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ННаашш жжууррннаалл –– ддлляя ммооллооддыыхх ууччииттееллеейй
ии ттеехх ппееддааггооггоовв,, ккооттооррыыее ррааззддеелляяюютт

ииддееии  ввааррииааттииввннооггоо
ррааззввииввааюющщееггоо ооббррааззоовваанниияя..

ДДооррооггииее  ккооллллееггии!!

Есть темы, к которым мы постоянно возвра6
щаемся. Одна из них – здоровье детей и все, что 
с ним связано.

Этот номер журнала мы посвятили большому и
важному разговору о ффииззииччеессккоомм  ввооссппииттааннииии  ддееттеейй  
ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа. Опытом своей научной и 
практической работы делятся с вами сотрудники
кафедры теории и методики физического воспитания
Волгоградской государственной академии физической
культуры.

Физические упражнения – не только дань возраст6
ным особенностям ребенка, потребность в движении 
у которого заложена самой природой, но и средство
всестороннего развития личности, объединяющее 
телесный, интеллектуальный и мировоззренческий
компоненты.

Различные программы физического воспитания спо6
собны помочь детям с задержкой психического разви6
тия, с нарушениями речи, с трудностями в поведении
и общении, детям с миатоническим синдромом и дру6
гими проблемами, связанными с состоянием здоровья.
Особое внимание советуем вам обратить на возможно6
сти ссююжжееттнноо66ррооллееввоойй и ммууззыыккааллььнноо66ррииттммииччеессккоойй
ггииммннаассттииккии.

Кроме того, вы найдете на страницах журнала 
материалы по речевому развитию малышей 3–4 лет,
по подготовке руки ребенка к письму и выработке 
у него необходимых графических навыков, поближе 
познакомитесь с новым учебником математики (про6
должаем рассказывать вам о представленных в нем 
нестандартных и занимательных задачах) и прочи6
таете о многом другом, что, надеемся, поможет вам 
в работе, а вашим воспитанникам и ученикам – в нелег6
ком деле взросления.

Успехов вам!

ИИссккррееннннее  вваашш
РРууссттээмм  ННииккооллааееввиичч  ББууннеееевв
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ях физическими упражнениями, зака�

ливающих процедурах для дальней�

шей самореализации в учебной, спор�

тивной, трудовой, общественной дея�

тельности.

Большое внимание ученые кафедры

уделяют музыкально�двигательным
средствам физического воспитания.

Авторские программы, разработанные

в ходе научных исследований, предла�

гают использование сюжетно�ролевой

ритмической гимнастики как базового

педагогического средства. Основная

его идея заключается в обеспечении 

в процессе физического воспитания

ярко выраженной интеграции двига�

тельной и познавательной деятельно�

сти дошкольников, что в условиях 

современного дефицита времени поз�

воляет повысить качество образова�

тельного процесса.

Кроме того, такая гимнастика мо�

жет эффективно использоваться в

адаптивном физическом воспитании

детей с задержкой психического раз�

вития и общим недоразвитием речи.

На кафедре также разработана 

и апробирована новая физкультур�

но�оздоровительная методика для

дошкольников – музыкально�ритми�
ческая дыхательная гимнастика, 

основу которой составляет интегра�

ция средств ритмической гимнасти�

ки и парадоксального дыхания по 

А.Н. Стрельниковой.

Все ученые кафедры, занимающи�

еся проблемами дошкольной педаго�

гики, работают в детских садах 

г. Волгограда в качестве инструкторов

по физическому воспитанию, научных

консультантов, руководителей экспе�

риментальных площадок, что обеспе�

чивает тесную связь науки и практики.

Зав. кафедрой теории и методики
физического воспитания ВГАФК

канд. пед. наук, профессор ВВ..ЯЯ..  ММееннььщщииккоовв

Кафедра теории и методики физи�

ческого воспитания Волгоградской 

государственной академии физиче�

ской культуры на протяжении 15 лет

занимается подготовкой специалистов

для работы во всех звеньях физкуль�

турного образования, в том числе до�

школьного. Именно дошкольный воз�

раст является началом всех начал. 

В этот период у ребенка наиболее быст�

рыми темпами развиваются функцио�

нальные системы организма, заклады�

вается фундамент здоровья, формиру�

ются личностные качества, определя�

ющие будущий характер человека. 

Поэтому приоритетным направле�

нием учебно�методической и научно�

исследовательской деятельности пре�

подавателей кафедры является физи�

ческая культура дошкольников. 

Физическая культура рассматрива�

ется в контексте личностного развития

ребенка как важная, неотъемлемая 

его часть. Целью занятий по физиче�

скому воспитанию является приобще�

ние детей к ценностям физической

культуры, которая представлена

единством трех компонентов.

Телесный компонент предполагает

развитие и коррекцию физических

данных ребенка: выносливости, коор�

динации, силы, быстроты, гибкости.

Интеллектуальный компонент на�

правлен на развитие познавательных

процессов; на овладение элементар�

ными знаниями: техники выполнения

различных движений, анатомического

строения человека, правил гигиены,

закаливания, сохранения и укрепле�

ния здоровья; на знакомство с различ�

ными видами физкультурно�спортив�

ной деятельности и т. п.

Духовно�мировоззренческий ком�
понент предполагает формирование у

детей навыков здорового образа жиз�

ни, заинтересованности и потреб�

ности в систематических заняти�

Физическое воспитание
как процесс всестороннего развития личности ребенка

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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матическим занятиям, укрепление здо�

ровья, воспитание правильной осанки,

профилактику заболеваний, повыше�

ние работоспособности, развитие ос�

новных физических качеств, совершен�

ствование чувства ритма, формирова�

ние культуры движений. Решение этих

задач направлено на воспитание гармо�

нично развитой личности.

Умение передать свои чувства и пе�

реживания с помощью красивых жес�

тов, движений, поз, мимики без излиш�

него напряжения и составляет двига�

тельную культуру человека. Основой

ее является мышечное чувство, кото�

рое и вырабатывается в ходе занятий

ритмической гимнастикой. Правиль�

ная постановка рук и ног, прямая осан�

ка, правильная линия поз, оттянутые

носочки, собранные кисти – вот основ�

ные элементы красивого движения.

Для чего детям необходимы эти кра�

сивые движения, для чего нужно фор�

мировать двигательную культуру ре�

бенка? Не проще ли научить его бегать

быстрее, прыгать и метать дальше и

выше и т.д.? Двигательная культура

человека во многом отражает его внут�

реннее содержание, умение управлять

своим телом и эмоциями. Замечено,

что красиво двигающийся человек бо�

лее свободен, легок и прост в общении.

Он хозяин своего тела. 

В системе дошкольного физического

воспитания необходимо уделять вни�

мание формированию у детей базы

разнообразных движений, двигатель�

ной культуры, жизненно необходимых

жестов, умения создавать двигатель�

ные образы, развитию выразительно�

сти движений, воображения, фантазии.

Культура движений во многом свя�

зана с развитием у дошкольников фи�

зических качеств. Без развития мышц

спины и брюшного пресса ребенок не

сможет удерживать правильную осан�

ку долгое время. Плохая координация

не позволит ему согласованно выпол�

нить движения руками и ногами од�

новременно. Недостаточная гибкость

снизит впечатление от выполнения

упражнения на равновесие («ласточ�

ка»). Излишняя медлительность про�

В настоящее время ведущим направ�

лением в государственной системе фи�

зического воспитания является гимнас�

тика. Ее средства и методы находят свое

применение во всех звеньях физкуль�

турного образования, в том числе и

дошкольного. В современной гимнасти�

ке важнейшими становятся ее оздоро�

вительные виды – в связи с проблемой

оздоровления нации. Первое место

среди них по праву принадлежит рит�
мической гимнастике. 

В настоящее время можно говорить

о двух направлениях в ее развитии. 

Одно представляет собой музы�

кально�педагогическую дисциплину и

называется ритмикой. Цель ее – акти�

визация музыкального восприятия 

через движение. 

Второе направление ритмической

гимнастики прочно заняло свое место в

системе физического воспитания, дав

рождение популярным сегодня совре�

менным системам: художественной

гимнастике, аэробике, шейпингу и др.

Ритмическая гимнастика в своем

роде уникальна. Она базируется на ог�

ромном арсенале движений. Упражне�

ния ее направлены на работу, а следо�

вательно, и на развитие всех мышц и

суставов. Кроме того, ритмичная му�

зыка, яркая одежда, танцевальные

движения создают положительные

эмоции, снижают психологическое

утомление, повышая работоспособ�

ность организма, стимулируя у ребен�

ка желание заниматься физическими

упражнениями.

Ритмическая гимнастика для до�

школьников решает как общие, так и

частные задачи. Общие задачи – оздо�

ровительные, образовательные, воспи�

тательные. К частным можно от�

нести привлечение детей к систе�

Физическая культура
в музыкальном ритме сказок

Н.А. Фомина
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явится в несогласованности упражне�

ний с музыкой. Быстрая утомляемость

как результат низкой выносливости не

даст до конца контролировать свои

действия. Взаимосвязь физической

подготовленности и двигательной

культуры очевидна. Но это не значит,

что, развивая физические качества,

мы обязательно формируем у детей и

культуру движений. Существуют спе�

циальные методики постановки пра�

вильных красивых движений. Это 

хореографический тренинг, различ�

ные танцы и, конечно, ритмическая

гимнастика во всех ее видах.

