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Преемственность: детский сад и школа 

 

М.И.Аммосова, воспитатель МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад  

«Чуораанчык» с. Маралайы 

 Муниципального образования 

                                         «Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)»  

 

            Поступление в школу – это, прежде всего, переход ребёнка на качественно-новую ступень 

своего развития. Важно, чтобы ребёнок смог совершить плавный, бесстрессовый переход от 

игровой деятельности к учебной под руководством опытных педагогов.  

Работа «Преемственность между детским садом и школой» актуальна, так как логически 

вписывается в требования, продиктованные временем, – расширение образовательных и 

воспитательных возможностей общеобразовательного учреждения, посредством формирования 

интегрированного воспитательного пространства с участием социальных партнёров. В основу мы 

предлагаем ввести метод сетевого взаимодействия школы, дошкольного образовательного 

учреждения. 

ʎʝʣ:ɹ обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

ɿʘʜʘʯʠ: 

¶ согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования;  

¶ создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника; 

¶ обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности;  

¶ преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Участники: 

¶ педагоги начальной школы МБОУ «СОШ  имени Д.Д.Красильникова»; 

¶ заместитель директора по УВР школы; 

¶ руководитель школьного методического объединения учителей начальных классов; 

¶ учащиеся 1 класса школы;  

¶ воспитатели МБДОУ ЦРР д/с «Чуораанчык»; 

¶ ст.воспитатель МБДОУ ЦРР д/с «Чуораанчык», осуществляющий организационно методическое 

сопровождение;  

¶ дети старшей и подготовительной групп; 

¶ педагоги дополнительного образования МБОУ «СОШ  имени Д.Д.Красильникова»; 

¶ родители. 

1.ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʧʝʜʘʛʦʛʘʤʠ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʚ ʩʝʙʷ: 

¶ совместные педагогические советы по вопросам преемственности; 

¶ совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по 

подготовке детей к обучению в школе;  

¶ семинары-практикумы; 

¶взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей; 

¶ разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования.  

2.ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʜʝʪʴʤʠ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʚ ʩʝʙʷ:  

¶ знакомство детей со школой, учителями;  

¶ совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

3.ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʨʦʜʠʪʝʣʷʤʠ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʚ ʩʝʙʷ:  

¶ совместное проведение родительских собраний;  

¶ проведение дней открытых дверей;  

¶ посещение уроков и адаптационных занятий родителями;  
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¶ открытые занятия педагогов дополнительного образования;  

¶ консультации логопеда и учителя; 

             ¶ организация экскурсий по школе; 

¶ привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

1. План работы творческих групп.  

№ Название  

творческих 

групп 

Задачи  Состав  Инструментар

ий 

Итоговый 

продукт 

1 Аналитики Осуществление и 

анализ стартового, 

промежуточного и 

итогового 

мониторинга 

воспитанников, 

учащихся и родителей. 

Зам.директора по 

УР школы, 

руководитель МО 

учителей 

начальных классов, 

психолог школы, 

ст.воспитатель 

детского сада. 

Тесты, анкеты. Таблицы, 

диаграммы. 

Подведение 

итогов 

аналитическ

ой работы и 

определени

е путей 

решения 

вопросов и 

проблем, 

возникших 

в ходе 

работы. 

2 Педагоги Выработать единую 

систему работы при 

подготовке 

выпускника детского 

сада и переходу 

ребенка в 1 класс. 

Воспитатель и 

старший 

воспитатель 

детского сада, 

учителя начальных 

классов, 

руководитель МО 

учителей 

начальных классов. 

Занятия, 

тренинги, 

семинары, 

мастер-классы. 

Методичес

кие 

рекоменда

ции по 

обучению 

грамоте, 

математик

е и 

письму. 

3 Логопеды Организация 

логопедического 

сопровождения детей 

и консультация 

родителей в 

проектный период. 

Логопед детского 

сада, логопед 

школы. 

Консультация,         

диагностическ

ие тесты, 

упражнения. 

Логопедич

еское 

заключени

е на 

каждого 

выпускник

а 

подготови

тельной 

группы. 

4 Досуг Организация 

совместных 

мероприятий с детьми, 

педагогами и 

родителями. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя, 

воспитатели. 

Соревнования, 

конкурсы, 

экскурсии, 

походы. 

Разработка 

совместны

х 

мероприят

ий, выпуск 

листовок и 

памяток по 

итогам 

мероприят

ий. 
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ɿʘʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʳʡ ʵʪʘʧ: 

1. Отчеты  работ творческих групп.  

2. Проведение расширенного совета на тему: «Преемственность между детским садом и школой: 

итоги и перспективы». 

3. По результатам работы распространить опыт проделанной работы на уровне Чурапчинского 

улуса «На встречу школе!». 

4. Подготовить материалы к публикации для методической помощи родителям и педагогам. 

Ожидаемые результаты: 

¶ совершенствование системы работы по преемственности детского сада и школы; 

¶ создание единого воспитательного пространства, нормативного и методического поля для 

сетевого взаимодействия между детским садом и школой; 

¶ формирование личности ребенка способной принять на себя новую социальную роль ученика. 

Оценка эффективности. 
Работа по преемственности эффективна при наличии определенных условий:  

1. Совместная деятельность участников проекта. 

2. Общее информационное пространство, наличие механизмов, создающих необходимые условия 

для сетевого взаимодействия. 

В основу деятельности временных творческих групп должны быть положены следующие 

ключевые параметры:  

¶ при сетевом взаимодействии происходит распространение инновационных разработок;  

¶ идет процесс диалога между сетевыми учреждениями и процесс отражения в них опыта друг 

друга, отображение процессов, которые происходят в системе образования в целом;  

¶ опыт участников оказывается востребованным не только в качестве примера для подражания, а 

также в качестве индикатора или зеркала, которое позволяет увидеть уровень собственного опыта 

и дополнить его чем-то новым, способствующим эффективности дальнейшей работы;  

¶ оценка качества образования проводится ВТГ «Аналитики»;  

¶ оценка методического сопровождения определяется путём диалогового общения на заседании 

ВТГ «Педагоги»;  

¶ оценка общественного мнения проводится через анкеты, разработанные участниками ВТГ 

«Досуг».  

Дальнейшее развитие: 

1. Данную работу можно использовать ежегодно с небольшими изменениями в механизм 

реализации проекта, т. к. дети и родители каждый год будут другие.  

2. Практическая значимость заключается в том, что она может быть использована другими 

образовательными учреждениями района.  

3. Информацию о результатах деятельности можно увидеть на школьном сайте и на оформленном 

уголке в подготовительной группе детского сада. 

 

 

Образовательный кластер «Тиhик» как сеть виртуальных мастерских (на примере 

внедрения ФГОС сельских дошкольных учреждениях) 
 

 

А.А. Андросова, заведующая МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением  

деятельности по познавательно-речевому  

развитию детей «Мичил» с. Юрюнг-Кюель  

Муниципального образования 

 «Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

В связи с вступлением в силу Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с 2012 года дошкольное образование рассматривается в качестве отдельного уровня образования. 

Разработан Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

целью которого является повышение социального статуса дошкольного образования и  
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обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. Что нужно сделать в сельских дошкольных учреждениях 

в суровых условиях Якутии сегодня, чтобы обеспечить качество образования независимо от места 

жительства? 

Мы, 5 сельских дошкольных учреждений считаем, что наиболее эффективными условиями 

решения этого направления является   отработка новых вариативных  моделей взаимодействия, а 

также сетевой характер взаимодействия образовательных дошкольных организаций.  Получается, 

что для выполнения задач, поставленных перед дошкольными учреждениями, необходимо 

существенно увеличить ресурсное обеспечение (интеллектуальное, финансовое, социальное, 

информационное).   

Проблемы: 

1. Отдаленность сельских дошкольных образовательных учреждений от районного центра. 

2. Нехватка высококвалифицированных педагогических кадров. 

3. Несоответствие  материально-технической базы по созданию развивающей предметно-

пространственной среды по требованиям ФГОС ДО. 

4. Отсутствие дорожно-транспортной схемы. 

5. Недостаточное обеспечение методической литературой. 

6. Проблемы интернет связи для проведения мастер-классов в виртуальных мастерских.  

Цель проекта - создание сети виртуальных мастерских в сельских дошкольных 

образовательных учреждениях по внедрению ФГОС для повышения качества образования. 

Механизмы реализации: 

- уход от группового принципа деления контингента дошкольников в детских садах; 

- формирование свободно конструируемых детских сообществ; 

- создание цифровой развивающей  среды; 

- внедрение института игромастеров и тьюторов; 

- организация виртуальных мастерских с использованием ресурсов дошкольных 

образовательных учреждений. 

Эти программы обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывают следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие - «Хоролуу санардыы» («Устами малыша»); 

- познавательное развитие - «Игровое поле «Сайдыс» - путь к познанию окружающего мира»; 

- речевое развитие - «У камелька»; 

- художественно-эстетическое развитие - «Кыра артыыс» («Сияние маленьких звезд»); 

- физическое развитие -  «Школа оздоровительной (скандинавской) ходьбы». 

Создание образовательной кластерной среды способствует: 

- разнообразию образовательных программ и форм дополнительного образования; 

- созданию образовательной единой системы, открытой во внешнюю среду, предусматривающей 

выход за рамки образовательной программы и занятий; 

- обмену ресурсами педагогов; 

- сетевому образованию в открытом доступном информационном пространстве; 

- открытию конкурентного рынка услуг дополнительного образования; 

- появлению цифровой педагогики; 

- обеспечению эффективного стратегического управления развитием ДОУ. 

Виртуальная мастерская - это та цифровая образовательная среда, где ребенок  обучается в 

мастер-классах по выбранной деятельности. Новая  инфраструктура детского сада воплощает идеи 

свободной детской деятельности, многофункциональность, трансформируемость оборудований, 

учет этнокультурных и региональных особенностей. По замыслу авторов-разработчиков Кластера, 

с помощью мастерской педагоги могут виртуально или по видеозаписи вести свои мастер-классы 

и применить работу других игромастеров в непосредственной образовательной деятельности. 

Конечным продуктом является разработка мастер-классов по кейс - технологии по каждой 

программе ДОУ. Благодаря кейс – технологии, у педагогов появится возможность представить не 

только основные теоретические сведения, но и аналитический материал, а также 

продемонстрировать опыт работы в других детских садах.  

 Таким образом, наш проект станет средством для повышения качества образования в 

сельских ДОУ.   
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Развитие логического мышления детей старшего дошкольного возраста  

в процессе кружковой работы «Развивайка» 

 

 

А.Г. Аржакова, воспитатель МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад  

«Чуораанчык» с. Маралайы 

 Муниципального образования 

                                         «Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

Мы живем в 21 веке, веке информационных технологий, когда происходит коренное 

преобразование характера человеческого труда и взаимоотношений, и наиболее актуальной сейчас 

становится проблема человека мыслящего, творчески думающего, ищущего, умеющего решать 

нетрадиционные задачи, основываясь на логике мысли. За последнее время возрос интерес именно 

к такому поколению людей. Умение использовать информацию определяется развитостью 

логических приёмов мышления. 

Наших сегодняшних воспитанников ждет интересное будущее. А для того, чтобы они 

были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке информации, нужно 

научить их легко и быстро воспринимать информацию, анализировать ее, применять в освоении 

нового, находить неординарные решения в различных ситуациях.  

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что необходимым условием 

качественного обновления общества является умножение интеллектуального потенциала.  

Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, научится мыслить 

ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в 

своей правоте. Учиться станет легче, а значит,   и процесс учебы, и сама школьная жизнь будут 

приносить радость и удовлетворение. Знание логики будет способствовать культурному  и 

интеллектуальному развитию личности.  

Логическое мышление формируется на основе образного и является высшей стадией 

развития мышления. Достижение этой стадии - длительный 

и сложный процесс, так как полноценное развитие логического мышления требует не только 

высокой активности умственной деятельности, 

но и обобщенных знаний об общих и существенных признаках предметов  

и явлений действительности, которые закреплены в словах. Не следует ждать, когда ребенку 

исполнится 14 лет и он достигнет стадии формально  

- логических операций, когда его мышление приобретает черты, характерные для мыслительной 

деятельности взрослых. Начинать развитие логического мышления следует в дошкольном детстве. 

Но зачем логика маленькому ребенку, дошкольнику? Дело в том, что на каждом 

возрастном этапе создается как бы определенный «этаж», на котором формируются психические 

функции, важные для перехода к следующему этапу. Таким образом, навыки, умения, 

приобретенные в дошкольный период, будут служить фундаментом для получения знаний и 

развития способностей в более старшем возрасте, в школе. И важнейшим среди этих навыков 

является навык логического мышления, способность «действовать 

в уме». Ребенку, неовладевшему приемами логического мышления, труднее будет даваться учеба - 

решение задач, выполнение упражнений потребуют больших затрат времени и сил. В результате 

может пострадать здоровье ребенка, ослабнет, а то и вовсе угаснет интерес к учению. 

Проблема развития мышления дошкольников актуальна тем, что этот психический процесс 

способствует более успешному обучению ребенка  в школе и более быстрому и эффективному 

усвоению знаний, умений и навыков. 

Хорошим помощником в этой проблеме станут различные развивающие игрушки. Поэтому 

в нашем детском саду открыт интеллектуальный кружок «Развивайка». Этот кружок открыт с 

целью развития познавательных способностей, логического мышления, пространственного 

восприятия, воображения, мелкой моторики рук, усидчивость посредством современных 

инновационных дидактических игрушек. 
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Задачи:  

1.Формировать творческую активность и развивать фантазию детей 

 в создании изделий. 

2.Способствовать развитию их внимания, памяти, воображения и мелкой моторики рук. 

3.Развивать у детей способности к конструктивному мышлению, самостоятельности, 

оригинальности при разработке и изготовлении изделий.  

             4.Поддерживать радость детей от результатов своего творчества. 

Планируемый результат: 

1. Расширение кругозора, познавательная деятельность, применение ЗУН в практической 

деятельности. 

2. Воспитание самостоятельности, воли, формирование определенных подходов, 

нравственных, эстетических и мировоззренческих установок, воспитание сотрудничества, 

общительности, коммуникативности. 

3. Развитие сенсорно-моторного аппарата, укрепление мелких мышц, содействие развитию 

координации движений, кисти рук и пальцев, развитие ловкости и глазомера, сообразительности, 

умение сравнивать, сопоставлять, находить аналогии. 

4. Приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды, 

саморегуляция, обучение общению. 

 По итогам мы получили, что у детей преобладает средний уровень развития. Дети, 

показавшие высокие результаты, очень быстро смогли переключаться с одного рисунка на другой, 

задание выполняли быстро и правильно. 

 

 

Оздоровительная (Скандинавская) ходьба на примере лыжного манежа 

 

                         П.А. Бабиченко, инструктор по физической  

культуре,  А.Д. Винокурова, старший воспитатель  

                       МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления 

                               «Ньургуяна» с. Килянки Муниципального образования 

                                         «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)» 

 

Здоровье ребенка стало занимать приоритетные позиции во всем мире. Забота о 

воспитании здорового ребенка является приоритетной и в работе дошкольного учреждения. 

Растить детей здоровыми, сильными, эмоциональными — задача каждого дошкольного 

учреждения. 

Основываясь на исконные традиции и опыт спортсменов нашего села, мы выбрали новый 

вид спорта в России – скандинавскую (оздоровительную) ходьбу, близкий вид к лыжне. Одним из 

главных преимуществ данного вида является то, что она не требует специальной физической 

подготовки, подходит для людей всех возрастов и благотворно влияет на опорно-двигательный 

аппарат, сердечно-сосудистую систему и легкие. 

Скандинавская ходьба (северная ходьба, нордическая ходьба, финская ходьба с палками 

NordicWalking, по фински: sauvakavely) – ходьба со специальными палками, доступный всем вид 

спорта для занятий на открытом воздухе. Данная техника позволяет активизировать около 90% 

всех мышц нашего тела, добиваясь наиболее эффективного результата, чем при обычной ходьбе. 

И этот вид является первой ступенью занятия  лыжным спортом. 

Занимаемся скандинавской ходьбой круглогодично: в теплое время года на открытом 

воздухе, зимой, когда на улице минус 50-55 градусов в манеже, не прерывая занятия.  

Для занятий дети  должны быть одеты в соответствующую одежду и удобную обувь. Группы 

формируются,  исходя из возрастных особенностей и уровня развития выносливости. Занятия 

проводятся два раза в неделю, по определенному маршруту. Чтобы детям было интересно, 

продумываем каждое занятие, приглашаем в гости персонажей сказок, мультфильмов и каждое 

четвертое занятие месяца проводится вместе с родителями.    

Во вводной части осуществляется начальная организация детей. Проводится построение, 

ходьба и бег  разных видов, строевые  упражнения, игровые задания. Продолжительность вводной 

части занятия 4-6 мин. 

В основной части выполняется комплекс ОРУ разминочных упражнений с палками, 

помогающий мышцам и суставам подготовиться к нагрузке. 
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После разминки  проводится скандинавская ходьба, совершенствуется техника, отрабатывается 

согласованность движений. Продолжительность основной части 18-20 минут. В заключительной 

части занятия выполняются дыхательные упражнения, заминка, ОРУ для растяжки мышц, игры 

малой подвижности, спокойная ходьба без палок с различными положениями рук. 

Продолжительность заключительной части 3-4 минуты.  

В процессе освоения программы будет осуществляться педагогический мониторинг, 

включающий диагностику личностного роста и продвижения (тесты по В.И. Усакову) с помощью 

аппарата «программно – индикаторный комплекс для воспитания здоровой осанки, коррекции и 

предотвращения развития двигательных нарушений по методу БОС «Статус», а также мониторинг 

образовательной деятельности, включающий в себя самооценку занимающегося, ведение 

дневника тренировок. 

Основное правило скандинавской ходьбы - все движения должны быть  естественны. При 

ходьбе с палками движения рук, ног, туловища осуществляются ритмично и похожи на движения 

при быстрой ходьбе, но более интенсивные. Амплитуда движения рук вперёд-назад регулирует 

ширину шага, отталкивание палкой заставляет делать более широкий шаг. А чем слаженнее 

работают руки и ноги, тем  эффективнее участвуют в движении суставы, мышцы бедер, грудного 

отдела, шеи и плеч. Техника скандинавской ходьбы  с одной стороны близка естественному типу 

движений при обычной ходьбе, а также технике ходьбы на лыжах, что обеспечивает участие 

мышц всего тела в процессе занятий. Движения рук позволяет увеличить эффективность 

тренировки на 40%. Скандинавская ходьба не требует больших усилий, но приносит большую 

пользу. Дети после занятий бодры, жизнерадостны, у них улучшается настроение и самочувствие. 

В заключении хочется сказать, Здоровье - бесценное достижение не только каждого человека, но и 

всего общества. Хорошее здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, 

обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 

 

 

Тарбахчааннар оонньууллар 

 

Л.Г. Барабанова,  воспитатель МБДОУ  

«ЦРР-детский сад «Кэнчээри» с. Амга  

Муниципального района 

«Амгинский улус (район)» 

 Республики Саха (Якутия)» 

ЧГИФКиС ПО ДО – 14, студентка 3 курса  

  

Актуальность. Билиҥҥи кэмҥэ о5о саҥарар саҥата мөлтөөтө, то5о диэтэххэ төрөппүттэр 

о5олорун кытта дьарыктамматтарыттан, улахан киhи курдук кэпсэппэттэриттэн, элбэх бириэмэни 

телевизор иннигэр атааралларыттан. 

     О5о улахан киhини үтүктэн, өйдөөбөт да тылларын саҥартыыр, предмет ханна баарын 

бэйэтин тылынан ыйытар, харамайдар саҥаларын үтүктэр, оонньуурдарын кытта кэпсэтэр. Ол 

гынан баран, дор5ооннору соро5ор сөпкө, соро5о сыыhа саҥарар. Ол иhин о5ону кытта сатаан 

үчүгэйдик дьарыктаннахха, тыл сайдыытын улаханнык мэhэйдээбэттэр. Кинини кытта чаастатык 

кэпсэтэр уонна дьарыктанар наада. 

     Онно тирэ5ирэн биhиги о5о тарбахтарын былчыҥнарын сайыннарыы, о5о инники 

сайдыытыгар улахан оруоллаах, ол курдук: 

  - о5о тыла-өhө, саҥарар саҥата сайдар; 

  - о5о тутан-хабан, көрөн-истэн, бигээн билэр анализатордара сайдар; 

  - о5о бол5омтото, мэйиитин былчыҥнара, хамсаныытын тутула (координацията) эрчиллэр; 

  - өйгө оҥорон көрөрө, айар дьо5ура, бэйэтин билиниитэ, уйул5атын эйгэтэ сайдар. 

      Сенсомоторнай таhым о5о инники сайдыытыгар төрүт олугунан буолар. О5о 

ылыныытыга, өйгө хатааhына, бол5омтото, өйгө оҥорон көрөөhүнэ, толкуйа, тыла-өhө сайдыыта 

барыта мантан тутулуктаах.  

Сыала: ʪʘʨʙʘʭ ʙʳʣʯʳʥʥʘʨʳʥ ʩʘʡʳʥʥʘʨʘʨ ʦʦʥʥʴʫʫʣʘʨ ʥʦʥʫʦ ʦ5ʦ ʯʫʦʣʢʘʡʜʳʢ ʩʘḽʘʨʘʨ 

ʩʘḽʘʪʳʥ ʩʘʡʳʥʥʘʨʳʳ. 

Соруктар:  
• ʦ5ʦ ʪʘʨʙʘ5ʳʥ ʙʳʣʯʳḽʳʥ ʦʦʥʥʴʫʫ ʥϺḽϮϺ ʩʘʡʳʥʥʘʨʳʳ;  

•  ʦ5ʦ5ʦ ʦʦʥʥʴʫʫ ʥϺḽϮϺ ʪʘʨʙʘʭ ʙʳʣʯʳḽʳʥ ʩʘʡʳʥʥʘʨʘʥ, ʩʘḽʘʨʘʨ ʩʘḽʘʪʳʥ ʵʨʯʠʡʠʠ; 
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•  ʪʘʨʙʘʭ ʙʳʣʯʳʥʥʘʨʳʥ ʩʘʡʳʥʥʘʨʘʨ ʦʦʥʥʴʫʫʣʘʨ ʥʦʥʫʦ, ʦ5ʦ ʯʫʦʣʢʘʡʜʳʢ ʩʘḽʘʨʘʨ ʩʘḽʘʪʳʥ 

ʩʘʡʳʥʥʘʨʳʳ;  

•  ʦ5ʦ ʯʫʦʣʢʘʡʜʳʢ ʩʘḽʘʨʘʨ ʩʘḽʘʪʘ ʩʘʡʜʳʘʥ ʩʦʧ, ʦʩʢʦʪʫʥ ʪʘʨʙʘʭ ʙʳʣʯʳʥʥʘʨʳʥ ʩʘʡʳʥʥʘʨʘʨ 

ʦʦʥʥʴʫʫʣʘʨʳ ʪʘʣʘʥ ʥʘʘʨʜʘʘʪʘʭʭʘ.  

Күндү тереппуттэр уонна иитээччилэр! 
Эһиги болҕомтоҕутугар "Тарбахчааннар оонньууллар" көмө пособие о5оһулунна. 

Тарбах  былчыҥнарын сайдыытыттан о5о санарар саната улахан тутулуктаах. О5о тарба5ын 

дьаныардаахтык эрчийдэххэ, о5о тыла сымса буолар.  Оччо5о о5о билиитэ-керуутэ кэниир уонна 

сайдар. 

Тарбах былчыҥнарын сайыннарыы дойдутугар ситиьиилээхтик айаннаан!  

Оєо оскуолаєа киирэригэр биир сјрјн ирдэбилинэн тылы таба туттара, чуолкайдык саЅарара 

буолар. СаЅата сайдыбыт ессо чобуо, сытыы-хотуу, дьону да кытта уопсай тылы тјргэнник булар. 

Оєо саЅатын сайдыыта тарбах былчыЅнарын сайдыытын кытта ыкса сибээстээх. 

Пособиеєа тарбах кыра былчыЅнарын сайыннарарга араас  эрчиллиилэр киирдилэр. Хас биирдии 

эрчиллии оонньуу курдук барар, итиниэхэ с№п тјбэ»эр ис хо»оонноох. 

Пособие тутула боростуойтан – уустукка диэн толкуйдаах оЅо»улунна. Ол курдук, маннык 

салаалартан турар: 

I. "Таабырыннар". 

II.  "Эрчиллиилэр". 

III.  "Сюжеттаах оонньуулар" (ааптар бэйэтэ айбыт оонньуулара). 

IV.   "Тарбахчааннар оонньууллар". 

Оєо былчыЅнарын салгыы сайыннарыыга оонньуу ис хо»оонун сыыйа уустугурдан и»эбит. 

Бастаан таабырын н№Ѕј№ тарбахтары араастаан тутан эрчийэбит, онтон ис хо»оонноон 

уустугурдан биэрэбит. 

Тарбах кыра былчыЅын оєо саЅатын сайыннарыыны кытта таба дьј№рэлээн биир кэлим 

ыытар табыгастаах. "Колобок", "Иллээх дьиэ кэргэн", "Биэс до5ордуулар", "Барыанньа" диэн 

оонньууларга оєо саЅара-саЅара, ис хо»оонугар с№п тјбэ»иннэрэн, тарбахтарынан араастаан 

хамсатан к№рд№р№р. Остуолга оонньонор оонньуулар туттуллар матырыйааллара оЅорорго 

боростуой, онон оєолор бэйэлэрэ оЅоруохтарын с№п. 

"Барабыайдар", "Золушка" оонньууларга араас јјнэйи сиэмэтэ туттуллар. Сиэмэлэр кыра 

саастаах оєолорго улахан соєус, улахаттарга кыра соєус кээмэйдээх буолаллар. Бу пособие 

иитээчилэргэ, логопедтарга уонна тереппуттэргэ к№м№ буолуо диэн оно»улунна. 

Бары билэрбит курдук, оєо барахсан кимнээєэр да күүскэ араас эриэккэс баєа санааларын 

өйүгэр-санаатыгар оҥорон, ойуулаан көрөрүн сөбүлүүр. Кини баєа санаата үксүгэр муҥура 

биллибэт, уhуга суох буолар. Онон оєо  толкуйдуур дьоєурун туhанан, бэйэтэ баєа санаата 

туоларыгар араас эрииртэн тахсарыгар туhалаах буолуо диэн тарбах оонньууларын хомуйдум. 

Тарбах былчыЅнарын сайыннарар оонньуулар, эрчиллиилэр оєо чуолкайдык саҥарар саҥата 

сайдарыгар улахан көм№л№№хт№р. Оєо тарбаєа холкутук, имигэстик хамсаабат буоллаєына, 

саҥарар саҥата бары өртүнэн сайдара харгыстаныан сөп. 

Оєо тарбаєын кыра эрдэєиттэн эрчийбитинэн барыахха. Судургу ньыма – имэрийии, 

илбийии, токурутуу, көннөрјј. Бу эрчийиилэри араас оонньууларга кубулутуохха сөп. 

Онон оєолорбут уҥа, хаҥас илиилэринэн харгыhа суох тутта үөрэннэхтэринэ чуолкай саҥалаах, 

булугас өйдөөх, чопчу эппиэттээх, киэн билиилээх-көрүүлээх дьон буола улааталларыгар бу 

тјмјллјбјт оонньуулары оєо тэрилтэтигэр, дьиэєэ туттуу оєо бары өттүнэн сайдарыгар туhалаах 

буолуо дии саныыбыт. 
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Сказочный мир шахмат 

 

Е.Г. Батарина, воспитатель МБДОУ 

 «ЦРР-детский сад «Мичил»  

с. Чурапча Муниципального образования 

 «Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

ФГОС дошкольного образования – это стандарт условий, а не стандарт результатов. Этот 

стандарт призывает, прежде всего, ценить, а не оценивать ребенка. С позиций стандарта 

дошкольного образования развивающая образовательная среда дошкольной организации – это 

предметно-пространственная среда как часть образовательной среды и ключевой фактор перехода 

на ФГОС. 

Основываясь на требования ФГОС, что ребенок, играя, должен развиваться разносторонне, я 

пришла к выводу, что наиболее интеллектуальной игрой является игра в шахматы. 

В целях интеллектуального развития народа с детского возраста через приобщение к 

шахматам, по указанию Президента М.Е.Николаева 17 ноября 2000 года Министерством 

образования республики Саха (Якутия) был издан приказ «О введении уроков шахмат в 

образовательных учреждениях РС (Я)». 

Таким образом, шахматы – это игра, которая помогает расширить круг общения детей, 

предоставляет им возможность самовыражения, способствует развитию логики, мышления, 

концентрации внимания, воспитанию воли. У детей, вовлеченных в этот волшебный мир шахмат в 

раннем возрасте лучшая успеваемость в школе, особенно по точным наукам. 

Целью доклада является создание условий для интеллектуального  развития детей 

дошкольного возраста, формирование интереса к шахматной игре. 

Задачей доклада являются: 

1. Создать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных способностей. 

2. Развить интеллектуальные качества детей. 

3. Уточнить методы и приемы ознакомления детей  игры в шахматы. 

Введение шахматной игры в группу проходит в 3 этапа: 

1 этап – создание  развивающей  среды,  материальное  обеспечение. Организационный момент, 

создание условий. 

2 этап – интеграция   организационно-образовательной   деятельности, формирование у детей 

практических знаний, умений и навыков. 

3 этап – подведение итогов реализации проекта, обмен опытом через информационные ресурсы и 

встречи между детскими садами. Пополнение и сбор материалов.  

Методы и приемы обучения детей к игре в шахматы. 

Игровой Наглядный Практический Словесный 

Организационные 

моменты,  

игровая мотивация, 

проблемные ситуации 

и инсценировка. 

Зрительное, 

тактильное и слуховое. 

 

Решение задач, игра и 

упражнение. 

Объяснение, 

пояснение, 

разговорная, беседа, 

чтение и рассказ. 

Обучение детей шахматам ориентировано на возраст детей от 5-7 лет. Реализуется в ходе 

совместной образовательной деятельности с детьми и кружковой деятельности.  

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен старшему 

дошкольному возрасту. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создание игровых ситуаций. 

Обучение детей старшей группы шахматам в детском саду разделено на 38 тем со своими 

программными содержаниями и методическими приемами, которые показаны на календарно-

тематическом планировании. 
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Занятия проводились 2 раза в неделю. Каждая новая тема давалась на протяжении нескольких 

занятий, чтобы дети смогли повторить, закрепить, и запомнить материал. 

Знакомство с шахматной игрой в этой возрастной группе было начато со знакомства с 

шахматными фигурами. В совместной образовательной деятельности детям давались творческие 

задания нарисовать или слепить ту или иную шахматную фигуру. Такие задания формируют у 

детей творческую фантазию и воображение, умение воплощать задуманное в реальном образе. 

Знание текстового материала: загадки, стихи, считалки, пословицы, помогают активизировать на 

занятиях детей, а детям в импровизации шахматного театра, что повышает эффективность 

обучения. Один раз в месяц проводилась шахматная викторина по пройденному материалу, где 

дети демонстрировали знания о шахматах, решали несложные логические задачи на шахматных 

диаграммах. В группе для детей, которые занимаются шахматами,   были заведены 

индивидуальные папки, в которые дети складывали выполненные задания на шахматных 

диаграммах. Это удобно для контроля. Изучая материал папок, можно понять на каком этапе 

ребенок, испытывает трудности и за тем провести индивидуальную работу с ним. Дети так же по 

желанию могли брать задания домой, и выполнять  его совместно с родителями. Таким образом, 

родители становились невольными участниками процесса при обучении детей шахматной игре. 

