расстояния, времени и интенсивности. 

Утренняя гимнастика, как и практически любой вид деятельности в 
ДОУ, имеет определенную структуру и содержание. 

Вводная часть. 
Цель: привлечение внимания детей, нацеливание на согласованное вы-

полнение определенных заданий, формирование правильной осанки, под-
готовка организма к белее тяжелым нагрузкам. 

Содержание: начинать необходимо со спокойной ходьбы, которая 
плавно перетекает в медленный бег, далее несколько упражнений с при-
менением различных видов ходьбы: на носках, на пятках, на наружной и 
внутренней стороне стопы. Заканчивается данная часть упражнением на 
восстановление дыхания – ходьба с продвижением вперед. 

Основная часть. 
Цель: укрепление основных групп мышц, работа над формированием 

правильной осанки. 
Содержание: для достижения данной цели проводится комплекс обще-

развивающих упражнений. При выполнении данного комплекса соблюда-
ется определенная последовательность. Сначала выполняются упражне-
ния на укрепление мышц плечевого пояса, рук и спины, которые содей-
ствуют расширению грудной клетки, выпрямлению позвоночника и 
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формированию правильной осанки. Далее идут упражнения для укрепле-
ния мышц туловища, ног и свода стопы. Затем можно повторить первое 
упражнение или выполнить аналогичное ему. Количество повторов каж-
дого упражнения подбирается с учетом возрастных и физических особен-
ностей детей. Для младшего возраста выполнение всего комплекса упраж-
нений можно закончить прыжками или бегом, а для старшего – прыжками 
в сочетании с бегом, а затем заключительной ходьбой с выполнением раз-
личных заданий. 

Заключительная часть. 
В заключение гимнастики проводится малоподвижная игра или ходьба. Это 

необходимо для снижения общего возбуждения и восстановления дыхания. 
Итак, из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что 

именно утренняя гимнастика имеет огромное оздоровительное и воспита-
тельное значение, ускоряет все физиологические процессы, оказывает по-
ложительное влияние на нервно-психическую деятельность, обеспечи-
вает бодрое настроение. Главное помнить о том, что подобранные упраж-
нения должны полностью соответствовать физическим способностям и 
возрастным особенностям воспитанников, а также содействовать их свое-
временному развитию. 
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КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИГРУ: ОСОБЕННОСТИ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РАС 

Аннотация: в статье рассматриваются методы развития коммуни-
кационных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра 
(РАС) через игровые практики. Подчеркивается важность игры как ин-
струмента для создания безопасной и поддерживающей среды, способ-
ствующей взаимодействию детей и развитию их социальных навыков. Ав-
торами описаны различные игровые техники и стратегии, которые могут 
быть использованы педагогами и родителями для улучшения взаимопони-
мания и выражения эмоций. Также акцентируется внимание на необходи-
мости индивидуального подхода и сотрудничества с психологами для до-
стижения максимальных результатов. В заключении статьи предлага-
ются рекомендации по внедрению игровых методов в повседневную прак-
тику работы с детьми с РАС, что может значительно облегчить процесс 
коммуникации и взаимодействия. 

Ключевые слова: коммуникация, игра, дети с расстройствами аути-
стического спектра, РАС, социальные навыки, игровые техники, индиви-
дуальный подход, взаимодействие, эмоциональное выражение, педагоги-
ческие стратегии, специалисты. 

Развитие коммуникационных навыков у детей с расстройствами аути-
стического спектра (РАС) представляет собой одну из актуальных задач 
современного образования и психологии. Основные трудности в обще-
нии, которые испытывают дети с РАС, могут быть значительно смягчены 
с помощью игровых методов. Групповые игры создают уникальную атмо-
сферу, способствующую взаимодействию и пониманию, что позволяет 
детям развивать необходимые социальные навыки. 

Роль игры в развитии коммуникации. Игры – это не просто форма раз-
влечения, но и мощный инструмент для обучения. В процессе игры дети 
могут взаимодействовать друг с другом, развивать навыки слушания, об-
мена мнениями и выражения эмоций. Для детей с РАС игра становится 
безопасной средой, где они могут экспериментировать с социальным вза-
имодействием без страха осуждения. 

Особенности работы с детьми с РАС. 
  



Педагогика 
 

135 

Работа с детьми с РАС требует особого подхода. Рассмотрим ключе-
вые аспекты, на которые следует обратить внимание. 

1. Создание комфортной атмосферы. Важно обеспечить спокойную об-
становку, где ребенок сможет чувствовать себя уверенно и расслабленно. 
Это может включать в себя выбор комфортного времени для игры, исполь-
зование привычных игрушек и моделей, а также избегание громких звуков 
и ярких цветовых сочетаний. 

2. Структурированность игр. Дети с РАС часто предпочитают четкую 
структуру и последовательность действий. Игры должны быть понятными 
и предсказуемыми, чтобы снизить уровень тревожности и помочь ребенку 
сосредоточиться на взаимодействии с другими. 

3. Использование визуальных подсказок. Визуальные материалы, та-
кие как карточки, схемы и истории, могут существенно помочь в объясне-
нии правил игры и облегчении понимания социальных взаимодействий. 

4. Поощрение участия и взаимодействия. Важно поощрять детей к уча-
стию в игре и взаимодействию друг с другом. Это можно сделать через 
простые команды или игры, которые требуют совместных действий, 
например, строительные игры или командные эстафеты. 

Есть множество игр, которые могут помочь в развитии коммуникаци-
онных навыков у детей с РАС: 

− «Кто я?». Участники получают карточки с изображениями персона-
жей и должны задавать вопросы, чтобы угадать, кто они. Это помогает 
развивать навыки задавания вопросов и активного слушания; 

− «Совместное строительство». Используя конструктор, или другие 
строительные материалы, дети должны работать вместе, чтобы создать 
что-то общее. Это учит их сотрудничеству и разделению ответственности; 

− ролевые игры. Пусть дети разыгрывают различные сценарии, такие 
как поход в магазин или посещение врача. Это способствует улучшению 
навыков общения и понимания социальных норм. 

Работа дефектолога, логопеда и тьютора играет ключевую роль в под-
держке детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и в разви-
тии их социальных навыков. Все три профессии имеют свои особенности, 
но их объединяет цель – помочь детям адаптироваться к жизни и развить 
необходимые навыки для полноценного общения и взаимодействия. 