Занятия ритмической гимнастикой

обеспечивают одновременно и разви�

тие физических качеств, и формирова�

ние базы эстетических движений тела.

Двигательная культура во многом

зависит и от психических проявлений

личности. Если ребенок невнимателен,

значит, плохо запоминает упражнения

и всегда напряжен при их выполнении.

Недостаток образного и логического

мышления приводит к ошибкам при

выполнении комплексов упражнений.

Плохо развитые представление и вооб�

ражение не позволят ребенку создать

и выразительно передать образ через

движения. Занятия ритмической гим�

настикой в большей степени способ�

ствуют развитию как моторной, так 

и слуховой и зрительной памяти. Это

происходит, естественно, в сочетании

с решением других задач физического

воспитания. 

Сюжетно�ролевая ритмическая

гимнастика представляет собой сово�

купность средств физического воспи�

тания, музыки, игры�драматизации и

содержания сказок, обеспечивающих

интеграцию двигательной и познава�

тельной деятельности дошкольников.

Сказки – это первые литературные

произведения, с которыми знакомится

каждый ребенок в дошкольный пери�

од. Сказка активизирует его вообра�

жение, заставляет сопереживать и

внутренне содействовать персонажам,

в результате чего у ребенка появляют�

ся не только новые знания и пред�

ставления, но и, самое главное,

новое эмоциональное отношение к 

окружающему.

Восприятие сказки – очень слож�

ная, развивающаяся во времени внут�

ренняя деятельность, в которой уча�

ствуют воображение, внимание, мыш�

ление, память, эмоции, воля. Каждый

из этих факторов выполняет свою

важную функцию в знакомстве ребен�

ка с явлениями окружающей действи�

тельности через искусство.

Все комплексы ритмической гим�

настики в рамках программы разраба�

тываются под соответствующую му�

зыку по сюжетам сказок, рассказов,

мультфильмов. Посредством различ�

ных движений дети создают образы их

героев, передают сюжетные действия.

Для каждой возрастной группы

дошкольников предлагаются преем�

ственные базовые сюжетно�ролевые

комплексы ритмической гимнастики,

на основе которых планируются физ�

культурные занятия.

Основой формирования программы

«В музыкальном ритме сказок» стала

ее ориентация на природную потреб�

ность детей в двигательной активно�

сти как источнике развития, в игре 

как ведущей деятельности, на интерес 

детей к музыке и литературе как 

источникам радости и познания.

Таким образом, главными компо�

нентами сюжетно�ролевой ритмиче�

ской гимнастики являются движение,

музыка, игра и сюжет.

Программа направлена на развитие

целостной гармоничной личности ре�

бенка и может рассматриваться как

неотъемлемый раздел программы

«Детский сад – 2100».

Через содержательные компоненты

программа стыкуется с курсами «Син�

тез искусств», «Здравствуй, мир!» и

«Познаю себя».

Занятия сюжетно�ролевой ритми�

ческой гимнастикой с дошкольниками

могут быть организованы в рамках 

основных физкультурных занятий,

специальных или дополнительных

кружковых занятий, а также как 

самостоятельная музыкально�двига�

тельная игровая деятельность детей 
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рая активизирует их мыслительные

процессы и двигательную деятель�

ность, а также создает положительный

эмоциональный фон занятий и позво�

ляет более мягко и гуманно решать 

воспитательные и образовательные 

задачи. Особое значение имеют сюжет�

но�ролевые игры, в большей степени

способствующие эмоциональному и 

интеллектуальному развитию детей�

дошкольников.

Сочетание ритмической гимнастики

с сюжетно�ролевой игрой позволяет

успешно решать задачи как двига�

тельного, так и психического развития

детей дошкольного возраста. 

Физкультурные занятия на основе

музыкально�ритмических сюжетно�

ролевых игр�сказок содействуют раз�

витию эмоциональной сферы ребенка. 

Активные выразительные движе�

ния, жесты и мимика создают высокий

эмоциональный настрой. Это подкреп�

ляется воздействием музыки и текста

песен, а также непосредственно сюже�

том сказок, которые в свою очередь

являются средством эмоционально�

нравственного воспитания.

Разработанные комплексы ритми�
ческой гимнастики на основе сюжет�

но�ролевых игр позволяют разносто�

ронне и интегративно решать задачи

воспитания и обучения детей. 

Основные характеристики мини�
программ�комплексов:

– подбор упражнений соответствует

возрасту и подготовленности занима�

ющихся;

– продолжительность основных

программных комплексов обусловлена

возрастом занимающихся (3–4 года –

15–20 минут, 4–5 лет – 20–25 минут,

5–6 лет – 25–30 минут, 6–7 лет –

30–35 минут);

– упражнения согласованы с музы�

кой и передают ее характер (под 

темпераментную музыку подбирают�

ся энергичные движения, например

амплитудные прыжки, махи; под

быструю музыку – беговые, прыжко�

вые серии; под медленную музыку –

упражнения на равновесие, расслаб�

ление и т.п.);

в свободное время в группе, спортив�

ном зале или в домашних условиях.

Компонент движения направлен в

основном на развитие физических ка�

честв, координационных способностей

и раскрытие функциональных воз�

можностей организма ребенка. Для

этого используются:

– основные виды движений (ходьба,

бег, лазание, метание, равновесие);

– упражнения основной гимнастики;

– элементы акробатики (кувырок

вперед, назад, в сторону; «мост»; стой�

ка на лопатках; «рыбка» и др.);

– элементы современной аэробики;

– гимнастика для развития гиб�

кости;

– упражнения художественной

гимнастики (с мячом, скакалкой, обру�

чем; волнообразные движения корпу�

сом, руками и т.д.);

– элементы спортивного (вальс, тан�

го, румба и др.), народного (русский) 

и современного (рэп, рок�н�ролл) 

танцев;

– элементы хореографии (основные

позиции рук и ног, экзерсисы);

– мимические упражнения и жесты;

– элементы пальчиковой гимнастики;

– дыхательные упражнения;

– упражнения на спортивных сна�

рядах.

Перечисленные средства объединя�

ются в определенной последователь�

ности и связаны музыкой. 

Музыка создает положительный

эмоциональный фон занятий, помогает

детям выразительно передать ее ха�

рактер, запомнить движения.

Основные требования к подбору 
музыкальных произведений:

– доступность восприятию ребенка

(детские песни, музыкальные сказки,

эстрадные песни и т.д.);

– чистая запись фонограммы;

– использование музыкальных про�

изведений с размером 2/4, 4/4 и 3/4;

– изменение музыкального темпа во

время занятия (от медленного и уме�

ренного до быстрого).

Игра является основной формой 

познавательной деятельности де�

тей дошкольного возраста, кото�
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– основная структура занятия сохра�

няется и состоит из подготовительной,

основной и заключительной частей;

– по физиологической нагрузке 

упражнения распределяются следу�

ющим образом: в подготовительной

части объединяются простые по коор�

динации упражнения с малой ампли�

тудой и умеренным темпом; постепен�

но нагрузка усиливается в основной

части занятия; к заключительной час�

ти нагрузка постепенно снижается);

– танцевальные движения соответ�

ствуют стилю музыки (под современ�

ные ритмы – рэп, техно, рок�н�ролл;

под русскую музыку – движения из

народных танцев и т.д.);

– программы включают упражне�

ния разной направленности (коорди�

национные, силовые, скоростно�сило�

вые, для развития гибкости и др.);

– каждая программа включает се�

рии упражнений по преодолению пре�

пятствий (лазанье, ходьба по гимнас�

тической скамейке и т.д.), беговые и

прыжковые серии;

– паузы отдыха заполняются раз�

личными дыхательными упражнения�

ми, отражающими содержание сю�

жетно�ролевой игры;

– для разгрузки позвоночника и

коррекции осанки предусмотрены уп�

ражнения из положений лежа и сидя

на полу;

– блоки движений могут меняться

по мере их изучения и освоения.

Программное обучение основным
комплексам упражнений проходит
поэтапно: первый этап (10–12 заня�

тий) – изучение движений и последо�

вательное выполнение упражнений,

второй (8–10 занятий) – закрепление

и третий (6–8 занятий) – совершен�

ствование. Если на первом этапе дети

выполняют упражнения под непо�

средственным руководством педагога,

то на последнем этапе обучения – уже

самостоятельно, что позволяет им

проявлять инициативу, творчество и

умения, а педагогу – оценивать спо�

собности занимающихся.

На освоение каждого программного

комплекса планируется 24–30 

занятий. Программы составлены в по�

рядке их усложнения и в соответствии

с возрастной группой детей. Каждая

программа включает несколько компо�

зиций, имеющих определенную на�

правленность движений.

Занятия проводятся в форме игро�

вых уроков по сюжетам сказок.