Кроме того, продолжают развиваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь детей. 

Начало внедрения программы включает проведение образовательной деятельности во всей 

группе в течении двух месяцев, в ходе которого выявляются дети, особо интересующиеся и 

освоившие основные шахматные понятия. По итогам мониторинга из 25 воспитанников группы, 

были выявлены 5 воспитанников, которые дополнительно занимаются в кружковой деятельности. 

В ходе совместной игровой деятельности наблюдается интеллектуальное развитие детей 

обучающихся игре в шахматы. Дети стали играть в шахматные партии. Научились понимать 

учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. В свободной деятельности   чаще стали 

проводить   время за игрой в шахматы. Дети, которые овладели игрой в шахматы, стали обучать 

остальных детей группы шахматной игре, выступая в роли учителя, наставника. Повысился 

уровень самооценки детей. Расширению кругозора детей способствовало знакомство детей с 

историей шахмат.  

Подводя итог работы с детьми по обучению детей первоначальным навыкам шахматной 

игры можно утверждать, что шахматы являются эффективным средством развития логического 

мышления и повышения интеллектуальной работоспособности детей дошкольного возраста.   

 

 

Робототехника как средство развития наглядно-образного мышления детей старшей группы 

 

М.И. Батарина, воспитатель МБДОУ 

 «ЦРР-детский сад «Мичил»  

с. Чурапча Муниципального образования 

 «Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

Повышение качества дошкольного образования на современном этапе подтверждается 

заинтересованностью со стороны государства вопросами воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. ФГОС ДО в качестве основного принципа дошкольного образования 

рассматривает формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности. Кроме того, стандарт направлен на развитие интеллектуальных 

качеств дошкольников с учетом различного темпа их развития и индивидуальных особенностей, 

учитывая потребности и интересы дошкольников. Развитие интеллекта – это залог успешности 

выпускника детского сада, наша работа было направлена на изучение развития  наглядно-

образного мышления посредством робототехники.  

Целью моей работы является определение содержания, методов и форм организации 

развития наглядно-образного мышления детей старшего дошкольного возраста посредством 

робототехники.  

В исследовании, проведенном под научным руководством Эльконина Д. Б. в 80-х годах, 

ученые пришли к выводу, что для успешного обучения детей наибольшее значение имеет 
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сформированность образного, аналогического мышления. Самым эффективным способом 

развития наглядно-образного мышления является предметно-орудийная деятельность, которая 

наиболее полно воплощается в деятельности конструирования. 

Образовательная робототехника является одним из важнейших направлений научно-

технического прогресса, в котором область робототехники позволит ускорить подготовку кадров, 

развитие новых научно-технических идей, обмен технической информацией и инженерными 

знаниями, реализацию инновационных разработок в области робототехники. 

Поэтому программа «Робототехника в детском саду» - не просто занятия по 

конструированию, а мощный инновационный образовательный инструмент. Программа помогает 

детям адаптироваться к учебной деятельности, делая переход от игры к учебе менее болезненным 

и более эффективным. 

На основе полученных результатов, с учетом возрастных возможностей дошкольников, 

ориентируясь на индивидуальные и личностные предпочтения детей, мы составили программу 

кружка робототехники «Фиксики», которая при целенаправленной, систематической работе будет 

развивать наглядно-образную мышлению детей старшего дошкольного возраста. 

Кружок проходит 1 раз в неделю, длительность занятия не более 25 минут. При создании 

кружка «Фиксики» была организована предметно-пространственная среда, которая включает 

наглядные пособия, разнообразные по форме, величине, функциональности, а также конструкторы 

LEGO, нетбуки, интерактивную доску и ноутбук.  

Начинали СОД по принципу постепенного усложнения, на первых занятиях мы 

ознакомились с техникой безопасности. Первые шаги в робототехнике мы начинали с роботов 

fun&botstory, так как знакомство идет через сказки. Этот конструктор самый простой и с 

дополнительными комплектациями. При постепенном обновлении роботов разными 

комплектациями дети не теряли интерес и посещали кружок с любопытством и с интересом. 

Далее знакомство идет с конструктором LEGOWeDo. Этот конструктор уникален тем, что 

он разрабатывается через компьютер. А сегодняшние дети, это дети гаджетов, компьютеров и 

информационных технологий. Таким образом, работу с детьми следует начинать с самых простых 

построек, учить правильно, соединять детали, рассматривать образец, «читать» схему, 

предварительно соотнеся ее с конкретным образцом постройки. 

Ребята учатся работать с предложенными инструкциями, схемами, делать постройку по 

замыслу, заданным условиям, образцу. При создании конструкций дети сначала анализируют 

образец либо схему постройки, находят в постройке основные части, называют и показывают 

детали, из которых эти части предмета построены, потом определяют порядок строительных 

действий, т.е. до начала он образно видит конечный итог своей работы и стремится выполнять и 

запланировать. 

Во время кружковой работы проводились разные мероприятия на тему робототехники. Дети 

соревновались между собой в группе, проводили соревнование с отцами по сборке конструктора, 

приглашали детей гимназии на обмен опытами и некоторые дети приняли участие в улусном, 

республиканском конкурсе «Роботс», «Парад роботов» и на международном конкурсе «Икаренок» 

в г.Казань Республики Татарстан. 

Стабильная, систематическая работа в данном направлении позволила повысить уровень 

мыслительных умений и навыков детей, у них был сформирован соответствующий уровень 

наглядно-образного мышления. 

Разработанные нами программа по робототехнике «Фиксики», по развитию наглядно-

образного мышления детей старшего дошкольного возраста, могут быть использованы педагогами 

и педагогами дополнительного образования в ДОУ. 
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Проект "Тобул" как  средство развития логических способностей детей средней группы 

 

Е.Д.Васильева, воспитатель МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением  

деятельности по физическому 

 развитию детей «Кунчээнэ»  

с.  Толон (Чакырского наслега)  

Муниципального образования 

 «Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

Основная цель познавательного развития в соответствии с ФГОС – развитие 

интеллектуально-познавательных и интеллектуально-творческих способностей детей. 

 Для выработки определенных элементарных математических умений и навыков 

необходимо развивать логическое мышление дошкольников.  

Актуальность  проблемы  развития  логического  мышления - на  современном  этапе  

дошкольного  образования  особое  внимание  уделяется  обеспечению  качества  образования  в  

дошкольном  возрасте,  что  вызывает  необходимость  поиска  способов  и  средств  развития  

логических  приемов  умственных  действий,  учитывая  потребности  и  интересы  дошкольников. 

Формы организации работы: 

1. Занятия, обеспечивающие наглядность, системность, доступность, смену деятельности. 

2. Совместная и самостоятельная деятельность вне занятий. 

3. Игровая деятельность (дидактические, настольно-печатные, пальчиковые словесные, 

подвижные). 

4. Игры и  развлечения на игровом поле "Сайдыс". 

           Средство  для решения  задачи: 

1.Создание  развивающей  среды. 

2.Игры, упражнения, задания на развитие  логико- математических эталонов. 

3.Кружковая работа.  

4.Работа  с  родителями. 

Организации кружка  «Тобул» дает возможность развивать познавательную активность, 

интерес к  математике, развивать  логическое мышление.  Кружок проводится 1 раз в неделю, 20 

минут, во вторую половину дня.  

 Используя в работе с детьми игровые технологии, мы подобрали дидактические и 

развивающие игры математического содержания. В результате я познакомилась с интересным 

дидактическим пособием – ʣʝʧʙʫʢ.  

 Для  детей младшего возраста, мы  изготовила лепбуки из фетра. Такую папку для 

малышей могут изготовить воспитатели или родители, с посильной помощью малышей.  

Работа с родителями - Изготовление  информационного  материала  для детей  и  

родителей  на  тему  «Логические  игры». Изготовление  и  приобретение  настольных  игр  по  

теме. Изготовление  логических  игр. 

 Формы работы с родителями: 

-  с  родителями ведется консультационная работа; 

- консультация о подборе развивающих игр для ребенка 4 -5 лет; 

- индивидуальные беседы с рекомендациями по каждому конкретному ребенку; 

- состязания между семейными командами (используется занимательный материал, как для детей, 

так и для взрослых, проводятся чаще развлечения, открытые показы и т.д.); 

- подбор и демонстрация специальной литературы, направленной на развитие логического 

мышления; 

- разъяснительная и образовательная работа. 

Таким образом, систематизация  работы  по  развитию  логического  мышления  позволяет  

активизировать  мышление,  память,  внимание,  воображение,  сформировать  навыки  

коллективного  творчества,  взаимопомощи,  сотрудничества. 
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Пленэр в детском саду 

 

                                     А.Д. Винокурова, старший воспитатель МБДОУ 

    «Детский сад присмотра и оздоровления «Ньургуяна»  

с. Килянки Муниципального  

                                       образования  «Чурапчинский  улус (район)»  

         Республики Саха (Якутия)» 

 

«Пусть тот, кто не изучал 

 и не чувствовал эффекта света 

 и тени в полях, в чаще лесов, 

на крышах сельских хижин, 

на крышах городских домов 

днём и ночью; - пусть тот 

оставит кисть; особенно пусть 

он не помышляет сделаться пейзажистом». 

Д. Дидро  

 

Развитие эстетических представлений об окружающем мире в процессе 

непосредственного общения с природой является важным аспектом в формировании 

художественных способностей детей средствами изобразительного искусства. Значение работы на 

пленэре (рисование и живопись на открытом воздухе) с этой точки зрения трудно переоценить. 

Цель работы на пленэре – закрепление и расширение полученных в течение учебного года знаний 

и навыков, выработка умения творчески применять их на открытом пространстве в условиях 

естественного освещения. Рисование 

на пленэре обогащает детей положительными эмоциями, приносит радость познания красоты и 

многообразия окружающего мира, воспитывает 

живой интерес к его изучению, бережное отношение к природе.  

 Пленэр (от фр. en plein air — «на открытом воздухе») — живописная техника 

изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях. Этот термин также 

используется для обозначения правдивого отражения красочного богатства натуры, всех 

изменений цвета в естественных условиях, при активной роли света и воздуха. 

Пленэр появился в начале XIX в. в Англии благодаря Джону Констеблю и Ричарду 

Парксу Бонингтону. Пленэризм становится основой эстетики художников, для которых свет и 

воздух приобретают самостоятельное значение и чисто живописный интерес. Сам предмет 

сознательно не прорисовывается, почти не выражается в конкретных силуэтах или вовсе исчезает. 

Эта техника пользовалась большой популярностью у французских импрессионистов (именно 

тогда пленэр как термин получает широкое употребление). Такие художники, как Жан-Батист 

Камиль Коро, Жан-Франсуа Милле, Камиль Писсарро, Пьер-Огюст Ренуар и не в последнюю 

очередь Клод Моне внесли свой вклад в становление пленэрной живописи. В России во 2-й 

половине XIX — начале XX вв. пленэрной живописью успешно занимаются Василий Поленов, 

Исаак Левитан, Владимир Серов, Константин Коровин, Игорь Грабарь….  

В процессе пленэра дети получают необходимые умения и навыки 

самостоятельной изобразительной деятельности. От того, как она будет организована, и сколь 

ответственно к ней отнесутся сами воспитанники, во многом зависит результативность занятия, а 

значит и их подготовленность к следующему году обучения. Пленэр открывает обучающимся 

широкие возможности для совершенствования владения ими изобразительными 

средствами, закрепления и углубления знаний и навыков по живописи, рисунку и композиции в 

условиях изобразительной деятельности на природе. 

Разработка предусматривает активную самостоятельную работу обучающихся 

на пленэре над выполнением набросков, зарисовок с натуры, этюдов и композиционных поисков с 

использованием различных материалов.  

¶ Зарисовка – это краткосрочный рисунок с ограниченной задачей. В зарисовках нужно 

учиться передавать главное, характерное. Зарисовывая объект, следует сразу строить изображение 

на плоскости, не разделяя на этапы, но учитывая закономерности объёмно-пространственного 

решения. Зарисовка - основной способ работы на пленере. Длительность от 5 до 20 минут. 
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¶ Набросок – рисунок, сделанный за предельно короткий срок. Композиционные наброски 

пейзажа имеют целью быстро зафиксировать варианты пейзажных мотивов. Наброски с 

движущейся натуры требуют быстроты реакции, умения видеть общо, цельно. Длительность 

наброска 3-5 мин. 

Длительный живописный этюд ведётся последовательно: 

¶ компоновка на листе бумаги; 

¶ рисунок; 

¶ прокладка общих цветовых отношений; 

¶ проработка форм, выявление пространственных планов; 

¶ уточнение цветовых отношений; 

¶ обобщение этюда. 

Этюд выполняется от 3 до 6 ч. 

¶ Краткосрочный этюд делается с целью передачи общего состояния пейзажа. В этюде 

внимание сосредоточено на основных цветовых отношениях, общем колорите. Длительность 

этюда от 10 до 30 мин. 

¶ Живописные зарисовки растений, живой натуры, элементов пейзажа изображают 

конкретную форму, дают ей цветовую характеристику. Фон может отсутствовать, а на листе 

компонуется одна или несколько зарисовок. 

¶ Кистевые наброски с живой натуры передают её окраску, общую форму, освещённость. 

Делаются они быстро – 3-5 мин. 

Рисуя на природе, в родном алаасе, они учатся постигать красоту привычных глазу трав, 

деревьев, аллей, учатся видеть эти предметы другими глазами. У них развивается 

наблюдательность, цветовое восприятие, они замечают игру света и тени, пытаются воспроизвести 

перспективу. 

Занятия на пленэре станут подготовкой к улусному конкурсу рисунков для дошкольников 

"Сахам сиригэр - дьыл кэмнэрэ" в памяти заслуженного деятеля искусств ЯАССР А.П. Собакина, 

которую ежегодно проводит наш детский сад. 

Дети приносят с собой необходимое оборудование. В результате ребенок получает 

довольно серьезную физическую нагрузку и тренирует выносливость.  Подвижные игры и 

дополнительное пребывание на свежем воздухе крайне полезны для растущего и развивающегося 

организма. 

Занятия на свежем воздухе — рисование на пленэре станут отдушиной для свободного 

творчества детей, которая воспринималось бы воспитанниками как новая игра. Но в то же время, 

содержала бы в себе богатые педагогические возможности — и для развития их интереса к 

живописи и рисованию, и для укрепления здоровья, и для проявления творческих способностей. 

Если воспитанники на занятиях по рисунку, живописи, композиции выполняют академические 

задания, то на пленэре к своим работам они подходят более творчески, самостоятельно выбирая 

материалы, сюжеты для этюдов и зарисовок. Все это способствует развитию не только общего 

культурного уровня обучающихся, но личностных качеств, необходимых для 

самосовершенствования. 

 

 

Якутские народные сказки как активное средство социализации  детей  

дошкольного возраста 

  

Л.В. Винокурова, воспитатель МБДОУ 

 «ЦРР-детский сад «Сулусчаан» с. Усун-Кюель  

Муниципального образования 

 «Чурапчинский улус (район)» 

 Республики Саха (Якутия)» 

 

Ключевые слова: социализация, якутские народные сказки, ребенок дошкольного возраста, 

детско-взрослое сообщество. 

Социализация – это усвоение человеком морали, нравственных норм и ценностей, а также 

правил поведения в обществе, которое его окружает. Осуществляется социализация, главным 

образом, через общение, а поскольку первый человек, с кем ребенок начинает общаться и 
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испытывать в нем потребность – это мама ( или человек ее заменяющий), то семья выступает 

первым и главным «институтом социализации». 

         Социализация детей дошкольного возраста – процесс длительный и многоплановый. Это 

важный шаг на пути вхождения во внешний мир – неоднозначный и незнакомый. В зависимости 

от успешности адаптационного процесса ребенок постепенно принимает на себя какую-либо роль 

в обществе, учится вести себя в соответствии с требованиями социума, постоянно нащупывая 

зыбкий баланс между ними и собственными потребностями. Эти особенности в педагогике 

называют факторами социализации. 

       Факторы социализации личности ребенка – дошкольника: 

  - внешние факторы – определяют содержание и форму социализации дошкольников, определяют 

векторы их дальнейшего развития. К ним относятся вышеупомянутая семья, детский коллектив, 

допустим, во дворе, центры раннего развития, кружки по интересам, детские дошкольные 

учреждения, а также культура и религия социальной группы; 

 - внутренние факторы – индивидуальные особенности ребенка, которые напрямую влияют на 

формирование у него картины мира и определяют стиль переживания межличностных отношений. 

      Одним из средств социализации мы считаем использование якутских народных сказок. 

Оно показало свою высокую способность в осуществлении перехода детей из мира мотиваций 

(детства) в мир сознания (взрослости). Сказка, ввиду своей природы, является наиболее мягким 

механизмом социализации ребенка, в отличие от современных идеологизированных нововведений 

(образно – отработанных ступеней космического корабля), типа валеологического, сексуального 

или религиозного воспитания. В общем смысле сказка учит преодолению конфликта 

противоположностей. 

        Сказка оказывает на развитие нравственных установок, представлений о корысти и 

бескорыстии, справедливости и несправедливости, храбрости и трусости, правдивости и 

лукавстве. Почти все сказки основаны на нравоучении, которое дается не прямо, а вытекает из 

поступков героев - о нем необходимо догадаться самому. Такая скрытая назидательность 

заключена почти в каждой сказке: нужно прислушиваться к старшим, обращаться к ним с 

почтением, помогать друг другу, не помнить зла и т.п. Но поучение облечено в тонкую и 

совершенную форму. В то же время мораль сказки прозрачна, она понятно и ребенку, и подростку, 

и взрослому и осваивается ими на эмоциональном  уровне. 

Сказка учит ребенка сопереживать и внутренне содействовать персонажам, и в результате этого 

сопереживания у него возникают не только новые представления о людях, предметах и явлениях 

окружающего мира, но и, самое главное, новое эмоциональное отношение к ним, ибо «…без 

«человеческих эмоций» никогда не бывало, нет и быть не может человеческого искания истины». 

         Я являюсь руководителем сообщества «Бэйбэрикээн»(героиня сказки). На многие годы 

педагогической деятельности мы уделяем большое внимание сказкам, потому что в дошкольном 

возрасте они легко воспринимаются. Дети во время постановки сказок, при подборе  сказок учатся 

активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, проявляют инициативу, 

самостоятельность, овладевают установкой положительного отношения к миру, учатся 

договариваться, сопереживать неудачам, радоваться успеху других. 

Ребенок должен хорошо знать обычаи, традиции    своего народа, в том числе и устное народное 

творчество – сказки. Нами организована среда для рассказывания сказок: «балаган», якутская 

утварь (чороон, кытыйа), нары, ковры-шахматы, ковры из конских волос, якутские настольные 

игры («Баайа», «Хабылык», «Тырыынка) и т. д. При рассказе сказок мы пользуемся методом 

народной педагогики. Вечерами после трудового дня дети любили слушать сказки, случаи. Эти 

часы обычно дарили им бабушки, реже дедушки, которым приходилось отнимать от своего и так 

короткого сна, чтобы хоть немного скрасить жалкую жизнь своих любимых внучат. Обычно они 

подсаживались ближе к огню или забирались под заячье одеяло и начинали свой рассказ. Таким 

образом, одну сказку рассказывали несколько раз на досуге, перед дневным сном.  

Программа для детей дошкольного возраста должна исходить из потребностей детей. В ходе 

исследования нами сделан подбор сказок. Работая с детьми, учитываем желание ребенка. По 

интересам и запросам детей определили содержание работы в своем сообществе.  Сначала 

советуемся с детьми, о какой сказке они хотят послушать, играть в нее.  Организованная среда для 

рассказывания сказок очень хорошо способствует усвоению сказки. Ребенок проявляет в 

постановке сказки выдумку и инициативу, становится активным и самостоятельным, тогда у него 

появляется уверенность в себе, которая поможет в дальнейшем многого добиться. Во время игры 
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создается атмосфера сотрудничества: ребенок – ученик - родитель – воспитатель – учитель – 

общественность. 

 Например, мы поставили сказку – олонхо «Арчылаан Туйгун», на которой присутствовали 

воспитанники, ученики, взрослые. Ученики, воспитанники детского сада сами определили роли, 

кто кого будет играть. Взрослым достались роли взрослых героев. Проведенные вместе со 

взрослыми приятные минуты доставляют детям очень много радости и впечатлений.  Во время 

постановки сказки возникают своеобразные фантазии, побуждение, очень важные для развития 

ребенка. 

        После чтения сказок дети   рисуют, занимаются  лепкой, тестопластикой, поскольку в 

процессе деятельности дети обычно обдумывают детали, усваивают новые слова, закрепляют 

связи и последовательность событий. Все это обеспечивает лучшее усвоение речевого богатства 

сказки, глубокое и правильное ее осмысление. Например, дети воспроизводят рисунок сказки 

«Дети-узоры». Каждый из них заранее выбирает ту картину, какую хочет рисовать. Потом 

склеивают рисунки по сюжету и делают кино. Используя кинофильм из детских рисунков, дети 

сами начинают составлять рассказ или сочиняют новую сказку.  

Озвучивать кинофильм – дело совершенно другое. Устраиваем маленький кинозал, собираем 

зрителей – и начинается показ. Фильм состоит из отдельных кадров – рисунков, склеенных между 

собой в единую «ленту». «Лента» наматывается на палочку – бабину. Свободный конец 

закрепляется на другой палочке. Если палочки крутить, кадры перемещаются по экрану. Можно 

устроить интереснейшую игру в кинотеатр: продавать билеты, отыскивать места в нужном ряду, 

включать перед просмотром музыку. Ну а «диктора» можно выбрать сначала по желанию, а 

потом, ввиду их нарастающего количества, жеребьевкой. Это помогает развитию детского 

творчества, интересует родителей.  

Таким образом, ребенку доступна народная сказка и через сказку он воспринимает 

окружающую действительность, учится доверять людям, уметь открыто выражать свои мысли, 

нести ответственность за свои поступки, находить способы самореализации. От степени 

социализации зависит то, насколько гармонично развитым будет дошкольник, усваивая на 

начальных этапах процесса социализации нормы и установки, необходимые для того, чтобы стать 

полноценным и равноправным членом своей социальной среды. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы детского сада «Мичил», который является 

участником образовательного кластера «Тиьик» по сетевому взаимодействию шести дошкольных 

образовательных учреждений. Детский сад является экспериментальной площадкой ФГБОУ ВО 

«Чурапчинский институт физической культуры и спорта»  по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование» (профиль «Дошкольное образование»).  

Ключевые слова: познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста, телеутский 

народ, двигательная активность. 

Уровень развития двигательных качеств детей в настоящее время находится на невысоком 

уровне, который не может быть удовлетворен современным требованиям, предъявляемым к 

физическому воспитанию в дошкольном учреждении. Поэтому, проблема воспитания 

двигательной активности весьма актуальна и требует дальнейшего ее совершенствования. 

Народная игра – одна из тропинок, ведущих вглубь. Она тесно связана с историей 

человечества и находится в постоянном развитии и обновлении. Поэтому игра занимает такое 

важное место во всей деятельности человека. Народная игра формировалась как одно из средств 

функционирования общества: игра и игрушки относятся к интересным явлениям человеческой 

культуры, так как отражают этнический менталитет.  

О педагогическом значении и воспитательных возможностях игр в целом и в народной 

педагогике, в частности, немало плодотворных идей выдвинуто педагогами и психологами разных 

времён и народов. 

Знание особенностей национальных игр и игрушек   способствует  познавательному, 

социально-личностному развитию  и совершенствованию физических возможностей детей 

дошкольного возраста.  

Целью нашего проекта является создание условий по развитию двигательной активности 

детей дошкольного возраста посредством игр телеутских народов. Поставлены следующие задачи: 

1. Осуществить поиск и изучение культуры телеутских народов (история, география, быт, 

литература, прикладное искусство, знаменитые люди, игры, игрушки и. т.д.) для развития 

двигательной активности детей дошкольного возраста. 

2. Изучить роль подвижных игр телеутских народов в развитии двигательной активности 

детей дошкольного возраста. 

3. На основе полученных материалов разработать методические рекомендации для педагогов 

по использованию телеутских игр. 

Развитие двигательной активности детей дошкольного возраста в условиях сельского 

этнокультурного пространства может быть эффективным, если: 

¶ использовать традиционные методы игр телеутского народа в повседневной 

жизнедеятельности ДОУ;  

¶ обеспечить участие  родителей   в организации традиционных методов игр телеутского 

народа;  

¶ осуществить развитие двигательной активности детей на основе традиций, связанных с 

играми телеутского народа; 

¶ создать необходимые условия, обеспечивающие успешное использование богатства игр 

телеутского народа.  

За последние годы подвижные игры все решительнее завоевывают симпатии педагогов. 

Творчески работающие педагоги стремятся широко и разносторонне вводить игру или ее 

элементы в повседневную жизнь дошкольника. А ценность игр заключается в том, что 

приобретенные умения, качества, навыки повторяются и совершенствуются в новых, быстро 

изменяющихся условиях, которые предъявляют к детям другие требования. А на этапе 

совершенствования двигательных действий и неоднократное повторение в игровых условиях 

помогает развивать у детей способность наиболее экономно и целесообразно выполнять многие 

изучаемые движения в целостном, законченном виде. Можно полагать, что использование 

дошкольниками старших групп подвижных игр различной направленности значительно повысят 

уровень и темп их развития. 

Всесторонняя физическая подготовка дошкольника должна предполагать, достижение 

оптимального уровня и гармоничного развития силы, быстроты, выносливости, ловкости. Многие 

специалисты показывают, что развитие двигательных качеств - одна из центральных задач 

физического воспитания в ДОУ, и ее решение должно осуществляться комплексно, начиная с 

раннего возраста.  
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Одним из основных путей всестороннего воспитания двигательной активности  в условиях 

ДОУ является применение подвижных игр, с помощью которых можно не только успешно 

обучать детей различным двигательным навыкам, но и целенаправленно влиять на воспитание 

всех двигательных качеств. Поэтому уже с младшего дошкольного возраста необходимо уделять 

большое внимание подвижным играм. 

Выбор игры, прежде всего, зависит от задачи, поставленной перед занятием. Определяя её, 

воспитатель учитывает возрастные особенности детей, их развития, физическую 

подготовленность, количество детей и условия проведения игры. 

В подвижных играх может 

участвовать от 3-х и более 

детей. 

При выборе игры надо 

учитывать форму занятий 

(занятие группы, праздник, 

прогулка). Если на занятии 

время ограничено, то время 

прогулки не ограничено; задачи 

и содержание игр на прогулке 

иные, чем на занятии; на 

празднике используются 

главным образом массовые 

игры, в которых могут 

принимать участие дети разного возраста и подготовки. 

Выбор игры непосредственно зависит от места её проведения. В небольшом зале или 

коридоре проводятся игры с линейным построением, игры, в которых участвуют поочерёдно. Во 

время прогулок и экскурсий за город используются игры на местности. 

При проведении игр на воздухе необходимо учитывать состояние погоды. Если 

температура воздуха низкая, то все участники должны действовать активно, в жаркую погоду 

лучше использовать малоподвижные игры, в которых участники выполняют игровое задание 

поочерёдно. 

Характерная особенность подвижной игры - комплексность воздействия на организм и на 

все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 

Во время игр у дошкольников формируются и совершенствуются разнообразные навыки в 

основных движениях (беге, прыжках, метании, лазании и др.) Быстрая смена обстановки в 

процессе игры приучает ребенка целесообразно использовать известные ему движения в 

соответствии с той или иной ситуацией, обеспечивая их совершенствование. Естественно 

проявляются физические качества - быстрота реакции, ловкость, глазомер, равновесие, навыки 

пространственной ориентировки и др. Все это положительно сказывается на совершенствовании 

двигательных навыков. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею положительные 

эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают работу всех органов и 

систем. Большое количество движений активизирует дыхание, кровообращение и обменные 

процессы. Это в свою очередь оказывает благотворное влияние на психическую деятельность. 

Доказано, что они улучшают физическое развитие детей, благотворно воздействуют на нервную 

систему и укрепляют здоровье. Почти в каждой игре присутствует бег, прыжки, метания, 

упражнения на равновесие и т.д. 

Игры являются, таким образом, могучим подспорьем в деле гармонического и рационально 

развития детского организма. В силу врожденного инстинкта, дети сами с большой любовью и 

охотой предаются играм. Задача родителей и воспитателей - разумно направлять этот 

драгоценный инстинкт, идущий навстречу здоровым требованиям природы. 

Немаловажным фактором при выборе культуры данного народа явилась общая схожесть 

быта, языка с народом саха. Глубокая история, самобытность, сохранение исконных традиций, 

несмотря на малочисленность, вызвали уважение и явились весомым аргументом для дальнейшего 

развития проекта. Игра имела у бачатских телеутов, как и у других народов, большое значение. 

Посредством нее осуществлялось воспитание детей, ознакомление с правилами и моральными 

нормами общины или рода. У телеутских народов большое количество подвижных игр, игр 
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состязаний: «Кур Кагышкан», «Орын талаштит», «Плат кабыжарга», «Тебек», «Малакай», 

«Камчи», «Сыржа тажыргар» и т.д.  По плану телеутские игры включались в режимные моменты, 

занятия по физической культуре и в праздники.   

Семинар по социально-коммуникативному развитию детей д/с «Улыбка» с. Чурапча.Игра «Кур 

кагышкан». 

 

 

Подвижная игра «Плат кабыжарга» на Проводах зимы. 

 

 
 

Игра «Элбранкай» на традиционных соревнованиях «О5о саас оонньуулара». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Национальных виды спорта в развитии в образовательной деятельности детей 

 

Демьянова С.М., воспитатель МБДОУ  

«Детский сад «Биьик»  

с. Арылах Муниципального образования  

«Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

 

Актуальность исследования. Основу образовательного процесса старшего дошкольного 

возраста составляет физическая подготовка. Недооценка физической подготовки приводит к 

«однобокому» развитию детей.  

Растущий и развивающийся детский организм в период дошкольного детства особенно 

сильно подвержен воздействиям внешней среды в силу своей пластичности, связанной с 

незавершенным и интенсивным протеканием процессов физического и психического развития. 

Поэтому одной из главных причин ухудшения здоровья детей в нашем регионе являются 

климатические условия. Кроме того, в условиях Севера сложно обеспечить удовлетворение 

потребности детей в активных движениях из-за неблагоприятных погодных условий. В связи с 

этим все более актуальными становятся вопросы охраны и укрепления здоровья, полноценного 

физического и психического развития ребенка, повышение двигательной активности детей в 

различных видах деятельности, учета этнокультурной ситуации развития дошкольников, что 

отражено в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Физическое воспитание детей это важная проблема всех народов. Особенно остро эта 

проблема стоит в последнее время, когда возрастает значение таких явлений народной педагогики 

как сбережение и возрождение традиций якутов, умение пользоваться ими в современных 

условиях. 

Большую роль в развитии физической подготовки несет использование на занятиях 

национальных видов спорта. Отличительной чертой национальных видов спорта в Якутии 

является их прикладной характер, вырабатывавшийся в процессе многовековой практики, 

органическая связь с трудовой деятельностью. Традиционное физическое воспитание фактически 

формирует движения, которые имеют прикладное значение для будущей жизни. При зарождении 

и формировании физического упражнения исходили из народного опыта и необходимости игры 

для конечной цели - переноса двигательного действия в практику. Они способствуют развитию 

морально-волевых и физических качеств.  