1. Дефектолог. Специалист в области дефектологии работает над кор-
рекцией различных нарушений развития, включая речь, внимание и соци-
альные взаимодействия. Дефектолог использует игровые техники, чтобы 
помочь детям развить коммуникативные и социальные навыки. Примене-
ние индивидуальных подходов позволяет учитывать уникальные особен-
ности каждого ребенка, что повышает эффективность занятий. 

2. Логопед. Логопеды фокусируются на развитии речи и коммуникативных 
навыков у детей. Они помогают детям с РАС научиться выражать свои мысли и 
эмоции, а также взаимодействовать с окружающими. Игровые техники, которые 
использует логопед, делают занятия более интересными и менее стрессовыми 
для детей, способствуя более эффективному усвоению материала. 

3. Тьютор. Тьюторы обеспечивают индивидуальную поддержку в обу-
чении и развитии ребенка. Они создают положительную атмосферу, спо-
собствует социализации и помогают ребенку преодолевать трудности, свя-
занные с общением. Тьютор может использовать игровые элементы для 
создания более комфортной среды, что облегчает процесс обучения и по-
могает развивать необходимые навыки. 
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Существует закономерность дети, чьи родители баловали их чтением 
на ночь, более успешны в учёбе и лучше заводят друзей в школе, чем их 
сверстники, лишённые этой чудесной традиции. Совместные чтение 
книги развивает внимание, успокаивает нервную систему и вселяет уми-
ротворение в детские сердца. 

Большую радость детям приносят «маленькие праздники» в семье, ве-
черинки по поводу событий, определяющих будущее кого-то из членов 
семьи, очень важны. Поводов много: пошёл в детский сад, победа на кон-
курсе, в соревнованиях и т. п. 

В каждой семье обязательно должны быть традиции, которые впослед-
ствии дети перенесут во взрослую жизнь и свои семьи. Немаловажно, что 
все это созидает уютную дружественную атмосферу, стабильность и вза-
имопонимание в семье. Ребенок чувствует себя в такой семье защищен-
ным, нужным. 

Родители не просто соблюдают определенные правила, но вступают в 
тесный контакт с своими детьми, это очень важно при общении с ними, 
как для родителей, так и для детей. 

Существуют семьи, где нет семейных традиций и праздников. И дело 
здесь не в отсутствии времени. В такой семье нет основного общения, 
члены семей встречаются и общаются формально. Все это говорит о функ-
циональном нарушении жизни дома. Этот дом, как и семья, имеет хрупкие 
и непрочные связующие нити. 

Поэтому, задача воспитателя – помочь дошкольникам и их родителям 
в осознании и формировании ценностей семьи, организовать свою воспи-
тательскую работу так, чтобы педагог и родители шли в одном направле-
нии в достижении одной цели – становление духовно-нравственной лич-
ности. В данном случае самый доступный способ связи детского сада с 
семьей – через воспитанников. 

Детский сад и семья – это два социальных института, от взаимодей-
ствия которых зависит эффективность процесса воспитания ребёнка. В 
основе взаимодействия семьи и детского сада лежит идея о том, что за 
воспитание детей несут ответственность родители, а детский сад призван 
помочь, поддержать, стать центром духовного развития личности каж-
дого ребенка. Взаимодействие детского сада и семьи – это взаимосвязь 
педагогов, воспитанников, родителей в процессе их совместной деятель-
ности и общения. 

Детский сад, воспитанники и родители становятся единой командой. 
Несомненно, что такая работа укрепляет взаимопонимание и доверие между 
семьей и дошкольным учреждением. Умело организованная и продуманная 
работа педагогов способствует эффективному усвоению дошкольниками по-
нятий и представлений о семейных ценностях, развитию умения видеть цен-
ность в предметах. 

Через беседы, через индивидуальные и тематические консультации, 
информационные уголки, советы родителям, тренинги ведется просвети-
тельская работа. Участие детей вместе с родителями в жизнедеятельности 
дошкольного учреждения: праздники, семейные спортивные соревнова-
ния, кружки. Все это способствует вовлечение в данный вопрос. 

Основная задача педагога в организации взаимодействия с родителями – 
активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи, при-
дать ей целенаправленный, общественно значимый характер. Взаимоотноше-
ния всех участников образовательного процесса, положительные жизненные 
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примеры и духовные ценности, способствуют становлению личности. Боль-
шую социальную значимость играет целенаправленное общение с семьей, со-
хранение и укрепление семейных ценностей и традиций. Воспитание мило-
сердия, уважения, любви к родным и близким. 

В формировании семейных ценностей, традиций у детей дошкольного 
возраста ведущим видом деятельности является игра. Для разработки тех-
нологии формирования семейных традиций, ценностей будут: психологи-
ческие игры, ролевые игры, сказкотерапия, музыкотерапия и т. д. Напри-
мер, сочинение сказки о семье, в которой он расскажет о вымышленных 
героях, их профессиях и увлечениях, традициях.  Сюжетно-ролевые игры 
также способствуют формированию семейных традиций. Например, игра 
«День рождение», «Поход в музей», «Поездка на природу» и т. д. Суще-
ствует множество дидактических игр по теме «Семейные ценности». 

Предлагаем для примера ряд дидактических игр, направленных на фор-
мирование представлений о семье и семейных ценностях у детей дошколь-
ного возраста. 

Игра «Моя семья». Для данной дидактической игры потребуются се-
мейные фотографии, которые ребенок может принести на занятие. В ходе 
занятия педагог рассматривает с воспитанником фотографии и предлагает 
ребенку ответить на ряд вопросов о семье. В ходе беседы педагог затра-
гивает такие темы в беседе как любовь к близким, забота о родных о от-
ношениях в кругу семьи о семейных традициях. 

Игра «Кто что делает?». Данное занятие подойдет детям младшего воз-
раста. 

Для занятия потребуются картинки, на которых изображены члены семьи 
за разными занятиями. Ребенок берет картинку и называет, что изображено 
на картинке: «Мама гладит белье», «Дедушка читает газету» и т. д. 

Игра «Кто главный?». 
Педагог предлагает детям по очереди назвать членов своей семьи и 

назвать: кто чем занимается, кто что делает в семье. Если ребенку трудно 
назвать, кто что делает в семье, то ему в этом помогут иллюстрации. Дети 
называют, кто главный в семье и почему они так считают. В конце игры 
следует определить, что главные в мире все – и дети, и взрослые. 