Кульминацией изучения каждого

комплекса программы является физ�

культурный праздник в форме музы�

кально�театрализованного представ�

ления. В сценарии праздников исполь�

зуются базовые движения музыкаль�

ных композиций, изученных детьми в

ходе занятий ритмической гимнасти�

кой, а также игры�эстафеты, отража�

ющие содержание сказки. Возмож�

ность одеть костюмы полюбившихся

героев, рассказать с помощью языка

телодвижений сказочную историю,

помериться силами друг с другом в 

образе сказочных персонажей – это

необыкновенно здорово! 

К подготовке такого праздника и к

его проведению целесообразно при�

влекать родителей. 

Программа
для дошкольников средней группы

«КОШКИН ДОМ»
(Фонограмма по сказке С. Марша6

ка, музыка Н. Александровой)

Используемый инвентарь: строи�

тельные кубики, гимнастические пал�

ки, скамейки, кубы, ворота�дуги, дос�

ки ребристые, обручи разного цвета.

Основной комплекс упражнений.
ККооммппооззиицциияя  11..  ТТииллии66ббоомм..
Дети становятся в круг, в центре 

которого находится сложенный из 

кубиков «кошкин дом».

Вступление.
Исходное положение (ИП) – слегка

согнутые руки в стороны ладонями 

наружу;

1–8 – пружинистым переступанием

поворот направо вокруг себя;

1–8 – то же влево.

Куплет 1.
Упр. 1: ИП – руки к плечам;

1 – руки вверх;
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руки на пояс; повторить упражнение 

4 раза.

Упр. 4: 1–7 – притопы правой и ле�

вой ногами попеременно, руки на поя�

се, последний притоп – акцентирован�

ный; повторить упражнение 7 раз.

ККооммппооззиицциияя  22..  ППеессееннккаа  ккооттяятт..
Упр. 1: ИП – присесть на пятках,

руки на коленях;

1–2 – наклон головы вправо;

3–4 – то же влево.

Упр. 2: ИП – то же;

1–8 – «котята скребутся в дверь»

(имитация руками и пальчиками).

Упр. 3: ИП – присесть на пятках,

руки за спиной;

1–2 – наклон вперед прогнувшись;

3–4 – постепенно разгибаясь, вы�

прямиться (движение «волна»); повто�

рить упражнение 4–8 раз.

Упр. 4: ИП – стойка на четверень�

ках;

1–2 – прогнуться («котята просят

молока»);

3–4 – согнуться («кошка сердится»);

повторить упражнение 2–4 раза.

Упр. 5: ИП – стойка на руках и 

ногах;

1–8 – ходьба вперед;

1–8 – ходьба назад.

ККооммппооззиицциияя  33..  ГГооссттии..
Упр. 1: ИП – руки за спиной;

1–8 – ходьба с высоким подъемом

бедра вперед в круг; поклон;

1–8 – то же назад.

ККооммппооззиицциияя  44..  ДДууээтт  ККоошшккии  ии  
ППееттууххаа..

Куплет.
Упр. 1: ИП – основная стойка;

1–2 – руки в стороны, плавно;

3–4 – опуститься на одно колено,

наклон вперед, руки вниз;

5–8 – повторить упражнение снача�

ла, опускаясь на другое колено.

Упр. 2: ИП – руки в стороны;

1–4 – равновесие на правой ноге, 

левая согнута коленом вперед, махи

руками («петушок машет крылья�

ми»);

5–8 – то же на левой ноге.

2 – ИП; повторить упражнение 4 

раза.

Упр. 2: 1–8 – 8 хлопков над головой.

Упр. 3: ИП – руки к плечам;

1 – правую руку вверх;

2 – левую руку вверх, правую руку

к плечу; повторить упражнение 8 раз.

Упр. 4: ИП – полуприсед, руки к

плечам;

1 – выпрямляясь, руки вверх;

2 – ИП; упражнение повторить 4 

раза.

Припев.
Упр. 1: ИП – руки на пояс;

1–2 – полуприсед на левой ноге,

правую – вперед на пятку;

3–4 – выпрямляясь, притопом при�

ставить правую ногу к левой;

5–8 – то же с другой ноги; повторить

упражнение 4 раза.

Упр. 2: ИП – руки на пояс;

1–2 – полуприсед на левой ноге,

правую – вперед на пятку, наклон впе�

ред, правой рукой коснуться левого

носка;

3–4 – выпрямляясь, приставить

правую ногу;

5–8 – то же с другой ноги; упражне�

ние повторить 2 раза.

Упр. 3: 1–8 – повторить поворот 

переступанием из вступления.

Куплет 2.
Упр. 1: ИП – руки на пояс;

1–2 – полуприсед с поворотом на�

лево;

3–4 – ИП;

5–8 – то же в другую сторону; по�

вторить упражнение 4 раза.

Упр. 2: ИП – поза «матрешки» (ле�

вая рука перед грудью, локоть правой

на кисти левой, указательный палец

правой руки на щеке);

1–8 – 8 пружинистых шагов с про�

движением в круг;

1–8 – 8 шагов назад в позе «матреш�

ки», меняя положение рук.

Припев.
Повторить упр. 1 и 2 из предыдуще�

го припева.

Упр. 3: ИП – руки на пояс;

1–3 – руки вперед, в стороны ладо�

нями кверху;

4 – притоп правой (левой) ногой, 
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Припев.
Упр. 1: ИП – руки к плечам;

1–8 – поворот переступанием на

месте вокруг себя, одновременно махи

согнутыми руками в стороны; либо 

полуприседая, пятки в стороны с од�

новременным отведением рук в сторо�

ны (движение типа «чарльстон»).

Куплет и припев повторить 4 раза.

ККооммппооззиицциияя  55..  ТТааннеецц  ггооссттеейй..
Упр. 1: 1–8 – прыжки на двух ногах,

руки на пояс;

1–8 – то же, руки к плечам;

1–8 – то же с хлопками;

1–8 – прыжки на левой ноге;

1–8 – прыжки на правой ноге;

1–8 – прыжки ноги врозь–вместе

попеременно, руки на поясе.

Прыжковые серии можно менять и

добавлять по мере изучения.

ККооммппооззиицциияя  66..  ППоожжаарр..
Речитатив.
Упр. 1: ИП – стойка ноги врозь, ру�

ки на голове;

1 – наклон вправо;

2 – наклон влево; повторить упраж�

нение 8 раз.

Куплет.
Упр. 1: ИП – стойка ноги врозь;

1–2 – руки вверх;

3–4 – присед, руки на голову; повто�

рить упражнение 4 раза.

Упражнения с гимнастическими
палками.

Упр. 2: ИП – стойка ноги врозь, пал�

ка внизу;

1 – палку к груди;

2 – полуприсед, палку вниз («на�

сос»); повторить упражнение 8–16 раз.

Упр. 3: ИП – то же;

1–2 – палку к груди, глубокий вдох

носом;

3–4 – наклон вперед, палку вниз,

выдох через рот, губы «трубочкой»

(«задуть огонь»); повторить упражне�

ние 4 раза.

Упр. 4: используя палку, изобразить

работу с лопатой («засыпаем огонь пес�

ком»); повторить упражнение 8–16 раз.

Упр. 5: ИП – стойка ноги врозь, 

руки в замок, палка на полу;

1–2 – руки вверх, кисти в замок;

3–4 – наклон вперед («дровосек»);

повторить упражнение 8 раз.

Речитатив.
Упр. 1: дети разбирают «кошкин

дом» по кубикам.

Упр. 2: бег по кругу в сочетании с

движениями рук («суматоха»).

Упр. 3: ходьба по кругу в сочетании

с дыхательными упражнениями.

ККооммппооззиицциияя  77..  ППеесснняя  ппооррооссяятт..
Вступление.
Упр. 1: ИП – ноги врозь, руки сло�

жены перед грудью, щеки надуты;

1–8 – 8 пружинящих полуприседа�

ний.

Куплет 1.
Упр. 1: ИП – то же;

1–2 – полуприсед с наклоном впра�

во;

3–4 – выпрямиться;

5–8 – то же влево; повторить уп�

ражнение по 2 раза в каждую сторону.

Припев.
1–8 – 8 пружинящих полуприседа�

ний, правую руку за спину, левой –

малые круги перед собой («едим лож�

кой»);

1–8 – то же другой рукой.

Куплет 2.
1–8 – 8 пружинящих полуприседа�

ний с хлопками;

1–8 – то же, левая рука за спиной,

правой – малые круги перед лицом,

ладонью внутрь.

Припев.
ИП – полуприсед ноги врозь, руки

на коленях;

1–4 – «покрутить хвостиками»;

5–8 – то же, но указательный палец

правой руки на носу («пятачок»);

1–4 – повторить;

5–8 – повторить.

Куплет 3.
Упр. 1: 1–8 – 8 пружинящих полу�

приседаний, встряхивая кистями 

перед грудью;

Упр. 2: 1–8 – то же, поглаживая 

животик.

Упр. 3: 1–8 – то же, одна рука за

спиной, другая грозит пальцем;

1–8 – повторить.
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Упр. 2: 1–8 – 8 хлопков над головой

с пружинящими полуприседаниями.

Упр. 3: ИП – руки к плечам;

1 – на шаге на месте правую руку

вверх;

2 – на шаге на месте правую руку к

плечу, левую вверх; повторить упраж�

нение 8 раз.

Упр. 4: 1 – полуприсед, руки к пле�

чам;

2 – выпрямиться, руки вверх («пру�

жинка»); повторить упражнение 4 раза.