Особый интерес для нас представляла народная педагогика якутов как средство 

физического воспитания детей. (Г.Н. Волков, В.Ф. Афанасьев, Г.С. Виноградов, Д.М. Бурхинов, 

С.Д. Намсараев, А.Ш Гашимов, Э.А. Измайлов, К.С. Чиряев, И.И. Портнягин, М.И. Павлова и др.).  

Недостаточная разработанность данной проблемы и ее дальнейшее исследование 

обосновали выбор темы аттестационной работы: «Роль национальных видов спорта в 

образовательной деятельности детей ». 

Объект исследования - процесс образовательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: использование национальных видов спорта на занятиях. 

Целью работы является изучение роли национальных видов спорта в образовательной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста в МБДОУ Арылахский детский сад 

Чурапчинского  улуса Республики Саха (Якутии). Из данной цели вытекают следующие задачи: 

1.Изучить и проанализировать теоретико-практические основы по вопросу развития 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста посредством национальных видов 

спорта. 

2. Провести исследование развития физической подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста до и после внедрения в занятия по физическому воспитанию национальных 

видов спорта. 

3. Выявить эффективность использования национальных видов спорта в воспитании детей 

старшего дошкольного возраста.  

Гипотеза исследования - развитие образовательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста будет эффективным, если: 
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- данный подход будет актуальным, востребованным и практически реализуемым в 

практике дошкольного образования; 

- будут определены теоретические основы проектно - программного подхода в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста посредством национальных видов спорта; 

 - будет разработана система реализации физкультурно-оздоровительной работы 

посредством национальных видов спорта. 

Научная новизна - теоретическое обоснование, использование проектно-программного 

подхода в развитии образовательной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

посредством национальных видов спорта. 

Методологическую основу исследования составляют труды П.Ф. Лесгафта, Л.П. Матвеева, 

Н.А. Фомина, труды ученых РС (Я) И. Портнягина, Н.К. Шамаева, В.П. Кочнева ит.д. 

Для доказательства гипотезы были использованы следующие методы исследования: 

 ;теоретическое изучение литературы в данной области исследования ־

 ;педагогические наблюдения ־

 .педагогический эксперимент ־

Экспериментальная база: МБДОУ Арылахский детский сад Чурапчинского  улуса 

Республики Саха (Якутии). 

Практическая значимость заключается в том, что результаты данного исследования могут 

быть использованы для работы с детьми старшего дошкольного возраста на занятиях по 

физическому воспитанию для улучшения эффективности и качества образовательной 

деятельности. 

Целью опытно-экспериментальной работы является изучение влияния национальных 

видов спорта на развития физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста. 

Для решения поставленной цели перед нами были определены следующие задачи: 

1. Провести исследование развития физической подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста до и после внедрения в занятия по физическому воспитанию национальных 

видов спорта. 

2. Выявить эффективность использования национальных видов спорта в воспитании детей 

старшего дошкольного возраста.  

В исследовании приняли участие дети  старшей группы, в количестве 10 человек, они 

вошли в экспериментальную группу. 

На начальном этапе эксперимента мы провели теоретический анализ по проблеме, 

диагностику уровня развития физической подготовленности детей старшего дошкольного 

возраста. По согласию педагога физической культуры проведены контрольные испытания на 

выявления уровня развития физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста. 

Второй этап эксперимента состоял из внедрения в учебный процесс экспериментальной 

группы специального комплекса упражнений, включающих в себя национальные виды спорта.  

Заключительный этап эксперимента состоял из повторной диагностики экспериментальной 

группы детей, а также подведения итогов опытно-экспериментальной работы по изучению 

развития физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста, а также 

оформлению курсовой работы.  

На начальном этапе исследования мы провели исследование уровня развития физической 

подготовленности детей старшего дошкольного возраста.  

Данные диагностики физической подготовленности детей старшего школьного возраста на 

начальном этапе позволили сделать вывод, что необходима работа по развитию физической 

подготовленности учащихся из экспериментальной группы. Для этого нам необходимо внедрить в 

занятия по физическому воспитанию национальные виды спорта РС (Я). 

В подготовительной части, как правило, применяются упражнения умеренной 

интенсивности. Исследования показали, что эта часть занятия значительно повышает подвижность 

нервных процессов и создает оптимальные условия для выполнения более сложных упражнений с 

большей интенсивностью. Если же нагрузка во время подготовительной части повышенная или 

недостаточная, подвижность нервных процессов увеличивается незначительно по сравнению с 

исходными данными покоя. Следует также учитывать, индивидуальные особенности детей. 

В подготовительной части нельзя много внимания уделять развитию таких качеств, как 

сила и выносливость. 

Общеразвивающие упражнения с использованием национальных видов спорта РС (Я) 

оказывают всестороннее (и в то же время избирательное) воздействие на организм человека. 
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Возможность большого выбора общеразвивающих упражнений позволяет занимающимся детям 

улучшить работу двигательного аппарата, более точно дифференцировать движения. 

Специальные подготовительные упражнения с использованием национальных видов 

спорта РС (Я) должны соответствовать задачам урока. Если в основной части занятия ставится 

задача развития подвижности, то для подготовительной части должны быть подобраны 

соответствующие упражнения в других физических качествах.  

В подготовительную часть входят упражнения строевые, с их помощью можно быстро и 

удобно разместить занимающихся для выполнения различных упражнений. Они способствуют 

поддержанию надлежащего порядка и дисциплины на занятиях. 

В ходе опытно-экспериментальной работы мы пришли к выводу, что использование 

специального комплекса упражнений с использованием национальных видов спорта РС (Я) дает 

положительную динамику развития физической подготовленности детей старшего дошкольного 

возраста. 

На начальном этапе эксперимента мы изучили общую физическую подготовленность детей 

старшего дошкольного возраста. В конце исследования было проведено повторное тестирование, 

результаты которого характеризовались более высоким процентом подготовленности детей  из 

экспериментальной группы, следовательно, можно сделать вывод о том, что использование 

национальных видов спорта РС (Я) в физическом воспитании детей  старшего дошкольного 

возраста дало положительный результат. 

Если сравнить результаты на начальном и заключительном этапе эксперимента, то мы 

видим, что показатели уровней физических качеств показывают повышение развития физических 

качеств детей старшего дошкольного возраста. 

На заключительном этапе исследования процент показателей, характеризующих развитие 

физических качеств детей старшего дошкольного возраста, вырос благодаря занятиям по 

физическому воспитанию с использованием национальных видов спорта РС (Я).  

Таким образом, мы видим, что физическая подготовленность детей старшего дошкольного 

возраста после внедрение в занятия национальных видов спорта РС (Я) возросла. 

 В начале учебного года процент скоростно-силового качества прыжка в длину с места 

составил 77%, а в конце учебного года – 79%. Прослеживается прирост развития данного качества 

на 2%. Этому способствовало использование упражнений с элементами национальных видов 

спорта, направленных на развитие скоростно-силовых качеств, например, прыжки через нарты, 

хапсагай.  

Результаты теста на развитие силовых качеств «Подъем туловища 30 сек» в начале года 

составили 75%, а в конце – 77%. Вновь прослеживается прирост показателей данного качества на 

2%. Этому способствовало проведение занятий с использованием национальных видов спорта, 

таких как национальные прыжки, масс тардысыы. 

Результаты теста на гибкость «Наклон вперед из положения сидя на полу» в начале года 

составили 78%, а в конце года – 81%. В данном случае прирост развития этого качества составил 

уже 3%. Этому способствовало регулярное проведение занятий с использованием национальных 

видов спорта, таких как традиционные игры, прыжки. 

Координационный тест «Челночный бег 3*10м» показал результаты развития 

исследуемого качества в начале учебного года равным 82%, а в конце – 83%. В результате чего 

прослеживается прирост развития качества на 1%. Согласно диагностике общую физическую 

подготовленность детей старшего дошкольного возраста развивают через использование 

национальных видов спорта РС (Я). С помощью занятий с использованием национальных видов 

спорта развиваются разнообразные качества: скорость, сила, гибкость, выносливость. 

У детей старшего дошкольного возраста появляется стимул к выполнению того или иного 

задания. На занятиях они занимаются с удовольствием, с заинтересованностью. Благодаря 

внедрению в занятия национальных видов спорта РС (Я) в экспериментальной группе детей они 

совершенствуют физические качества. У учащихся развиваются моральные качества: дружба, 

коллективизм, помощь, добросовестность, справедливость и многие другие.  

Особые качества, сформулированные в процессе занятий, складываются в процессе 

общения детей старшего дошкольного возраста. 

Итак, роль национальных видов спорта РС (Я) в физическом воспитании детей старшего 

дошкольного возраста велика. Благодаря подобным занятиям у детей старшего дошкольного 

возраста развиваются все физические качества (быстрота, сила, выносливость, ловкость, гибкость 
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и т.д.). Эти результаты дают право сделать вывод о том, что цель, которую мы ставили перед 

собой, была достигнута, предположения верны. 

 

 
Футбол как основа физического и психического здоровья и социального благополучия детей 

дошкольного возраста 

 

С.С. Диодорова, воспитатель  МБДОУ  

«Центр развития ребенка – детский сад «Ымыы» 

с.Мындагай, Муниципального образования  

Чурапчинский улус (район) 

Республики Саха (Якутия)» 

 

 Актуальность. Охрана и укрепление здоровья детей – проблема, постоянно волнующая 

специалистов в области дошкольного образования.  

 Исследования свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем 

испытывают «двигательный дефицит», то есть количество движений, производимых ими в 

течение дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что и в детском саду и дома дети большую часть 

времени проводят в статичном положении. Это увеличивает статичную нагрузку и вызывает их 

утомление, что влечет за собой задержку возрастного развития быстроты, ловкости, координации 

движений, выносливости, гибкости и силы. 

 В настоящее время в детских учреждениях переполнены группы, что отрицательно влияет 

на нервную систему ребенка, которые влекут за собой нервные расстройства и повышенную 

заболеваемость. Это следствие дефицита положительных эмоций, «заорганизованности» 

воспитательно-образовательного процесса, отсутствия рационального чередования. 

 Стремительные изменения в системе дошкольного образования, введения новых форм 

работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17.10.2013 г.) побуждают нас активно использовать 

такие виды деятельности в детском саду, которые помогут найти эффективные формы работы для 

решения задач по физическому воспитанию. 

 Цель - охрана и укрепление физического и психического здоровья и социального 

благополучия детей дошкольного возраста посредством игры в футбол. 

Задачи: 

1. Изучить психолого-педагогические основы учебно-тренировочного процесса по футболу. 

2. Выявить эффективность применения методов и приемов игры в футбол. 

3. Создать педагогические условия для развития двигательных умений и навыков. 

Гипотеза: футбол способствует укреплению физического и психического здоровья и социального 

благополучия детей дошкольного возраста, если: 

1. Создать соответствующую развивающую среду и благоприятную атмосферу. 

2. Определить эффективные методы, приемы и формы обучения детей дошкольного возраста к 

игре футбол. 

3. Разработать систему работы по обучению детей дошкольного возраста игре в футбол. 

Работа основывалась на трудах Д.В.Хухлаевой «Развитие и укрепление костной, 

мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, внутренних органов: развитие 

движений». 

М.Д.Маханевой «Развитие двигательной активности», Т.И.Осокиной, Л.С.Фурминой 

«Развитие движений детей, интереса к спортивным играм». 

Использованы пособии: Г.А.Колодницкого, В.С.Кузнецова, М.В.Маслова, О.Н.Моргуновой, 

Л.Н.Волошиной, Ю.М.Исаенко, Т.В.Куриловой. 

Новизна. В настоящее время недостаточное обучение детей дошкольного возраста 

спортивной игре в футбол. Разработка системы и внедрение в практику работы детских садов игры 

в футбол. 

Теоретическая значимость работы  -  выявлены методы, формы и приемы работы игры в 

футбол. 
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Практическая значимость работы -  разработана система работы и внедрена в практику 

игра в футбол с учетом возрастных особенностей детей. Система может быть использована 

практическими работниками ДОУ. 

     В нашем детском саду физическое воспитание состоит из четырех направлений: 

1. Физическая культура. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа. 

3. Активный отдых. 

4. Кружковая работа. 

1 направление «Физическая культура». 

 Кружки и секции по видам спорта организуются с целью привлечения детей к физической 

культуре и спорту. Нами организован кружок по виду спорта – футбол. В кружке «Футбол» 

занимаются мальчики с 5 до 7 лет, 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 30 минут. 

 Дифференцированный подход к обучению футбола осуществляется путем комплектования 

подгрупп по уровню физической подготовленности, увеличения и уменьшения расстояния между 

игроками в парных действиях, рациональной дозировки физической нагрузки с учетом 

возможностей и физического состояния ребенка. 

 Эффективность занятий по футболу во второй половине дня во многом зависит от того, 

насколько хорошо разработано планирование, какие наиболее рациональные формы организации 

учебного процесса и методические приемы будет применять педагог. Перспективный план 

разрабатывается на основе образовательной области «Физическая культура».    Примерное 

распределение годового перспективного плана представлено учебным материалом, распределено с 

учетом того, что специфику игры в футбол определяют: 

- двигательные действия без мяча (бег, скоростные рывки с изменением направления движения, 

прыжки); 

- действия с мячом (удары, ведения, остановки); 

- техника игры вратаря (ловля мяча, отбивание, броски мяча, выбивание ногой); 

- тактические действия (индивидуальные, групповые, командные). 

       Для успешного решения задач обучения, закрепления и совершенствования техники 

передвижений, технике владения мячом, а также развития физических способностей применяем на 

занятиях по футболу различные игры, эстафеты, игровые упражнения. Выбор подвижных игр 

зависит от основных задач занятия, возраста и уровня подготовленности. Основные применяемые 

игры на занятиях по футболу показаны в виде таблицы.  

   Для реализации системы работы по футболу мы опираемся на идею деятельностного 

подхода и педагогического сотрудничества.  

          Нами организовано место для игры футбол, оснащен пособиями (мячи футбольные, 

перчатки вратаря), инвентарем, которые способствуют формированию у них разнообразных 

двигательных навыков, развитию физических качеств. Созданы условия предметно-

пространственной среды для совместной и свободной самостоятельной деятельности детей.  

 Созданная в нашем МБДОУ система работы, обеспечивает повышение творческой 

активности, способствует росту показателей творческого потенциала, физическому и 

коммуникативному развитию воспитанников. 

Методы и приемы обучению детей дошкольного возраста к игре футбол позволяют не только 

стимулировать двигательную активность, укрепляя тем самым здоровье детей, но и с раннего 

возраста знакомить их со спортом, обучать основным игровым действиям, прививать активный 

интерес к спорту. 

 Футбол способствует совершенствованию основных физиологических систем организма, 

улучшению физического развития, физических способностей детей, воспитанию положительных 

морально-волевых качеств. Положительный эмоциональный тонус является предпосылкой 

здоровья, предупреждает различные заболевания, поддерживает интерес к физическим 

упражнениям. Футбол  обеспечивает физическое и психическое здоровье, так как развивает 

физические качества, снимает внутреннее напряжение и стресс. Воспитывает дружеские 

отношения в коллективе, взаимопомощи тем самым создает благоприятную атмосферу в группе.  

     В результате проведенной работы дошкольники стали более координированными, научились 

следить за траекторией мяча, выполнять упражнения с мячом правильными способами, 

самостоятельно действовать с мячом, обогатился их двигательный опыт. Научились управлять 

движениями мяча в подвижных играх, эстафетах и игре в футбол. Проявились товарищеские 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Они требуют выдержки, 
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решительности, смелости. Дети управляют своими движениями в разнообразных условиях, в 

различных игровых ситуациях. Все это только подтверждает целесообразность функционирования 

кружковой работы. 

 
 

Технология «Ситии» как способ саморазвития детей старшего дошкольного возраста 

 

М.Д.Жиркова, старший воспитатель  

МБДОУ «ЦРР-Детский сад «Мичил» 

 с.Чурапча Муниципального образования  

«Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

Одной из задач ФГОС дошкольного образования является «создание благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром».  

Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня значимыми для него являются 

электронные игрушки, компьютер, мобильный телефон, которые расширяют и изменяют функции 

дошкольного образования, как важного фактора саморазвития ребенка наряду с его 

социализацией, как процесс развития и взаимообогащения различных социокультурных смыслов и 

отношений. 

Деятельность ребенка старшего дошкольного возраста организуется не только как 

удовлетворение познавательной потребности, но и целого ряда других потребностей саморазвития 

личности: в самоутверждении (самовоспитание, самообразование, самоопределение, свобода 

выбора); в саморегуляции (защищенности, самоопределение, профориентация, коллективная 

деятельность);  в самовыражении (общение, творчество и самотворчество, поиск, выявление своих 

способностей и сил). 

Разработанная нами технология «Ситии»  -  деятельностная технология  для раскрытия 

внутренних потребностей и способностей ребенка, основанная на  его психофизиологических 

индивидуальных особенностях и как фактор содержания преемственности воспитателей детского 

сада и учителей школы начальной ступени. Использование принципов природосообразности, 

свободы выбора и открытости  дидактического процесса позволяет ребенку адаптироваться в 

окружающем мире, не теряя природную естественность, соблюдая традиции и обычаи  родного 

народа. 

Механизм реализации технологии «Ситии» предусматривает создание образовательной 

среды: семейная среда (создание карты родословного древа, уклад жизни и традиции воспитания 

детей в семье), природная среда (труд в природе, путешествия, походы, экскурсии, виды спорта), 

социальная среда: (походы в кинотеатр и театр, цирк, балет, музеи и галереи, парки и т.д.). 

Модель технологии саморазвития «Ситии» детей старшего дошкольного возраста 

выглядит таким образом: 

- Зарождение (Уоскээьин) - этап установления позитивного отношения; 

- Докапывание (Билсиьии) - самопознание себя в новой сфере, в новых условиях, обучение 

новым знания, методам и формам работы; 

- Проблема (Моьол) - поиск и выработка возможного пути решения проблемы, пути к 

деятельности. Преодоление испытания; 

- Деятельность (Тубугуруу) - развитие определенного вида деятельности для достижения цели. 

Самосовершенствование; 

- Пытливость (Токоолоьуу) - совершенствование собственной мыследеятельности 

воспитанников, поиск союзников, мотивация к творческому решению. Приобщение к 

социокультурным ценностям; 

- Занятость (Дьарыгыы) - собственная деятельность по достижению цели. 

Самосовершенствование различных видов деятельности; 

- Вдохновение (Ситиьии) - достижение положительных результатов в решении вопросов 

посредством овладения определенных видов деятельности. Совершенное овладение знаниями, 

компетенциями; 
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- Процветание (Бар5арыы) - самореализация творческого, интеллектуального, физического 

потенциала, проявление инициативы в творческой деятельности. 

Образовательную деятельность планируем по месяцам в течение учебного года по  

календарно-тематическому планированию. Распределение по сезонным и бытовым условиям 

проживания реальной жизнедеятельности народа, традиции и обычаи определяют и 

жизнедеятельность детского сада. 

Сформированность саморазвития детей старшего дошкольного возраста определили по 

следующим критериям: саморегуляция – процесс управления ребенком собственным внутренним 

состоянием и поступками; самоутверждение – стремление к удовлетворению собственных 

потребностей; самовыражение – постоянный выбор из разных видов деятельности, проявление  

способности в творческой деятельности.  

Результаты сформированности саморазвития детей старшего дошкольного возраста в 

начале и конце учебного года 

 

       
Таким образом, под саморазвитием ребенка понимается развитие собственных сил, 

физических и умственных, на основе самодеятельности и самостоятельных занятий. При создании 

условий саморазвития детей старшего дошкольного возраста по технологии «Ситии» 

саморазвитие ребенка может выступить как основа формирования успешности личности. 

 

Развитие детской одаренности в образовательной среде ДОО 

 

С.А.Жиркова, воспитатель средней  

группы «Почемучки» 

МАДОУ д/с №18 «Прометейчик» 

ГО «город Якутск» 

 

Система образовательной деятельности развития  детских способностей основывается 

на максимальном раскрытии природного потенциала каждого воспитанника.Одним из важнейших 

условий развития ранней одарённости – является создание для детей развивающей вариативной 

среды, которая позволит не только систематически изучать материал, но и самостоятельно его 

использовать в проблемных ситуациях. 

С прошлого года мы стали участниками республиканского проекта «Одаренный ребенок». 

Основными элементами программы являются: 

a) устойчивое сочетание направлений развития ребенка, установленных ФГОС ДО, 

определяющих стандартное развитие и направленностей дополнительного образования, в 

котором сегодня и сосредоточились те образовательные элементы, которые требуются для 

развития одаренности; 

b) среда, обеспечивающая развитие одаренности; 

c) карта развития способностей ребенка. 

Все три компонента тесно взаимосвязаны друг с другом и опираются на результаты Карты.  

Суть работы по образовательной технологии О.Г. Волкова в том, что на каждого ребенка 

заведена карта выявления задатков и развития способностей и карта индивидуального 

сопровождения одаренного ребенка. В нем определены девять основных направлений возможных 

задатков развития ребенка: творческие, интеллектуальные, логико-математические, естественно-

технические, двигательные, музыкальные, художественно-изобразительные, артистические, 

лидерско-коммуникативные, лингво-филологические (на базе психологического теста А. де Хаана 

и Г. Кафа).  
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По этим направлениям ведется системное ежедневное наблюдение за детьми и во время 

образовательных ситуаций, и во время режимных моментов. В индивидуальной карте 

воспитателем или педагогом фиксируются в течение дня только лучшие результаты ребенка. При 

заполнении карты педагог учитывает и результаты наблюдений родителей ребенка. Выявив 

динамику развития задатков у ребенка, воспитатель совместно со специалистами образовательных 

организаций и родителями определяет программу индивидуального развития способностей. 

Данная работа фиксируется в карте индивидуального сопровождения ребенка. На основании 

анализа обнаруженных задатков педагог совместно с родителями составляет с учетом мотивации и 

склонностей ребенка, наиболее оптимальную траекторию образовательного лифта для творческого 

и профессионального развития каждого ребенка. 

Наш детский сад «Прометейчик» работает по своей образовательной модели «Чудеса 

вокруг нас», где основная часть образовательного процесса идет с учетом  программы  

Е.Г.Юдиной «Открытия», а формируемая часть – в детско-взрослых сообществах. И это позволяет 

нам, воспитателям, раскрыть все скрытые задатки и способности наших детей в доступных им 

видах деятельности. 

  Групповое пространство нашей группы мы распределили по Центрам Активности. Это 

Центр искусств, Центр строительства, Центр познания, Центр природы и науки, Центр 

литературы, Центр сюжетно-ролевых игр, Центр песка и воды и Центр кулинарии. Для этих 

центров активности подбираются разнообразные материалы, которые дети могут использовать, 

проявляя нестандартный и творческий подход. Материалы в центрах активности подталкивают 

детей к самостоятельным исследованиям. В этих Центрах проходят все образовательные области, 

здесь проходит весь образовательный процесс - через игру и целенаправленное познание. 

Ежедневно в группе проводится Утренний сбор, это возможность пообщаться: рассказать 

об увиденном, о чем думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать свое мнение. Мы 

воспитатели, наблюдаем за активностью и настроением детей, организуем и помогаем детям 

спланировать их деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно рассаживаться в 

круг, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг друга слышали. Дети 

могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Они должны 

чувствовать себя комфортно. На Утреннем сборе где мы, применяя метод трех вопросов (метод 

проектов), ставим детей в ситуацию выбора темы проекта, его изучения. Первое «Что мы знаем 

о?», потом «Что мы хотим узнать?» и «Что нужно сделать, чтобы узнать?» Далее планируется 

совместно с детьми работа в Центрах: дети выбирают вид деятельности, решают, кто в каком 

Центре будет действовать. В течение недели дети раскрывают для себя тему проекта в разных 

Центрах. 

Как мы и говорили выше, в нашем детском саду имеются детско-взрослые сообщества по 

разным направлениям: «Белая ладья», «Аптаах холбуйачаан», «Конфетти», «Алмазная мозаика», 

«Мульти-пульти», «Я - исследователь», «Легкая атлетика», «Чоргуйааннар», «Медвежонок Тедди» 

(всего 24 сообщества). Здесь хотелось бы объяснить, что детско-взрослые сообщества – это форма 

работы с детьми - типа кружков в традиционных детских садах. Главное отличие от кружков в 

том, что детско-взрослые сообщества ребенок-дошкольник выбирает самостоятельно. 

Деятельность детско-взрослых сообществ начинается с 10.15 до 11 часов, после второго завтрака. 

Все посещения детей, педагог, который проводит сообщество, фиксирует в журнале контроля 

посещаемости данного сообщества. Все педагоги ДОУ, ведущие детско-взрослое сообщество 

работают по своим рабочим образовательным программам, согласованным педсоветом ДОУ и 

утвержденным заведующей детского сада. 

 Работа детско-взрослых сообществ позволяет максимально приблизить к ребенку и его 

родителям возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и развить 

его индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье.  

Мы со своей напарницей проводим сообщество «Мульти-пульти».Цель нашего сообщества 

–развитие творческой деятельности детей в процессе создания собственного медиапродукта 

(мультфильма). Задачи программы: 

Способствовать: 

- формированию интереса к процессу создания короткометражных мультфильмов; 

- ознакомлению детей с перекладной анимацией: обучение приемам передвижения персонажей; 

- развитию моторики кистей и пальцев рук; 

- накоплению и расширению представлений об объектах природы ближайшего окружения; 
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- формированию чувства команды, чувства общности в достижении цели (рядом и вместе с 
мамой и папой); 

- развитию зрительного, тактильного, слухового восприятия, любознательности у детей 

младшего дошкольного возраста; 

- развитию интонационной выразительности речи при озвучивании мультфильмов; 

Участвуя в работе, дети сами создают героев мультфильма, приобретают навыки 

коллективной и проектной работы. Сообщество проводится ежедневно согласно рабочему плану 

по  30 минут. В данное время мы используем пластилиновую анимацию, в будущем планируем 

использовать другие техники анимации (сыпучая и предметная анимация, перекладка, 

пиксиляция). Мы сделали героев таких известных произведений как «Муха-Цокотуха», «Петушок 

золотой гребешок», а также фоны и декорации к ним. Дальнейшим шагом является съемка и 

озвучивание мультфильмов. 

Суть программы «Одаренный ребенок» - научить детей жить, развиваться, осваивать 

новые пространства и творить в мире ускоряющихся перемен, максимально используя свои 

способности. А они есть у каждого. 

Основные условия, которые необходимо создавать в детском саду для реализации данного 

проекта это:  

- интегрирование всех образовательных областей дошкольного образования на занятиях с 

детьми; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в групповом помещения, в 

целом в детском саду; 

- выявление и развитие дошкольников через применение карты развития способностей 

ребенка. 

И таким образом, мы считаем, что детскую одаренность можно развивать только в 

свободной развивающей вариативной среде, через воспитание собственной инициативности детей, 

через собственную продуктивную и проектную деятельность дошкольников через игру в Центрах 

Активности и детско-взрослых сообществах. 

 

 

Коррекционно-речевое развитие речи и  мелкой моторики рук с помощью  камушек Марблс 

и камушек Кабошонами 

 

А.И. Жукова, воспитатель   

Л.В.Рожина, педагог- психолог  

МБДОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 

г.Покровск  

Муниципального района  

«Хангаласский район» 

Республика (Саха Якутия)» 

 

Объектом исследования является психолого-педагогический процесс с коррекцией 

развитие речи с детьми дошкольного возраста. 

Предмет исследования - психолого-педагогические условия коррекции развития  речи с 

детьми дошкольного возраста. 

Научная новизна - научно обосновывается система работы с камушками Марблс и 

Кабошонами. 

Цель исследования - теоретически обосновать и экспериментально подтвердить 

эффективность коррекционной программы, направленной на преодоление у детей  дошкольного 

возраста.  

Задачи: 

1.Формировать правильный захват камешка кистью руки. 

2. Развивать сложно координированные движения пальцев и кистей рук. 

3. Развивать мышление. 

4. Развивать ориентировку на плоскости. 

5. Профилактика оптико-пространственных нарушений. 

6. Работать над запоминанием цвета. 
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7.Обогащать словарный запас. 

8. Развивать внимание и память.  

9.Развивать фантазию ребенка. 

История камня Марблс. 

Стеклянный шарик Марблс - далекий потомок глиняных шариков, которые много тысяч 

лет назад служили игрушками для древних людей. Шарики получили свое название от 

английского «марблс», то есть «мраморные». Шарики имеют разнообразную цветовую гамму. 

Марблс берут свое начало с развлечений древних римлян и греков. Игры с камушками марблс - 

это физическое и умственное развитие ребенка. «Ум ребенка находится на кончиках его 

пальцев» (В.А.Сухомлинский). Вся жизнь ребенка — игра. И потому процесс обучения ребенка 

не может проходить без нее. Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции 

развиваются в детской игре. Движения пальцев рук стимулируют деятельность ЦНС и ускоряют 

развитие речи ребенка. Постоянная стимуляция зон коры головного мозга, отвечающих за мелкую 

моторику, — необходимый элемент в системе логопедического воздействия. Применение 

камушков «Марблс» — это один из нетрадиционных приемов обучения, интересный для детей. 

Это универсальное пособие представляет собой готовые наборы стеклянных камушков разного 

цвета и различные задания с ними. 

Камешки используются как для отдельных игр и настроения детей, сюрпризного момента, 

релакса, продолжения логических рядов, составление узоров, дорожек, математических игр, 

сенсорных игр, подвижные игр, так и элементов НОД (конструктивные игры) различной тематики 

(осень, лето, цветы, эмоции и.т.д) дидактических и подвижных игр. 

Хотим поделиться инновационной, интересной и полезной игрой для коррекции развития 

речи и профилактики речевых нарушений у детей, развития мелкой моторики пальцев рук с 

применением камушек Марблс, камушек Кабошошонов для детей. Чтобы научить ребенка 

говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать 

движение пальцев рук, мелкую моторику. Уровень развития речи находится в прямой зависимости 

от степени сформированности тонких движений пальцев рук. В процессе игры у ребенка 

формируется быстрота нервных импульсов от рецепторов руки к центру речи. 

Заключение. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного следует подвести небольшой итог. По 

результатам изучения психолого-педагогической литературы мы установили, что корекционно- 

речевое развитие речи у детей дошкольного возраста улучшается в ходе использования камушек 

Марблс и кабошонов. Мы экспериментально доказали, что уровень развития речи детей находится 

в прямой зависимости от степени сформированности мелкой моторики пальцев рук. 

 

                                 

Оонньуу нонуо сайдыахха 

 

К.А.Иванова , воспитатель 

МБДОУ «Детский сад «Сардаана»  

Тыарасинский наслег 

 Мунициапального образования 

 «Таттинский улус» 

 Республика Саха (Якутия)», 

 студентка 3 курса ЧГИФКИС ПО ДО-14 

 

Актуальность. Билинни кэмнэ ого санарар саната молтогуттэн, толкуйдуур дьогура 

сайдыбатыттан, угус тороппуттэр оголорун кытта дьарыктамматтарыттан уонна иллэн кэмнэригэр 

уксун огону телефонна, телевизорга олордоллоруттан ого сахалыы тыына, сахалыы ыраастык 

санарар сайдыыта бытаарда. Онно ологуран мин маннык кыьалганы суох онороору оонньуу нонуо 

ого сайдарын туьугар маннык остуол оонньууларын онордум. Бастакы оонньуубун улахан болох 

оголоругар «Булугас ой» диэн ааттаан, нуучча  «Хрестики-нолики»  оонньууну сахатытан 

олонхого сыьыаран онордум. Иккис оонньуубун кыра болох оголоругар анаан «Орто дойду» диэн 

ааттаатым. 