Игра «Моя семья самая…». 
На занятии дети стоят в кругу, педагог бросает мяч одному из детей, 

задавая вопрос: «Саша, какая у тебя семья?» Ребенок должен ответить 
полным предложением: «Моя семья самая дружная». После ответа ребе-
нок возвращает мяч педагогу. Данное упражнение также позволяет со-
здать благоприятную обстановку между взрослым и ребенком. Для даль-
нейшей работы с ним. 

Игра «Клубочек волшебных слов». 
Педагог предлагает детям намотать на клубок нить из «волшебных» 

слов, которые они скажут своим родным и близким. Дети говорят по оче-
реди «волшебные» слова и наматывают в клубок нить. 

Игра «Подарки». 
Педагог говорит детям, что скоро праздник и надо выбрать всем чле-

нам семьи подарки. Ребенок выбирает картинку и озвучивает, кому он де-
лает подарок: «Я подарю бабушке корзинку», «Я подарю папе мяч». 

Игра «Помоги бабушке навести порядок». 
Педагог просит детей помочь бабашке Насте навести дома порядок. 

Педагог показывает детям картинку и спрашивает: «Чья эта сумка?», «Чей 
это шарф?», 
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«Чьи это очки?» и т. п. Если дети ограничиваются прилагательными 
«папины», «мамина», то можно предложить им другие образцы: «доч-
кина», «внучкина», «дядин». 

Поднимая вопрос о семейных традициях, хотелось бы немного сказать 
о современном обществе. Наше общество подвергается различным влия-
ниям. Возникновение экономических кризисов, наличие агрессий со сто-
роны взрослых и детей, говорит о том, что утеряны самые важные ценно-
сти каждого человека – это взаимоуважение, понимание, взаимопомощь, 
поддержка. Молодое поколение, которое вырастает в сегодняшнем обще-
стве перестает быть добрым, может в этом нет вины родителей, а просто 
происходит влияние со стороны той среды в котором он находится, но 
факты, которые есть, неизменны и они видны невооруженным взглядом. 

Для решение этой проблемы невозможно говорить одним словом, и 
его решить один человек не сможет, необходимо более расширить инфор-
мацию о том, как важно и значимо наличие семейных традиций в семье, 
необходимо сделать более доступным информацию о том как правильно 
передать и привить ребенку традиции, большая ответственность ложиться 
на плечи педагогов, которым нужно научить родителей как это делать 
правильно. 

Успешное достижение образовательной цели возможно только при 
условии оптимальных форм взаимодействия с родителями по вопросам 
обучения и воспитания ребенка. Решение данной проблемы возможно 
только при наличии у педагогов знаний о разнообразии форм работы с 
семьей и активном участии родителей в образовательном процессе. 

Ошибка многих родителей состоит в том что они просто оговаривают 
наличие каких либо традиций, но не показывают его наличие и важность, 
а в это время ребенок запоминает, что есть какая то традиция, но ее не 
соблюдение в принципе не так уж важно, со временем она становится ему 
в принципе не нужна и не интересна и вот так она теряется и забывается. 

Родители оказывают ключевое влияние и значимость в сохранении се-
менных традиций. В процессе передачи ребенку их, происходит некото-
рый процесс воспитания, в которой у ребенка вырабатываются такие 
черты как ответственность, доброта, понимание, любовь к родным, взаи-
мопомощь и т. д. Можно еще много говорить о всех плюсах которые несет 
в себе наличие традиций и ценностей в семье, но самое главное, это то что 
в процессе их соблюдения семья становиться более сплоченной и друж-
ной, у них нет разграничений твоё и моё, родители и ребенок становятся 
едиными, они становятся семьей, ребенок получает то, что ему важно в 
любом возрасте это общение и внимание к себе. 

Детство – самое благоприятное время формирования семейных тра-
диций. Именно в дошкольный период личность наиболее открыта вли-
яниям, а взгляды и впечатления, полученные в детстве, – глубокие и 
сознательные. И семья в этом случае, становится активным участникам 
в реализации важнейших задач, направленных на возрождение и 
укрепление социального института семьи, семейных ценностей и тра-
диций как основы основ российского общества. 
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боты, в которой моделирование из полимерной глины используется как 
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Изучение развития воображения и творческих способностей детей 
стало сегодня особенно актуальным, поскольку информатизация обще-
ства значительно снижает уровень интеллектуальной активности ребенка, 
особенно в сфере творчества. Наличие большого количества игровых при-
ложений, компьютерных программ для обработки имеющегося матери-
ала, наличие большого ассортимента игрушек в магазинах – все это при-
водит к отсутствию необходимости фантазировать и творить. Ребенку не 
нужно изобретать игрушки самому, их уже рекламируют по телевизору, 
ему не нужно ничего мастерить, все продается в готовом виде. Однако для 
полноценного развития личности творческая деятельность является од-
ной из основ приобретения навыков адаптации к новым условиям. 

Такие педагоги, как А.В. Бакушинский, К.М. Лепилов, Е.А. Флерина и 
другие, в начале века заинтересовались изучением особенностей детского 
лепного искусства. В настоящее время проведено несколько исследова-
ний, посвященных развитию творческих способностей детей в лепке 
(Н.Б. Халезова и др.), формированию эстетического отношения к скульп-
туре (Г.М. Вишнева, Е.В. Гончарова и др.), сенсорному развитию в лепке 
(Н.А. Курочкина и др.).(Н.С. Боголюбов, А.А. Волкова, М.Ф. Дубовик, 
Н.М. Конышева, Е.А. Коссаковская, Г.В. Лабунская, О.И. Фадеева и дру-
гие), обучение технике моделирования (Н.С. Боголюбов, А.А. Волкова, 
М.Ф. Дубовик, Н.М. Конышева, Е.А. Коссаковская, Г.В. Лабунская, 
О.И. Фадеева и др.). 

Процесс формирования и совершенствования воображения изучали 
многие ученые, в том числе Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, С.Л. Рубин-
штейн, Г.А. Урунтаев и другие. В то же время О.В. Дыбина, 
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Т.С. Комарова, И.А. Сакулина рассматривали необходимость развития 
творческой активности и воображения в повседневной жизни ребенка. 

Л.С. Выготский выделял два типа деятельности человека: репродук-
тивную деятельность (повтор созданных ранее приемов) или создает то, 
чего еще не существовало до него [2]. 