Упр. 5: 1–8 – пружинистым пере�

ступанием поворот вокруг, руки со�

гнуты в стороны ладонями наружу;

1–8 – то же в другую сторону;

1–8 – повторить в другую сторону.

Упр. 6: ИП – поза «матрешки»;

1–8 – 8 шагов припаданием вперед,

в круг;

1–8 – 8 шагов припаданием назад,

из круга;

1–16 – повторить.

Упр. 7: ИП – руки на пояс;

1–2 – приседая на левой ноге, пра�

вую вперед на пятку;

3–4 – притопом приставить правую

к левой;

5–8 – то же другой ногой; повторить

упражнение по 2 раза.

Упр. 8: ИП – руки на пояс;

1–2 – приседая на левой ноге, пра�

вую вперед на пятку, правой рукой

достать до носка правой ноги;

3–4 – вернуться в ИП;

5–8 – повторить с другой ноги.

Упр. 9: 1–4 – 3 шага с носка вперед,

руки вперед, в стороны ладонями

вверх (русский шаг), 4�й шаг – прито�

пом приставить ногу;

5–8 – 3 шага назад, руки обратным

движением на пояс, притоп;

1–8 – повторить русский шаг впе�

ред и назад.

Упр. 10: 1–7 – 7 притопов, послед�

ний акцентированный, руки на пояс.

Припев.
Упр. 1: 1–16 – поочередные выстав�

ления ноги вперед на пятку, слегка

приседая на опорной, руками – одно�

временно «фонарики» над головой.

Авторский текст.
Пройти полосу препятствий по за�

данию. Задания меняются по мере

изучения. Например:

– ходьба на носках между обручами

красного цвета («змейка»);

– скольжение по скамейке на живо�

те (подтягивание туловища руками);

– пролезть под дугой на четверень�

ках;

– прыжки через обручи с ноги на

ногу (3–4 раза); 

– подъем на куб и спрыгивание на

маты.

ККооммппооззиицциияя  88..  ТТааннеецц  ППееттуушшккоовв..
Упр. 1: ИП – присесть, руки согнуты

возле пояса;

1–8 – передвижения вперед («гусе�

ничка»);

1–8 – «гусеничка» назад.

Упр. 2: 1–16 – пружинящие накло�

ны вперед.

Упр. 3: 1–16 – из упора сзади на

предплечьях «велосипед».

Упр. 4: ИП – присесть согнув ноги,

руки в упоре сзади;

1–2 – приподнять таз вверх («мос�

тик»);

3–4 – опуститься; повторить уп�

ражнение 4 раза.

Упр. 5: 1–8 – ходьба в упоре на ногах

и руках сзади, в круг;

1–8 – то же из круга.

ККооммппооззиицциияя  99..  ФФииннаалл..
Речитатив.
Дети строят из кубиков новый дом.

Вступление.
1–4 – наклон вперед, правой рукой

коснуться пола (русский поклон);

5–8 – то же левой рукой; повторить

упражнение по 2 раза.

Куплет 1.
Упр. 1: ИП – руки к плечам;

1 – руки вверх;

2 – руки к плечам; повторить 

упражнение 6 раз.

НН..АА..  ФФооммииннаа – доктор пед. наук, доцент
кафедры теории и методики физического
воспитания Волгоградской гос. академии
физической культуры, инструктор по
физическому воспитанию д/с № 235 
г. Волгограда.
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Кардинальные изменения в жиз�

ни страны, произошедшие в послед�

нее десятилетие, потребовали серь�

езных реформ в деятельности 

образовательных учреждений, в том

числе для детей дошкольного воз�

раста.

Именно в период дошкольного

детства происходят важные процессы

становления личности  ребенка, фор�

мирование его способностей, стойкого

интереса к  занятиям физической

культурой и спортом, навыков здоро�

вого образа жизни и на этой основе –

создание прочного фундамента здо�

ровья.

Однако сегодня привычными стали

тревожные данные о системном ухуд�

шении состояния здоровья, снижении

уровня физической и двигательной

подготовленности детей дошкольного

возраста. По мнению многих ученых,

определяющими сложившуюся ситуа�

цию причинами выступают снижение

общего уровня жизни и социальной за�

щищенности населения России, нару�

шение экологии среды обитания, несо�

вершенство системы медицинского

обслуживания, недостаточное финан�

сирование образовательных учрежде�

ний и др.

В то же время во всех программах

обучения и воспитания в  дошкольных

образовательных учреждениях веду�

щим является тезис о приоритетности

мероприятий, связанных с охраной

здоровья ребенка, повышением его

функциональных возможностей,

уровня физической и двигательной

подготовленности.

Известно, что профилактика многих

заболеваний и предпатологических

состояний детей может осуществлять�

ся средствами физического воспита�

ния, и в этой связи специалисты счита�

ют, что дошкольная образовательная

система функционирует недостаточно

эффективно.

Сложившаяся ситуация вызывает

острую потребность в совершенство�

вании процесса физического воспита�

ния детей дошкольного возраста, кото�

рое позволит уменьшить указанные

негативные тенденции.

Одним из путей решения проблемы

является целенаправленное использо�

вание в процессе физического воспи�

тания дошкольников известных физ�

культурно�оздоровительных методик

и технологий, адаптированных к воз�

растным особенностям детей.

Важное место в программе оздоров�

ления принадлежит дыхательным 
упражнениям (Кучкин С.Н., 1980; Со�

лопов И.Н., 1996 и др.), способству�

ющим становлению и укреплению кар�

диореспираторной системы и на этом

фоне повышению работоспособности,

общему оздоровлению организма.

Высоким оздоровительным потен�

циалом обладает хорошо известная

система парадоксальной дыхательной

гимнастики А.Н. Стрельниковой, кото�

рая могла бы стать важным компонен�

том в физкультурно�оздоровительной

программе дошкольного учреждения.

Многочисленными научными ис�

следованиями установлен широкий

диапазон воздействия средств ритми�

ческой гимнастики на психические

процессы и функциональное состоя�

ние организма ребенка.

Общим компонентом при выполне�

нии упражнений как ритмической, так

и дыхательной гимнастики является

ритм.

Нами была предпринята исследова�

тельская работа для создания новой

оздоровительной методики, основу ко�

торой составила бы интеграция

средств ритмической гимнастики и 

парадоксальной дыхательной гимнас�

тики А.Н. Стрельниковой.

Музыкально6ритмическая
дыхательная гимнастика

для дошкольников

Е.А. Горина,
Н.А. Фомина

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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здоровья населения нашей страны.

Отсюда и возрастающее число детей,

имеющих нарушения здоровья с ран�

него возраста. Наибольшее количе�

ство недугов связано с патологией и

функциональной недостаточностью

органов дыхания. Это различные

простудные и инфекционные заболе�

вания: ОРЗ, ринит, тонзиллит, грипп,

бронхит, пневмония и др. Поэтому 

целесообразно с раннего возраста

уделять должное внимание формиро�

ванию и развитию респираторной

системы.

Наиболее благоприятный период

для начала занятий специальными

дыхательными упражнениями при�

ходится на возраст 3–7 лет, когда

только закладываются основы фи�

зической культуры личности, здо�

рового отношения к себе и окружа�

ющему миру, формируется потреб�

ность в систематических занятиях

физическими упражнениями и спор�

том, идет активный процесс познания

себя.

В контексте всех этих обстоя�

тельств использование традиционных

и нетрадиционных систем и техноло�

гий общеоздоровительной направлен�

ности в работе с детьми дошкольного

возраста является особенно актуаль�

ным. 

К сожалению, известная и эффек�

тивная методика парадоксального 

дыхания по Стрельниковой в до�

школьных учреждениях использует�

ся крайне редко, и на то есть свои

причины. Несмотря на высокий 

оздоровительный эффект, заключа�

ющийся в активизации носового 

дыхания, улучшении кислородного

питания, стимуляции деятельности

гладкой мускулатуры за счет накоп�

ления углекислого газа в организме,

гимнастика Стрельниковой обладает

одним существенным недостатком –

монотонностью исполнения много�

численных упражнений. Ведь для

достижения значимого эффекта 

необходимо выполнить от 400 до 

1200 вдохов�движений. Монотон�

ность приводит к быстрой психологи�

Согласно рабочей гипотезе предпо�

лагалось, что применение парадок�

сальной дыхательной гимнастики

Стрельниковой в процессе физическо�

го воспитания детей дошкольного воз�

раста станет возможным в результате

ее интеграции со средствами и метода�

ми ритмической гимнастики, позволя�

ющей преодолеть монотонность и дви�

гательное однообразие при выполне�

нии комплексов дыхательных упраж�

нений.

Применение методики музыкально�

ритмической дыхательной гимнастики

призвано обеспечить эффективное

воздействие на физическое развитие,

функциональное состояние, физиче�

скую подготовленность детей 5–6 лет,

а также  снизить заболеваемость, что

значительно повысит оздоровитель�

ную направленность процесса физи�

ческого воспитания.

Дыхание является важнейшей

функцией организма. С дыхания на�

чинается жизнь человека: врачи�аку�

шеры знают, как важен первый сво�

евременный вдох новорожденного.