Сыала - ого толкуйдуур дьогурун, санарар санатын оонньуу нонуо сайыннарыы. 

Соруктар:  
- остуол оонньууларын оноруу; 
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- огого оонньуу быраабылатын билиьиннэрии; 

 - огого олонхо уус уран тылыгар интэриэьи уоскэтии, тылын саппааьын байытыы; 

 - обугэ иьитин-хомуоьун билиьиннэрии; 

 - сытыары, туруору, иннэри ойдобуллэри ойдотуу. 

Сайыннарыыга ыытыллар улэ: 

- ого бэйэтин сааьыгар соптоох оонньууну, олонхо тылларын туттан ис хоьоонноон кэпсиирин 

ситиьии; 

-ого бэйэтэ тутан-хабан, бигээн билэр дьогурун сайыннарыы; 

- тулалыыр эйгэни билиьиннэрии; 

-  таабырыннары таайтарыы; 

 - олонхо тылларыттан ологор туттарын ситиьии. 

Тумук. 

Бу оонньуулары оонньоон ого толкуйдуур дьогура, санарар тыла сайдарыгар, тулалыыр эйгэгэ 

харыстабыллаахтык сыьыаннаьарыгар, санарар тыла байарыгар, куннээги ологор олонхо 

тылларыттан туттарыгар туьалаах буолуо диэн онордум. 

Использованная литература:  

1. А.И.Сорокина «Дидактическая игра в детском саду». 

2. Е.И. Касаткина Игра в жизни дошкольника,-М.,2010; 

3.  А.К.Бондаренко, А.И. Матусик «Воспитание детей в игре»-М.,1983;  

4. Д.Б.Эльконин «Психология игры»-2-изд.-М.,1999; 

5.  Л.Ю.Павлова, Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром;  

6. С.С. Васильев, Олонхо для детей, Якутское книжное издательство,Якутск, 1982. 

 

 

 

Здоровое питание – здоровые дети 

 

М.В. Кривошапкина, воспитатель  МБДОУ 

 «ЦРР Детский сад «Ньургуьун» с.Харбала 1 

Муниципального образования  

«Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

              Одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения, является питание. 

Здоровое питание – важный фактор нормального развития и здоровья детей ,  оно  закладывает 

фундамент их полноценной жизни, обеспечивает их рост, физическое и умственное развитие. В 

период детства, особенно у детей раннего возраста, потребность в пищевых веществах и энергии 

относительно выше, чем у взрослых, так как у детей бурно протекают процессы роста и развития. 

            Детское питание – вопрос актуальный для нашего времени, когда на растущий детский 

организм влияют резкое ускорение темпов жизни, отсутствие здорового питания имеет 

систематическое влияние на ухудшение физического здоровья детей, ухудшает психологическое 

состояние. Дети становятся заложниками яркой рекламы ресторанов, чипсов, сухариков и в выборе 

между полезной, вкусной едой и вредной пищей, отдают предпочтение последнему. Вместе с тем 

растет осознание того, что необходимо возрождать культуру правильного питания в детском саду. У 

детей, как и у родителей, существуют не просто пробелы в знаниях о здоровом и рациональном 

питании. На сегодняшний день родители часто пренебрегают принципами здорового питания из-за 

нехватки времени. Питание оказывает определяющее воздействие и на развитие центральной нервной 

системы ребенка, его интеллект, состояние работоспособности. 

              В современной педиатрии имеется мнение, что одно из причин гиперактивности может стать 

неправильное питание ребенка. Достаточно проанализировать сегодняшний рост синдрома дефицита 

внимания с гиперактивностью (СДВГ) и продукты, которые в наше время попадают на стол ребенку. 

           Не смотря на то, что вопросам питания дошкольников в современной медицине отведена 

особая роль, рост болезней у детей, вызванных неправильным питанием, заметно увеличивается 

(атопический дерматит, болезни органов пищеварения, болезни кожи, ангина, ожирение). 

            Наш детский сад начиная с 2014 года совместно с центром питания НИИ СВФУ 

(руководитель, к.м.н. Лебедева У.М.- главный диетолог ДВФО, член профильной комиссии по 
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диетологии экспертного совета в сфере здравоохранения МЗ РФ ) начали работу по комплексному 

изучению состояния здоровья и питания дошкольников, определены этапы работы. 

Я работаю воспитателем средней группы. По проекту детского сада «Здоровое питание - здоровые 

дети» в своей группе разработала под проект «Правильное питание - залог здоровья». 

          Цель - создание условий для формирования знаний детей и их родителей о правилах 

правильного питания. 

          Задачи: 

- информировать родителей об особенностях организации питания в  детском саду; 

- формировать знания о правилах здорового питания; 

- формировать у детей интерес и готовность к соблюдению правил рационального здорового питания; 

- познакомить с группами витаминов; 

- развивать творческие способности детей и умение работать сообща. 

 

 

Формирование самостоятельности в изобразительной деятельности 

детей 4-х лет 

 

С.Е.Ксенофонтова, воспитатель 

МБДОУ «ЦРР-Детский сад «Мичил» 

 с.Чурапча Муниципального образования  

«Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка детей в 

различных видах деятельности. По моим наблюдениям, дети, прибывшие только что из семей, не 

умеют самостоятельно организовать свою деятельность  в  направлении художественно-

эстетического развития. 

Исследования психологов доказывают, что в этот период открываются благоприятные 

возможности для формирования основ самостоятельности. Формирование самостоятельности 

дошкольников на основе определенного возраста расширяет возможности достичь желаемого 

результата. Исходя из этого, я выбрала тему, как цель «Формирование самостоятельности детей 4-

х лет в изобразительной деятельности». 

        Стремясь формировать потребность самостоятельности в творчестве при организации 

совместной образовательной деятельности с детьми в соответствии с программой, работаю над 

созданием проблемных ситуаций. Такие ситуации в образовательном процессе позволяют детям 

находить свое решение, проявить творческую фантазию, придумать что-то необычное, новое, свое 

«Я». Например, найти ответ на вопросы: «Как рисовать без кисточки?», « Как рисовать без 

краски?», «Как сделать снеговик без снега?»  и.т.д. 

Также привлекаю внимание при помощи дополнительных стимулов как игра, фокусы, 

помощь, в которых дети чувствуют себя значимыми. 

       Чтобы вызвать эмоциональный отклик и радость ребенка, ввожу музыкальное сопровождение 

во время творчества.  Дети очень любят слушать звуки хомуса, произведения Моцарта «Танец 

Маленьких ангелов», «Осенний вальс» Шопена, «Звуки природы» и т.д. так как музыка открывает 

их внутренний мир. Все свои мысли и переживания они проявляют через движение и танец, 

которые в свою очередь подталкивают детей к творческому рисованию. Такие упражнения как: 

"Танец снежинок", "Танец птиц», «Маленькие ангелы», «Такие разные линии», «Ветер» и.т.д. 

направлены на ощущение ребенком проявления свободы выражения чувств и эмоций. Музыка 

дает возможность вообразить путешествие в сказочные места, там, где им хочется больше всего 

побывать, которые потом дети воплотят в своих рисунках. 

Экскурсии с детьми в местный музей этнографии и краеведения, поход на выставку 

народных художников и мастеров в картинную галерею ЦКиД «Айылгы», а также на выставку 

рисунков и поделок воспитанников дополнительного образования «Радость» в «Доме Олонхо», 

посещение обрядовых мероприятий для детей дошкольного возраста в «Доме Арчы», экскурсии на 

природу, организованные родительским самоуправлением, встречи с  увлеченными творчеством 

бабушками и дедушками и т.д. расширяют представление детей об истинном значении искусства, 

повышают мотивацию к самостоятельной деятельности.   
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Моим воспитанникам очень нравится играть в «ТРИЗ», например: «Угадай что я задумала», 

«Да- нетки», «Перевертыш», «Фантазирование», « Подбери линии» и.т.д. Это игра совпадает с 

основными целями ФГОС ДО, которая детям дает возможность самостоятельно находить вопросы 

на ответы. 

Использование ИКТ является чудесным способом самообразования педагогов, детей и 

родителей. Социальное партнерство с НХМ РС (Я) решило проблемы использования Программы 

Виртуального музея и медиаресурсы Русского музея. Наши воспитанники с удовольствием играют 

в «Найди цвета», «Какие звуки слышите на этой картине», «Какие лишние вещи на этой картины», 

«Найди светильники» и т.д.  

Для творчества и экспериментов даю возможность детям самим самостоятельно выбрать 

технику для творчества, мы используем самые разные материалы: лед, воск, пищевые продукты, 

кора лиственницы, береста, пищевая фольга, и.т.д. Таким образом, мы даем возможность 

расширения  границ предназначений отдельных предметов и вещей, а также развить воображение 

и фантазии детей.  

         Работы моих воспитанниц Керемясовой Н. «Высоко на небесах», Максимовой Н. «Первая 

встреча инопланетянина со снегом» и «Зимние узоры», Батариной А. «Иней на моем окне» заняли 

1 место, а Григорьевой А. «Иней на окне» 2 место,  Захаровой Нь. «Рисунок Мороза на окне» 3 

место в Международном конкурсе детского творчества «Шантарам» и выставлены в онлайн-

галерее конкурса. 

      Таким образом, ФГОС ДО позволил раскрыть внутренний потенциал и задатки способностей 

ребенка через проявление мотивации, инициативы и активности, т.е. формирование у детей 

самостоятельности творческих способностей и  улучшение психологического самочувствия 

каждого ребенка в группе.   

       

 

 

 

Формирование математических представлений и логических связей в детско-взрослом 

сообществе «Занимательная математика» 

 

К.А. Максимова, воспитатель  

МАДОУ «Детский сад No18 «Прометейчик» 

ГО «город Якутск»  

 

МАДОУ «Детский сад No18 «Прометейчик» работает по образовательной модели «Чудеса 

вокруг нас», которая включает в себя примерную образовательную программу «ОткрытиЯ» и 

детско-взрослые сообщества. 

Программа «ОткрытиЯ» - инновационная программа, вошедшая в реестр примерных 

образовательных программ, соответствует ФГОС ДО и закону «Об образовании РФ». 

Цель Программы – подготовить детей к жизни в современном меняющемся мире, 

развивать у них качества и способности, необходимые для активного участия в демократизации 

общества. 

Предметно-развивающая среда приближена к интересам ребенка через создание центров 

активности. Через оснащение материалами центров активности осуществляется интеграция. 

 Интегрированное обучение придает взаимосвязанный характер различным аспектам 

жизненного опыта, и содействуют построению смысловых связей. 

Вторая, вариативная составляющая образовательной модели нашего детского сада «Чудеса 

вокруг нас» состоит и из детско-взрослых сообществ.  

Дошкольный возраст - самый благоприятный период для развития физических и 

умственных функций детского организма, в том числе и для формирования математических 

представлений и способностей. 

Для создания условий развития индивидуальности ребенка и воспитания в нем уважение к 

другому человеку, развития адекватных форм социального взаимодействия организуются 

разновозрастные сообщества. Разновозрастное сообщество расширяет возможности социализации 

ребенка.  
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В течение дня дети свободно общаются друг с другом, вступая в контакты по симпатиям и 

интересам. При постоянно меняющихся и мигрирующих социальных контактах ребенку 

достаточно удобно «примерять» различные формы поведения.  

Таким образом, принципы сотрудничества и содействия ребенка с близкими взрослыми и 

сверстниками, уважение и поддержка личности ребенка способствуют позитивная социализация и 

индивидуализация ребенка в детских видах деятельности в условиях открытого образовательного 

пространства. 

Цель моего детско-взрослого сообщества «Занимательная математика» - это формирование 

умственных способностей и математических представлений, способности мыслить логически, 

находить скрытые для непосредственного восприятия математические взаимосвязи и 

взаимозависимости у дошкольников. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: 

• привить любовь к конкретному предмету – математике; 

• закреплять представления о числах, совершенствовать счетные навыки; 

• способствовать пониманию закономерности построения числового ряда; 

формировать представления об отношениях между последовательными числами в пределах 

первого десятка; 

• закреплять представления о величине и относительности признаков; 

способствовать овладению способами сравнения предметов по его свойствам путем измерения, 

определения результатов измерения; 

• проводить классификацию и сериацию по выделенному признаку; 

конкретизировать понимание отношения: часть – целое, равенство – неравенство; 

• расширять представление о форме и о геометрических фигурах, их признаках и 

общих свойствах; проводить классификацию по заданному признаку; 

• развивать элементарные пространственные представления, способствовать 

пониманию относительности пространственных характеристик; совершенствовать определение 

положения собственного тела относительно других предметов; 

• расширять представления о времени, относительности временных характеристик. 

Исходя из поставленных нами задач и применяемых методов, непрерывная 

образовательная деятельность в детско-взрослом сообществе «Занимательная математика» 

проводится в различных формах (путешествия, викторина, презентация, тематический досуг, 

демонстрационные опыты). 

Именно игра с элементами обучения, интересная ребенку, способствует формированию и 

развитию математических способностей и представлений у дошкольника. 

Проводя свое сообщество, я еще раз убедилась, что подобранные задания, проводимые в 

занимательной для детей форме, способствуют развитию психических процессов (внимания, 

памяти, мышления), мотивируют деятельность ребёнка и направляют его мыслительную 

активность на поиск способов решения поставленных задач. В ходе занятий используются загадки 

математического содержания, которые оказывают помощь в развитии самостоятельного 

мышления, умения доказывать правильность суждений, владения умственными операциями 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение). 

Тематикой сообщества, ее целями, задачами, видами деятельности вы можете более 

подробно ознакомиться в перспективном плане рабочей программы детско-взрослого сообщества 

«Занимательная математика». 

Имена детей, посетивших данное сообщество, фиксируется в журнале. 

Первый этап начинается с приветствия. Приветствие - это первый компонент детско-

взрослого сообщество. Сначала участники приветствуют всех собравшихся. Участники должны 

осознать, что они являются важными членами группы. Приветствия помогают установить 

дружелюбный, уважительный стиль отношения друг другу. Приветствие также создает спокойный 

и доброжелательный тон для следующего этапа. 

Во время следующего этапа, основной части, объявляется тема дня с наглядными 

материалами. Дети делятся информацией по теме, обсуждая вопросы, которые являются для них 

важными. В ходе беседы разрабатывается примерный план работы детей в сообществе. Основная 

часть включает в себя продуктивную деятельность, в которой дети осваивают и закрепляют 

программный материал. 

Третий этап, заключительный – это рефлексивный период обмена полученной 

информации. Это активная деятельность детей с дидактическими играми, отгадывание загадок, 
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решение ребусов и т.д. Отсутствие соревновательного элемента позволяет участникам работать в 

команде и уважать индивидуальные особенности и умения каждого ребенка. 

Таким образом, в детско-взрослом сообществе «Занимательная математика» дошкольники 

в игровой занимательной и адекватной их возрасту форме осваивают поставленные ранее задачи, 

развиваются математические способности, раскрывается интеллектуально-творческий потенциал 

детской одаренности любого дошкольника.  

Коллектив нашего детского сада сейчас находиться в процессе разработки единого 

перспективного планирования всех детско-взрослых сообществ (а их у нас 24). 

Анализ работы сообщества показал, что нужно увеличить участие родителей в детско-

взрослом сообществе «Занимательная математика», так как это является важной составляющей 

нашей основной общеобразовательной программы ДОО. Родители должны стать не столько 

потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и 

равно ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах 

развития и образования их детей. 
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Приложение 1 

План-конспект сообщества «Занимательная математика». 

Цель - обогащать сенсорный опыт детей. 

Задачи: 

¶ развивающая: развивать мелкую моторику рук; 

¶ воспитательная: воспитывать стремление оказывать помощь другим, кто оказался в 
затруднительной ситуации; 

¶ образовательная: закреплять знания об ахроматических цветах и цветах спектра. 

Материал и оборудование: наглядный материал (радуга, схема дисперсии цвета, первичные 

и вторичные цвета), компакт-диск, листы бумаги, раскраски, гуашь, ватные палочки, «объемные» 

краски, вода, баночки, одноразовая посуда, изображение Даши-Путешественницы. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Добро пожаловать на детско-взрослое сообщество «Занимательная 

математика»! Давайте познакомимся с нашим гостем! 

Даша – Путешественница с удовольствием знакомится с детьми. Вариант приветствия 

«Уникальное приветствие». Участники рассаживаются на стульях, образуя круг. Каждый участник 

по очереди здоровается с соседом справа и слева любым способом, не повторяя использованные 

ранее приветствие. 

Воспитатель: Теперь, когда мы все поздоровались, я бы хотела с вами поделиться с 

интересной историей, которая приключилась со мной. Хотите посмотреть? Пойдемте, посмотрим. 
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ʕʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪ ˉ1 ʈʘʟʣʦʞʝʥʠʝ ʙʝʣʦʛʦ ʩʚʝʪʘ ʚ ʩʧʝʢʪʨ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʜʠʩʢʘ. 

Инструкция. 

Возьмите старые CD -диски, белую бумагу, фонарик, хорошо бы, если будет солнечный 

день. Найдите окно, освещаемое солнцем. Закройте шторы, но оставьте небольшой просвет для 

попадания солнечных лучей.  

Возьмите диск и держите его так, чтобы на его зеркальную поверхность попадали 

солнечные лучи. Направьте свет с помощью диска на белый лист бумаги. Изменяйте наклон CD-

диска, и тогда Вы увидите множество радужных узоров. У нас получалась и радужная полоска, и 

радуга по кругу. 

Воспитатель: Ребята, что у нас получилось? Правильно, радуга. А что вы знаете о радуге? 

Сколько цветов в радуге? 

Дети: (ответы детей) 

Воспитатель: Какие вы молодцы, а как много знаете о радуге. Итак, что мы знаем. Обычно 

мы видим радугу во время дождя. Иногда мы видим в брызгах фонтана. Что бы ее увидеть мы 

должны стоять спиной к солнцу. Мы видим радугу, когда солнце освещает множество капель в 

воздухе. Пучок солнечного света, проходя через капельку, разлагается на множество цветов, среди 

которых принято выделять семь. Лучи света, отражённые от всех капель одновременно, наши 

глаза видят, как радугу.  

Воспитатель: Какие цвета вы знаете? 

Дети: (ответы детей) 

Воспитатель: Вот, посмотрите, вот наши заготовки для волшебных красок. Но красок у нас 

только три: красный, желтый, синий. Как же нам получить новые цвета? 

Дети: (предложения детей) 

ʕʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪ ˉ2 ʉʤʝʰʠʚʘʥʠʝ ʮʚʝʪʦʚ. 

Инструкция. 

Итак, берем шесть пластиковых прозрачных стаканов и в три из них набираем воду. В воду 

добавляем красители трех основных цветов – красный, синий, желтый. Путем перемешивания 

получаем новые цвета. 

Воспитатель: Вот какие цвета у нас получились! А теперь предлагаю вам смешать цветную 

водичку с заготовкой для красок. 

Дети смешивают смесь с водой и начинают рисовать. Готовые рисунки нужно положить в 

микроволновку на 40 сек. 

Воспитатель: Кто скажет, сколько в радуге цветов? Каких? Сколько цветов в радуге 

останется, если не будет красного? А сколько станет, если бы в радуге был коричневый цвет? 

Попробуйте отгадать загадки: 

Он в яйце есть и в цыпленке,   Он с лягушкой может квакать, 

В масле, что лежит в масленке,  Вместе с крокодилом плакать, 

В каждом спелом колоске,   Из земли с травой расти, 

В солнце, в сыре и в песке.   Но не может он цвести. 

(Желтый цвет)      (Зелёный цвет) 

 

Всех быков он возмущает,   Снегом он лежит на крыше, 

Ехать дальше запрещает,   Чертят по нему и пишут, 

Вместе с кровью в нас течет,   Он в коровьем молоке 

Щеки всем врунам печет.   И в сметане, и в муке. 

(Красный цвет)      (Белый цвет) 

 

Хоть таится в дымоходе,   Им треть флага занята, 

У пантер он вечно в моде,   Он в название кита, 

Да и негр его любой    И в букете васильковом, 

Носит каждый день с собой.   И на ящике почтовом. 

(Черный цвет)       (Синий цвет) 

 

Увидав его под глазом,  Скажет каждый мальчик зрячий 

Драчуна жалеют сразу,   Про него, что он девчачий, 

А вот баклажан и слива    Если ж аиста макнем, 

С ним довольны и счастливы.  Станет, как фламинго, в нем. 
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(Фиолетовый цвет)     (Розовый цвет) 

 

Заключительная часть 

Воспитатель и Даша - Путешественница: Какие яркие, красочные получились у нас 

рисунки! Сегодня каждый из нас получил свой кусочек радуги. Приходите еще! 

 

 

Робототехника и конструирование ЛЕГО в дошкольном возрасте 

 

М.А.Манасытова, студентка 1 курса з/о  

ЧГИФКиС ПО ДО 

 

Робототехника – это одно из самых передовых направлений науки и техники, а 

образовательная робототехника являются относительно новым междисциплинарным 

направлением обучения воспитания и развития детей. Объединяет знания по физике, технологии, 

математике и ИКТ. 

Цель программы - моделирование логических отношений и объектов реального мира для 

всех возрастных групп дошкольного возраста. 

Задачи  программы: 

1. Познавательная задача: развитие познавательного интереса детей дошкольного возраста  к 

робототехнике. 

2. Образовательная задача:  формирование умений и навыков конструирования, приобретения 

первого опыта при решении конструкторских задач, знакомство с новыми видами конструкторов 

LEGOWedo, Robolab, LEGODUPLO, LEGODACTA. 

3.Развивающая задача: развитие творческой активности, самостоятельности в принятии 

оптимальных решений в различных ситуациях, развитие внимания, оперативной памяти, 

воображения, мышления (логического, комбинаторного, творческого). 

4.Воспитывающая задача:  воспитание ответственности, высокой культуры, дисциплины, 

коммуникативных способностей. 

Актуальность: 

 - в современной России наблюдаются сильнейший дефицит качественных молодых инженерных 

кадров для существующих и развивающихся организаций; 

 - введение ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, в основу которых положен:  

1.Системно-деятельный подход. 

2. Интегративный подход. 

Данная программа направлена на: 
- помощь детям индивидуально; 

- мотивацию к познанию и творчеству; 

- к стимулированию творческой активности; 

- развитию способностей к самообразованию; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- организацию детей в совместной деятельности с педагогом. 

Этапы освоения робототехники: 

1 этап: 

- возрастная категория с 3-4 лет;  

- возрастная категория с 4-5 лет. 

2 этап: 

- возрастная категория с 5-6 лет; 

3 этап: 

- возрастная категория с 6-7 лет. 

4 этап: 

1.Знакомство с конструктором. 

2.Учимся собирать простые конструкции по образцу. 

3.Знакомство детей с языком программирования в компьютерной среде. 

4. Создание и программирование моделей с более сложным поведением. 
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Робототехника в проектной деятельности: 
«В мире животных», «Мы идем в зоопарк», «В мире сказок и приключений», «Мы строим 

Космодром», «Летим к звездам», «Станция на орбите», «Транспорт», «Великие открытия», 

«Растительный мир и животный мир», «Чудесный парк».

 
 

 

Ожидаемые результаты: знания правил безопасной работы, опыт конструирования, 

конструирования роботов, основные приемы конструирования робототехники, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов и других объектов и т. д. 

Формы подведения итогов: 

- конкурс детских построек на базе детского сада – совместная деятельность детей и родителей – 

совместная проектная деятельность детей и воспитателей. 

 

 

Здоровьесберегающая технология формирования начальных представлений дошкольников 

о здоровом образе жизни 
  

М.П. Манасытова, воспитатель  

МБДОУ «ЦР Детский сад «Солнышко» с. Чурапча 

Муниципального образования 

 «Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

                                 

          Проблема сохранения и укрепления здоровья ребенка в современных условиях является 

приоритетной. 

          Существует множество нетрадиционных методик, позволяющих решить комплекс задач и 

проблем, стоящих перед педагогами. 

         Актуальность проекта: осуществление лечебно – оздоровительных и коррекционных 

мероприятий, применение  метод арттерапии, один из современных направлений в оздоровлении. 

Цель проекта - создание условий здоровьесберегающей, развивающей среды в группе. 

Задачи:  

- применение различных здоровьесберегающих методов технологий для оздоровления 

дошкольников; 

- овладение детьми умения и навыков для эффективного обучение в дальнейшем. 

Повышение уровня состояния здоровья методом здоровьесберегающей технологией. 

Арттерапия - это буквально лечение искусством. Лечит любая творческая деятельность и прежде 

всего, собственное творчество. Арттерапия снимает у любого ребенка самые разные проявления 

нестабильности настроения, тревоги. 
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         В настоящее время арттераия в широком понимании включает в себя: 

- изотерапию (лечебное воздействие средствами искусства: рисованием, лепкой, декоративно-

прикладным искусством и др.); 

- музыкотерапию (лечебное воздействие через восприятие музыки); 

- сказкотерапию (лечебное воздействие чтением, театрализацией). 

         Один из видов арттерапии является сказкотерапия. Сказкотерапия – это воспитание и 

лечение сказкой. Сказка не только учит детей переживать, радоваться, сочувствовать, грустить, но 

и побуждать их к речевому контакту. Сказка содержит многогранный материал, в основе 

сказкотерапии лежит идея о том, что каждая сказочная ситуация несет в себе скрытый смысл 

решения сложных ситуаций. 

         Продолжение лечения при помощи сказки проходит в группе с помощью театральных 

игрушек на ладошке, картинок на  фланелеграфе, используется  запись фонограммы. Можно 

придумывать  новые персонажи к знакомым сказкам, сочинять самостоятельно сказки. 

         По ходу сказки дети учатся расслабляться с напряжением, правильно дышать, расширяются 

их представления об эмоциях, чувствах и состояниях, преодолеваются барьеры общения, 

развивается речь, коммуникативные навыки, внимание, чувственное восприятие, мышление, 

воображение. 

          Также в  работе с детьми применяется метод  игротерапии - игры, которые лечат. Это игры 

на укрепление круговой мышцы рта, тренировка навыка правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах, укрепление мышц. 

         Песочная терапия – одна из разновидностей игротерапии. Для песочной терапии используем 

световой модуль для рисования песком. Это один из современных методов, который применяется 

в детской практике. Игры с песком – одна из форм естественной активности ребенка. Именно 

поэтому можно использовать песочницу, проводя коррекционные, развивающие и обучающие 

занятия. 

         Песочная терапия  применяется в сочетании с другими методами, такими как сказкотерапия, 

изотерапия. Для создания собственного мира в песочнице, ребенку предоставляется  возможность 

создать в песочнице все, что задумал. 

Этот метод полезен для тревожных и мнительных, испытывающих страх перед 

поставленной задачей, агрессивных детей и способствует снятию агрессии, а также повышает 

уверенность в себе у застенчивых и замкнутых детей с проблемами общения и поведения. Также 

этот метод подходит для детей с неуравновешенной нервной системой, высокой тревожностью, 

переживших стрессовые ситуации. 

         После завершения работы с песком ребенок дает название своему творению и рассказывает о 

нем. Эти игры стабилизируют эмоциональное состояние ребенка, развивают тактильную 

чувствительность и мелкую моторику, способствуют развитию речи, внимания, памяти. 

         Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием. 

Рисование развивает чувственно-двигательную координацию. Рисование связано с важнейшими 

функциями (зрительными, двигательными, координацией, речью, мышлением), рисование не 

только способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их между собой. 

         Для изотерапии подходят все виды художественных материалов. Для работы с детьми  

предоставляется возможность рисовать ладошками, используется нетрадиционная техника 

рисования, предоставляя ребёнку на выбор разнообразные материалы: бумагу разного формата 

(прекрасным материалом являются обои), пластилин, природный материал, краски, цветные 

карандаши, тонкие и толстые кисти, тампончики, свечи, нитки. 

         Любое рисование, фантазирование, конструирование - это тоже лечение. Эффективны все 

виды творчества, но чаще всего такими лечебными свойствами в наибольшей степени обладает 

рисование. Рисование регулярное, с элементами фантазии необходимо всем детям ежедневно. И, 

кстати, если ребенок не хочет рисовать - это само по себе уже некоторый симптом не вполне 

благоприятного развития личности. 

         Изотерапия очень тесно связана с музыкотерапией. 

         Музыкотерапия – один из методов, который укрепляет здоровье детей, доставляет детям 

удовольствие. Музыка способствует развитию творчества, фантазии. Метод музыкотерапии 

хорошо применять в организованной образовательной деятельности  «Художественное 

творчество», во время релаксаций  на снятие усталости, напряжения, после двигательной 

деятельности детей, лёжа на спине. 
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Большое внимание на современном этапе оздоровления уделяется цветотерапии. 

Цветотерапия – наука, изучающая цвета. Цвету издавна приписывалось магическое значение, 

благотворное или отрицательное действие на человека, ведь для человека зрение является самым 

важным из всех видов чувств. Воздействие цвета на людей неоднозначно, а сугубо 

индивидуально, оно носит избирательный характер, и это необходимо учитывать в работе с 

дошкольниками. Установлено, что даже употребление овощей и фруктов нужного цвета, ношение 

одежды определенных цветов тоже могут дать положительный терапевтический эффект. 

Один из видов цветотерапии «Сухой дождь» – шатёр из разноцветных атласных лент, 

расположенных от теплых тонов к холодным, закрепленных на подвесной горизонтальной 

платформе. Ленты спускаются вниз, словно струи воды, их приятно трогать, перебирать в руках, 

проходить сквозь них, касаясь лицом. Проходя через такой «дождь», три-четыре раза в течение 

занятия (от теплых цветов к холодным), «шустрики» заметно успокаиваются, а «мямлики» (они 

ходят по направлению от холодного цвета к теплому), наоборот, - активизируются. Разноцветные 

«струи» стимулируют тактильные ощущения, помогают восприятию пространства своего тела в 

этом пространстве. За «струями» можно спрятаться от внешнего мира. 

Ароматерапия – лечение ароматами, процесс дыхания ароматов, использование 

растительных экстрактов в виде эссенций или эфирных масел для лечения широкого круга 

болезней за счет эффективного воздействия на эмоции и настроение детей. 

Также  применяются различные другие нетрадиционные методы оздоровления детей: разные виды 

дыхательной и гимнастики (А.Стрельниковой), игрового массажа (А.Уманской и К.Динейко), 

пальчиковая гимнастика, психогимнастика «Колос растёт», «Цветок», «Ласка», «Вкусные 

конфеты», «Золотые капельки» по методике М.И. Чистяковой, оздоровительные минутки. Перед 

организованной образовательной деятельностью можно включать упражнения на единение и 

эмпатию такие, как «Подарим улыбку друг другу», «Здороваемся друг с другом», тем самым 

желаем здоровья друг другу передача по кругу «волшебного» клубочка или цветка с добрыми 

пожеланиями друг к другу. 

Все современные направления оздоровления детей, используемые в детском саду, 

направлены  на оздоровление детей, на  снижение простудных заболеваний, на  улучшение 

посещаемости детей в группе. 