И.М. Сеченов отмечал, что форму предметов руки определяют иначе 
чем глаза, и определяют ее полнее, благодаря тому, что ладони рук мы 
можем прикладывать к боковым поверхностям предметов, всегда более 
или менее скрытым от глаз, и к задним, которые глазам уже совершенно 
недоступны [6]. 

Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина отмечают, что глина 
должна быть основным материалом для лепки детей в детском саду, прежде 
всего потому, что она пластична, однообразна, красива как материал и дает 
ребенку возможность понять целостность формы предметов. Большой кусок 
глины позволяет работать с большими массами и композициями нескольких 
форм, которые невозможно повторить с другими материалами. Глина одно-
тонная, но после высыхания может окрашиваться, что позволяет дошколь-
нику в большей степени проявить свои творческие способности. Косминская 
отмечает, что существует три типа глиняных форм: 

1) скульптура предмета. Для него характерно моделирование отдель-
ных объектов. Для детей старшего дошкольного возраста основная за-
дача – увидеть сходства и различия предметов, их положение в простран-
стве и заметить характерные особенности; 

2) моделирование истории. Его проводят с детьми старших групп, по-
тому что они способны лепить несколько предметов, которые соединя-
ются общим действием. В этой форме лепки инициатива во многом 
должна исходить от самого дошкольника: идеи, количество глины, дина-
мика фигуры и ее пропорции должны быть продуманы ребенком; 

3) декоративное моделирование. Он проводится в старших и подготови-
тельных группах. Сложность этого типа заключается в работе с инструмен-
тами для создания рисунка и рельефа на предмете, который чаще всего харак-
теризует быт конкретного народа. Несмотря на сложность, лепка из декора-
тивной глины привлекает детей своими узорами, и они посвящают много вре-
мени изучению предмета. 

Лепка из полимерной глины – очень полезное занятие. Она развивает мелкую 
моторику, творческое, образное и пространственное мышление, а также вообра-
жение, настойчивость и трудолюбие, и, что не менее важно, в игровой форме. 

Полимерная глина – это мягкий, приятный, эластичный материал, по-
хожий на пластилин. Их бывает два вида: один вид затвердевает на воз-
духе, а второй требует сушки в духовке или специальной духовке. С пер-
вым вариантом могут работать только дети: глина более мягкая и пластич-
ная, оттенки более яркие и привлекательные. 

Проанализировав литературу по теме исследования, мы пришли к вы-
воду, что моделирование из полимерной глины положительно влияет на 
развитие творческой активности дошкольников, развивая их воображе-
ние, самодисциплину и интеллектуальные способности. 

Определение проблемы и ее актуальность позволили нам сформули-
ровать тему исследования: «Лепка из полимерной глины как средство раз-
вития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста». 
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Результаты методики были следующими. 4 Человека (30%) в КГ и  
5 человек (38%) в ЭГ обладают высоким уровнем творческого воображе-
ния. 6 человек (46%) в КГ и 4 человека (30%) в ЭГ имеют средний уровень 
развития творческого воображения. 3 Человека (23%) в КГ и 5 человек 
(38%) в ЭГ имеют низкий уровень творческого воображения. 

«Портрет» художественно-творческого развития детей старшего до-
школьного возраста (авторы Казакова Т.Г., Лыкова И. А.). 

1. Особенности отношений, интересов и способностей в сфере худо-
жественной деятельности: 

− искренность, непосредственность; 
− увлеченность; 
− интерес; 
− творческое воображение; 
− характер вхождения в образ; 
− специфические способности. 
2. Характеристика качества методов творческой деятельности: 
− применение обычного в новых условиях; 
− независимость в поиске способов (приемов) создания образа; 
− поиск оригинальных способов (приемов), которые являются новыми 

для ребенка; 
− создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов. 
3. Характеристики качества продукции: 
− поиск подходящих выразительных визуальных средств для созда-

ния образа; 
− соответствие результатов визуальной деятельности элементарным 

художественным требованиям; 
− проявление индивидуального почерка в виде особой манеры испол-

нения и характера изображения. 
4. Общий вывод. 
С детьми проводится естественно-педагогический эксперимент. В от-

дельной комнате есть место для индивидуальных занятий с детьми. На 
столе свободно разложены различные художественные материалы и ин-
струменты, так что дети могут свободно выбирать их во время экспери-
мента. Дети приглашаются индивидуально. Ребенку предлагается вы-
брать, как и чем он хочет заниматься – лепить, раскрашивать, вырезать. В 
ходе эксперимента фиксируется следующее: 

− выбор ребенком; 
− последовательностей развития идей; 
− комбинаций действий; 
− комментариев к ходу действия; 
− игровое и речевое развитие художественного образа. 
На основе эксперимента был составлен «портрет» художественного 

развития каждого ребенка. 
Результаты методики были следующими. 5 человек (38%) в КГ и 6 че-

ловек (46%) в ЭГ обладают высоким уровнем творческого воображения. 
6 человек (46%) в КГ и 4 человека (30%) в ЭГ имеют средний уровень 
развития творческого воображения. 2 Человека (15%) в КГ и 3 человека 
(23%) в ЭГ имеют низкий уровень развития творческого воображения. 

Техника «Скульптурирование». 
Ребенку предлагают набор из пластилина и задание: за 5 минут сделать 

поделку, вылепить ее из пластилина. 
Фантазия ребенка оценивается от 0 до 10 баллов. 
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Оценка 0–1 дается ребенку, если за то время, которое отведено ему на вы-
полнение задания (5 минут), он не смог ничего придумать и сделать своими 
руками. 

Ребенок получает 2–3 балла, когда берет что-то очень простое, напри-
мер мяч, кубик, волшебную палочку, кольцо и т. д. изобрел и вылепил из 
пластилина. 

Ребенок получает 4–5 баллов, если изготовил относительно простую 
поделку, содержащую небольшое количество обычных деталей, не бо-
лее двух-трех. 

6–7 Баллов дается ребенку, если он придумал что-то необычное, но 
при этом не отличается богатством фантазии. 

8–9 баллов ребенок получает, если придуманная им вещь достаточно 
оригинальна, но не проработана детально. 

Ребенок может получить за это задание только 10 баллов, если приду-
манная им вещь очень оригинальна, проработана до мельчайших деталей 
и обладает хорошим художественным вкусом. 