Правильное дыхание обеспечивает

благоприятную работу всех органов и

систем организма. По параметрам 

дыхания диагностируют его работо�

способность и функциональные воз�

можности. По остановке дыхания

констатируют уход человека из жиз�

ни. Дыхательная система напрямую

связана с остальными функциональ�

ными системами, и от ее состояния

зависит здоровье человека.

Еще на Древнем Востоке создатели

различных гимнастических систем

(йоги, ушу и др.) придавали большое

значение дыхательным упражнениям.

Считалось, что, кроме кислородного

питания, с помощью дыхания проис�

ходит и энергетическая подпитка 

организма. Правильное дыхание регу�

лирует состояние нервной системы

человека.

Малоподвижный образ жизни сов�

ременного человека, неблагополучная

экологическая ситуация в мире и ряд

других негативных факторов при�

водят к ухудшению состояния
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ческой утомляемости детей и потере

интереса к данному виду деятельно�

ти, а значит, и к снижению эффек�

тивности занятий.

Педагог, конечно, может заставить

детей выполнять гимнастику, но это не

прибавит им положительных эмоций и

уже надолго, если не навсегда, отобьет

у них охоту заниматься физическими

упражнениями.

Эти проблемы с успехом решаются

при использовании музыкальных фо�

нограмм, которые должны отвечать

определенным требованиям. 

Во�первых, музыка должна быть

веселой, энергичной, несущей заряд

бодрости и оптимизма.

Во�вторых, музыкальное произ�

ведение должно быть доступным 

восприятию ребенка.

В�третьих, по структуре музыкаль�

ное сопровождение должно быть 

простым, размером 2/4 или 4/4.

В�четвертых, ритм и темп музы�

кального произведения должны соот�

ветствовать требованиям к построе�

нию серий дыхательных упраж�

нений. 

В�пятых, каждое музыкальное

предложение должно заканчиваться

2–4�секундным проигрышем, соотве�

тствующим паузе для отдыха между

сериями вдохов�движений. Оконча�

ние каждой «стрельниковской сотни»

со�провождается музыкальным пере�

ходом�проигрышем к следующему

упражнению. 

Составленные с учетом этих требо�

ваний музыкальные фонограммы поз�

воляют строго регламентировать про�

цесс выполнения упражнений, задают

единый ритм и темп движениям,  по�

вышают эмоциональность занятий.

Отпадает необходимость в постоянном

подсчете упражнений и серий, что

дает возможность направить основное

внимание ребенка на выполнение вдо�

хов�движений.

Для первых комплексов лучше вы�

бирать знакомую детям мелодию 

веселой песни. После освоения перво�

го комплекса необходимо поме�

нять музыкальное произведе�

ние, что внесет некоторую новизну 

в занятия. В новый комплекс в соот�

ветствии с характером мелодии мож�

но внести некоторые дополнительные

элементы в основные движения, ко�

торые позволят передать характер

музыкального произведения или соз�

дать образ героев песни («Антошка»,

«Бременские музыканты» и т.д.).

Главное, чтобы эти дополнитель�

ные элементы не нарушали технику

основных упражнений.

Менять и обновлять комплексы же�

лательно через 1–2 месяца, в зависи�

мости от стойкости интереса детей, 

который во многом зависит от содер�

жания музыки. 

Педагогический эксперимент, про�

веденный нами в 2003/04 учебном 

году на базе ДОУ № 235 и № 271 

г. Волгограда, позволяет констатиро�

вать возросший интерес детей к 

занятиям музыкально�ритмической

дыхательной гимнастикой, удовлет�

ворительное овладение техникой па�

радоксального дыхания, повышение

функциональных возможностей орга�

низма занимающихся дошкольников.

Результаты экспериментального ис�

следования свидетельствуют об

улучшении показателей общего сос�

тояния здоровья детей, возросшем

интересе к занятиям со стороны педа�

гогов и родителей и их стремлении

овладеть оздоровительной методикой

для самостоятельного использования

в группах и домашних условиях 

вместе с детьми.

ЕЕ..ВВ..  ГГооррииннаа  – соискатель кафедры тео6
рии и методики физического воспитания,
инструктор по физическому воспитанию
д/с № 271 г. Волгограда;

НН..АА..  ФФооммииннаа  – доктор пед. наук, доцент
кафедры теории и методики физического
воспитания Волгоградской гос. академии
физической культуры.
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Процесс коренных преобразований,

происходящий в нашей стране, поро�

дил глубокий кризис многих сторон

жизни общества, в том числе и в сфере

здоровья нации. Основную тревогу вы�

зывает здоровье детей и подростков.

Данные Госкомстата России, НИИ ги�

гиены детей и подростков свидетель�

ствуют о том, что за последние пять

лет уровень первичной заболеваемос�

ти вырос в стране на 12 %, а общей – на

15 %, до 80 % хронических заболеваний

развивается в раннем возрасте.

При этом ухудшение состояния здо�

ровья происходит на фоне низкой дви�

гательной активности детей и взрос�

лых, распространенность гиподина�

мии среди детского населения России

к 2003 г. составила 80%.

Считается общепринятым, что до�

школьное детство – один из драгоцен�

ных периодов в жизни человека.

Именно в этот период в условиях есте�

ственного развития и социализации

ребенка закладываются основы его

здоровья, физического и психического

развития, знаний, личностных ка�

честв, мировосприятия, основ культу�

ры и др.

Свободу действий дошкольник реа�

лизует в подвижных играх, которые

являются ведущим направлением

формирования физической культуры.

В педагогической науке подвижные

игры рассматриваются как важней�

шее средство всестороннего развития

ребенка и одно из условий развития

его культуры. Играя, ребенок не толь�

ко познает окружающий мир, но и

преображает его. В играх разви�

ваются его интеллект, фантазия, вооб�

ражение, формируются социальные

качества, а также проявляется естест�

венная потребность в движении, необ�

ходимость найти решение двигатель�

ной задачи.

Анализ содержания образователь�

ных программ для дошкольных уч�

реждений и результаты социологиче�

ских исследований указывают на то,

что подвижные игры используются в

практике физического воспитания в

основном для закрепления получен�

ных навыков и развития психофизи�

ческих качеств. Между тем подвиж�

ные игры содержат ряд условий, обес�

печивающих также формирование

адекватной регуляции поведения и 

деятельности, психических и биологи�

ческих процессов, так необходимых

человеку для успешного функциони�

рования в обществе. Это объясняется

следующим образом:

– подвижные игры связаны с  дви�

жениями, и факт выполнения (или 

невыполнения) правил становится

очевидным;

– многие игры носят сюжетно�роле�

вой характер, а значит, движения слу�

жат средством выполнения игровой

роли и связанных с ней требований;

– игровые действия осуществляют�

ся совместно и одновременно, подра�

жательность одного играющего ос�

тальным и воспитателю помогает 

первому быстро освоить необходимые

требования; 

– наглядность правил позволяет ре�

бенку контролировать  их выполнение

сначала в поведении других,  а потом и

в собственном. Постепенно ребенок

сам начинает предъявлять к себе 

определенные требования, причем

добровольно, без нажима. 

Поэтому, анализируя различные

способы подбора игрового материала

для занятий по физическому воспита�

нию с детьми старшего дошкольного

возраста, мы предлагаем иной подход
в использовании подвижных игр.

Критериями отбора служат соответ�

ствие содержания игр задачам физи�

ческого воспитания; доступность и

Физическое воспитание дошкольников
на основе использования

подвижных игр

Н.В. Финогенова 
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Для обучения взаимодействию де�

тей друг с другом мы сначала исполь�

зовали подвижные сюжетные игры с

несложными правилами. Это игры�

забавы, в которых дети действуют 

совместно и одинаково, поэтому ис�

ключаются соперничество и игровые

конфликты. Затем предлагались игры

с определенным принципом: игровые

действия одних должны быть адресо�

ваны другим с переходом на совмест�

ные коллективные действия. 

Следующим этапом формирования

осознанной саморегуляции станови�

лось обучение совместным взаимо�
действиям в команде и подчинению

открытым правилам. Для этого лучше

всего подходят подвижные игры без

сюжета, так как в них дети согласовы�

вают свои действия не по ролям, а по

цели деятельности, в соответствии с

правилами.

Воспитатель может участвовать в

таких играх на правах партнера, пока�

зывая пример взаимодействия в си�

туации общей задачи. 

Если дети во время игр точно вы�

полняют предложенную систему тре�

бований и постоянно осуществляют

контроль за соблюдением правил,

можно переходить к их обучению уме�

нию действовать в рамках правил, но

по собственному замыслу. Для этого в

занятия включаются подвижные иг�

ры, основанные на элементах спортив�

ных игр. В них соподчинение и согла�

сование действий участников проис�

ходят в соответствии с правилами, ко�

торые носят сложный характер, роли

имеют характер игровых функций (за�

щитник, нападающий и др.). 

Воспитатель, выступая как парт�

нер, указывает лишь основные прави�

ла и способы выполнения игровой ро�

ли. А для достижения результатов в

игре дети, опираясь на полученные

знания, самостоятельно принимают

решения в зависимости от игровой си�

туации. 