 

 

 Метод мнемотехники как особый прием запоминания при заучивании стихотворений детям 

старшего дошкольного возраста 

 

                                                                             Матвеева М.А. воспитатель МБДОУ«Детский сад 

общеразвивающего  

вида с приоритетным осуществлением  

деятельности по физическому  

развитию детей «Кунчээнэ» с.  Толон  

(Чакырского наслега) Муниципального образования  

«Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

        Заучивание стихотворений для дошкольников имеет огромную пользу: расширяется 

кругозор, рифма дает возможность обрести внутреннюю гармонию, развивается память, 

формируется культурный уровень маленького человечка. Каждое словесное произведение, 

усвоенное памятью ребенка, обогащает словарный запас, формирующий его собственную речь. 

Выразительность исполнения развивает технику речи: дикцию, дыхание, овладение орфоэпией. С 

этой же целью проводятся разнообразные упражнения, развивающие речевой слух, отчетливое 

произношение звуков и слов, упражнения на развитие интонационной выразительности, 

воспитание умения определять смысл логических ударений. В дошкольном возрасте ребенок 

должен овладеть таким словарем, который позволил бы ему общаться со взрослыми и 

сверстниками, успешно обучаться в школе. 

Для облегчения запоминания предлагаемого материала необходимо использовать 

дополнительные приемы, т.е. дошкольники должны учить стихи с опорой на наглядно-

иллюстративный материал и так называемый ассоциативный метод. Установление смысловой 

связи между словом или предложением и картинкой помогает ребенку понять смысл 
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стихотворения, вспомнить ключевые рифмованные слова, удерживая последовательность 

действий и событий. Переводим словесную информацию в образную форму одновременно, и 

получается «живая мнемотехника», оживающая во время рассказа произведения. Стихи сотканы 

из образов и метафор, поэтому сделать это не очень трудно. Метод может 

применяться одновременно с иллюстративным или без него.  

В своей работе по заучиванию стихов детям старшего дошкольного возраста мы привели 

примеры из своих особых методов и приемов по запоминанию. Это метод жестов, мимики и 

мелодики произведений. При этом использую вспомогательные  методы, такие как мнемотехника, 

изображение ключевых слов, понятий. Самым основным, более эффективным методом считаем 

групповое разучивание стихов и песен, используя эти методы в комбинации, где можно легко 

охватить детей с различными восприятиями материалов одновременно. Учитывая особенности 

восприятия материалов нужно учитывать нюансы при посадке детей, то есть нужно посадить 

быстрых аудиалов между визуалами и кинестетиками. Использование комбинированного метода  

и есть особенность. Далее, остается индивидуальная работа с детьми, учитывая особенности их 

восприятия.  

Много и в повседневной жизни с детьми использую жесты. Ведь от  избытка словесной 

информации внимание детей рассеивается.  Жесты же мне помогают сосредотачивать внимание 

группы детей, и они уже все понимают с «полуслова». И это помогает в выступлении детей перед 

аудиторией. Я могу показать жестами знаки, сосредотачивая внимание детей.   

  Используя мнемотехнику,  готовлю заготовку на бумаге в клетку или могу сразу рисовать 

в зависимости от сложности произведения.  И именно выразительно  читая произведение, в 

частности произнося слова стихотворения, одновременно  на глазах у детей нахожу самое главное 

в строке, строфе или в куплете и схематично рисую на бумаге символы. Ведь именно  эти 

картинки-символы, нарисованные во время чтения, в дальнейшем будут иметь смысловую связь 

между словами и зрительным восприятием и  помогут воспроизвести через некоторое время это 

произведение. Это является главным отличием от использования готовых заготовок- картинок.   

При этом я не произношу лишних слов, потому что это может помешать ребенку в запоминании. 

Идет целостное, одновременное восприятие произведения через выразительное чтение педагога, 

мимику, жесты и символы. В дальнейшем ребенок, увидев эту схему сразу же вспомнит те слова, 

которые были произнесены во время рисования символов и ему будет намного легче 

воспроизвести из памяти именно слова того произведения. Следующим успешным методом 

является следующее: нужно попросить малышей   во время прочтения и повторения каждой 

строфы закрывать глаза и представлять себе ее смысл в виде образов, как если бы он смотрел 

мультфильм. Именно мультфильм, а не неподвижная картинка, ведь мультик живой, двигается и 

говорит. 

Такие  способы являются очень интересными, эмоционально насыщенными и, безусловно, 

крайне полезными, способствуют развитию не только образной памяти, но и репродуктивного 

воображения. 

 

 

Приобщение дошкольников к техническому творчеству посредством Лего-конструирования 

и робототехники 

 

О.И.Мишкина, воспитатель МБДОУ  

«ЦРР Детский сад «Чуораанчик» с. Чурапча 

 Муниципального образования  

«Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

Актуальность введения LEGO-конструирования и робототехники в образовательный 

процесс дошкольных образовательных организаций обусловлена требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования к формированию 

развивающей предметно-пространственной среды, востребованностью развития широкого 

кругозора старшего дошкольника и формирования предпосылок универсальных учебных 

действий. 

Кроме того, актуальность Лего-технологии и робототехники  значима в свете внедрения 

  ФГОС, так как: 
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- является великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, 

обеспечивающих интеграцию образовательных областей (Речевое, Познавательное и Социально-

коммуникативное развитие); 

- позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры 

(учиться и обучаться в игре); 

- позволяет воспитаннику проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

- формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально-активной 

личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

- объединяет игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляет 

ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ. 

Целью является изучение влияния легоконструирования и робототехники на развитие 

технического творчества и формирование научно – технической профессиональной ориентации у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Основными задачами являются: 

¶ ʆʙʫʯʘʶʱʠʝ: 

- познакомить с разновидовыми комплектами LEGO, комплектом и средой 

программирования LEGO WeDo; 

- дать первоначальные знания по робототехнике и Лего-конструированию, 

программированию робототехнических средств, составлению моделей, схем, таблицы для 

отображения и анализа данных; 

- познакомить с правилами безопасной работы и инструментами необходимыми при 

конструировании робототехнических средств. 

¶ ʈʘʟʚʠʚʘʶʱʠʝ: 

- развивать конструкторские навыки, творческую инициативу и самостоятельность; 

- развивать психофизические качества детей: память, внимание, логическое и аналитическое 
мышление; 

- развивать мелкую моторику. 

¶ ɺʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʳʝ: 

- воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества; 

- развивать коммуникативные компетенции: участия в беседе, обсуждении; 

- формировать навыки сотрудничества: работа  в коллективе, в команде, малой группе (в 
паре); 

- развивать социально-трудовые компетенции: трудолюбие, самостоятельность, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Новизна заключается в исследовательско-технической направленности обучения, которое 

базируется на новых информационных технологиях, что способствует развитию информационной 

культуры и взаимодействию с миром технического творчества.  

Этапы реализации проекта: 
Первый этап ( подготовительный: сентябрь  - декабрь 2015г.) – изучение  возможностей 

внедрения образовательной робототехники в образовательный процесс ДОУ, анализ имеющихся 

условий,  разработка и защита инновационного проекта, повышение квалификации, организация 

LEGO – центра. 

Второй этап (внедренческий: январь 2015 г. по декабрь 2016 г.) - практическое 

осуществление деятельности проекта:   реализация мероприятий, направленных развитие 

конструктивной деятельности и технического творчества дошкольников; реализация детско-

родительских проектов, мастер-классов  по работе с детьми, родителями, педагогами; подведение 

и анализ промежуточных результатов эксперимента; апробирование модели, обновления 

содержания конструктивной деятельности дошкольников через LEGO-конструирование и 

робототехнику. 

Третий этап (обобщающий:  с января по май 2017 г.) – осуществление  распространения 

опыта, систематизация и обобщение полученных результатов, реализация мероприятий, 

направленных на практическое внедрение и распространение полученных результатов; анализ 

достижения цели и решения задач, обозначенных в инновационном проекте. 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

- личностно-ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка); 
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- природосообразности (учитывается возраст воспитанников); 

- систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности обучения; 

- сотрудничества; 

-  «от простого - к сложному». 

Выделяют 6 основных видов конструирования: 

1) конструирование по образцу; 

2) конструирование по модели; 

3) конструирование по замыслу; 

4) конструирование по условиям; 

5) конструирование по чертежам и наглядным схемам; 

6) конструирование по теме. 

В рамках проекта реализуются следующие направления деятельности: 

- помощь детям в индивидуальном развитии; 

- мотивация к познанию и творчеству; 

- стимулирование творческой активности; 

- развитие способностей к самообразованию; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- организация детей в совместной деятельности с другими детьми и взрослыми. 

Формы и методы, используемые для реализации проекта: 

- наглядные (просмотр фрагментов мультипликационных и учебных фильмов, 

обучающих презентаций, рассматривание схем, таблиц, иллюстраций, дидактические игры, 

организация выставок, личный пример взрослых); 

- словесные (чтение художественной литературы, загадки, пословицы, беседы, 

дискуссии, моделирование ситуации); 

- практические (проекты, игровые ситуации, элементарная поисковая деятельность 

(опыты с постройками), обыгрывание постройки, моделирование ситуации, конкурсы, 

соревнования). 

  Формы работы с родителями: 

- открытые занятия; 

- мастер-классы, семинары-практикумы; 

- выступления на родительских собраниях; 

- размещение в группах папок-раскладушек с консультациями; 

- фотовыставки; 

- методические рекомендации,  памятки; 

- выставки детских работ. 

 Ожидаемые результаты: 

- ребенок овладевает робото-конструированием, проявляет инициативу в познавательно-

исследовательской и технической деятельности; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое 
решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации творческо-технической и исследовательской деятельности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения и 
управлять ими при работе с конструктором; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к робото-конструированию, к 

разным видам технического труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместном 
конструировании, техническом творчестве имеет навыки работы с различными источниками 

информации; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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- ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической деятельности, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения технические задачи; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

-  ребенок способен к волевым усилиям при решении технических задач, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в техническом соревновании, в отношениях со 

взрослыми и сверстниками; 

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с электротехникой, 

инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических моделей; 

- ребенок способен к принятию собственных творческо-технических решений, опираясь на 

свои знания и умения, самостоятельно создает авторские модели роботов на основе конструктора 

LEGO. 

Педагогическая деятельность проходит по трем направлениям: 

1 направление - LEGO- конструирование начинается с трехлетнего возраста по принципу «от 

простого к сложному». Во 2 младшей группе у детей  формируется  умение соотносить с образцом 

результаты собственных действий в конструировании объекта. В средней группе дети свободно 

экспериментируют со строительным материалом. Дети старшей группы создают конструкции по 

образцу, схеме, чертежу и собственному замыслу. 

Дети подготовительной  группы конструируют по воображению по предложенной теме и 

условиям. 

2 направление – реализуется расширение и углубление содержания конструкторской 

деятельности дошкольников  за счет использования  конструкторов нового поколения  LEGO- 

WеDо  в рамках кружковой работы технической направленности «Роботенок».  Содержание 

деятельности имеет 2 ступени обучения: 1 ступень  - «Новичок»  для детей 5-6 лет, 2 ступень -  

«Робототехник» для детей 6-7лет. 

3 направление - активное обучение педагогов  LEGO -технологии, как за счет курсовой 

подготовки, так и организации обучающих семинаров-практикумов, мастер - классов,   открытых 

занятий и т.д. Открытие  LEGO - центра.  LEGO – центра – в детском саду, оснащенный 

образовательными робототехническими конструкторами. 

Для выявления уровня развития технического творчества детей старшего дошкольного 

возраста, использовалась методика американского философа Генриха Язеповича Буша, а также 

наблюдение за детьми (навык подбора необходимых деталей, умение проектировать по образцу и 

по схеме, умение конструировать по пошаговой схеме). 

Таким образом, результаты диагностики позволяют нам сделать вывод о том, что данная 

работа является эффективной. 

 

 

Предметно-пространственная среда в домашних условиях  как способ развития 

дошкольника  (на примере семейных мини проектов) 

 

К.К. Мордускина, воспитатель МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности 

 по познавательно-речевому развитию детей 

 «Мичил» с. Юрюнг-Кюель Муниципального образования 

                 «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)» 

 

 

Дошкольное образование, как отмечают многие исследователи, в настоящее время 

переживает сложный, по сути,  переломный период в истории своего развития. Повод перемен 

всем хорошо известен – новый федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и 

сопутствующий ему  ФГОС дошкольного образования.   

Для обсуждения интересующих нас  вопросов принципиально важными являются 

изменения в содержании Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», касающиеся семьи и ее отношений с общественными образовательными 

институтами. 
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 На смену  пришла более современная педагогика развития, педагогика творчества и 

свободы. Новая образовательная программа для ДОУ по ФГОС  нацелена на всестороннее 

развитие ребёнка на основе особых, специфичных видов деятельности, присущих дошкольникам. 

 ФГОС дошкольного образования поддерживает точку зрения на ребёнка, как на «человека 

играющего», многие методики и технологии должны быть пересмотрены и переведены с учебно-

дидактического уровня на новый, игровой уровень, в котором дидактический компонент будет 

непременно соседствовать с игровой оболочкой.  

Ведь не секрет, что на сегодняшний день дети с малых лет проводят больше времени перед 

телевизором или компьютером. Из-за этого возникают проблемы: заболевания опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, ослабленные иммунитеты.   

Нами выявлены следующие проблемы: 

- при взаимодействии с семьей воспитанника не учитываются возможности и условия конкретных 

семей, их интересы; 

- не понимание родителями важности периода - дошкольное детство; 

- некомпетентность в вопросах оздоровления психофизического и социального развития детей; 

- недооценка роли сотрудничества с педагогами (игнорирование сотрудничества); 

- недостаточное количество родителей вовлечено в работу ДОУ. 

Целью проекта является создание  предметно-развивающей среды (образовательного 

пространства) в домашних условиях  для ребенка  своими руками, обеспечивающее целостное 

развитие личности ребенка в соответствии с требованиями ФГОС.  

Семья - это первый и наиболее значимый воспитательный институт в жизни человека (Т.К. 

Макаренко, О.Л.Зверева). Семья - первоисточник и образец формирования межличностных 

отношений ребенка, а папа и мама - образцы для подражания. Именно семья играет определенную 

роль в становлении личности ребенка, в приобщении к системе общечеловеческих ценностей. 

Предметно-развивающая среда в учреждении, реализующем программу дошкольного 

образования, является одним из важнейших критериев оценки качества образования. Это 

обусловлено значимостью окружающей обстановки для разностороннего развития ребенка, 

успешной социализации в обществе. 

Создав развивающую предметно-пространственную среду в условиях нашего сада, мы 

пришли к выводу, что настало время создать такую же предметно-пространственную среду в 

домашних условиях. 

Развивающая предметно-пространственная среда в домашних условиях должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в домашних условиях должна 

обеспечивать все 5 направлений ФГОС ДО. Она должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем и т.д. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в доме должны обеспечивать: 

•       игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

•   двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

•  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

•        возможность самовыражения детей. 

  Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

      3. Полифункциональность материалов предполагает: 
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•        возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

•   наличие в доме (квартире) полифункциональных (необладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов - 

заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 

• наличие в доме (квартире) различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

•  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

•    доступность для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

•  свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

•        исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды в домашних условиях предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Семья самостоятельно определяет средства развития ребенка, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь ит.д. 

Такая предметная среда оказывает на ребенка определенное воздействие уже с первых минут 

его жизни. Важно, чтобы она стала развивающей, т.е. обеспечивала формирование активной 

самостоятельности ребенка в деятельности. Она создает для ребенка условия творческого, 

познавательного, эстетического развития. При правильной организации предметно-развивающей 

среды в домашних условиях ребенок чувствует уверенность в себе, стимулирует проявления 

самостоятельности, творчества. 

При организации предметно-развивающей среды в  домашних условиях важнейшим 

условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, которые имеют свои 

отличительные признаки. 

      Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они могут 

быть в активном движении – лазании, катании. 

       На четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно-ролевых игр с 

яркими особенностями атрибутов, дети стремятся быть похожими на взрослых, быть такими же 

важными и большими. 

         В среднем - старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре с другими 

детьми, создавать свой мир игры. Кроме того, в предметно-развивающей среде в домашних 

условиях должно учитываться формирование психологических новообразований в разные годы 

жизни. 

Не менее важным условием является многофункциональность предметно- развивающей 

среды. Важно правильно выбрать уютное место для игры и отдыха детей. При этом содержание 

предметно-развивающей среды должно периодически обогащаться с ориентацией на поддержание 

интереса ребенка к предметно-развивающей среде. Ведь разнообразие игрушек не является 

основным условием развития ребенка. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к своему уголку, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. 

Цель предметно-развивающей среде в домашних условиях  – предложить ребенку 

всевозможный материал для его активного участия в разных видах деятельности. В определенном 

смысле содержание и вид развивающей среды служат толчком для выбора ребенком того вида 

самостоятельной деятельности, который будет отвечать его предпочтениям, потребностям или 

формировать интересы. 
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При формировании предметно-развивающей среды в домашних условиях необходимо: 

- избавляться от загромождения пространства малофункциональными и несочетаемыми друг с 

другом предметами; 

- создать для ребенка три предметных пространства, отвечающих масштабам действий его рук 

(масштаб "глаз – рука"), роста и предметного мира взрослых; 

- исходить из эргономических требований к жизнедеятельности: антропометрических, 

физиологических и психологических особенностей обитателя этой среды. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду в домашних условиях, 

необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия участников  

процесса, дизайн и эргономику современной среды  и психологические особенности возраста 

детей, на которую нацелена данная среда. Вот почему мы вышли на проектную деятельность по 

созданию предметно-развивающей среды в домашних условиях. 

Реализация мини семейных проектов  учитывает   все образовательные области ФГОС ДО. 

Так выглядит игровая среда, на примере нашей семьи. Для его создания были использованы 

подручные средства. Например, из картона сделаны шкафы и полка. В качестве яркого плаката 

висят раскрашенные детьми картинки домашних животных. Своими руками сделаны: турник для 

физического развития и бизиборд – развивающая доска, на которой сконцентрированы различные 

крючки, замочки, задвижки, все, что может заинтересовать ребенка. 

Итак,  рассмотрим мини семейный проект по созданию предметно-развивающей среды в 

домашних условиях на примере семьи Мордускиных. 

 
 

Познавательная среда. Цель данной среды - формирование познавательных интересов. В 

познавательной среде познавательно-поисковые действия приобретают смысловую значимость, 

развитие умственных процессов, где все систематически обновляется, дополняется. С ребенком 

раннего возраста нужно чуть поиграть, заинтересовать и они сами начинают играть. 

Для наших детей мы стараемся покупать только развивающие игрушки. И чтоб дети с малых лет 

научились между собой общаться, договариваться, покупаем одну игрушку. Мы считаем, что 

именно в этой среде начинается культура общения, взаимопонимания, умения уступать друг 

другу, поддержки, взаимовыручки.  

 

 
Художественно-эстетическая  среда. Цель создания этой среды - привитие эстетического 

вкуса ребенку. Можно ребенку давать вырезанные разные картинки с обычного журнала. Девочки 

сначала только клеили, потом стали сами добавлять разные рисунки акварелью. Под присмотром и 

рассказав о мерах безопасности, разрешаем пользоваться ножницами. Совместно с ребенком 
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можно изготовить открытки, закрепляя умение пользоваться клеем (так, в семье с детьми 

совместно можно сделать открытки для близких).  

Очень полезным оказалось знакомство ребенка в домашних условиях с работой с 

красками. Учитывается интерес и желание ребенка использовать как пальчиковые раскраски, так и 

использование кисти (материалы под рукой (например, макароны ит.д.). При этом наблюдается  

развитие мелкой моторики, воображения, наблюдательности, решения проблемы, трудолюбия, 

взаимодействия, взаимопонимания, интереса, общения, любознательности и.т.д. С раннего 

возраста нужно знакомить с пластилином.  

В художественно-эстетической среде ребенка можно заинтересовать также обычными 

макаронами. Ребенок может плести из макарон, раскрашивать и составлять различные 

композиции.  

Таким образом, именно в этой среде раскрываются первоначальные задатки интереса к 

творчеству, фантазии, проектной деятельности.  

 

 
 

Социально-коммуникативная  среда. Цель - обучение умению общаться в коллективе, 

обществе. В социально-коммуникативной среде  формируются доверительные отношения, 

происходит взаимопонимание, доброжелательность и.т.д. Во время готовки, выпечки, не 

запрещая, поощряются  интересы детей. Для этого у  детей есть специальные подносы (развивая 

культурные,  гигиенические навыки угощения, благодарения, общения, этикета). Поощряя интерес 

девочек, даем разбирать рис и гречку.  

Во время мойки посуды девочки по желанию моют свои игрушки. 

Учитывая интересы, стараемся обеспечивать игровую среду в разные времена года.  
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Среда по физическому развитию. Цель создания среды - физическое развитие ребенка, 

укрепление здоровья. В среде по физическому развитию сделан турник из обычной веревки и 

резины. Турник помогает совершенствовать моторику кистей рук, глазомер, индивидуальные 

отношения к спорту, здоровому образу жизни.  

При этом нельзя забывать, что нужно ознакомить с мерами безопасности. 

  

 
 

Речевая среда. Цель - обучение говорению. В речевой среде активизируется умение детей 

рассуждать, формулировать мысли, объединять свои понятия с представлениями взрослых, 

последовательно излагать ход своих действий. Обеспечение среды недостаточно для 

полноценного развития ребенка. Нужно с ребенком разговаривать, отвечать на его вопросы, 

рассказать и показать что-то новое.  

Особое внимание уделяется развитию речи и мелкой моторики. Уровень развития речи 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук. Истоки 

способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. 

При этом прививаются такие положительные качества, как чуткость, отзывчивость, 

доброта души, любовь, нежность, непосредственность, постоянная готовность прийти на помощь, 

чувство сопереживания. 
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Выводы: 

1. Партнерские взаимоотношения между родителями и педагогами помогают достичь 

положительных результатов в воспитании ребенка – при создании определенных условий. Такими 

условиями мы считаем создание предметно-развивающей среды в домашних условиях. 

2. Особое внимание с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования 

обращается на развитие личности ребенка, его способностей, умение самостоятельно усваивать 

знания в процессе деятельности и применять их в жизни в домашних условиях.  

3. Повышается ответственность родителей в воспитании своих детей,  интерес в их 

полноценном развитии.  

4. Наличие соответствующей среды в домашних условиях по 5 направлениям ФГОС ДО 

охватывает все стороны развития ребенка, обеспечив при этом счастливое детство детей и 

качество образования.  

 

 

Развитие познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста через 

организации детского экспериментирования 

 

Н.К.Нектегаева, воспитатель МБДОУ 

 «ЦРР Детский сад «Кэскил» с. Чурапча 

 Муниципального образования 

 «Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

Актуальность проекта. На современном этапе развития системы дошкольного 

образования все больше внимания уделяется деятельностному подходу в образовании 

дошкольника. Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является развитие 

познавательной и исследовательской деятельности, творческой активности ребенка. 

Выбор темы моего проекта «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста через организации детского экспериментирования» 

обусловлен пониманием педагогами и родителями значимости одной из важнейших задач 

современного образования по развитию исследовательских способностей детей. 

Основная цель проекта состоит в том, чтобы создать условия для формирования у детей 

способов познавательно-исследовательской деятельности. 

Для достижения поставленной цели выделила следующие задачи: 

¶ выявить пути и методы самостоятельного детского экспериментирования в процессе 
совместной детско-взрослой деятельности при решении проблемных ситуаций; 

¶ создать соответствующую предметно-развивающую среду для познавательно-

исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Объектом моего исследования является познавательно-исследовательская деятельность. 

Предмет исследования - это развитие творческой, исследовательской активности 

дошкольников в процессе экспериментирования. 

Для внедрения проекта мною намечены основные этапы реализации проекта:  

Механизм реализации проекта я вижу: 

В подготовительном этапе ведется работа по созданию условий для экспериментирования, 

выявлению сформированности познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников. В 

основной части проекта ведется составление перспективного плана и разработки конспектов, 

сценариев по организации экспериментальной деятельности. Составляю картотеку 

исследовательских игр. Познавательно-исследовательская деятельность осуществляется в 

интеграции с другими видами деятельности:   игровой, продуктивной, коммуникативной и т.д.  

В заключительном этапе в мае 2017 года будет проводиться результативно сравнительный 

анализ проделанной работы, презентация проекта на педагогическом совете и распространение 

педагогического опыта. 

Новизну моего проекта я вижу в экспериментировании детей и взрослых на исконно 

традиционных материалах: конский волос, береста, природная глина, кожа, где дети приобретают 

способы работы детей с этими материалами. 

Ожидаемые результаты - в процессе исследовательской деятельности ребенок обладает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 
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причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы, склонен наблюдать, экспериментировать. 

Таким образом, я пришла к выводу, что детское экспериментирование способствует 

развитию познавательно-исследовательской деятельности становлению целостной картины мира 

дошкольника и основ культурного познания им окружающего мира. 

 

 

Опытно-экспериментальная деятельность дошкольников в детско- взрослом сообществе  

«Физика для малышей» 

 

Н.Н.Ноговицына, воспитатель  

МАДОУ  «Д/с №18 «Прометейчик» 

Городского округа «город Якутск» 

 

Цель работы - познание окружающего мира старшими дошкольниками путем опытно-

экспериментального исследования физических свойств и явлений. 

Задачи:  

- работа над оснащением  детской лаборатории; 

- научить в процессе наблюдения, опыта, эксперимента делать суждения и умозаключения; 

- развивать любознательность и потребность в самостоятельном поиске на возникающие вопросы; 

- выработать первичные навыки  исследовательской деятельности; 

- выявить интерес детей к экспериментированию; 

- расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с элементарными 

знаниями о химических и физических свойствах и явлениях; 

- развитие у детей умений пользоваться приборами – помощниками при проведении игр – 

экспериментов. 

Работа состоит  из 2-х глав. В первой главе  рассматриваются  теоретические взгляды  на роль 

опытно-экстремальной деятельности на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Приводятся 

примеры из нескольких  научных работ советских и российских ученых, одобряющих проведение 

экспериментальной работы в подготовительной группе. Современные исследователи Иванова 

А.И., Куликовская И.Э., Николаева С.Н., Рыжова Н.А., Поддьяков Н.Н. и др. рекомендуют 

использовать метод экспериментирования и в работе с детьми дошкольного возраста. 

Новизну своей работы мы видим в том, что  в детско – взрослом сообществе «Физика 

для малышей» в детском саду впервые  использованы методы экспериментирования физических 

свойств и явлений  с целью развития мышления, логики, памяти и воспитания самостоятельной 

творческой личности.  

Работа состоит  из 2-х глав. В первой главе мы рассмотрели  теоретические взгляды  на роль 

опытно-экстремальной деятельности на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Современные 

исследователи такие, как Рыжова Наталья Александровна, Поддьяков Николай Николаевич,   

Николаева Светлана Николаевна и другие рекомендуют использовать метод экспериментирования  

в работе с дошкольниками. 

Во второй главе мы представили авторскую программу организации  занятий детско-

взрослого сообщества «Физика для малышей» с целью  достижения детьми познаний 

окружающего мира путем опытно-экспериментального исследования физических свойств и 

явлений.   

Программа состоит из 38 занятий на протяжении учебного года. Детско-взрослое 

сообщество мы назвали «Физика для малышей», чтобы дети сами нашли ответы  на 

многочисленные интересующие их  вопросы, а мы в этом им должны помочь.  

 Я работаю в детском саду «Прометейчик» г. Якутска. Наша образовательная программа  

строится с учетом программы Елены Георгиевны Юдиной «Открытия» и вариативная часть нашей 

основной общеобразовательной программы – это содержательная работа  детско-взрослого 

сообществ (их у нас 24). Что такое детско-взрослое сообщество?  Чем отличается от кружка? 

Детско-взрослые сообщества – это форма работы с детьми типа кружков в традиционных детских 

садах. Главное отличие от кружков в том, что детско-взрослые сообщества ребенок-дошкольник 

выбирает САМОСТОЯТЕЛЬНО (по специальной методике воспитатели групп ставят детей в 

ситуацию выбора и ребенок-дошкольник посещает разновозрастное детско-взрослое сообщество 

по своему выбору и интересу). Это происходит систематически два раза в день, в одно и тоже 
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время с 10.15 до 11 часов и 15.35 до 16.30 часов дня. Дети средних, старших и подготовительных 

групп одновременно выходят на организованные для них детско-взрослые сообщества. 

Сообщества получаются разновозрастные, ведут их педагоги дополнительного образования, 

специалисты и воспитатели данных возрастных групп. Время для сообществ достаточно длинное – 

дети обычно успевают за это время посетить 2 – 3 сообщества по выбору. Содержание работы с 

детьми в детско-взрослых сообществах тоже отличается от традиционных кружков: дети сами 

выбирают вид деятельности, форму: в команде или индивидуально будет выполняться работа, 

средства, при помощи которых будут осваивать выбранную тему. Таким образом, в детско-

взрослых сообществах создаются, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, условия для 

постоянного осуществления ребенком осознанного ответственного выбора, который и лежит в 

основе развития его инициативы и самостоятельности, положительной социализации и 

индивидуализации образовательного процесса. 

 Конечно, все посещения детей педагог, который проводит сообщество фиксирует в 

журнале контроля посещаемости данного сообщества. Все педагоги ДОУ, ведущие детско-

взрослое сообщества работают по своим рабочим образовательным программам, согласованным 

педсоветом ДОУ и утвержденным заведующей детского сада. 

Давайте рассмотрим мою рабочую программу. До января этого года, все сообщества 

проводились по своим перспективным планам, тематика сообществ у всех была разная. На 

педсовете в январе, исходя из наших годовых задач, мы решили сделать перспективное 

планирование во всех 24-х сообществах единым. Причина – в центрах активности при свободном  

планировании от желания детей теряются лексические темы: детей  обычно интересуют 

определенная  детская тема, а такие темы как обувь, мебель, одежда, электрические приборы, 

профессии, фрукты и овощи, головные уборы и прочее выпадают. 

 Давайте рассмотрим, как мы сделали планирование в рабочей программе сообщества. 

Месяц январь. Мы берем глобальную тему «Зима» подтем всего 3: «Зимние виды спорта», 

«Животные севера» и «Животные жарких стран». Например, подтема «Животные жарких стран» - 

это подтема всех сообществ. На своем сообществе в этот день я ставлю цель: продолжать 

знакомить детей с животными жарких стран. Задачи для этого такие:  развивающие задачи: 

продолжать развивать диалогическую и монологическую речь ребенка, коммуникативные навыки, 

умение классифицировать предметы. Воспитательные задачи: формировать интерес и  любовь к 

родному краю, аккуратность, терпение, умение выслушивать других, сопереживать и помогать 

друг другу. Образовательные задачи: продолжать знакомить с животными жарких стран.  

 Когда рассказываю про животных жарких стран, логически подвожу детей к опытам. Тема 

опытов: «Воздух»  – ставлю проблемный вопрос – воздух в Африке, Австралии, Турции очень 

жаркий теплый, так как климат жаркий. А какой воздух у нас? А что вы, дети, знаете о воздухе? 

  К каждому занятию я подбираю зрительный, музыкальный, литературные ряды и 

материал для опытов. 

В заключении мы хотели бы отметить, что дети дошкольного возраста хорошо 

воспринимают опыты.  

Таким образом, эксперименты на занятиях дошкольников  развивают творческие 

способности, формируют трудовые навыки и укрепляют здоровье за счет повышения общего 

уровня двигательной активности. 