Комментарии к методике психодиагностики воображения. Методы 
оценки развития воображения ребенка старшего дошкольного возраста 
были выбраны неслучайно на основе его рассказов, рисунков и поделок. 
Этот выбор соответствует трем основным способам мышления, доступ-
ным ребенку этого возраста: наглядно-действенному, наглядно-образ-
ному и словестно-логическому. Фантазия ребенка наиболее полно прояв-
ляется в соответствующих видах творческой деятельности. 

Выводы о состоянии развития. 
Оценка в 10 баллов указывает на то, что у ребенка есть предпосылки 

для того вида деятельности, для которого необходимо развивать соответ-
ствующий тип воображения. Такой ребенок в любом случае готов учиться 
в школе на основе теста. 

Оценка от 8 до 9 указывает на то, что ребенок в достаточной степени 
готов к обучению в школе. 

Оценка от 6 до 7 баллов является признаком того, что ребенок в це-
лом удовлетворительно подготовлен к школе. 

Оценка 4–5 указывает на то, что ребенок не готов учиться в школе. 
Оценка составляет 3 балла и реже является признаком того, что ре-

бенок не готов к поступлению в начальную школу. 
Результаты методики были следующими. 3 Человека (23%) в КГ и  

4 человека (30%) в ЭГ обладают высоким уровнем творческого вообра-
жения. 7 человек (53%) в КГ и 5 человек (38%) в ЭГ имеют средний уро-
вень развития творческого воображения. 3 человека (23%) в КГ и 4 че-
ловека (30%) в ЭГ имеют низкий уровень творческого воображения. 

Результаты, полученные в ходе проведенных методов, в основном 
оказались средними. Выявлено проблемное поле: у детей старшего до-
школьного возраста недостаточно развиты навыки и способности к мо-
делированию, недостаточно выражена способность к воображению и са-
мостоятельным действиям при выполнении заданий. Поэтому мы орга-
низовали работу для детей старшего дошкольного возраста в ЭГ с моде-
лированием из полимерной глины, чтобы улучшить развитие творче-
ского воображения. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что процесс лепки из глины 
становится более самостоятельным в старшем дошкольном возрасте, что 
способствует развитию творческих способностей ребенка. 
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Аннотация: в статье рассматривается важность ритма в процессе 

музыкального воспитания детей. Авторы анализируют роль ритма как 
ключевого элемента музыкальной грамотности и его влияние на развитие 
музыкального слуха, чувство темпа и координацию движений у обучаемых. 
Освещаются различные методы и приемы, которые могут использовать 
музыкальные руководители для внедрения ритмических элементов в обра-
зовательный процесс. Подробно описаны игровые и практические упраж-
нения, направленные на развитие ритмического чувства, а также при-
меры работы с различными музыкальными инструментами. В заключении 
статьи подчеркивается необходимость интеграции ритмических задач в 
общую концепцию музыкального воспитания, что позволит создать гар-
моничную и целостную образовательную среду для детей. 

Ключевые слова: ритм, музыкальное воспитание, музыкальные руко-
водители, методы обучения, приемы развития, музыкальная грамот-
ность, дети, музыка, игровые методики, слушание музыки, креатив-
ность в обучении. 

Музыка – это язык, который понимает каждый. Она присутствует в 
нашей жизни с самого раннего возраста, формируя восприятие мира и раз-
вивая эмоциональную сферу. В этом контексте ритм играет ключевую 
роль в музыкальном воспитании, так как он является одним из самых фун-
даментальных элементов музыки. 
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Аннотация: в статье представлена реализация проекта «Сельское 
подворье», направленного на расширение представлений о сельскохозяй-
ственных профессиях, что способствует нравственному воспитанию де-
тей дошкольного возраста. 
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воспитание, дети дошкольного возраста. 

Введение 
Социализация личности происходит за счет того, что детям все время 

приходится общаться друг с другом, самостоятельно планировать сов-
местную работу, распределять обязанности между собой, вступать во вза-
имодействие со взрослыми не только педагогами, но и представителями 
других профессий. 

Представления дошкольников о разнообразии профессий в сельском 
хозяйстве, о роли современной техники в трудовой деятельности поверх-
ностны.  Дети имеют слабое представление о сельскохозяйственных про-
фессиях, т.к. большая часть населения проживает в городах. Дети не ви-
дят, как выращиваются злаковые культуры, не имеют представлений о 
том, как и откуда появляются в магазинах хлеб, овощи и крупы. 

Мы с детьми и родителями нашей группы решили создать познава-
тельно-исследовательский проект «Сельское подворье», который направ-
лен на художественно-эстетическое, нравственное воспитание детей до-
школьного возраста. Данный проект поможет расширить представление 
детей о труде взрослых, познакомить с профессиями: фермер, агроном, 
ветеринар, доярка, тракторист, хлебороб. 

Актуальность проекта в том, что современные дети мало знают о 
жизни людей в селе, их профессиях, значимости их труда. Стоит отме-
тить, что дошкольники имеют бессистемные и разрозненные знания о со-
временных профессиях взрослых. На примере сельскохозяйственных про-
фессий необходимо дать детям конкретные знания и представления о 
труде, научить ценить его, людей труда, работая по теме данного проекта. 
Знакомство с приметами в сельском хозяйстве. 

Целью нашей работы является расширение представления детей о 
сельском подворье; знакомство с сельскохозяйственными профессиями. 

Основные задачи проекта. 
1. Пробудить интерес к предлагаемой деятельности; развивать пред-

ставления о сельскохозяйственной деятельности человека. 
2. Помочь понять детям о важности, необходимости каждой профес-

сии в сельском хозяйстве 



Педагогика 
 

151 

3. Воспитывать уважение к сельским труженикам, воспитывать инте-
рес к этим профессиям, способствовать чувству любви к деревне, ее кра-
соте, простоте, неразделимой связи с природой. 

4. Воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность, трудо-
любие, наблюдательность, любознательность и любовь ко всему живому. 