Учитывая, что дети дошкольного

возраста в освоении различных форм

игровой деятельности не могут пере�

шагнуть через более доступные их 

эмоциональная привлекательность иг�

рового материала; включенность в

двигательную деятельность тех пси�

хических процессов, которые несут

преимущественную нагрузку в фор�

мировании личностных качеств детей

старшего дошкольного возраста.

Содержание игр составляют основ�

ные двигательные действия – ходьба,

бег, прыжки, метания, что позволя�

ет формировать «школу движений»

детей.

Играм с мячом мы отводим особую

роль, так как мяч оказывает разносто�

роннее воздействие на психофизиче�

ское развитие ребенка. По мнению 

Ф. Фребеля, почти всё, в чем нуждает�

ся ребенок для разностороннего раз�

вития, ему дает мяч: развиваются 

глазомер, двигательные координаци�

онные функции, совершенствуется 

деятельность коры головного мозга.

Отбивание мяча повышает настрое�

ние, снимает агрессию, помогает изба�

виться от мышечных напряжений, 

доставляет удовольствие. 

Следует учитывать также, что в

старшем дошкольном возрасте у детей

возникает интерес к состязательно�

сти, соперничеству в различных видах

деятельности, связанный с проявле�

нием потребности в самоутверждении,

мотивации к достижениям. 

Однако у части детей (около 15%) в

процессе игры отмечаются негативные

проявления. Возможно, это обусловле�

но слабым развитием произвольности

поведения, влиянием эмоций. Поэтому

участников игры или соревнования

следует с самого начала ориентиро�

вать на нормы нравственного поведе�

ния. Это очень важно, так как дети, 

которые воспитываются в свободной

от соперничества обстановке, в совре�

менном обществе будут попадать в 

ситуацию соперничества, не будучи

ориентированными в том, как им сле�

дует себя вести. Поэтому в работе с

дошкольниками необходимо строить

педагогический процесс таким обра�

зом, чтобы в нем гармонично сочета�

лось соперничество детей с их 

сотрудничеством. 

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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виды (игры�манипуляции, сюжетно�

ролевые игры), мы используем под�

вижные игры, основанные на элемен�

тах спортивных игр, во всем многооб�

разии их возможностей только в стар�

шей и подготовительной группах. При

этом основная направленность работы

в старшей группе – обучение техни�

ческим приемам, в подготовительной –

командным тактическим действиям.

Таким образом, в процессе игровой

деятельности осуществляется целе�

направленное педагогическое воздей�

ствие на формирование осознанной 

саморегуляции детей дошкольного

возраста.

Для определения эффективности

предложенного подхода к подбору

подвижных игр на базе МОУ д/с 

№ 368 проводилась опытно�экспери�

ментальная работа. Анализ материа�

лов тестирования позволил устано�

вить разностороннее влияние под�

вижных игр с целенаправленным

воздействием на формирование про�

извольного поведения: повысилась

способность действовать по нагляд�

ному образцу (на 27,6%), конструиро�

вать двигательную ситуацию по

предложенному образцу (на 40,3%),

соблюдать систему требований или

правил (на 19,7%), а также повысился

уровень развития двигательных ка�

честв – скоростных (на 10,9%), скоро�

стно�силовых (на 10,6%), координа�

ции (на 18,9%) и психических процес�

сов – памяти (на 40,6%), внимания 

(на 17,5%), оперативного мышления

(на 22,7%).

НН..ВВ..  ФФииннооггеенноовваа  – канд. пед. наук, доцент
кафедры теории и методики физическо6
го воспитания Волгоградской гос. акаде6
мии физической культуры, инструктор 
по физическому воспитанию д/с № 37 
г. Волгограда.
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в рамках программы «Детский сад – 2100»

«Сюжетно	ролевая ритмическая гимнастика»«Сюжетно	ролевая ритмическая гимнастика»
Методические рекомендации

к программе по физическому воспитанию дошкольников

(автор  Н.А. Фомина)

Пособие включает в  себя:

✦ программу по физическому воспитанию дошкольников;
✦ описание занятий;
✦ комплексы ритмической гимнастики по сюжетам сказок, рассказов,

мультфильмов для всех возрастных групп.

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам: (095) 176�12�90, 176�00�14.

Заявки на отправку по почте принимаются по телефону: (095) 735�53�98.
bal.post@mtu�net.ru
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Изучение педагогического опыта

физического воспитания дошкольни�

ков показало, что существующая сис�

тема их физического, психического и

социального развития недостаточна 

и, в частности, не отвечает потребно�

стям современного общества. 

В результате исследований, прово�

димых на базе д/с № 368 г. Волгограда,

была разработана и успешно апроби�

рована программа по физическому
воспитанию детей 5–7 лет «Твой друг
игра», преимущественно спортивно�

игровой направленности. 

Основные задачи программы:

– охрана и укрепление здоровья 

детей и формирование у них здорового

образа жизни;

– воспитание интереса к активной

двигательной деятельности;

– создание условий для полноцен�

ной самостоятельной двигательной 

активности детей в ДОУ;

– воспитание самостоятельности и

умения проявлять активность в раз�

личных играх и упражнениях;

– обеспечение физического и психи�

ческого благополучия во время двига�

тельной деятельности.

Программа включает четыре раз�

дела:

– диагностика;

– теоретическая подготовка;

– общая и специальная физическая

подготовка;

– технико�тактическая подготовка.

В разделе «Диагностика» пред�

ставлены тестовые задания по опре�

делению физического и психиче�

ского развития детей, а также

сформированности у них произволь�

ного поведения в игровой деятельно�

сти и вне ее. По результатам тестиро�

вания на каждого ребенка заполняет�

ся «Дневник достижений», в котором

педиатр, психолог и инструктор по

физической культуре делают заклю�

чение о развитии ребенка. Это позво�

ляет не только судить об эффектив�

ности применяемых средств и мето�

дов физического воспитания, но и

оперативно вносить необходимые 

изменения и дополнения в педагоги�

ческий процесс по осуществлению

индивидуального подхода к органи�

зации двигательной деятельности 

ребенка и давать рекомендации вос�

питателям и родителям.

Раздел «Теоретическая подготовка»

содержит доступную информацию об

условиях формирования у детей здо�

рового образа жизни, об организации и

правилах соревнований, об истории и

традициях спорта. При этом 

беседы могут быть как специально 

организованными, так и органично

включенными в различные режимные

моменты. Например, цикл бесед «Я за�

каляюсь и тренируюсь» содержит в

себе мини�темы «Виват, Олимпия!»,

«Спорт в нашем детском саду», «Спор�

тивные достижения в семье», «Олим�

пийские игры – наша мечта!», «Мой

любимый вид спорта и мои достиже�

ния», «Мы – команда!».

Раздел «Общая и специальная 
физическая подготовка» включает

упражнения, способствующие обуче�

нию основным движениям в старших

группах детского сада, а также раз�

витию физических качеств – в подго�

товительных группах. Их цель – соз�

дание общей двигательной подго�

товленности, которая в дальнейшем 

может служить фундаментом для 

овладения более сложными движе�

ниями. 

В разделе «Технико�тактическая
подготовка» содержатся задания, спо�

собствующие обучению детей техни�

ческим приемам и тактическим взаи�

модействиям и позволяющие принять

участие в подвижных играх с элемен�

Организация работы
по физическому воспитанию
со старшими дошкольниками

Л.А. Высоцкая,
М.В. Косенко,

Н.В. Финогенова
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тами спорта, таких как баскетбол,

ручной мяч и футбол. Основные зада�

чи раздела:

– изучение приемов, необходимых

для индивидуальных и групповых

действий;

– воспитание специальных качеств

мышления, необходимых для осуще�

ствления рационального выбора мето�

дов ведения спортивной борьбы.

При этом в старшей группе детям

предлагаются упражнения и игры,

подготавливающие к освоению тех�

ники игры. Занятия проходят под 

девизом «Учимся играть!». А в подго�

товительной группе детей обучают

взаимодействию в игре командой при

противодействии соперников. Общее

название таких занятий – «Играем 

и соревнуемся!».

Вся работа по двигательно�игровой

программе реализуется в различных

формах. Прежде всего это учебные за�

нятия по физической культуре, кото�

рые проводятся 2 раза в неделю в зале,

если происходит обучение игре в бас�

кетбол или гандбол. Когда дети осваи�

вают игру в футбол, все занятия про�

ходят на спортивной площадке.

Кроме того, программой предусмот�

рены кружковые занятия для детей, 

у которых предлагаемые на общих за�

нятиях задания вызывают трудности,

а также для перспективных детей, 

которые в дальнейшем могли бы зани�

маться в спортивных секциях.

Для улучшения мелкомоторной ко�

ординации детей дошкольного возрас�

та рекомендуется в комплекс утрен�

ней гимнастики включать общеразви�

вающие упражнения с предметами.

При этом размер и форма последних

ежедневно изменяются.

Подбор подвижных игр для специ�

ально организованных спортивных 

часов на прогулках осуществляется 

с учетом направленности занятий:

1) обучение технике спортивных

игр;

2) развитие физических качеств.

При этом выбор той или иной 

направленности зависит от двига�

тельной подготовленности детей.