Современные дети живут в эпоху информатизации и компьютеризации. В условиях быстро 

меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь 

умение добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. 

Ученые выделяют деятельность экспериментирования как ведущую деятельность 

дошкольного возраста: «Детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности 

в период дошкольного развития ребенка». 

Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество ребенка, позволяют наглядно 

показать связь между живым и неживым в природе.  

Физику называют экспериментальной наукой. Дело в том, что опыт имеет в этой науке 

очень важное значение. Где бы вы сейчас не находились, вас окружает природа. Тысячью нитей 

человек связан с природой, сам является ее частью, зависит от нее. Многие законы физики 

открыты благодаря наблюдениям за явлениями природы или специально поставленным опытам. С 

веществом мы сталкиваемся повсюду. Это вода и воздух, металлы и органические соединения, 

кристаллы, стекло и многое другое. Исследования предоставляют ребенку самому найти ответы на 

вопросы «как?» и «почему?». Элементарные опыты, эксперименты помогают ребенку приобрести 
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новые знания о том или ином предмете. Эта деятельность направлена на реальное преобразование 

вещей, в ходе которого дошкольник познает их свойства и связи, недоступные при 

непосредственном восприятии.  

Мы считаем, что овладение дошкольниками разных способов познания, в том числе и 

экспериментирования, способствует развитию активной, самостоятельной, творческой личности. 

Мы пришли к выводу, что детское экспериментирование является хорошим средством 

интеллектуального развития дошкольников. 

 Детское экспериментирование оказывает положительное влияние на эмоциональную 

сферу ребёнка, на развитие творческих способностей, на укрепление здоровья за счёт повышения 

общего уровня двигательной активности.  

Мы предполагаем, что общее единое  планирование всех сообществ приведет к 

расширению познаний детей, развитию разностороннего  кругозора дошкольников. Материал 

усваивается прочно и надолго когда ребенок слышит, видит и делает все самостоятельно.  

В перспективе развития моего сообщества «Физика для малышей» хотелось бы углубленно 

поработать над дальнейшим перспективным планированием. Хотелось бы освоить в этом году 

цифровую лабораторию (их у нас в садике 2). 

Практика показала, что дети с удовольствием «превращаются» в ученых и проводят 

разнообразные исследования, нужно лишь создать условия для самостоятельного нахождения 

ответов на интересующие вопросы. Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях 

родителям, ставят такие же (или более сложные) опыты дома, учатся выдвигать новые задачи и 

самостоятельно решать их.  

И поэтому на свои детско-взрослые сообщества хотелось бы приглашать родителей в 

качестве ученых, тем более формат детско-взрослых сообществ приветствует взаимодействие с 

родителями. 

 

Развитие  элементарных  графических  навыков  письма 

у  дошкольников 

 

Н. Н. Поисеева, воспитатель 

МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности  

по познавательно-речевому развитию  

детей «Кунчээн» с. Туора-Кюель Муниципального  

образования «Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

Развитие  графических  навыков  письма  имеет  большое  значение  для  всестороннего  

развития  детей  дошкольного  возраста. Проблема  навыков  графического  письма  как  средство  

развития  ребенка  дошкольного  возраста  исследовалась  в  трудах  Гризик  Т. И,  Глинка  Г. А, 

Нищевой  Г. В, Утехиной  К. и  многих  других  педагогов. 

Письмо  является  сложной  формой  речевой  деятельности. Связано  с  умением  ребенка  

свободно  ориентироваться  на  листе  бумаги. Дошкольники  должны  уметь  различать  правую  и  

левую  руку  и  соответствующие  направления  движений  или  расположения  предметов. 

Предложенные  упражнения  способствуют  развитию  точных  движений  пальцев  рук,  мелкой  

моторики,  зрительного  восприятия  образов  и  в  целом  -  становлению  базовых  навыков  и  

умений,  необходимых  для  успешного  освоения  ребенком  письма. Подготовка  ребенка  к  

письму  должна  включать  в  себе   комплекс  профилактических  и  коррекционных  мер.  А  для  

этого  педагогам  и  родителям  необходимо  правильно  выбрать  прописи  для  дошкольников. В  

процессе  работы  в  тетради  у  ребенка  укрепляется  мелкая  мускулатура  пальцев  руки, 

совершенствуются  зрительно – двигательная  координация  и  ориентировка  в  микро-

пространстве,  развиваются  произвольное  внимание,  зрительная  память,  аналитическое  

восприятие,  речь. 

Предлагаю  к вашему  вниманию  задания для прописи,  которые  помогут  подготовить  

руку  ребенка  к  письму, научат  его  ориентироваться  на  листе  бумаги,  приобрести  навыки  

рисования  по  клеточкам. Предложенные задания,  помогают   развивать  мелкую  моторику, 

координацию  движений  руки,  формируют  графические  навыки, а  также  произвольное  

внимание,  зрительное  восприятие,  мышление  и  воображение  ребенка.  Задания должны 
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выполняться карандашом. Взрослому нужно проследить за выполнением заданий: проверять  

правильность  и  аккуратность,  помогать  исправить  ошибки,  хвалить ребенка. Система  работы  

включает  девять  разделов,  которые  реализуются  в  следующем  порядке. 

1. Знакомство  с  тетрадью  и  рабочей  строкой. 

2. Вертикальные  и  горизонтальные  прямые  линии  и  комбинации  из  них. 

3. Наклонные  прямые  линии  и  комбинации  из  них. 

4. Дуги,  волнистые  линии,  круги,  овалы. 

5. Печатание  цифр  по  клеткам. 

6. Напиши  по  клеточкам  буквы. 

7. Нарисуй,  как  я. 

8. Продолжи  по  образцу. 

9. Путешествуем  слева  направо. 

1. Знакомство  с  тетрадью. Рассмотреть  тетрадь. Она  состоит  из  обложки  и  листов. 

На  обложке  пишут  фамилию  и  имя  человека,  которому  принадлежит  тетрадь. У  каждого  

листа  две  стороны  -  страницы.  На  них  пишут,  чертят,  рисуют.  Рассмотреть  страницу, на  ней  

начерчены  прямые  линии  сверху  вниз  и  слева  направо, которые  образуют  одинаковые  

квадраты  -  клетки. Предложить  детям  провести  указательным  пальцем  правой  руки  по  

линиям  сверху  вниз  и  слева  направо. 

2. Рабочая  строка.   

Цель:  Учить  ориентироваться  на  рабочей   строке. 

Рабочая  строка  состоит  из  ряда  клеток, расположенных  слева  направо,  и  имеет верхнюю  и  

нижнюю  границы. В  первых  упражнениях   воспитатель  чертит  верхнюю  и  нижнюю  границы  

рабочей  строки.  Дети рассматривают  рабочую  строку,  закрашивают  ее  синим  карандашом. 

Писать  можно  только  на  рабочей  строке:  в  центре  клетки,  на середине  боковой  стороны  

клетки,  на  пересечении  линий. 

3. Вертикальные  и  горизонтальные  прямые  линии  и  комбинации  из  них. 

Цель: развивать  ориентирование  на  рабочей  строке  (сверху  вниз,  слева  направо);  

зрительно- двигательную  координацию  и  мелкую  моторику;  навыки  безотрывного  письма,  

зрительное  внимание. 

Это  могут  быть  вертикальные  и  горизонтальные  прямые  линии  разной  длины  и  с  разными  

интервалами,  в  том  числе  квадраты,  прямоугольники,  которые  дети  штрихуют  слева  направо  

или  сверху  вниз,  раскрашивают. Упражнения  выполняются  строго  по  клеткам. 

4. Наклонные  прямые  линии  и  комбинации  из  них. 

Цель: развивать  ориентирование  на  рабочей  строке  и  в  микро-пространстве  (правый  

верхний  и  левый  нижний  углы,  слева  направо),  зрительно- двигательную  координацию,  

навыки  безотрывного  письма,  зрительное  внимание,  укреплять  мелкую  мускулатуру  пальцев  

руки. 

Это  могут  быть  наклонные  прямые  линии  с  различными  интервалами  и  комбинации  

из  них,  треугольники  разной  формы  и  штриховка  их  прямыми  наклонными  линиями  и  

закрашивание  их. 

5. Дуги,  волнистые  линии,  круги,  овалы. 

Цель: развивать  зрительно- двигательную  координацию,  умение  чертить  плавно  

закругленные  линии,  ориентировку  в  микро-пространстве.   Дуги  желательно  чертить  высотой  

в  одну  клетку  и  шириной  в  одну,  затем  в  две  клетки.  Круги  вписывать  в  квадрат-клетку, в  

квадрат  со  стороной  в  две  клетки,  затем  в  воображаемый  квадрат. Овалы  чертить  в  

прямоугольнике  шириной  в  одну  клетку,  высотой в  две  клетки,  затем  в  таком  же  

воображаемом  прямоугольнике. 

6. Печатание  цифр  по  клеткам. 

Цель: развивать  ориентирование    в  микро-пространстве,  зрительно- двигательную  

координацию,    зрительное  внимание. 

Цифры  печатаем  такие,  как  печатают  индекс  на  почтовых  конвертах. 

7.Напиши  по  клеточкам  буквы. 

Цель:  развивать  внимание,  зрительно-двигательную  координацию, закреплять  

элементарные  графические  умения  и  навыки  письма. 

Буквы  печатаем  высотой  в  две  клетки,  шириной  в  одну  клетку. Буквы  Ж, Ф, Ш, Щ, Ы  

печатают  шириной  в  полторы  клетки. 
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8.Нарисуй,  как  я. 

Цель: развивать  зрительный  анализ  и  синтез  восприятия  предметов  сложной  формы,  

ориентирование  в  пространстве. Это  могут  быть  различные  предметы,  нарисованные  по  

клеткам,  орнаменты  из  геометрических  фигур. 

9.Продолжи  по  образцу. 

Цель: развивать  внимание,  зрительный  анализ; закреплять  навыки  счета  и  измерения  

условной  меркой – клеткой. Сначала  дети  рассматривают  образец,  зрительно  расчленяя  его  на  

простые  геометрические  фигуры,  определяя  их  величину,  считая  клетки  в  каждой  стороне  и  

определяя  их  взаимное  положение,  затем  рисуют  по  образцу,  раскрашивают. 

10.Путешествуем  слева  направо. 

Цель: развивать  ориентирование  на  рабочей  строке  и  в  микро-пространстве  (слева  

направо),  зрительно- двигательную  координацию,  навыки  безотрывного  письма,  зрительное  

внимание,  укреплять  мелкую  мускулатуру  пальцев  руки. 

Работу  по  развитию  элементарных  графических  навыков  письма  целесообразно  

проводить  систематически  2-3  раза  в  неделю  по  семь – десять  минут. Перед  работой  

провести  физкультпаузу,  а  после  выполнения  задания – упражнения  для  кистей  рук. 

Необходимо  следить  за  освещенностью  рабочего  места  ребенка,  его  осанкой. 

Если  ребенок  владеет  графическими   навыками  письма,  то  в  дальнейшем, в  школе  он  

без  затруднений  переходит  к  письму. Эти  цели  и  задачи  достигаются, если созданы  все  

условия  для  индивидуальной, систематизированной  и  последовательной  работы, соблюдается  

принцип  от  простого   к  сложному. 

 

 

Формирование культуры поведения детей старшего дошкольного возраста 

 

Т.И.Поисеева, воспитатель МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего вида 

 с приоритетным осуществлением  

деятельности по познавательно-речевому 

 развитию детей «Кунчээн» с. Туора-Кюель  

Муниципального образования 

 «Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)». 

 

Культура поведения – это неотъемлемая часть мировой цивилизации и общей культуры 

человечества. Единые и общепринятые правила  обеспечивают высокий уровень 

взаимоотношений и общения в обществе в целом. Она служит организации жизни общества, 

помогает сохранить единство и целостность общества, его взаимодействие, как на групповом 

уровне, так и с другими сообществами. 

Культура выражается в социальных отношениях, направленных на создание, усвоение, 

сохранение и распространение предметов, идей, ценностей, обеспечивающих взаимопонимание 

людей в различных ситуациях. Каждое конкретное общество на протяжении веков создавало свою 

культуру, передающуюся через поколения. 

Наиболее эффективно и действенно формирование культуры поведения детей происходит на 

доступном и понятном для них материале, на ярких образцах нравственности.  

Целью  является формирование основ культуры поведения у детей старшего 

дошкольного возраста через приобщение к якутским  пословицам. 

 Вопросам воспитания культуры поведения у детей дошкольного возраста большое 

внимание уделяли современные педагоги и психологи. Как показали исследования Е.А. 

Алябьевой, Л.Р.Болотиной, И.Н.Курочкиной, С.Н.Николаевой, С.В.Петериной эффективность 

воспитания культуры поведения во многом зависит от правильной организации коллективной 

деятельности детей, от умелого сочетания ее с методами убеждения, накопления положительного 

морального опыта.   

В дошкольном возрасте дети накапливают первый опыт нравственного поведения, у них 

формируются первые навыки организационного и дисциплинированного поведения, навыки 

положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, навыки самостоятельности, 
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умение занять себя интересной и полезной деятельностью, поддерживать порядок и чистоту 

окружающей обстановки.Дети начинают понимать смысл нравственных требований и правил, у 

них развивается способность предвидеть последствия своих поступков. Поведение становится 

более целенаправленным и сознательным.  Создаются возможности для формирования у детей 

ответственности за свое поведение, элементов самоконтроля, организованности. Появляется 

основа для формирования основ культуры поведения. 

В детском саду формирование культуры поведения ребенка проходит в коллективе и через 

коллектив. И начинается этот процесс с того, что воспитанникам прививают, а  затем развивают у 

них начала коллективизма: умение совместно и дружно играть и трудиться, проявлять сочувствие 

друг к другу, ответственностьь за участие в общем деле, оказывать взаимную помощь, быть 

дисциплинированным.  

Повседневное общение с детьми строится на основе доброжелательности. Она вызывает у 

детей эмоциональную отзывчивость, ответную доброжелательность, жизнерадостность, 

привязанность к родным, вежливость и т.д. 

В воспитании культуры поведения первостепенное значение имеет пример воспитателя. 

Его внешний вид, поступки и суждения, вежливость, спокойный тон разговора, справедливое 

отношение к окружающим, детям – важный и действенный пример для подражания.  

Также необходима гибкость средств воспитания, их постоянная корректировка. Педагог 

должен внимательно следить за тем, как каждый из детей воспринимает воздействия и влияния.  

Нужно как можно раньше определить уровень нравственной воспитанности каждого из детей. 

Наблюдения позволяют выявить у каждого ребенка присущие ему особенности поступков, 

интересов, отношений с окружающими, трудности в освоении навыков культуры поведения. Это, 

в свою очередь, служит основой для оценки динамики развития ребенка и корретировки 

дальнейшего процесса воспитания.  

Наблюдая за детьми, воспитатель одновременно старается определить, насколько типичен 

для ребенка тот или иной поступок (грубость в разговоре с товарищем, неаккуратность, уклонение 

от поручений и др.), стремится вовремя заметить все то новое, чем овладел его воспитанник. 

Педагог должен  помогать  ребенку  эмоционально  оценивать состояние сверстника. 

Разбирая конфликтную ситуацию, просмотренный фильм, он  обращает внимание воспитанника 

на состояние  другого  человека,  учит  его  видеть  и понимать переживания окружающих, 

сочувствовать  и  содействовать  им,  и  не 

только  эмоционально  оценивать  состояние  окружающих,  но и  предвидеть последствия своих 

действий. 

Найти своё место в современном мире, отличить истинное от фальшивого, почувствовать 

свою национальную принадлежность и научиться гордиться ею - эти задачи мы сможем решить, 

только обратившись к достоянию национальной культуры. 

Ценность пословиц определяется не только многообразием сведений, которые в них 

содержатся, но и тем, что пословицы способствовали обогащению языка. С их помощью люди с 

давних пор приобрели необходимый навык выражать свои мысли доходчиво, лаконично.  

Одна из важнейших характерных черт пословиц - их назидательность. Благодаря 

пословицам, которые являются материальным воплощением знаний, мыслей, традиций, обычаев, 

накопленный веками опыт народа передаётся из поколения в поколение. 

Мы преподносили детям пословицы доступные их пониманию, но в то же время, ярко 

характеризующие ту или иную ситуацию, показывающие «последствия» отрицательных, 

низконравственных действий или поступков. 

Для  понимания и запоминания значения и смысла  пословиц, применили методику 

«Мнемотехника», это система методов и приёмов, обеспечивающая успешное и эффективное 

запоминание информации. На каждое слово или словосочетание придумывали картинку и весь 

текст зарисовывался схематично. Глядя на эти схемы, ребенок воспроизводит полученную 

информацию. У ребенка формируется не только качественная сторона нравственности, культура 

поведения, но развивается память, образное мышление, устанавливаются причинно-следственные 

связи. 

На следующем  этапе дети сами придумывают знаки, символы, графические изображения 

на знакомые пословицы, поговорки, могут также придумать и озвучить какую – либо ситуацию, 

раскрывающую поведение человека. После зарисовки - дети обсуждают и объясняют, почему 

именно эту картинку они нарисовали, и как они понимают содержание пословицы.  
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В формировании культуры поведения у ребенка важное значение имеет  родитель. Мы 

провели опрос и задавали родителям вопросы: «Употребляете ли вы в повседневной жизни 

пословицы», «Объясняете ли их значение ребенку?». Выяснилось, что не часто  используют 

пословицы в речи 60% опрошенных родителей, из них объясняют значение -  50% родителей. В 

основном к пословицам обращаются люди старшего поколения. Выяснилось, что пословицы 

употребляют, чтобы дать совет, когда говорят о стремлении учиться, о дружбе, о трудолюбии и 

доброте. 

Эмоциональное развитие является необходимой составляющей развития личности в целом. 

Чем возвышеннее чувства, испытываемые человеком, чем глубже и разностороннее они, тем выше 

уровень его духовных потребностей и стремлений. 

Пословицы — одно из самых сильных средств традиционного воспитания. 

Использование пословиц в жизни способствует формированию ценностных установок на 

то или иное явление жизни, и в результате - выработке нравственной позиции. Педагоги и 

родители должны постоянно помнить, что привитые в детстве навыки, в том числе культурно-

гигиенические, приносят человеку огромную пользу в течение всей его следующей жизни. 

 

 

Олонхо угэстэринэн о5ону дьиэ кэргэннэ иитии 

 

Т.Я.Поисеева, воспитатель МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего вида 

 с приоритетным осуществлением деятельности  

по познавательно-речевому развитию  

детей «Кунчээн» с. Туора-Кюель  

Муниципального образования 

«Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

Саха дьоно былыр- былыргыттан о5ону ыал кэскилэ, ытык ымыыта, тирэ5э диэн иитэн 

кэлбитэ. Хас биирдии омук о5о иитиитигэр туспа суоллаах- иистээх буолар. 

Былыр- былыргыттан саха ойо мындырынан, корбутун- истибитин, санаабытын уус- уран 

тылынан олонхо5о ханарытан ойуулуура. 

«Олонхо - киьи туьунан гимн» - диэн олонхону чинчийээччи Г.У. Эргис эппитэ. Бу 

дьалхааннаах, атааннаах – монуоннээх уйэ5э биьигини, кырдьык да5аны, саха еркен ейун, кылаан 

тылын, сиэрин- майгытын илдьэ сылдьар Улуу олонхобут эрэбыыьыа5а. Олонхобут биьиги 

олохпут- дьаьахпыт, ейбут-санаабыт, иэйиибит, итэ5элбит буолар. Норуот педагогикатын 

уерэтээччи учуутал К.С. Чиряев «Олох педагогиката» кинигэтигэр «Олонхо норуоту иитэр 

хайысхата эгэлгэ. Манна чиэс, кырдьык, уопсай интэриэс туьугар туруулаьыы, кырдьа5аьы, 

дьахтары, о5ону ытыктааьын, кыыс бэйэтин харыстаныыта, эр киьи таптал туьугар героическай 

охсуьуута, тулуур, дьулуур, тереппуттэри, тереебут дойдуну теленнеехтук таптааьын уустаан- 

ураннаан хоьуйуллар» диэн олонхо иитэр кууьун сыаналаабыта. 

Саха уьулуччулаах белуьуегэ А.Е. Мординов 1982 сыллаахха «Сахаларга филосовскай сана 

уескээьинэ» диэн ыстатыйатыгар саха философиятын уескээбит терде норуот бэйэтин ейугэр- 

санаатыгар сытарын, чуолаан ол санаа ордук ча5ылхайдык саха олонхотугар, ес хоьоонугар уонна 

тылыгар кестерун ыйбыта. Ол инниттэн саха олонхотугар оло5у анааран керуутун ырытан, олонхо 

философията урдук таьымна турар эбит диэн дьоьуннаах тумугу онорбута. 

Олонхотыла-еье, этэр сэьэнэ, анаарар ейе-санаата барыта чинчийиллэн харыстанар, киьи 

аймахха барытыгар тар5анар аналламмытынан олонхолоох дьон, биьиги бэйэбит, онуоха сурун 

тирэх буоларбыт наадата ейденер. Билинни сайдыылаах уйэ о5ото олонхону тылынан уус-уран 

айымньы суду керунун быьыытынан эрэ ылынара кыра, тутах. Ол иьин олонхону аныгы о5о 

теруе5уттэн истэ, билэ, олонхоттон сахалыы ейге-санаа5а, сиэргэ-туомна иитиллэ улаатара наада. 

Олонхону аныгы о5о истэ, билэ, олонхоттон сахалыы ейге-санаа5а, сиэргэ-туомна 

иитиллиннэ5инэ бары еттунэн сайдыылаах, тус-бас  олохтоох, сайа5ас тыыннаах ыччат уескуе5э.  

Олонхону о5о5о иитии – уерэтии дьиэ кэргэнтэн, уьуйаантан са5аланар. Ебугулэрбит 

олохторун-дьаьахтарын, утуе угэстэрин, сиэрдэрин-туомнарын, итэ5эллэрин, ейдерун-санааларын 

кердерер айымньынан олонхо буолар. Олонхо о5о ис туруга чэбдигириитигэр дьин сахалыы ейе-

санаата арыллыытыгар, айар талаана тахсыытыгар суду суолталаах. Сыалбытын ситиьээри бастаан 
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олонхону о5олорго билиьиннэрии ньымаларын чинчийэн улэни са5алаабыппыт. Олонхону 

уерэтиини орто белехтен са5алыыбыт. Маннай олонхо кылгас ис хоьоонун билиьиннэрэбит, ол 

кэнниттэн олонхоттон быьа тардыылары иьитиннэрэн кулгаахтарын уерэтэбит, олонхо5о 

кэрэхсэбили уескэтэбит. Олонхо геройдара о5ону сиэрдээх буолууга, иитиигэ улахан 

суолталаахтар. Уьуйааммытыгар саха фольклоругар аналлаах хос тэриллибитэ, араас кердерер-

уерэтэр материалы мунньан, онорон олонхо эйгэтэ оноьуллубута. Манна оонньуулары онорорго 

тереппуттэр кемелеспуттэрэ. Ыйдарынан аттаран, олонхо дойдутун сирин –уотун, дьонун-

сэргэтин, бухатыыр сэбин-сэбиргэлин, ат , сылгы, суеьу ейдебулун, тэрилин, саха танаьын-сабын, 

иьитин-хомуоьун билиьиннэрэбит, быьааран биэрэбит. О5ону ебугэ утуе угэстэринэн иитии 

ньымаларын сергутэн, улэлиибит: 

- сиэри-туому, угэстэри тутуьууга «Эбээ субэтэ  улэлиир; 

- эдэр ыалларга „ Норуот иитэр педагогикатын“ – туьунан билиьиннэрии; 

- аймах-билэ дьон тердулэрин уерэтэбит. 

Маны таьынан „ Ыал а5атынан“, „Уол о5ону иитиигэ а5а оруола“, „Дьиэ кэргэн иитэр 

угэстэрэ“, „Кыыс о5о - норуот кэскилэ“, „Эбээ, эьээ педагогиката“ онтон да атын 

консультациялары ыытабыт. Биьиги уьуйаанна маннык тэрээьиннэр ыытыллаллар: 

- нэдиэлэ5э биирдэ „Ийэ тылын“ кунун ыытабыт. Бу кун сахалыы таннан, сарсыардаттан 

саламаат сиэьиниттэн са5аланар. Сахалыы оонньуулар, ырыа-тойук, олонхо, оьуохай ыытыллар; 

- фольклор куруьуогар сылы быьа олонхо, чабыр5ах, угэ уерэтэбит; 

- „мин уонна олонхо“ уруьуй быыстапката ыытыллар. Бу быыстапка5а о5о да тереппут да 

кыттар; 

- сылын аайы о5о кемускэлин  кунугэр о5о ыьыа5а ыытыллар, уолаттарга „Боотур 
оонньуулара“, кыргыттарга „Кэрэчээнэ Куо курэ5э“ ыытыллар. Ыытыллыбыт улэ тумуктэринэн 

уьуйаан иьинэн улэлиир „Чуораан“ телестудия нэьилиэккэ тахсар.  

Ити курдук о5о5о кыра сааьыттан олонхо ейдебуллэрин инэрэр ситимнээх улэни 

ыытабыт.Олонхону о5олор ейдеругэр – сурэхтэригэр бэрт кыраларыттан билиьиннэрэн инэрдэххэ, 

кини бары иитэр уонна уерэтэр кыахтарын толору туьанан, дьин сайа5ас ейдеех – санаалаах , 

дэгиттэр сайдыылаах киьини кэскиллииргэ тирэх буолар. Олонхо саха норуота уйэлэргэ 

уьаарыллыбыт еркен ейун сиэрин – майгытын кылаатын, дьонно дьайдар кууьун ейдеен, ыччаты 

иитиигэ – уерэтиигэ туьаныа5ын. 

 

 

 

 

 

Программа «Алаас О5олоро»  для развития физических и нравственных качеств 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС (на примере МБДОУ детский сад 

«Биьик» с. Арылах) 

Т.А. Попова, музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад «Биьик» с. Арылах  

Муниципального образования  

«Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

В современном мире вопросы сохранения здоровья детского населения становятся 

приоритетными в деятельности государства и общества. В настоящее время на федеральном 

уровне приняты ряд документов, в которых подчёркивается роль физической культуры в 

оздоровлении нации.  

В «Стратегии развития физической культуры и спорта на 2009-2020 годы» в Республике 

Саха (Якутия) считается приоритетным направлением физической культуры и спорта в 

Республике Саха (Якутия) - дальнейшая пропаганда и развитие народных игр и национальных 

видов спорта народов Якутии. 

Наш детский сад «Биьик» расположен в с. Арылах. Из давних времен наше село  является 

спортивным. Об этом говорит наличие целой плеяды спортсменов, которые достигли высочайших 

спортивных результатов на  российском и мировом уровне. Наш коллектив, сохраняя традиции, 

заложенные старшим поколением и претворяя, реализуя в жизнь цели и задачи,  указанные в 

основных федеральных документах развития физической культуры и спорта, вошла в сеть 
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виртуальных мастерских в сельских малокомплектных дошкольных образовательных 

учреждениях по внедрению ФГОС для повышения качества образования. Стала 

экспериментальной площадкой, по направлению развития физических и нравственных качеств 

детей дошкольного возраста по программе «Алаас о5олоро», которая  включает в себя физическое 

и нравственное развитие детей дошкольного возраста, с учетом этнических особенностей народа 

Саха. 

Основной целью программы является укрепление здоровья дошкольников, создание 

условий, обеспечивающих возможность развития физических и нравственных качеств у детей 

дошкольного возраста посредствам якутских национальных видов спорта и народных игр. 

Для достижения цели мы поставили ряд задач: для начала мы должны изучить литературные 

источники  об особенностях физического и нравственного развития дошкольников, что и делаем 

мы сейчас. Потом  используя педагогические методы, а в особенности подвижные национальные 

игры, будем привлекать интерес детей к национальным видам спорта,  выявим их роль в 

становлении личности учащихся. Основной нашей задачей является охрана и укрепление здоровья 

дошкольников, контроль за уровнем физической подготовленности ребенка, по нормативам 

физкультурного комплекса «Кэнчээри» (описание в приложении 2). Мы взяли 8 тестовых 

упражнений, исключили упражнение силового характера метание набивного мяча весом 1 кг, так 

как в раннем дошкольном возрасте упражнение силового характера чрезмерно опасно для ребенка.  

Комплекс «Кэнчээри» будут сдавать дети подготовительной группы 5-6 лет осенью и весной. Так 

мы докажем влияние народных игр на развитие определенных физических качеств детей, и 

сделаем классификацию народных подвижных игр по отдельным физическим качествам. Через эту 

программу мы должны содействовать воспитанию нравственно-духовных качеств, формирование 

любви к национальным традициям, привитие потребности физического и нравственного 

совершенствования детей дошкольного возраста и выявить реальный уровень всестороннего 

развития ребенка и степень его соответствия возрастным нормам. 

Для реализации задач мы планируем проводить следующие мероприятия:  беседы с детьми о 

национальных героях, богатырях якутского эпоса и красавицах земли Олонхо,  прослушивание 

национального эпоса – Олонхо. Так как, одним источником физического развития личности 

ребенка выступает представление национальных героев как о физическом идеале, отражающемся 

в фольклоре, ежедневное проведение подвижных игр во время прогулок на свежем воздухе, между 

занятиями, на занятиях, в спортивных досугах, где непременно включены национальные игры, 

классифицированные по отдельным физическим качествам: 

 

 

 

Физические качества Подвижные игры для развития физических качеств 

Для развития гибкости водопой из проруби (ойбонтон уулаа?ын), волны (долгуннар); 

Для развития быстроты кыыс эккирэтии (Бег за девочкой), волк и жеребята (бере уонна 

кулунчуктар), рыбаки (балыксыттар), нога к ноге (атах тэпсии) 

Для развития силы прыжки над жесткой травой (хоро? от урдунэн ыстаныы), 

петушиный бой (бетуктэ?ии) 

Для развития ловкости кто устойчивей (халбас харата), путаница (булкуур), снег и 

вихрь (Хаар уонна холорук), меткий охотник (Бэргэн булчут), 

собери бусы (хоруонка ти?иитэ), комаромахалка (дэйбиир), 

Для развития выносливости прыжки над жесткой травой (хоро? от урдунэн ыстаныы), 

петушиный бой (бетуктэ?ии) 

Проведение чтений национального характера среди детей, например:  «Мин теруччум» 

(Моя родословная), «Нэьилиэгим киэн туттар спортсменнара» (Знаменитые спортсмены нашего 

села),  «Олонхо геройдарыттан мин себулуур уобараhым» (Мой любимый герой национального 

эпоса олонхо» и т.п.,    дни здоровья как средство приобщения детей к здоровому образу жизни. 