5. Реализовать проект «Сельское подворье» в рамках ДОУ. 
Для достижения поставленной цели и задачи нами была проделана следу-

ющая работа. Наблюдение за грядками «Юные овощеводы». Мы с детьми 
нашей группы провели беседы: «Для чего нужны профессии», «Сельскохо-
зяйственная техника», «Труд людей в селе» «Что такое село?», «Что такое 
сельское подворье?», «Чем занимаются люди в селе?», «Какими знаниями 
должен обладать фермер, чтобы успешно вести хозяйство», «Откуда берутся 
продукты, из которых готовится еда?», «Кто где живет?», «О пользе овощей 
для нашего организма». Проводились следующие идактические игры: «На 
ферме», «Собираем урожай», «Что в борщ, что в компот?», «Угадай по 
вкусу», «Угадай по запаху», «Что где растет?», «Найди по описанию», «Кому 
что нужно для работы», «Профессии», «Какие бывают профессии?», «Кто в 
хозяйстве живет, что фермеру дает?», «Вершки – корешки», «Что растет в 
поле», «Найди пару», «Отгадай профессию». Была организована экскурсия 
во двор близлежащего дома. 

Заключение и вывод 
У дошкольников появился интерес к данной теме. Сформировалось 

целостное представление о трудовой деятельности в сельском хозяйстве 
взрослых, о профессиях. Разучили загадки, стихотворения, пословицы, 
поговорки. Через чтение художественной литературы, воспитывали бе-
режное и уважительное отношение к продуктам и трудовой деятельности 
в сельском хозяйстве взрослых. В процессе работы установилось тесное 
взаимодействие с семьей, укрепление детско-родительских отношений. 
Как показали результаты, поставленные нами задачи, мы выполнили. 

Силами родителей, воспитателей и детей создали на территории 
нашего детского сада свое сельское подворье, которое способствует раз-
витию интереса и закреплению знаний, воспитанию любви и бережного 
отношения к человеческому труду. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ НАВЫКОВ  
У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ:  

ВЗГЛЯД ВОСПИТАТЕЛЯ И ПСИХОЛОГА 
Аннотация: статья посвящена изучению коммуникационных навыков 

младших дошкольников на примере детского сада. В работе рассматри-
ваются ключевые аспекты, влияющие на развитие этих навыков, включая 
взаимодействие с ровесниками и взрослыми, а также роль игровой дея-
тельности в формировании общения у детей. Авторами анализируются 
методики и подходы, используемые в образовательных учреждениях для 
поддержки и улучшения коммуникационных умений детей. Также особое 
внимание уделяется значению эмоционального интеллекта в процессе об-
щения и его воздействию на социальную адаптацию детей. 

Ключевые слова: коммуникационные навыки, дошкольники, детский 
сад, игровая деятельность, эмоциональный интеллект. 

Коммуникационные навыки являются основополагающими для 
успешной социализации детей, особенно в возрасте от 3 до 6 лет. В этом 
периоде ребенок активно осваивает мир общения, и именно воспитатели 
и психологи играют ключевую роль в этом процессе. Цель данной ста-
тьи – рассмотреть методы и подходы к развитию коммуникационных 
навыков у младших дошкольников с точки зрения этих специалистов. 

Рассмотрим значение коммуникационных навыков. 
Коммуникация включает в себя не только вербальное, но и невербаль-

ное взаимодействие. Умение общаться способствует развитию эмоцио-
нального интеллекта, формирует личность и помогает детям выстраивать 
социальные связи. В младшем дошкольном возрасте дети начинают 
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осознавать свои эмоции и чувства других, что является важной основой 
для построения отношений. 

Воспитатель в детском саду выполняет множество функций, включая 
ведение групповой деятельности, организацию игр и мероприятий. Од-
ним из методов, применяемых воспитателями для развития коммуникаци-
онных навыков, является игра. Игровая деятельность создает естествен-
ную среду для общения, где дети могут практиковать новые слова и 
фразы, учиться взаимодействовать друг с другом. 

Воспитатели используют различные ролевые игры, театрализованные 
постановки и диалоги. Эти занятия помогают детям не только обогащать 
словарный запас, но и усваивать модели общения. 

Включение детей в обсуждение – еще один эффективный способ. Воспи-
татели задают вопросы, побуждая детей делиться своими мыслями и чув-
ствами, что способствует развитию навыков слушания и аргументации. 

Важно, чтобы воспитатели поддерживали детей в их попытках об-
щаться. Похвала и позитивная обратная связь стимулируют уверенность 
ребенка в своих силах. 

Психологи акцентируют внимание на эмоциональной и психологиче-
ской составляющей общения. Они изучают, как дети воспринимают себя 
и окружающих, и как это влияет на их взаимодействие. 

Психологи подчеркивают важность развития эмоционального интел-
лекта. Умение распознавать и выражать свои эмоции, а также понимать 
эмоции других людей формирует основу для успешной коммуникации. 
Это можно развивать через специальные упражнения, такие как «Эмоци-
ональные карты» или «Истории о чувствах». 

Психологи в нашем дошкольном учреждении разрабатывают про-
граммы, направленные на развитие социальных навыков, они проводят 
занятия, на которых дети учатся делиться, ждать своей очереди, зараба-
тывать доверие друзей. 

Психологическое сопровождение каждого ребенка позволяет выявить 
его сильные и слабые стороны в общении. Индивидуальные консультации 
могут помочь детям, испытывающим трудности в коммуникации, найти 
способы преодоления барьеров. 

Эффективное развитие коммуникационных навыков возможно при 
совместной работе воспитателей и психологов. Взаимодействие этих спе-
циалистов позволяет создать целостный подход к обучению и воспитанию 
детей. Например, воспитатель может внедрять игровые методики, пред-
ложенные психологом, а психолог – адаптировать свои программы под 
реальные условия группы. 

Коммуникационные навыки являются основой успешной социализа-
ции и формирования личности ребенка. В младшем дошкольном возрасте 
(от 3 до 6 лет) дети активно развивают свои способности взаимодейство-
вать с окружающими, выражать свои мысли и чувства. Важно, что в 
нашем детском саду созданы благоприятные условия для этого процесса. 

1. Вербальная коммуникация: 
− речь. В этом возрасте дети начинают значительно расширять свой 

словарный запас. Воспитатели активно участвуют в этом процессе через 
чтение книг, обсуждение прочитанного и игровые занятия, где использу-
ется новый запас слов; 

− диалоги. Дети учатся вступать в диалог, задавать вопросы и отвечать 
на них. Это можно развивать через ролевые игры, где они имитируют об-
щение взрослых. 
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2. Невербальная коммуникация: 
− жесты и мимика. Дети учатся выражать свои эмоции не только сло-

вами, но и с помощью жестов и выражений лиц. Важно обращать внима-
ние на невербальные сигналы, чтобы они могли понимать эмоции других; 

− контакт глазами. Установление зрительного контакта помогает детям 
чувствовать себя уверенно в общении и создает эмоциональную связь с 
собеседником. 