Кроме регулярных занятий для 

детей проводят спортивные праздни�

ки, показательные выступления и

турниры с выпускниками детского

сада.

При этом важно помнить, что обуче�

ние спортивным играм не является

окончательной целью, это средство

всестороннего гармоничного развития

ребенка, способ привития ему любви 

к спорту и основ здорового образа

жизни.

Анализ практического материала

показал, что дети, занимающиеся по

предложенной экспериментальной

программе, опережают своих свер�

стников в развитии физических ка�

честв, превосходя их по показателям,

характеризующим скоростные, скоро�

стно�силовые и координационные 

способности.

Столь же однозначно отмечается и

ускорение их интеллектуального раз�

вития. Наибольший прирост показате�

лей наблюдается при исследовании

двигательной и зрительной памяти,

объема внимания и продуктивности

умственной работы.

Таким образом, постоянная работа с

мячом тренирует тонкие дифферен�

цированные движения пальцев рук

ребенка, воздействуя на его централь�

ную нервную систему и ускоряя  раз�

витие его интеллектуальных способ�

ностей и физических качеств.

ЛЛ..АА..  ВВыыссооццккааяя – заведующая МОУ д/с
№ 368 «Крепыш»;

ММ..ВВ..  ККооссееннккоо – инструктор по физиче6
ской культуре МОУ д/с № 368 «Крепыш» 
г. Волгограда;

НН..ВВ..  ФФииннооггеенноовваа – канд. пед. наук, доцент
кафедры теории и методики физического
воспитания Волгоградской гос. академии
физической культуры.
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нию дошкольников. Между тем изве�

стно, что физические упражнения

служат эффективным средством воз�

действия на психические функции

человека, одной из которых является

речь.

В практике логопедической работы

детских садов существует такая мето�

дика, как логопедическая ритмика
(логоритмика). Основу ее составляет

принцип сочетания движения, музыки

и слова. 

К физическому воспитанию лого�

ритмика имеет косвенное отношение,

поскольку занятия разрабатываются

логопедами�дефектологами совместно

с музыкальными руководителями и

направлены в основном на постановку

и закрепление отдельных звуков, про�

изношение слов, предложений, т.е. не�

посредственно на формирование пра�

вильной речи ребенка, и не учитывают

особенности его физического развития

и взаимосвязь речи с движениями

различного характера.

В то же время физкультурные за�

нятия, проводимые в специальных 

логопедических группах, не имеют

своей задачей содействие формирова�

нию речи через активное развитие

тесно с ней связанных физических 

качеств, к которым относятся коорди�

национные способности. 

На наш взгляд, целесообразным вы�

ходом из сложившейся ситуации яв�

ляется интеграция физкультурных
занятий с логоритмикой. Поскольку

логоритмика предполагает использо�

вание музыки, то наиболее близким к

ней средством физического воспита�

ния выступает ритмическая гимнасти�

ка, а именно ее оригинальная разно�

видность – сюжетно�ролевая.

Мы назвали эту систему занятий

«Сюжетно�ролевая логоритмическая

гимнастика». Ее цель – преодоление

речевых нарушений путем развития 

и коррекции у детей с нарушениями

речи двигательных и психических

процессов.

Опорные компоненты данной систе�

мы – движение, музыка, сюжет и сло�

во (см. схему 1).

В каждый период жизни ребенка

деятельность его организма связана с

решением определенных приоритет�

ных, жизненно важных задач. В до�

школьный период это задачи социаль�

ной значимости, например развитие

речи.

Речь является одной из самых

сложных высших психических функ�

ций человека, от степени сформиро�

ванности которой в раннем детском

возрасте во многом зависит уровень

общей подготовленности ребенка к 

успешному обучению в общеобразова�

тельной школе.

Если речь начинает интенсивно раз�

виваться на втором году жизни, то к

шести годам ребенок уже будет в со�

стоянии управлять своим поведением

на основе словесно обобщенной ин�

формации. Однако не во всех случаях

эти процессы протекают благополуч�

но. В настоящее время в России около

50% дошкольников имеют различные

нарушения речи.

Неполноценная речь негативно

сказывается и на развитии двига�

тельной сферы, в которой наиболее

существенные недостатки наблюда�

ются со стороны координационных

способностей. 

Коррекционно�педагогическая ра�
бота в специализированных дош�
кольных учреждениях логопедичес�
кого направления связана со своевре�

менным исправлением дефектов речи

у детей. Существующая на сегодня

комплексная коррекционная про�

грамма «Подготовка к школе детей с

общим недоразвитием речи в услови�

ях специального детского сада» (под

ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной,

2000 г.) уделяет недостаточное

внимание физическому воспита�

Прыгаем, играем –
речь мы развиваем

Е.П. Прописнова

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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Схема 1
Модель сюжетно�ролевой

логоритмической гимнастики

Основой для овладения ребенком

двигательными действиями служат

движения, обеспечивающие эффек�

тивное формирование умений и навы�

ков, развитие опорно�двигательного

аппарата, физических качеств и

функций организма.

Первый компонент системы – дви�

жение (см. схему 2). В его состав

входят:

1) основные виды движений (ходьба,

бег, прыжки, лазанье, метание и удер�

жание равновесия). Упражнения

включаются в основную часть урока и

подбираются в соответствии с требова�

ниями «Программы воспитания и обу�

чения в детском саду». В целях гармо�

ничного физического развития детей в

течение года предусматривается при�

мерно одинаковое количество упраж�

нений по каждому виду движений. На

каждом занятии дают три�четыре 

основных вида движений, постепенно

усложняя и варьируя их через сравни�

тельно небольшие интервалы времени;

2) упражнения ритмической гим�

настики, включающие в себя сред�

ства музыкально�ритмического вос�

питания:

а) строевые упражнения в согласо�

вании с музыкой (построения, пере�

строения, повороты на месте);

б) общеразвивающие упражнения

под музыку (ОРУ), направленные на

развитие различных групп мышц

(рук, плечевого пояса, ног, туловища 

и т. д.), выполняемые с атрибутами и

без них; 

в) упражнения основной, художе�

ственной гимнастики и акробатики,

Схема 2

Составляющие элементы компонента «Движение»
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Для правильного произношения

звуков (фонем) необходима точная, ко�

ординированная работа артикуляци�

онного аппарата (губ, языка, нижней

челюсти, мягкого неба). Решить эту за�

дачу призваны упражнения артику�

ляционной гимнастики. Каждое из них

имеет свое название, которое весьма

условно, но очень важно, чтобы дети

могли его запомнить: во�первых, наз�

вание вызывает у ребенка интерес к

упражнению, а во�вторых, экономит

время, так как не нужно всякий раз

показывать упражнение, достаточно

лишь сказать его название. 

Упражнения артикуляционной гим�

настики подбираются таким образом,

чтобы на уроке были использованы

уже изученные задания, воздейству�

ющие на развитие артикуляции губ,

языка и нижней челюсти, т.е. не менее

2–3 упражнений с небольшим интер�

валом во времени.

Упражнения артикуляционной гим�

настики, так же как и пальчиковые,

выполняются под музыку в сочетании

с другими несложными по координа�

ции двигательными действиями и под�

чиняются основному сюжету урока. 

У детей с речевыми нарушениями

наблюдается также несовершенство

речевого дыхания. Дети произносят

фразы в основном при ключичном ти�

пе дыхания, когда воздухом заполня�

ются преимущественно узкие вер�

хушки легких, поэтому на длинную

фразу воздуха не хватает. Когда ребе�

нок начинает говорить, он активно вы�

дыхает то малое количество воздуха,

которое взял при вдохе на первом сло�

ве, а то и на первом слоге, и затем до�

говаривают фразу шепотом или на

вдохе с «захлебыванием». У данной

категории детей речевое дыхание 

характеризуется очень слабым вдо�

хом и выдохом.

Для того чтобы иметь возможность

свободно говорить фразами, необходи�

мо тренировать диафрагму (самую

сильную из всех мышц, участвующих

и в дыхании, и в голосообразовании),

заставлять ее активно участвовать в

голосообразовании, создавать так 

выполняемые под музыкальное сопро�

вождение («ласточка», волнообразные

движения руками и туловищем, кувы�

рок боком, стойка на лопатках, «мост»,

«рыбка» и т.д.); 

г) элементы различных танцев –

классического, современного, народ�

ного – и средства хореографии. 

Упражнения ритмической гимнас�

тики подбираются в соответствии с ос�

новным сюжетом урока и таким обра�

зом, чтобы создавались условия для

развития координационных способ�

ностей.

Необходимыми условиями для раз�

вития координации являются посте�

пенность в усложнении задач, разно�

образие движений и ускорение темпа.

Поскольку темп задается музыкаль�

ным сопровождением, то на начальном

этапе ознакомления с комплексом уп�

ражнения выполняются на счет 1–8, а

в дальнейшем, по мере становления

двигательного навыка, – на счет 1–4.

Таким образом, с изменением темпа

увеличивается дозировка и, соответ�

ственно, нагрузка.

3) Специальные упражнения, на�

правленные на развитие артикуляци�

онного аппарата, дыхательной функ�

ции, мелкомоторной координации дви�

жений и способствующие созданию

функциональной базы для становле�

ния речи ребенка. К ним относятся уп�

ражнения пальчиковой, артикуляци�

онной, дыхательной гимнастики.