Проведение национального танца ʦʩʫʦʭʘʡ, для упражнения, предупреждения и лечения 

заболеваний дыхательных, голосовых (речевых) органов, горла. Регулярное занятие «осуохай» 

освобождает ребенка и взрослого от плохого настроения, от каждодневного стрессового состояния 

(стресса, депрессии). Регулярное проведение игровых дыхательных упражнений:  «Чумэчи» 

(Свеча),  «Кэ5э» (Кукушка), «Ыт тыыныыта» (Ыт тыыныыта), «Уоту куедьутуу» (Разжигание 

огня), «Сээдьэ» (Танцуем сяджя) и т.п. Ритмичные упражнения с музыкальным сопровождением: 
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«Атах тэпсии» (нога к ноге), «Дьиэрэнкэй» (Бег вприпрыжку), «Чохчоохой» (Прыжки вприсядку), 

«Битийии» (Ходьба с притопом) т.п. Самомассаж биологически активных точек, куда входят 

упражнения, имеющие оздоровительную направленность. Дети после дневного сна с помощью 

шарика, рукавички из конского волоса массируют тело, пробуждая свой организм. Это 

упражнение имеет бодрящий, закаливающий и оздоравливающий эффект. Проведение 

традиционного национального праздника «Ысыах», где дети приобщаются к культуре, к 

спортивным видам, вместе с взрослыми переживают, радуются, где проявляются все духовные 

качества человека, которыми дети и взрослые заряжаются на многие дни.  «Игры Боотуров» для 

мальчиков, куда входят такие национальные игры-соревнования как: «Халбас харата» (Кто 

устойчивей?), Муhэ былдьаhыыта» (Кто сильнее?), «Бетууктэhии» (Бой петушков), «О5ус 

харсыhыыта» (Бой быков), Кыыс эккирэтии (Бег за девочкой) и т.п.; 

I этап: анализ литературных источников (январь - май 2017 г.). 

II этап: проведение мероприятий, реализация задач, (сентября 2017 г. -май 2018 г.). 

III этап, заключительный: анализ и обобщение результатов (май 2018 г.)  

Проводя программу «Алаас о5олоро» мы укрепим здоровье детей, повысим их физическое 

развитие, нравственные качества, умственные и творческие способности,  любовь и знания к своей 

родной традиции и национальным видам спорта.  

Также хотим создать классификатор народных игр по физическим качествам каждый по 

отдельности. 

 

 

Образовательная технология «Модель трёх вопросов» как эффективное средство 

взаимодействия детей и взрослых в детском саду 

А.А.Прокопьева  

воспитатель МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик» 

ГО «город Якутскè 

 

В ФГОС ДО указаны основные принципы реализации образовательного процесса, в числе 

которых «построение образовательной деятельности на основе индивидуальных способностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования». 

Перед педагогами стоит задача сформировать  компетентную, социально-адаптированную 

личность, способную ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать свою точку 

зрения, продуктивно и конструктивно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками.   

Образовательная технология «Модель трёх вопросов» актуальна в условиях ФГОС так, как 

позволяет реализовать на практике индивидуализацию дошкольного образования. Цели и задачи 

образовательной технологии, содержание практических материалов показывают наглядно как 

осуществляется интегрированный подход в педагогическом процессе, как предъявляется 

образовательное содержание ребёнку в условиях нового стандарта.  

Суть этой образовательной технологии заключается в том, что воспитатель задаёт детям 

три вопроса: 

1. Что мы знаем? 

2. Что мы хотим узнать? 

3. Как узнаем об этом? 

Сам процесс деятельности состоит из 4-х этапов: 

1. Выбор темы. 

2. Планирование. 

3. Реализация проекта. 

4. Завершение проекта, с дальнейшей презентацией. 

Каждый этап основывается на результатах предыдущего, а итог становится основой для 

планирования индивидуальной работы с детьми. 

С чего начинается работа? В создании проекта модель трёх вопросов можно разделить на 

три пункта: план, дело, анализ. В соответствии с нашей Основной Образовательной Программой 

детского сада «Прометейчик», составленной на теоретических и практических разработках модели 

«Открытое образовательное пространство «Чудеса вокруг нас», а также с учётом программы 

«ОткрытиЯ»: 

1. План – это утренний групповой сбор. 
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2. Дело – это работа в Центрах Активности. 

3. Анализ – это ежедневный небольшой итоговый сбор. 

Следуя пунктам в создании проекта посредством модели трёх вопросов, педагог начинает 

работу с детьми с плана, то есть с утреннего сбора. 

 Утренний сбор – это разговор на «вольную» тему, где каждый имеет право на суждение, 

свой выбор. Взрослый направляет детей на самостоятельность, самоорганизацию.  

 Структура утреннего сбора состоит из приветствия, обсуждения новостей, обмена 

информацией и далее переходит в реализацию этапов МОДЕЛИ ТРЁХ ВОПРОСОВ: 

1 этап – Выбор темы 

Исходя из опыта работы по данной образовательной технологии, выбор темы 

целесообразно осуществить в конце недели, по завершении предыдущего проекта. Таким образом, 

к началу рабочей недели материалы, необходимые в Центрах Активности, будут готовы к 

использованию детьми в процессе образовательной деятельности.  

Формируется проблема, цель, задача, вводится игровая ситуация. Удовлетворяются 

интересы и потребности ребёнка, запросы родителей, воспитатель- инициатор, фасилитатор. Роль 

ребенка на этом этапе: вхождение в проблему. Вживание в игровую ситуацию. Принятие задачи. 

2 этап – Планирование. 

Воспитатель помогает в решении задачи, используя модель трёх вопросов, а также 

используя метод составления «Паутинки», в которой отражаются виды деятельности, 

направленные на реализацию проекта в соответствии с возрастом детей. Воспитатель задает 

вопросы, инициирует общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об 

определенном предмете или явлении. По мере того как дети отвечают на вопрос, задача 

воспитателя зафиксировать их ответы на большом листе бумаги, чтобы группа могла их видеть. 

Можно фиксировать ответы всех детей схематично или записывать печатными буквамии 

обязательно указывать рядом их имена. Для этого также можно привлечь помощника воспитателя 

или приглашённого родителя с группы. Затем, воспитатель задаёт вопрос “Что мы хотим узнать 

о?” Ответы детей определяют задачи и направления познавательной деятельности. Когда все дети 

выскажутся, воспитатель спрашивает: “Как нам найти ответы на наши вопросы?”. Можно заранее 

придумать с детьми символы сбора информации в картинках, или использовать картинки с 

изображением методов по образовательной технологии «Методика проведения исследований в 

детском саду» А.И. Савенкова.  

Таблица, составленная по модели трех вопросов – основа для планирования деятельности, 

несущая информацию о первоначальном запасе знаний каждого ребёнка. Таким образом, уже на 

этапе планирования ребёнок является непосредственным участником образовательной 

деятельности.  

3 этап – Реализация проекта. 

На данном этапе важно правильно организовать развивающую среду. Воспитатель 

обеспечивает оборудованием и материалами в соответствии с темой проекта, где помощниками 

выступают родители. В процессе реализации проекта решаются такие важные задачи, как 

возможность самостоятельного выбора детьми вида деятельности и максимальная реализация 

образовательного пространства группы, в работе с которым, они формируют специфические 

знания, умения и навыки.  

Педагог организовывает деятельность детей в Центрах Активности, направляет и 

контролирует осуществление проекта, то есть выступает как организатор, помощник, но не лишая 

их самостоятельности. Каждый ребёнок самостоятельно выбирает центр, в котором будет 

работать. Таблица и «Паутинка» с видами запланированной деятельности  всегда доступна 

ребенку, с ней знакомятся родители, специалисты детского сада, оказывая необходимую помощь.  

И  заключительный4 этап Завершение проекта, который можно рассматривать как основу 

для дальнейших действий. Здесь можно использовать авторский метод «ПИН» Розы Хачатрян (что 

в ходе реализации проекта узнали ʧʦʣʝʟʥʦʛʦ, ʠʥʪʝʨʝʩʥʦʛʦ, ʥʦʚʦʛʦ). Ответы можно зафиксировать 

в таблице, анализ которой позволяет планировать дальнейшие действия, например, в 

индивидуальной работе с детьми, работе с родителями. Завершив проект и его рефлексию, педагог 

проводит подготовку продукта деятельности к презентации. Дети представляют (зрителям  или 

экспертам) конечный продукт деятельности. 

Для эффективной работы по данной технологии важно соблюдать следующие условия: 

1. Доступность и разнообразие материалов в Центрах Активности. 

2. Поддерживать интерес к работе в Центрах Активности. 
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3. Учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

4. Активно вовлекать родителей в образовательный процесс. 

Образовательная технология «Модель трёх вопросов» в условиях внедрения ФГОС 

актуальна, эффективна, интересна и обладает огромным потенциалом. Данная технология 

отвечает стремлению Федерального государственного образовательного стандарта 

модернизировать дошкольное образование в России, сделать его современным и повернуть лицом 

к ребенку и его семье, продвигает ценность развивающего вариативного дошкольного образования 

и фактически закладывает основу для модернизированного проекта.   

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка в период адаптации 

 

А.В.Седалищева, педагог-психолог  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с.Чурапча 

Муниципального образования  

«Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходит множество 

изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение 9 и более часов, новые требования 

к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе много 

неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль общения. Все эти изменения обрушиваются на 

ребенка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной 

организации может привести к невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, 

частые болезни, психическая регрессия и т.д. Социально-психологическая адаптация заключается 

во взаимном приспособлении личностей, групп путем усвоения ролей, норм, способов, форм 

взаимодействия в определенных условиях. Так, человек сначала "входит" в группу, 

приспосабливается к ней, разделяя убеждения и представления его членов, а затем воздействует на 

них, изменяя их взгляды. Чтобы избежать этих осложнений и обеспечить оптимальное течение 

адаптации, необходим постепенный переход ребенка из семьи в ДОУ. 

Ранний возраст представляет более широкие возможности коррекции за счет большей 

пластичности детской психики, чувствительности к воздействиям, направленным на оптимизацию 

психического развития ребенка. Поэтому своевременное выявление возможных отклонений в 

развитии маленького ребенка чрезвычайно важно. Если начать коррекционные мероприятия уже с 

младенческого возраста, есть шанс устранить все проблемы к дошкольному и младшему 

школьному возрасту, что, соответственно, позволит предотвратить возникновение дальнейших 

отклонений. 

Все больше проявляется необходимость создания службы раннего сопровождения, на это 

уже направлены и ценностные ориентации государства и общества. Именно эта форма 

организации раннего сопровождения начала осуществляться в нашем детском саду. 

Целью психологического сопровождения является создание оптимальных условий, 

необходимых для полноценного физического и психического развития, эмоционального и 

социального благополучия ребенка раннего возраста. 

Организационная модель службы психологического сопровождения: 

I блок ориентирован на детей и включает в себя организационные формы оказания помощи 

детям раннего возраста с проблемами в развитии. Содержание работы в данном направлении 

заключается в реализации наблюдений и диагностической работы с целью изучения того, как 

проходит период адаптации ребенка к детскому саду, оценки уровня развития малыша, и 

своевременного выявления детей, имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном, 

эмоциональном развитии, трудности в обучении и социальной адаптации. 

По результатам наблюдений и диагностических мероприятий делаются выводы, заключения, 

даются устные или письменные рекомендации родителям и педагогам группы по наиболее 

эффективному пристраиванию дальнейшего взаимодействия и коррекционно-развивающей 

работы с детьми. При выявлении недостатков в развитии разрабатываются и реализуются 

индивидуальные программы развития. Полученная информация о ребенке может быть 
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использована для создания развивающей среды в группе, изменения обстановки, смены стиля 

взаимодействия с детьми, пересмотра распорядка жизни малышей и т.д. 

II блок в организационной модели службы ориентирован на оказание психологической и 

информационной помощи педагогам, работающим с детьми раннего возраста. Приоритетные 

задачи: 

а) ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития детей раннего и 

младшего возраста; 

б) при возникновении необходимости обучить адекватным способам взаимодействия с 

детьми с определенными трудностями; 

в) помочь создать условия, способствующие повышению эмоционального комфорта в 

группе и стимулирующие развитие личности ребенка. 

Деятельность III блока в организационной структуре службы направлена на оказание 

психолого-педагогической помощи родителям детей раннего возраста. В настоящее время эта 

помощь оказывается на консультативном уровне: индивидуальные и групповые консультации, 

информация в “уголках родителей” (стендовые консультации, информационные листки, памятки и 

т.д.), анкетирование родителей (для знакомства с личностными особенностями ребенка, 

отслеживания динамики изменений в развитии личности и т.д.). В дальнейшем планируется 

организация в детском саду «Школы молодых родителей», где родители смогут поделиться 

опытом, получить необходимые теоретические знания и практические навыки взаимодействия с 

детьми. 

Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения необходимо 

сформировать у него положительную установку на детский сад, положительное отношение к 

нему. Это зависит, прежде всего, от воспитателей, от их умения и желания создать атмосферу 

тепла, доброты, внимания в группе. Поэтому организация адаптационного периода начинается, 

задолго до 1 сентября с повышения профессионального уровня воспитателей, их 

психологического просвещения с помощью традиционных и новых методов обучения (педсоветы, 

семинары, тренинги, консультации), развития у них таких качеств, как умение сопереживать, 

коммуникативные навыки, доброжелательность, организаторские и артистические способности, 

эмоциональная стабильность и т. д. 

По характеру поведения при поступлении в детский сад детей условно можно разделить на 

три группы. 

Первая группа. Большинство детей резко отрицательно и бурно выражают свое отношение к 

происходящему: громко плачут, бросаются на пол, царапаются, кусаются, щиплют тех, кто 

оказывается рядом. Они то просятся на руки к взрослому, то бегут к двери с яростью 

расшвыривают предлагаемые игрушки. Устав от бурного проявления протеста, малыш может 

внезапно уснуть, привалившись к взрослому или уткнувшись носом в стол, чтобы через 3-4 

минуты с новой энергией продолжить плач до хрипоты. Дети этой группы привыкают в течение 

20-30 дней. 

Вторая группа - немногочисленная, два-три ребенка, которые после расставания с мамой 

замыкаются, бывают крайне напряжены, насторожены. У них хватает сил только на то, чтобы 

сделать несколько шагов от порога в сторону и забиться в ближайший угол, спиной к стене, 

отгородившись от всех стулом, а лучше столом. Эти дети, находясь в крайнем напряжении, еле 

сдерживают рыдания, сидят, уставившись в одну точку, не притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде. 

Накормить их хоть чем-то, высадить на горшок очень трудно. Они молчат, не реагируют ни на 

одно предложение, отворачиваются при попытке вступить с ними в контакт. И только увидев в 

дверях маму, оживают; с трудом передвигая ноги, устремляются к ней, а то и просто приползают 

и, уткнувшись в ее колени, горько рыдают. Адаптация таких детей длится два-три месяца, 

протекает очень сложно. 

В третью группу можно выделить коммуникабельных, общительных малышей. Впервые 

переступив порог детского сада, такой карапуз совсем не робеет, здоровается с взрослыми, 

улыбается и тут же берет в свои руки инициативу общения с ними. Он сообщает, что пришел к 

детям в гости, хотя даже не смотрит в их сторону, а весь устремлен к взрослому. Вся его энергия 

направлена на презентацию себя как личности. Он спешит рассказать, какие у него дома 

необыкновенные игрушки, рыбки или птички, какой у него большой брат и какой есть друг-

школьник. Целый день он рассказывает о своей семье, о том, где успел побывать, что успел 

повидать. Он с удовольствием демонстрирует свои умения: самостоятельно ест, раздевается и 

ожидает заслуженной похвалы, хотя лишь пробует еду, а в постели лежит, не выпуская взрослого 
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из поля зрения, но такая идиллия длится не более двух-трех дней, на большее у него не хватает 

объема информации. Теперь уже, увидев издали здание детского сада, он впадает в отчаяние, 

резко протестует, цепляется за маму и по стилю поведения не отличается от детей первой группы. 

Характер и длительность адаптации зависят и от жизненного опыта малыша. Ребенок из 

большой семьи, где есть дедушка и бабушка, тетушки и дядюшки, живущий среди шумной ватаги 

братьев и сестер, умеющий беспроблемно выстраивать собственный стиль поведения с каждым 

членом семьи, точно зная, чего и от кого можно ожидать, и в группе с удовольствием идет на 

контакт с незнакомыми людьми, с интересом обследует незнакомую обстановку. Так же легко и 

быстро адаптируются дети, которых родители часто оставляли на попечение соседки, отвозили на 

недельку погостить у бабушки или брали с собой в шумную компанию друзей, где малыша кто-

нибудь кормил, укладывал вздремнуть на часок. Нет проблем с адаптацией у детей, живущих в 

коммунальных квартирах. Здесь ребенок набирается житейского опыта, самостоятельно обходя 

родные пенаты. Он отлично ориентируется в обстановке и безошибочно знает, какую дверь лучше 

обойти стороной, а в какую можно упорно стучать кулаком и даже ногой, ожидая, когда впустят и 

окажут радушный прием. Такие дети, попав в группу, сразу же ориентируются на поведение 

взрослого и по его реакциям понимают, что здесь делать можно, а чего нельзя. Им нравится 

обилие разных помещений и разнообразие игрушек.  

Проходит время (у каждого свое), и адаптационный период заканчивается. Первые 

положительные сдвиги можно отметить в стабилизации эмоциональной сферы. Ребенок быстро 

успокаивается, расставшись с мамой, все реже плачет в течение дня. Спокойное состояние 

приводит к тому, что у малыша появляется аппетит, и он благосклонно принимает помощь 

взрослого во время обеда, хотя и не всегда съедает положенную норму. Со временем он перестает 

плакать при расставании с родителями, адекватно реагирует на предложения взрослого. У него 

появляются положительные сдвиги в поведении: отвечает на вопросы, в какой-то степени 

обслуживает себя, может заняться игрой. Это свидетельствует о завершении адаптационного 

периода. Самым последним и значительным показателем окончания адаптационного периода 

служит спокойный и достаточный по длительности сон малыша, как в дневное, так и в ночное 

время. 

Для успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям дошкольного учреждения 

необходимо, прежде всего, создать у него положительную установку, положительное впечатление 

о детском саде, чтобы он ходил туда с желанием. А это зависит в первую очередь от воспитателей, 

от их умения и желания создать атмосферу тепла, доброты, внимания в группе. 
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Воспитание детей дошкольного возраста посредством  

народных подвижных игр 

 

М.Н. Семенова, инструктор по физической культуре  

МБДОУ «ЦРР Детский сад «Сулусчаан»  

с. Усун-Кюель Муниципального образования  

«Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

Сегодня мы все чаще обращаемся к опыту наших предков, к истокам народного 

образования и воспитания, поскольку именно там мы находим ответы на многие трудные вопросы 

сегодняшнего дня. 

Яркой чертой культуры каждого народа являются созданные ими игры. На протяжении 

веков эти игры сопутствуют повседневной жизни детей и взрослых, вырабатывают особые черты 

менталитета, важные личностные качества, отражают общественное устройство нации и взгляды 

на мир. 

За национальным характером игры кроется культурное богатство, традиции каждого 

народа. Содержание многих игр может рассказать о быте и религии, трудовой деятельности 

людей, живущих в разных уголках Земли.  

Важная роль детских подвижных игр - в развитии в детях ловкости, сметки и проворства, 

кроме того, игры еще явление и художественно-драматическое. Посредством игр ребенку 

прививалось уважение к существующему порядку вещей, народным обычаям, осуществлялось 

приучение его к правилам поведения. Игры для детей - серьезные занятия, своего рода уроки, 

готовящие к труду, ко взрослой жизни. Игра, предшествующая общественной деятельности, как 

бы является ее генеральной репетицией, порою сливается с трудовыми праздниками и входит, как 

составной элемент, в завершающую часть труда, и даже в самый процесс труда. Дети начинают 

играть очень рано, задолго до того, как придет в их жизнь слово, благодаря подобным играм 

ребенок узнает и познает себя шаг за шагом.  

Народные подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон веков 

в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о 

чести, смелости, мужестве, желание обладать силой,   ловкостью выносливостью, быстротой и 

красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и 

стремление к победе.  Особое значение народ придавал национальным подвижным играм – как 

важному фактору физического развития и воспитания. По  поводу характера национальных игр 

В.Б. Шкловский верно заметил: «все люди похожи друг на друга, они одинаково смеются, 

одинаково плачут. В сходстве игр мы видим сходство человеческих сознаний».  

Физическое воспитание детей и подростков находило свое выражение в детских играх, 

национальных видах борьбы, спортивных соревнованиях.  

Игры настолько значимы в человеческой судьбе, что по ним можно судить о личности, 

характере, интересах, склонностях, способностях, установках человека. В играх, например, 

якутские мальчики с трехлетнего возраста начинают усваивать богатырские, боевые, воинские 

навыки и умения. Об этом свидетельствуют строки о Нюргун Боотуре, одном из наиболее 

любимых героев в олонхо - так называется эпос народа саха. 

С первых младенческих лет 

Он привык вверх ногами ходить, 

Он привык в недетские игры играть, 

Он как воин воспитан был. 

Воспитательное значение народных игр трудно переоценить, вот почему педагог должен 

уметь использовать их в учебно-воспитательном процессе. При организации и выборе игр 

необходимо учитывать многие факторы: 

1. ɺʦʟʨʘʩʪ ʠʛʨʘʶʱʠʭ. Для детей (малышей) следует брать наиболее простые игры, 

постепенно усложняя их за счет введения новых элементов и более сложных правил. Начинать 

надо с игр с песенным и стихотворным сопровождением в которых участие воспитателя 

обязательно. Детям еще очень сложно контролировать свои движения и потому пример взрослого 

для них необходим. 



69 
 

2. ʄʝʩʪʦ ʜʣʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠʛʨ. Игры могут проводиться в зале, комнате, просторном 

коридоре, на воздухе. Если они проводятся в помещении, то его необходимо предварительно 

проветрить и тщательно убрать. 

3. ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʠʛʨʳ. Не обязательно проводить игры сразу со всей группой или 

классом, особенно если помещение небольшое. Можно разделить малышей: мальчиков и девочек, 

сильных и слабых, играющих и судей и т.д. Участие в игре должно быть интересным для каждого 

ребенка. 

4. ʅʘʣʠʯʠʝ ʠʥʚʝʥʪʘʨʷ ʜʣʷ ʠʛʨ. Для многих игр нужен инвентарь: мячи, скакалки, флажки и 

т.п. Он должен быть подготовлен заранее и в достаточном количестве.  

Я работаю физинструктором в детском саду 8 лет. Дети дошкольного возраста от природы 

очень подвижные.  Быстро усваивают движения народных игр. У них физическая готовность 

заложена в крови, если правильно планировать работу, то можно достичь хороших показателей 

физической подготовленности. Убеждаюсь в этом в каждый год при физической диагностике 

детей своего детского сада.                                                                           

Тема моего проекта: «Воспитание детей дошкольного возраста посредством народных 

подвижных игр».                                                                                           

ʎʝʣʴ:  Развитие физических качеств детей дошкольного возраста посредством народных 

подвижных игр. 

ʆʙʱʠʝ ʟʘʜʘʯʠ: 

- формирование физических качеств ребенка - ловкости, смекалки и. т.п.; 

- воспитание доброжелательного отношения со сверстниками и взрослыми; 

- развивать самостоятельность и творчество. 

ɿʘʜʘʯʠ ʜʣʷ ʨʝʙʝʥʢʘ: 

- развивать умение пользоваться жизненно важными видами движений через народные игры; 

- формировать положительные черты характера, воспитание нравственных и волевых качеств 

(настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, трудолюбие). 

ʇʦʯʝʤʫ ʷ ʚʳʙʨʘʣʘ ʵʪʫ ʪʝʤʫ? 

Народные игры являются неотъемлемой частью традиционной культуры. Поэтому наши дети с 

малых лет начинают играть в народные игры, которые закаляют здоровье, развивают физическую 

силу и мышление, приобщают подрастающее поколение к духовным и культурным ценностям 

народа. 

ʄʝʪʦʜʳ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ: 

- народные подвижные игры; 

- ИКТ, DVD,  

- совместные спортивные досуги с родителями; 

- спортивные развлечения; 

- развивающие игры и упражнения. 

ʇʨʠʥʮʠʧʳ: 

- организация спортивной развивающей среды;  

- выбор ребенка своей спортивной деятельности по своему усмотрению ( бег, прыжки, лазание, 

ползание и.т.п). 

ʂʨʠʪʝʨʠʠ: 

- развитие физических качеств (быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость); 

- формирование эмоционально-психологического эффекта (смелость, внимание, кругозор и т.д.); 

-  воспитание уважительного отношения друг другу и ко взрослому: 

1. Ответственность. 

2. Взаимоотношение. 

3. Решительность. 

ʉʝʥʪʷʙʨʴ  ʤʝʩʷʮ.  ɿʥʘʯʝʥʠʝ ʤʝʩʷʮʘ: ʋʣʫʫ ʉʫʦʨʫʥ ïʧʨʦʚʦʜʷʪʩʷ  ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʩʣʦʚʝʩʥʳʝ ʠʛʨʳ. 

Цель: развивать свободное общение со взрослыми и детьми. 

Формировать умение высказывать свое мнение, развивать связную речь.  

Задачи: 

- развивать физические качества (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость); 

- развивать кругозор, мышление, внимание, мелкую моторику рук.                                                                   

Перечень игр: 

1. Плетение косичек  (То5ус былас суьуо5у еруу). 

2. Наступай на ноги (Атах тэпсиитэ). 
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3. Прыжки крестиком (Кириэс тэбии). 

4. Колечко (Биьилэх кутуута). 

5. Угадывание по коленям (Тобук таайсыыта). 

6. Замок (Кулуустэьии). 

7. Кулак и колени (Тобук тардыьыыта). 

Итак, народные  игры вызывают активную работу мысли, способствуют расширению 

кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 

психических и физических процессов, стимулирует переход детского организма к более высокой 

ступени развития. Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка. В народных  играх много 

познавательного материала, содействующего расширению сенсорной сферы ребенка, развитию его 

мышления и самостоятельности действий, а также в них много юмора, шуток, соревновательного 

задора; движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, 

заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют свою 

художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший, неоспоримый игровой 

фольклор. 

  На  современном этапе народные  игры являются таким же важным и  

сильным фактором воздействия на личность ребенка, как воспитание и  развитие 

детей в национальной традиционной культуре.  

Литература: 

1. Батурин А Г, Кузина Т Ф. Народная педагогика в воспитании дошкольников. М 1995. 

2. Васильцова З П. Мудрые заветы народной педагогики. М 1983 

3. Волков Г.Н. Педагогика жизни. Чебоксары 1989.  

4. Волков Г.Н. Этнопедагогика. М 1998. 

5. Гершунский Б.С. Философия образования. М 1998. 

6. Литвинова И.Н. Детские народные подвижные игры. М 1995. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. М 2011. 

8. Качанова И.А, Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. М 2011. 
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Приобщение детей к народному творчеству Саха через совместную работу  

МБДОУ ЦРР д/с «Чуораанчык» с клубом народных мастериц «Кубэйэ» 

 

А.А.Сивцева, ст.воспитатель  

МБДОУ ЦРР д/с «Чуораанчык» с.Маралайы  

Муниципального образования  

«Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

Участники:  
Å воспитанники детского сада «Чуораанчык» с.Маралайы, Чурапчинского улуса РС(Я); 

Å родители; 

Å педагоги; 

Å члены клуба народных мастериц с.Маралайы«Кубэйэ».  

Актуальность: Дети имеют недостаточные представления о родной культуре: о 

праздниках, народных традициях, народных промыслах, обычаях, обрядах. Воспитание 

гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину (задача особенно актуальная сегодня, 

не может быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, 

освоения народной культуры). Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно 

раньше. Только в этом случае народное искусство, этот незамутненный источник прекрасного, 

оставит в душе ребенка глубокий след, вызовет устойчивый интерес. Красота родной природы, 

особенности быта, трудолюбие и оптимизм предстают перед детьми живо и непосредственно в 

произведениях народных мастеров. Народное искусство, как и искусство вообще, 

многофункционально, и одна из функций – воспитательная. В народном искусстве заложены 

большие воспитательные возможности, которые до сих пор не реализуются в полной мере. В 
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процессе работы были определены содержание, формы и методы воспитания детей на материале 

различных изделий народного творчества.  

Проблема. С каждым годом увеличивается число дошкольников, имеющих пробелы в 

тесном контакте с культурой своего народа. Итак, поиск путей решения описанной проблемы 

привёл к совместной работе МБДОУ ЦРР д/с «Чуораанчык» с клубом народных мастериц наслега 

«Кубэйэ». 

Гипотеза. Ознакомление дошкольников с народными промыслами Якутии, мастерством 

народных умельцев, что позволит нашим детям почувствовать себя частью своего народа, 

ощутить гордость за свою Родину, богатую славными традициями. 

Цель. Формирование у детей познавательного интереса к народной культуре через 

ознакомление с народными промыслами и организацию художественно - продуктивной и 

творческой деятельности. 

Задачи: 

Å познакомить детей с народными промыслами; 

Å осуществлять нравственное и эстетическое развитие личности ребенка; 

Å развивать умение видеть красоту изделий прикладного творчества, формировать 

эстетический вкус; 

Å развивать навыки художественного творчества детей; 

Å воспитывать патриотическую гордость за богатую народными талантами Якутию; 

Å активно привлекать родителей. 

Методы реализации. 

Реализация ведется через следующие виды совместной деятельности: 

Å познавательная деятельность; 

Å игровая деятельность; 

Å совместная деятельность детей с членами клуба «Кубэйэ»; 

Å работа с родителями. 

Ожидаемый результат: 
Å обогащение среды развития в соответствии темой; 

Å повышение знаний и умений детей различных видов народного; прикладного творчества, 
художественных промыслов; 

Å воспитание нравственного поведения у детей; 

Å создание преемственной деятельности детей и взрослых. 

 

План мероприятий: 

 

№ Тема мероприятия Ответств-е Месяц 

1 Знакомство детей с народным прикладным 

творчеством.  

Клуб «Кубэйэ», 

Воспитатели. 

Сентябрь 

2 Экскурсия в мастерскую народных мастериц 

«Кубэйэ».  

Клуб «Кубэйэ», 

Воспитатели  

Октябрь 

3 Выставка работ мастерицы   Аммосовой К.Г.  

Занятие с детьми,  настольные игры. 

Клуб «Кубэйэ», 

Воспитатели  

Ноябрь 

4 Выставка работ мастерицы Кривошапкина У.Н. 

Занятие с детьми по изготовлению тряпичных кукол  

«Сыахай» 

Клуб «Кубэйэ», 

Воспитатели  

Декабрь 

Выставка работ мастерицы Адамовой М.Е. 

Занятие с детьми лоскутное шитье 

5 Выставка работ мастерицы Катакова Е.П. 

Занятие с детьми украшения рукавички 

Клуб «Кубэйэ», 

Воспитатели  

Январь 

Выставка работ мастерицы Захарова Е.Е. 

Занятие с детьми из шарики из конского волоса 

6 Выставка работ мастерицы Сивцева А.А. 

Занятие с детьми украшения из бисера 

Клуб «Кубэйэ», 

Воспитатели  

Февраль 



72 
 

Выставка работ мастерицы Артемьева О.И. 

Занятие с детьми по изготовлению украшения 

7 Выставка работ мастерицы Шадрина П.В. 

Занятие с детьми  

Клуб «Кубэйэ», 

Воспитатели  

Март 

Выставка работ мастерицы Скрябина С.Е. 

Занятие с детьми по изготовлению харысхал из 

бересты. 

8 Выставка работ мастерицы Ушницкая О.И. 

Занятие с детьми  

Клуб «Кубэйэ», 

Воспитатели  

Апрель  

Выставка работ мастерицы Пермяковой В.Н. 

Занятие с детьми  

9 Выставка работ мастерицы Терютина Р.И. 

Занятие с детьми  

Клуб «Кубэйэ», 

Воспитатели  

Май  

Выставка работ мастерицы Оконешникова А.Ф. 