3. Игровая деятельность: 
− групповые игры. Совместные игры развивают навыки сотрудничества, 

умение делиться и договариваться. В процессе игры дети учатся учитывать 
мнения других, что способствует развитию их коммуникативных навыков. 

− ролевые игры. Играя в различные роли, дети исследуют социальные 
роли и учатся взаимодействовать в разных ситуациях. 

4. Эмоциональная отзывчивость: 
− эмпатия. Дети должны учиться распознавать эмоции других и проявлять 

сочувствие. Воспитатели могут организовывать обсуждения ситуаций, в ко-
торых важны эмоции, что поможет детям понять чувства сверстников; 

− разрешение конфликтов. Используя ситуации, возникающие в 
группе, воспитатели могут обучать детей конструктивному разрешению 
конфликтов, что является важным аспектом коммуникации. 

Рассморим примеры практических мероприятий. 
Чтение сказок с последующим обсуждением: после прочтения воспи-

татель может задать вопросы по сюжету, предложить детям обсудить дей-
ствия героев и выразить свое мнение о происходящем. 

Игры «Кто я?" или «Угадай, что я делаю»: Эти игры развивают спо-
собность детей к невербальной коммуникации и помогают им лучше по-
нимать друг друга. 

Совместное творчество: Проекты, связанные с рисованием или леп-
кой, могут стать отличной основой для обсуждения и обмена мнениями, 
учат детей работать в команде. 

Развитие коммуникационных навыков у младших дошкольников в 
детском саду – это многоступенчатый и комплексный процесс. Воспита-
тели играют ключевую роль в этом развитии, создавая условия для актив-
ного общения и поддержки детей в их стремлении быть понятыми и услы-
шанными. Успешная коммуникация закладывает основы для дальней-
шего обучения и социальной адаптации, что делает её одним из важней-
ших аспектов детской жизни. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
«ОБУЧЕНИЕ В ДВИЖЕНИИ» 

Аннотация: авторы статьи поддерживают идею Марка Вайнапеля о 
том, что обучение дошкольников не должно быть за столами, мало того, 
его нужно проводить в интересной игровой деятельности. Этому способ-
ствуют игры компании VAY TOY, некоторые из которых описаны в работе. 

Ключевые слова: инновации в обучении дошкольников, обучение в дви-
жении, VAY TOY, логическое мышление, геометрические фигуры. 

В соответствии с Федеральной общеобразовательной программой до-
школьного образования (ФОП ДО) познавательное развитие детей включает в 
себя и математическую составляющую. Это знание и различение сенсорных 
эталонов цвета, формы и размера, количество и счёт, развитие пространствен-
ного мышления и т. д. Занятие в современном педагогическом понимание это 
интересная развивающая деятельность педагогов с детьми, направленная на 
достижение образовательных, развивающих и воспитательных задач. Все 
дальше, и дальше современные педагоги отходят от формы проведения заня-
тий за столами. Эта форма очень напоминает учебную школьную модель и по-
тому не подходит для детского сада. 

Одной из инновационных форм проведения занятий является «Обучение в 
движении». Её разработчиком является Марк Львович Вайнапель, основатель 
торговой фирмы «VAY TOY». Его компания разрабатывает и выпускает наполь-
ные игры для детей дошкольного возраста, направленные на развитие логики, 
пространственного мышления, счета и т. п. Подвижные обучающие игры VAY 
TOY создают условия для проявления детской инициативы и самостоятельно-
сти, они дарят радость от обучения и движения, учат детей выстраивать комму-
никации, действуя в команде, в общем, полностью соответствуют современным 
целям и задачам дошкольного образования. Компания Марка Вайнапеля VAY 
TOY является лауреатом Национальной премии в сфере товаров и услуг для де-
тей «Золотой медвежонок» в номинации «Лучшая лицензионная продукция», 
т. е. высоко оценена как педагогическим, так и торговым сообществом. 

Основной идеей Марка Львовича является то, что двигательные и ум-
ственные качества ребёнка развиваются параллельно. Игровые задания в 
пространстве на полу отвечают современным требованиям дошкольного 
образования, а главное природе развития ребенка. Для того чтобы что-то 
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узнать ребенок должен двигаться, рассматривать, переставлять, сравнивать, 
держать в руках. Математический марафон 2024 года «Математика без тет-
радки» показал сколько педагогов поддерживают эту идею и доказал состо-
ятельность обучения в движении для всестороннего развития ребенка. 

Игра «Форма, цвет, размер», представляет собой игровое поле 
1,4х1,3 см, 18 разноцветных и разновеликих основных геометрических 
фигур, три цветных мешочка, в коробке с игрой найдется инструкция. С 
помощью этой игры дети изучают основные цвета, размер, основные гео-
метрические фигуры круг, квадрат, треугольник, идет подготовка к счету, 
упражняются в уравнении множеств предметов, сравнении, понятии 
много, один, поровну, выделяют предметы по признаку. В игре дети могут 
перемещаться по полю, приседать сравнивая фигуры и изображения, хо-
дит по группе, разыскивая фигуры, выполнять движения, на определён-
ную фигуру или её размер, например маленькая фигура – присесть, обняв 
коленки, а большая – подняться на носочки, вытянув руки вверх. 

Игра «Логика» содержит поле 1.2х1.3 см, 9 мягких геометрических фигур, 
блокнот с заданиями разного уровня сложности. Игра позволяет организовать 
логические игры разной сложности «Какой фигуры не достаёт?», «Запомни и 
повтори», командные «Крестики-нолики». И начинать лучше с двух игроков в 
каждой команде, потому что с таким количеством лучше договориться и раз-
работать свою стратегию игры, чтобы победить, постепенно добавлять по од-
ному игроку в каждую команду. Дети могут сами придумывать логические за-
гадки, предлагая их товарищам, создавая собственные последовательности 
цветов и фигур. Кроме логического и пространственного мышления игра раз-
вивает коммуникативные навыки умение договариваться в команде, убеждать 
в собственной правоте, уступать, проигрывать и побеждать с достоинством. 
Игра может быть использована в работе с родителями на тренингах, требую-
щих работы в команде для быстрой их организации. 

Игра «Медовое сражение» имеет игровое поле 1,3х1,4 с изображением 
сот, мешочки с песком «пчёлы» «мишки», фишки для счёта. Игра учит 
счёту, составу числа знакомит с цифрами, развивает глазомер, координа-
цию «глаз-рука», точность движений, ловкость. Эта игра отличное дока-
зательство, как в игровой форме можно проводить занятие по развитию 
математических навыков не за столами, а в движении и игре. 

Игры «Яйцо. Конструктор образов» и «Танграм» большие аналоги из-
вестных настольных игр квадрат и форма яйца разрезанные особым обра-
зом. С помощью частей можно составить любую фигуру от известных жи-
вотных до цифр и букв. В коробках с играми есть карточки с заданиями. 
Выполняя их, тренируется образное и пространственное мышление, ра-
бота в командах тренирует коммуникативные навыки договаривать усту-
пать. Следующий уровень создание фигур по собственному представле-
нию, прокачивает воображение, творчество, ребенок испытывает радость 
от создания оригинальной фигурки. 

Таким образом, мы видим, что при кажущейся простоте, настольные 
игры перенесены в напольный формат, имеется возможность создания об-
разовательного пространства в удобном для детей, здоровьесберегающем 
формате. А также создается простор для творчества всех участников об-
разовательного процесса в детском саду и дома.  
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образование тех обобщений, которые подготавливают ребенка к гра-
мотному письму». 

У детей с общим недоразвитием речи страдают все компоненты речи, 
в том числе и нарушаются все фонематические процессы. 

Фонематические процессы – важный фактор успешного становления 
речевой системы в целом. К фонематическим процессам относятся: 

− фонематический слух – слуховое восприятие речи, фонем, которое 
имеет важнейшее значение для овладения звуковой стороной языка. На 
его основе формируется фонематическое восприятие; 

− фонематическое восприятие – способность воспринимать и разли-
чать звуковой состав слова; 

− фонематический анализ – умение расчленять слышимое слово на от-
дельные звуки и четко представлять себе его звуковую структуру; 

− фонематический синтез – мысленный процесс, соединяющий звуки 
в слоги, слоги в слова; 

− фонематические представления – способность осуществлять фоне-
матический анализ слов в уме, на основе представлений. 

Нарушение или недоразвитие развития фонематических процессов при-
водит к затруднениям в овладении правильным звукопроизношением, не раз-
личение ребенком окончаний, приставок, предлогов становится причиной 
лексико-грамматических нарушений и, как следствие, недостаточного разви-
тия связного высказывания. А также нарушение звукопроизношения, выра-
жающееся в звуковых заменах в устной речи, является несомненной предпо-
сылкой артикуляторно-акустической дисграфии, недостаточное владение 
навыками звукового анализа и синтеза-дисграфии на почве несформирован-
ности фонематического анализа слов. Фонематический слух формируется по-
степенно, в процессе естественного развития и является одним из базовых 
звеньев речевой деятельности, обеспечивает и другие виды психологической 
активности ребенка: перцептивную, когнитивную, регулятивную и др. 

Фонематический слух формируется у ребенка в процессе развития им-
прессивной речи. Активное развитие фонематического слуха происходит 
с рождения и весь дошкольный период. Овладение фонематическим слу-
хом является основой других форм речевой деятельности – устной речи, 
письму, чтению, поэтому фонематический слух является основой всей 
сложной речевой системы. 

Дисграфия – это частичное нарушение процесса письма, характеризу-
ющееся наличием стойких специфических ошибок. 

Дислексия – это нарушение навыков чтения, при котором ребенок мо-
жет путать буквы, попускать их, заменять слоги и прыгать с одной строчки 
на другую. 

Важными условиями предупреждения дислексии и дисграфии явля-
ются коррекция в дошкольном возрасте. 

Профилактика нарушения чтения и письма включает в себя: 
− развитие и совершенствование фонематических процессов: фонема-

тического слуха, фонематического восприятия, фонематического анализа 
и синтеза, фонематического представления; 

− работа над звукопроизношением; 
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− развитие лексико-грамматического стороны речи; 
− расширение активного и пассивного словаря; 
− развитие предпосылок к чтению; 
− развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления, 

восприятия, воображения, совершенствование речи; 
− развитие графических навыков; 
− развитие мелкой моторики рук; 
− развитие межполушарного взаимодействия. 
Мною были разработаны рабочие тетради для детей старшего до-

школьного возраста, которые обеспечивают решение задач ФГОС до-
школьного образования по формированию и совершенствованию фонема-
тического слуха (старшая группа с 5–6 лет), совершенствование навыков 
звукового анализа и обучению грамоте (подготовительная группа с  
6–7 лет). Все задания построены по принципу от простого к сложному, 
учитывая возрастные особенности и рассчитаны на работу в течении ка-
лендарного года. В старшей группе рабочая тетрадь включает в себя 33 
занятия, в подготовительной группе – 66 занятий. Целью, которых явля-
ется формирование фонематического восприятия и навыков анализа и 
синтеза, запоминание графических образов букв. 

В процессе формирования фонематического восприятия и навыков 
анализа и синтеза у дошкольников с общим недоразвитием речи были 
определены следующие этапы работы. 

Изучение гласных звуков. 
Проходит в следующей последовательности. 
1. Знакомство с изолированными звуками, описание артикуляции. 
2. Соотнесение звука с символом звука (буквой). 
3. Определение звука в начале слова. 
4. Определение звука в конце слова. 
5. Определение звука в середине односложных слов. 
6. Слитное пропевание звуковых цепочек. 
7. Анализ звуковых цепочек. 
8. Определение наличия или отсутствия звука в слове. 
Изучение согласных звуков. 
1. Знакомство с изолированными звуками (воспроизведение звуков, 

описание артикуляции). 
2. Сравнение гласных и согласных звуков по способу артикуляции, 

длительности звучания и от положения органов артикуляции. 
3. Определение звука изолированного, в начале, в конце слова по при-

знаку «поется, не поется». 
4. Определение согласного звука в конце слова. 
5. Определение звука в начале слова. 
6. Определение наличия или отсутствия звука в слове. 
7. Различение звонких и глухих согласных звуков. 
8. Замена изолированных звуков по звонкости/глухости. 
9. Различение твердых и мягких согласных. 
Комплексное изучение гласных и согласных звуков позволяет сформи-

ровать у детей прочные фонематические процессы и понять принципиаль-
ные различия гласных и согласных звуков. 




















































