Занятие с детьми по изготовлению узора из бересты 

10 Национальный праздник Ысыах. 

Национальная одежда. Традиции. Конкурсы. 

Клуб «Кубэйэ», 

Воспитатели  

Июнь  

 

 

 

«Веселый час» по театрально-игровой деятельности 
 

С.С.Смирникова, воспитатель МБДОУ 

 «ЦРР Детский сад «Кустук»  

села Телей-Диринг 

 Муниципального образования  

«Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

Введите в мир театра малыша, 

И он узнает, как сказка хороша, 

И с чувством сказочным пойдет он 

Жизненной тропой.   Г.Попов. 

 

       Занимаясь с детьми, главной целью мы полагаем развитие их творческих способностей 

средствами театрального искусства. 

      Театральная деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к 

литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определенные переживания, 

побуждает к созданию новых образов. Работники дошкольного образования должны учитывать 

требования сегодняшнего дня, в то же время, не забывая о том, что перед ними человечек с 

хрупкой физической и душевной организацией, развивающийся в соответствии с возрастом. А в 

этот период особое значение имеет игра, которая для ребенка подобна жизни. Малышу важно 

радостно воспринимать процесс познания мира, реализовать потребность в празднике и получать 

информацию обо всех явлениях в доступной его развивающемуся уму форме. 

      Воспитатель в детском саду – творец в прямом смысле этого слова. Он лепит душу 

ребенка, формирует будущего гражданина. На него кладется непростая задача наполнить ум 

малыша доступными для детского возраста знаниями о природе, семье, предметах, отношениях 

между людьми, научить его игре, обеспечить полноценное физическое здоровье, помочь 

сохранить радостный, добрый настрой на все последующие годы. 

      Актуальность темы обусловлена тем, что данные современной науки и практики 

свидетельствуют о том, что игра уходит из жизни детей. Сегодня, к сожалению, во многом 
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сложилась такая ситуация, что игра стала сдавать, свои позиции обучению, особенно для детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Новизна проекта в систематизации средств и методов театрально-игровой деятельности. 

     Цель - развивать артистические способности детей через театрализованную деятельность. 

    Задачи: 

¶ совершенствовать артистические навыки детей, раскрепощать ребенка; 

¶ последовательно знакомить детей с видами театра; 

¶ работать над речью, интонацией; 

¶ пробуждать в детях способность живо представлять себе происходящее, горячо 

сочувствовать, сопереживать. 

Направления педагогической деятельности: 

¶ Воспитательно-образовательная деятельность: игры-развлечения, досуги, конкурсы, 

викторины. 

¶ Оздоровительная работа: игры-драматизации, театрализованная деятельность, 

ритмопластика. 

     Театральные игры способствуют развитию игрового поведения, эстетического чувства, 

способности творчески относиться к любому делу, умение общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

Ритмопластика развивает пластическую выразительность, естественность, 

непринужденность в передаче театрально-игрового образа. 

Использование различных видов театра: 

¶ расширяет кругозор детей; 

¶ дает элементарные представления о видах театра. 

Драматизация сказок: 

¶ развивает навыки публичного выступления и творческого содружества; 

¶ формирует представление о честности, справедливости и доброте; 

¶ способствует развитию сценического творчества, музыкальных и артистических 

способностей детей. 

Взаимодействие с родителями: 

¶ театрализованные представления для родителей; 

¶ помощь родителей в создании костюмов, декораций, атрибутов; 

¶ участие родителей в театрализованных постановках. 

Таким образом, занимаясь с детьми с театрально-игровой деятельностью, мы ставим перед 

собой цель – сделать жизнь наших воспитанников интересной и содержательной, наполнить ее 

яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. Мы стремимся к тому, чтобы 

навыки, полученные в театрализованных играх, дети смогли использовать в повседневной жизни. 

 

 

 

Шахматы как средство развития логического мышления у детей дошкольного возраста 

 

М.В. Собакина, воспитатель МБДОУ  

«Детский сад присмотра и оздоровления «Ньургуяна» 

 с. Килянки Муниципального образования  

  «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)» 

 

Проблема поиска эффективных методов развития интеллекта очень актуальна в наше 

время. Идея использования игры в шахматы при формировании интеллектуальных способностей у 

детей успешно реализуется во многих странах мира.  

Это интереснейшая игра с древнейшей историей, популярный вид спорта. Учёными 

доказано, что игра в шахматы способствует развитию воображения и логического мышления, 

укрепляет память, учит сравнивать и планировать свою деятельность.  

Согласно обобщениями И. Сухина, существует два направления, по которым происходит 

единения школы и шахмат. Первое из них характерно для большинства зарубежных стран, и его 

можно обозначить как « Шахматы в школе». При нем детей учат играть в шахматы, а развитие 

логического мышления выступает как ожидаемый, но побочный результат. Второй, российский 
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путь, охарактеризован как «Шахматы - школе». Обучение игре в шахматы не самоцель! А 

использование шахмат как средство обучения позволит наиболее полно реализовать 

педагогический потенциал, заложенный в древней игре. 

Опираясь на вышеизложенное,  мы разработали  программу. Целью нашей программы 

является  ознакомление с игрой в шахматы, вызвать желание научиться играть, развивать 

логическое мышление, воображение, внимание, усидчивость. 

 «Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом», - писал А. Франс. Поэтому 

вводя детей в удивительный мир деревянных королей широко используем шахматные сказки 

(«Про шаха и шахматы», «Шахматный колобок», «Шахматный теремок»), ребусы, загадки, 

шарады, занимательные задачи и викторины.  

 Чтобы лучше запомнить названия фигур, дети играли в дидактические игры «Чудесный 

мешочек», «Приглашение на бал», «Большая и маленькая», «Запретная фигура», «Школа», «По 

росту», рисовали шахматные фигуры и предметы, ассоциации, на которые они похожи, создавая 

«Шахматный альбом». 

Дома вместе с родителями мы изготавливали атрибуты для инсценирования пьесок из 

«Шахматного театра». Для этого мы переделали известные всем народные сказки «Колобок», 

«Репка» и «Теремок». 

 Выучив названия всех фигур, мы приступили к знакомству с шахматной доской, на 

которой чередуются поля белого и чёрного цветов. Мы узнали, что ходить фигуры могут по 

горизонтали (слева направо, по вертикали (сверху вниз) и по диагонали (наискосок). Также мы 

научились правильно расставлять шахматные фигуры на доске. 

Закрепляя знания о шахматной доске, мы выкладывали на доске линии, по которым 

двигаются фигуры; играли в игры «Кто быстрее расставит фигуры», «Какой фигуры не хватает», 

«Первый-второй», из кубиков двух цветов выкладывали фрагмент шахматной доски; 

раскрашивали часть листа тетради в клетку, как для игры в шахматы. 

Продуктом нашей работы стало создание «Шахматного уголка», куда вошли собрание 

книг о шахматах, «Шахматная копилка» с загадками, стихами, играми, сказками о шахматах, 

«Шахматный альбом» с нарисованными детьми шахматами, «Шахматный театр» с атрибутами для 

костюмированных шахматных игр и сделанные своими руками из картона фигуры для игры в 

шахматы.  

Важным достижением можно считать возросший у детей и их родителей интерес к 

шахматной игре и желание научиться играть в эту интеллектуальную игру. Совершенствованию в 

шахматах нет предела, всегда есть чему учиться и чему удивляться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста посредством игровых 

упражнений 

О.С. Собакина, воспитатель МБДОУ  

                                          «Детский сад присмотра и оздоровления «Ньургуяна» с. Килянки  

Муниципального образования «Чурапчинский   

                           улус (район)» Республики Саха (Якутия)» 

 

Проблема владения языком издавна привлекала внимание известных исследователей 

разных специальностей, и неоспоримым остается тот факт, что наша речь очень сложна и 

разнообразна, и что развивать ее необходимо с первых лет жизни. Речь играет уникальную роль в 

становлении личности ребенка-дошкольника. 

 Речь является основанием для развития всех остальных видов детской деятельности: 

общения, познания, познавательно-исследовательской. В этой связи развитие речи ребенка 

дошкольного возраста становится одной из актуальных проблем в деятельности педагога ДОУ. 

Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и педагогике как «узел», в 
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котором сходятся различные линии психического развития - мышление, воображение, память, 

эмоции.  

Как писал Л.С. Выготский, сначала ребенок усваивает чисто внешнюю (звуковую) 

структуру знака, которая впоследствии, в процессе оперирования этим знаком, приводит ребенка к 

правильному функциональному его употреблению.   

В связи с этим основной задачей развития речи является воспитание звуковой культуры 

речи. 

    Звуковая культура речи является составной частью общей речевой культуры. Она 

охватывает все стороны звукового оформления слов и звучащей речи в целом: правильное 

произношение звуков, слов, громкость и скорость речевого высказывания, ритм, паузы, тембр, 

логическое ударение и прочее. От своевременного формирования правильного произношения 

зависит общая культура речи и, следовательно, нормальное речевое общение ребенка со 

сверстниками и взрослыми, успешное овладение грамотой, а после поступления в школу – 

усвоение школьной программы.                     

В связи с ростом числа детей дошкольного возраста с нарушениями звукопроизношения, 

решили создать кружок по развитию звуковой культуры речи «Дор5ооннуун до5ордоьон». Целью 

кружка является воспитание звуковой культуры речи у дошкольников посредством игровых 

упражнений, по которому составили программу работы на год, основываясь по  методике 

Ушаковой О.С., Струниной Е.М. , подобрали картотеку игровых упражнений и создали 

развивающую среду.  

Работа в кружке проводится 2 раза в неделю.  

Реализация задач программы осуществляется по двум основным направлениям: 

1) Развитие восприятия речи (слухового внимания и речевого слуха, включая его 

компоненты — фонематический, звуковысотный, ритмический слух, восприятия темпа, силы 

голоса, тембра речи). 

Используем такие игры, как:  

- «Поймай нужный звук хлопком». 

Инструкция: Если услышишь звук [k] в слове -  хлопни в ладоши. Слова: [K]уоска, 

мор[K]уоп, сон, утулук.  

То же самое с любыми другими звуками: 

Ш – шоколад, пушка, куоска, фарш; С – сон, остуол, кун, олоппос. 

Р – ракета, армия, сыттык, шар; Л – лапса, кукла, мас, остуол и т.д. 

- Игровые упражнения на развитие голоса «Успокой куклу». 

Цель - развитие тембра голоса. 

Описание игры: дети сидят на стульчиках полукругом. На руках у них куклы. Воспитатель 

говорит: «Куклы плачут, надо их успокоить. Посмотрите, как я укладываю свою куклу спать 

(укачивает, негромко напевая на звуке А мотив колыбельной песни). А теперь покачайте вы» . 

Дети по очереди, а затем вместе укачивают кукол, произнося звук А и т.д.; 

2) Развитие речедвигательного аппарата (артикуляционного, голосового, речевого 

дыхания) и формирование произносительной стороны речи (произношения звуков, четкой дикции 

и т. д.) например: 

- Игры на развитие речевого дыхания «Вьюга». 

«Наступила весна. Но зима уходить не хочет. Она злится, посылает вьюги и метели. Воет 

вьюга: «у-у-у». Свистит ветер: «с-с-с-с». Ветер гнет деревья: «ш-ш-ш-ш». Но вот вьюга стала 

затихать. (Повторить тоже, только тише). И затихла» и т.д. 

- Игры на развитие мелкой моторики, например: «Пальчики здороваются», «Птички», 

«Цветочек» и т.д. 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи осуществляется систематически на 

занятиях и во время режимных моментов. Организуются индивидуальные и групповые 

подвижные, речевые дидактические игры. Задача воспитателя заключается в том, чтобы помочь 

детям своевременно овладеть всеми сторонами звучащей речи.  
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Игровое поле «Сайдыс» - центр познавательного развития 

детей дошкольного возраста 

 

                             Софронова Е.Я., воспитатель МБДОУ «Детский 

 сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

                                      деятельности по физическому развитию детей «Кунчээнэ» 

 с.  Толон (Чакырского наслега) Муниципального образования  

«Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия)»  

 

Внедрение  ФГОС в дошкольном образовании направлено на создание оптимальных 

условий для развития детей дошкольного возраста в современных условиях, реализацию права 

ребенка на доступное, качественное образование. Это требует обращения воспитателей и 

педагогов к новым формам работы с детьми: совместная деятельность и самостоятельная 

деятельность детей, которые бы позволяли педагогам, образно говоря, обучать дошкольников так, 

чтобы они об этом даже не догадывались. Развитие ребенка должно осуществляться в игре.  

С прошлого учебного года у нас действует проект « Игровая среда, как средство  

познавательного развития  детей дошкольного возраста", который стал лауреатом конкурса   в 

республиканской педагогической сельской ярмарке в номинации "Лучшая игровая среда". 

Именно в этой игровой площадке мы нашли безграничное пространство для различных 

игр. Здесь проводятся игры  с правилами, различные викторины, конкурсы, так же подвижные 

игры, где закладываются черты характера будущей личности. С этим чудо-полем   создано  

условие, при котором интеллектуальная работа приносит радость. 

Основным компонентом игровой среды "Сайдыс" является шахматное поле размером 

3мХ3м. На игровом поле дети могут играть в интеллектуальные, спортивные, режиссерские   

игры,  решать задачи, заниматься конструированием, моделированием. Дети с охотой проводят 

викторины, занимательные, подвижные , творческие  игры. Любимой игрой  детей старшего 

возраста является ДИП «Сонор». 

Игровая среда "Сайдыс" имеет свою картотеку игр по всем образовательным областям. 

Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью  различных 

фигур из ткани, картона, пластика, кубиков, кирпичиков, персонажей из сказок  театра и т.д. 

Проект имеет безграничные возможности развивающих игр с узорами, рамками, планами и 

картами, конструкторами.  Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского 

рисунка в изометрии, чертеже, письменной или устной инструкции, в виде электронного 

материала и т.п., и таким образом знакомят его с разными способами передачи информации. 

В наших играх, в этом и заключается их главная особенность, удалось объединить один из 

основных принципов обучения от простого к сложному с очень важным принципом творческой 

деятельности самостоятельно по способностям, когда ребенок может подняться до «потолка» 

своих возможностей.  

Таким образом, правильно организованная предметно-развивающая игровая среда в 

группе, помогает  не только развить творческие способности ребенка, его индивидуальные 

особенности, активизировать его самостоятельную мыслительную деятельность, но и помогает 

развить интеллектуальные способности ребенка. 

 

Использование сказок малочисленных народов для развития художественных способностей 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Л.В. Стручкова, воспитатель МБДОУ 

 «Детский сад общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности  

по художественно-эстетическому  

развитию детей «Сулусчаан» с. Толон  

Муниципального образования 

 «Чурапчинский улус (район)» 

 Республики Саха (Якутия)».  

 

 Развитие детских художественных способностей происходит в деятельности, которая 

невозможна без наличия достаточного социального опыта, который ребенок черпает из 
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окружающего его мира посредством общения, наблюдения, а также посредством народных сказок. 

Народная сказка обладает огромной силой эмоционального воздействия и является основой для 

формирования духовного мира человека, его нравственности. Народное произведение играет 

немаловажную роль не только в формировании у ребенка выразительного, наглядно 

представляемого образа, который впоследствии он может воспроизвести на бумаге, но и 

способствует возникновению определенных индивидуальных ассоциаций. Многие исследователи 

Т.С. Комарова; Е.А. Флерина, Е.А. Езикеева и другие утверждали, что между художественными 

способностями и художественной литературой устанавливаются определенная взаимосвязь. Из 

всего многообразия материала, который предлагается "Программой воспитания в детском саду", 

неоценимое значение имеет именно народные сказки. Они отличаются яркостью и выпуклостью в 

обрисовке героев. Дети понимают красоту морального облика положительных персонажей. Одной 

из задач программы по изобразительной деятельности является создание дошкольниками 

рисунков по мотивам литературных произведений. Изобразительная деятельность дошкольников 

заключает в себе большие потенциальные возможности всестороннего развития ребенка. Однако 

эти возможности могут быть реализованы лишь тогда, когда дети почувствуют радость и 

удовлетворение от созданного ими образа. Детский рисунок, являясь одним из средств отражения 

сюжетов народных произведений, содержит духовную культуру содержания произведения. 

Я считаю, что ребенок, который проживает в Республике Саха (Якутия), где живут 

малочисленные народы: эвены, эвенки, юкагиры, долганы, и.т.д. должен знать об их 

существовании. Должен уважать их культуру, традицию, язык.  

Цель проекта:  развитие художественных способностей детей старшего дошкольного 

возраста посредством сказок малочисленных народов Саха. 

Задачи проекта:  

   - формировать представления детей о малочисленных народов Саха, об их обычаях, быте, 

культуре с помощью народных сказок; 

   - развивать интерес к миру природы, животного мира Севера и поощрять стремление детей 

отражать свои впечатления от нового в рисовании, лепке, аппликации; делиться своими 

впечатлениями, полученными из разных источников (рассказ сказки, видеофрагменты, 

мультфильмы, картинки, энциклопедии); 

 - воспитывать чувство уважения к жизни, традициям и          обычаям других народов, 

эмоционально – положительные отношения к людям другой национальности.  

Для того чтобы изобразительная деятельность на занятиях проходила наиболее 

эффективно необходимо  придерживаться основных принципов и условий стимулирования 

детского творчества: 

- принцип интегральности. Он заключается в том, что детям предлагаются темы занятий, 

которые могут совместить разные образовательные области; 

- наличие материалов для творчества и возможность в любую минуту действовать с ними; 

- психологические условия. Формирование у ребёнка чувства собственной безопасности, 

раскованности и свободы за счёт поддержки взрослыми их творческих начинаний; 

- интеллектуальные условия создаются путём создания творческих задач; 

- обязательное использование игровых приёмов, сказочных образов. Всё это помогает 

заинтересовать ребёнка, настроить его на творчество.  

 

 Сроки и этапы реализации  проекта: 

- сентябрь  – определение теоретических позиций на основе анализа научной, художественной 

литературы (констатирующий этап); 

 - октябрь - апрель – экспериментальная работа, включающая в себя формирующий этап и 

корректировочная работа на основе полученных результатов; 

 - май – завершающий этап (контроль  срез).  

При знакомстве со сказкой проходит несколько этапов: 

1.Знакомство детей со сказкой (чтение, рассказывание, беседы, рассматривание иллюстраций, 

видеофрагментов, мультфильмов). 

2. Пересказ, настольный театр, подвижные игры с персонажами сказок. 

3. Дети выполняют рисунки на тему «Мой любимый герой», принимают участие в изготовлении 

декораций к сказке, совместной работы «Иллюстрации к любимой сказке». 

4. Разыгрывание сюжета сказки. Оформление настольного театра, изготовление домиков из 

картона, фигур животных, бумажных кукол.     Дошкольное детство является благоприятным 
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периодом для развития творческих способностей, потому что именно в этом возрасте дети 

чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир. Под 

творческими способностями детей дошкольного возраста мы понимаем такую деятельность 

человека, в результате которой создается нечто новое – будь это предмет внешнего мира или 

построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое 

отношение к действительности.  

     В сказке заключено богатое содержание в отношении развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. Соприкасаясь со сказкой, дети познают радость открытия, 

приобретают способность к творчеству. При подготовке к драматизации, используются различные 

упражнения на развитие внимания, воображения, движения. Это позволяет детям расслабиться, 

эмоционально настроиться на восприятие воображаемой ситуации в сказке, передать свои чувства, 

создать атмосферу творчества. 

      Таким образом, я могу полагать, что народные сказки эффективно повлияют на развитие 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. Дети с помощью  проекта будут 

знать какие малочисленные народы проживают в их республике, будут знать и уважать традицию, 

быт, культуру другой национальности. 

     Осуществление широкого включения в педагогический процесс народных сказок для 

развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, максимальное внимание 

и уважение к продуктам детского творчества, широкое их использование в жизни детей старшего 

дошкольного возраста и в оформлении помещения детского учреждения наполнит жизнь детей 

новым смыслом, создаст для них обстановку эмоционального благополучия, вызовет чувство 

радости и желания «творить». 

 

 

  Обучение русскому языку детей старшего дошкольного возраста в  детско-взрослом 

сообществе «Теремок» 

 

Н.Н.Трофимова, воспитатель МБДОУ 

 «ЦРР Детский сад «Сулусчаан»  

с. Усун-Кюель Муниципального образования  

«Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

 В современных условиях развития общества русский язык становится обязательным 

компонентом обучения не только в школе, но и в национальных дошкольных образовательных 

учреждениях. Развитие и совершенствование системы обучения русскому языку как средству 

межнационального общения является частью общего воспитательно-образовательного процесса в 

якутских дошкольных учреждениях Республики Саха (Якутия). Раннее обучение русскому языку 

создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному 

многообразию нашей Республики  и России, уважение к языку и культуре русского народа, 

способствует развитию коммуникативного- речевого такта. 

Известно, что возможности раннего возраста в овладении иноязычной речью поистине 

уникальны. Еще К. Д. Ушинский писал: "Дитя приучается в несколько месяцев так говорить на 

иностранном языке, как не может приучиться в несколько лет". 

        Обеспечение   культурно-языковой   преемственности   поколений, воспитание  у  молодежи  

любви  к  родному  языку  и  уважительного отношения  к  культуре,  языку, традициям других  

народов  является важной   государственной  заботой  республики  и   долгом   каждого 

гражданина. 

Ученые исследовали время начала обучения детей второму языку, влияние второго языка на 

умственное развитие детей, условия, способствующие успешному усвоению языка в раннем 

детстве. 

        Обогащенное развитие могло осуществляться за счет стиля жизни дошкольника в детско-

взрослом сообществе в результате грамотно выстроенного «режима педагогической работы». 

Единицей обобщения у ребенка является не понятие, а действие. Обобщенное действие является 

инициирующим началом развития ребенка. 

 В нашем сообществе «Теремок» занимаются дети разного возраста. В процессе обучения 

дети должны научиться воспринимать и понимать русскую речь на слух и говорить по-русски в 
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переделах доступной им тематики, усвоенных слов, грамматических форм, синтаксических 

конструкций и несложных образцов связной речи. 

Основной формой обучения русскому языку является совместная деятельность взрослого и 

детей (совместная образовательная деятельность). Совместная деятельность (в психологии 

развития) — деятельность, осуществляемая двумя или более участниками, каждый из которых 

выполняет в ней свою функцию, отличную от остальных. Для психического развития ребенка 

наиболее важна его совместная деятельность со взрослым. В совместной деятельности со 

взрослым ребенок способен к выполнению тех действий, которые самостоятельно он выполнить 

еще не может. Они образуют зону ближайшего развития ребенка. 

Воспитателю следует помнить, что дети дошкольного возраста, изучающие русский язык 

осваивают его в условиях искусственно созданной языковой среды. Языковая среда должна иметь 

развивающий характер. Понятие языковой развивающей среды включает как собственно языковое 

окружение, так и предметно – развивающую среду ребенка. Полезным представлением создание 

специального уголка в группе для занятия русским языком. В уголке вывешены государственные 

символы РС(Я) и РФ, развивающие игры, различные детские рисунки, игрушки – герои русских 

сказок, детская художественная литература, аудио и видеозаписи. 

Говорить на русском языке – это не только выучить слова и выражения, но и научиться  

жить в другом культурном пространстве.  Изучая другой язык это знакомство с другой культурой, 

с праздниками и обычаями другого народа, сказками, детскими играми и фольклором.  

Для создания педагогических условий для первоначальных умений и навыков практического 

владения русским языком мы включили следующие ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʳ: 

1.Организация детско-взрослого сообщества (дети – родители – педагоги). 

2.Построение самостоятельной развивающей среды в соответствии с принципами открытости. 

3.Приобщение к культуре народа, присвоение ребенком общечеловеческого опыта, культурных 

ценностей, нормативных качеств личности, образцов поведения. 

Система работы  детско-взрослого сообщества «Теремок»  включает: 

1.Ознакомление родителей с задачами детско-взрослого сообщества «Теремок», содержанием 

педагогической работы направленной на развитие для выработки умений и навыков говорения на 

русском языке с учетом региональных особенностей. 

2.Участие родителей  в составлении индивидуальных программ  по развитию речи детей; 

3.«Дни открытых дверей» с участием родителей в разнообразных видах детской деятельности.  

Задания, подготовленные педагогами, дети выполняют совместно с родителями. Это как раз тот 

момент, когда ребёнок, воспитатель и родитель могут сотрудничать, взаимодействовать в едином 

сообществе. Взрослые и дети лучше узнают друг друга: особенности характера,  способности. 

Создаётся микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности человека, забота о каждом, 

доверительные отношения между взрослыми и детьми, родителями и педагогами, т.е. 

обеспечивается взаимосвязь психической и социальной составляющих. 

 Основной задачей изучения русского языка в дошкольном возрасте является 

формирование первоначальных умений и навыков практического владения русским языком в 

устной форме. 

В процессе обучения дети должны научиться воспринимать и понимать русскую речь на слух и 

говорить по-русски в пределах доступной им тематики, усвоенных слов, грамматических форм, 

синтаксических конструкций и несложных образцов связной речи. 

Весь курс обучения русскому языку призван способствовать формированию у детей навыков 

общения в ситуациях, естественных для детей дошкольного возраста. 

Совместная деятельность по обучению русскому языку являются органической частью 

воспитательно-образовательной работы, осуществляемой в детском саду и активно содействует 

решению задач нравственного, физического, трудового и эстетического воспитания дошкольни-

ков. 

Процесс обучения русскому языку в детском саду представляет собой совместную 

деятельность воспитателя и детей. 

Таким образом, для того чтобы работа по обучению русскому языку для детей старшего 

дошкольного возраста была эффективной надо организовать детско-взрослое сообщество, 

совместную деятельность детского сада  и родителей. От того насколько развит родной язык 

ребенка зависит то, каких успехов ему удастся добиться в овладении русским языком, как втором. 
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Центр технического творчества «Самоделкин» 

 

Х. Н. Шеломова, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего  

вида с приоритетным  

осуществлением деятельности  

по художественно-эстетическому  

развитию детей «Сулусчаан» с. Толон 

 Муниципального образования 

 «Чурапчинский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия)» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью. 

Отсутствие целенаправленного развития творческих способностей детей приводит к 

неполноценному формированию личности, к её неспособности в дальнейшем находиться в 

гармонии с собой, с миром, с его культурными и духовными ценностями. И как следствие – 

появления чувства неуверенности в себе. 

 Развитие у детей способностей, сочетающих в себе активную работу рук и ума, новизну, 

ощущение игры, а также развитие речи (речевой центр и центр, управляющий мелкими 

движениями пальцев, находятся рядом в головном мозге человека, взаимно влияя друг на друга), в 

процессе приобщения к искусству оригами. 

Кружок «Самоделкин» развивает творческие способности – процесс, который пронизывает 

все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых 

решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. Активная работа кружка 

способствует воспитанию эстетической культуры и трудолюбия учащихся, расширению их 

политехнического кругозора, развитию способности воспринимать и чувствовать прекрасное.  

 В реализации кружка рассматриваются различные методики выполнения изделий из бу-

маги, лего конструкторов. Таким образом, реализация данной программы погружает старших 

дошкольников технической деятельности. 

Цель: развитие конструкторских способностей детей. 

Задачи: 

¶ формировать у детей познавательную и исследовательскую активность, стремление к 
умственной деятельности; 

¶ приобщить детей к миру технического изобретательства; 

¶ развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, конструктивные навыки и умения. 

Дополнительная общеобразовательная программа направлена на формирование 

инициативности, самостоятельности, наблюдательности, любознательности, находчивости и 

умение работать в коллективе. 

Чтобы ребенок развивался, необходимо организовать его деятельность. Деятельность 

выступает как внешнее условие развития у ребенка познавательных процессов. Значит, 

образовательная задача состоит в организации условий, провоцирующих детское действие.   

Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде ЛЕГО, которая объединяет 

в себе специально скомпонованные для занятий в группе комплекты ЛЕГО, тщательно 

продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную образовательную 

концепцию.   

Принципы содержания программы: 
1. ʇʨʠʥʮʠʧ ʥʘʛʣʷʜʥʦʩʪʠ - широкое использование зрительных образов, постоянную опору на 

свидетельства органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный контакт с 

действительностью. 
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2. ʇʨʠʥʮʠʧ ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʠ ʠʟʫʯʘʝʤʦʛʦ ï все задания подобраны с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей. 

3. ʇʨʠʥʮʠʧ ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʠ ï создание у ребенка целостной картины мира средствами природы, 

литературы, музыки, искусства, продуктивной деятельности. 

4. ʇʨʠʥʮʠʧ ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʯʥʦʩʪʠ - обучать, переходя от известного к неизвестному, от 

простого к сложному, что обеспечивает равномерное накопление и углубление знаний, развитие 

познавательных возможностей детей. 

5. ʇʨʠʥʮʠʧ ʢʦʤʬʦʨʪʥʦʩʪʠ – атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание 

для каждого ребенка ситуации успеха. 

6. ʇʦʛʨʫʞʝʥʠʝ ʢʘʞʜʦʛʦ ʨʝʙʝʥʢʘ ʚ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʮʝʩʩ ï реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения. 

7. ɼʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʳʡ ʧʨʠʥʮʠʧ – реализуется в принятии идеи главенствующей роли 

деятельности в развитии ребенка. 

Организация деятельности кружка 
Программа кружка рассчитана на один год обучения. Объединение комплектуется из детей 

дошкольного и школьного возраста. Количество детей в группе для освоения программы – 5-8 

человек. 

Режим работы кружка – 1 занятие в неделю длительность занятий 30 минут. 

Формы занятий: В процессе занятий используют различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; игры, конкурсы, соревнования и 

другие.  

Методы и приемы: 
ʄʝʪʦʜʳ, ʚ ʦʩʥʦʚʝ ʢʦʪʦʨʳʭ ʣʝʞʠʪ ʩʧʦʩʦʙ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʟʘʥʷʪʠʷ: 

¶ словесные (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 

¶ наглядные (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

¶ практические (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

 

ʄʝʪʦʜʳ, ʚ ʦʩʥʦʚʝ ʢʦʪʦʨʳʭ ʣʝʞʠʪ ʫʨʦʚʝʥʴ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʜʝʪʝʡ: 

¶ объяснительно - иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

¶ репродуктивный дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

¶ частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

¶ исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

 

ʄʝʪʦʜʳ, ʚ ʦʩʥʦʚʝ ʢʦʪʦʨʳʭ ʣʝʞʠʪ ʬʦʨʤʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: 

× фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

× индивидуально - фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

× групповой – организация работы в группах; 

× индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и другие. 

 Результат: 

¶ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

¶ у ребенка развивается  крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

¶ у ребенка формируется  устойчивый интерес к конструкторской деятельности, желание 

экспериментировать, творить, изобретать; 

¶ у ребенка развивается способность к самостоятельному анализу сооружений, конструкций, 

чертежей, схем с точки зрения практического назначения объектов; 

¶ ребенок овладевает умением работать в конструировании по условиям, темам, замыслу; 
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¶ ребенок может использовать готовые чертежи и схемы и вносить в конструкции свои 

изменения; 

¶ ребенок овладевает умением использовать разнообразные конструкторы, создавая из них 

конструкции как по предполагаемым рисункам, так и придумывая свои; 

¶ ребенок овладевает приемами индивидуального и совместного конструирования; 

¶ знает правила безопасности на занятиях по конструированию с использованием мелких 

предметов. 

¶ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми. Он способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  