Упражнения пальчиковой гимнас�

тики выполняются в согласовании с

музыкой и направлены на развитие

ручных навыков, мелкой моторики и

координации движений рук. 

На первом этапе ознакомления с

комплексом пальчиковые упражнения

выполняются в статичном положении.

По мере освоения движений детям

предлагается сочетать их с другими

несложными по координации двига�

тельными действиями (например,

ходьбой, элементарными движениями

для рук и ног). Целесообразнее выпол�

нять пальчиковые упражнения во

вводной или основной части

занятия.
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называемую опору. Для этого нужно

дышать предельно глубоко, чтобы лег�

кие заполнялись воздухом до самых

нижних, широких оснований.

С этой целью в занятия необходимо

включать упражнения дыхательной

гимнастики по методу А.Н. Стрельни�

ковой «Насос» и «Обними плечи» (они

приводят в рабочее состояние все 

органы, участвующие в дыхании и

звукообразовании, – легкие, мышцы

гортани, голосовые связки, диафраг�

му), а также дыхательные упражне�

ния с удлиненным выдохом.

Дыхательные упражнения следует

выполнять в заключительной части

урока или сразу же после комплекса

общеразвивающих упражнений.

Вторым и очень важным компонен�

том системы является слово. Преду�

сматриваются различные формы ис�

пользования речевого материала, а

именно проговаривание специально

подобранных речитативов, исполне�

ние под фонограмму песен, произно�

шение отдельных фонем шепотом и

громко (звуковая гимнастика).

Координация движения со словом

очень трудно дается детям с наруше�

ниями речи, но именно это и способ�

ствует ее развитию.

Слово, особенно в стихотворных

формах, в сочетании с движениями об�

легчает не только освоение правильно�

го произношения, но и овладение дви�

жениями, так как ритм стихотворной

речи помогает сохранять ритмичность

их выполнения.

Таким образом, с одной стороны,

двигательная активность ребенка по�

могает интенсивнее развивать его

речь, с другой – формирование движе�

ний происходит при участии речи.

С помощью стихотворного ритма у

детей совершенствуется произноше�

ние, отрабатывается темп речи, разви�

вается речевой слух.

Речитативы подбираются в соответ�

ствии с сюжетом занятия и меняются

по мере освоения на протяжении одно�

го сюжетного урока. Произносятся они

в сочетании с двигательными

действиями и используются во

вводной и заключительной частях

комплекса.

Из звуковой гимнастики на

занятиях следует использовать один

или два звука, которые уже поставле�

ны логопедом. Неизученные звуки

проговаривать во время алфавитной

гимнастики не следует, так как дети в

процессе их многократного повторе�

ния будут закреплять неправильное

произношение, которое в дальнейшем

будет намного сложнее исправлять.

Поэтому работу по звукопроизноше�

нию следует проводить в тесном кон�

такте с учителем�логопедом. Вводить

алфавитную гимнастику следует в 

основную и заключительную части 

занятия.

Исполнение песен под фонограмму

вызывает у детей эмоциональный

подъем и желание двигаться, а слова

запоминаются быстрее, если сопро�

вождаются определенными движени�

ями. При этом развивается способ�

ность к согласованию движений со

словом и ритмическим рисунком 

музыкального произведения.

Третьим компонентом методики 

является музыка.

Движения, выполняемые под не�

прерывную музыку в соответствии с

ее структурными особенностями, ха�

рактером, ритмом и темпом, являются

основой для развития чувства ритма и

двигательных способностей занима�

ющихся, позволяют свободно, красиво

и координационно правильно выпол�

нять двигательные задания.

Правильный подбор музыкального

сопровождения улучшает не только

эмоциональное состояние детей, но и

качество движений, придает им осо�

бую выразительность, развивает ко�

ординацию, способствует развитию

различных типов памяти. Выполняя

упражнения в согласовании с музы�

кой, дошкольники учатся отличать

музыкальные произведения по темпу,

громкости звучания, размеру.

Музыка является не только фоном

для проведения занятия, но и органи�

зующим фактором, влияющим на по�

ведение занимающихся. В связи с
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этим к музыкальному сопровождению

предъявляются следующие требова�

ния:

1) музыка должна быть доступной

восприятию ребенка. Лучше исполь�

зовать детские и эстрадные песни, 

музыкальные сказки и т. д.;

2) содержание музыки должно нес�

ти положительный эмоциональный

настрой;

3) музыкальный темп на протяже�

нии всего занятия должен меняться. 

В основном используется средний

темп, быстрый составляет 10–15% от

всего занятия;

4) музыка должна обладать четким

ритмом. Поскольку у детей�логопатов

чувство ритма нарушено, музыку

нужно подбирать так, чтобы темп ее

был умеренным, а ритм четким. Это

необходимо для того, чтобы дети вы�

полняли движения правильно и в со�

ответствии с ритмическим рисунком;

5) громкость звучания музыки

должная быть средней. Излишняя

громкость мешает восприятию содер�

жания занятия, подавляюще действу�

ет на психику детей;

6) запись музыки должна быть чис�

той, помехи в музыкальном сопровож�

дении мешают восприятию ребенком

содержания занятия.

Четвертым компонентом системы

занятий является сюжет.

Занятия строятся в форме игровых

уроков по сюжетам русских и зару�

бежных сказок, рассказов, по истори�

ям путешествий. Основное влияние на

психическое развитие детей оказыва�

ет игровая деятельность, и прежде

всего сюжетно�ролевая игра. Игра для

дошкольника является естественной

деятельностью, в процессе которой он

познает жизнь, а также меньше всего

утомляется, и поэтому интерес и вни�

мание в игре держатся у него дольше,

чем в специальных обучающих уп�

ражнениях.

Сказки необходимы ребенку для его

развития, благодаря им он попадает в

мир, полный волшебства. Сказки сти�

мулируют фантазию, тем самым

развивая творческие способности

ребенка, его мышление, внимание, па�

мять, которые составляют основу 

интеллектуального развития.

Таким образом, сочетание речи и

движения под музыку, объединенных

определенным сюжетом, является

очень важным средством исправления

речевых и двигательных недостатков

детей.

Ниже приведен комплекс сюжетно�

ролевого логоритмического занятия.

«В гости к сказке»
(для дошкольников старшей группы)

I. Вводная часть.
1. Построение.

2. Ходьба в колонне по одному с про�

изнесением слов:

Мы веселые ребята,

Мы ребята�дошколята.

Отправляемся в поход,

Сказка в гости нас зовет.

ККооммппооззиицциияя  11.. ППеесснняя  оо  ддрруужжббее  (фо�

нограмма по сказке «Бременские му�

зыканты», музыка Г. Гладкова, слова

Ю. Энтина):

1) 1–16 – ходьба по кругу в колонне

по одному; 

1–16 – то же с хлопками;

1–16 – ходьба на носках, руки ввер�

ху; 

2) 1–16 – ходьба на пятках, руки за

головой;

3) 1–16 – ходьба с высоким подни�

манием согнутых ног вперед;

4) 1–16 – подскоки;

5) 1–16 – подскоки с махами рук над

головой;

6) 1–32 – бег в колонне по одному;

7) 1–16 – ходьба по кругу;

В финале музыкальной композиции

дети перестраиваются в три колонны.

II. Основная часть.
ККооммппооззиицциияя  22..  ППеессееннккаа  ББууррааттиинноо

(фонограмма по сказке А. Толстого

«Приключения Буратино», музыка 

А. Рыбникова, стихи Б. Окуджавы и

Ю. Энтина).

Куплет 1 (дети пропевают слова

куплета):
1) ИП – основная стойка (ОС);

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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1–4 – ритмичные поднимания и

опускания плеч;

5–8 – то же с полуприседаниями;

2) ИП – стойка, левая рука за спи�

ной;

1–4 – грозим указательным паль�

цем правой руки, с небольшим накло�

ном туловища вперед;

5–8 – то же левой рукой.

Припев:
1) 1 – с поворотом направо полупри�

сед на левой ноге, правую вперед на

пятку, левая рука согнута, кисть рас�

крыта (поза Буратино);

2–4 – поочередное сгибание и разги�

бание предплечий (3 раза);

5–8 – то же с поворотом налево.

Повторить 2 раза;

2) 1–4 – четыре взмаха руками над

головой;

5–8 – шаги на месте, руки прямые

впереди, поочередное сгибание паль�

цев в кулак и разгибание.

Куплет 2:
1) 1–8 – пружинистые полуприсе�

дания, поочередно сгибая руки к пле�

чам, выполняя поочередно упражне�

ния «Улыбка» и «Хоботок»;

2) 1–8 – показываем «нос» (нос Бу�

ратино) с полуприседом и с поворотом

направо и налево.

Припев: 
1) повторить предыдущее упраж�

нение;

2) 1–4 – четыре взмаха руками над

головой;

5–8 – шаги на месте, руки прямые

вперед, поочередно соединять боль�

шой палец с другими, двумя рука�

ми одновременно («пальчики здорова�

ются»). 

Куплет 3:
1) 1–2 – «пружинка» вправо и влево;

3–4 – «играем на дудочке» с неболь�

шим поворотом вправо и влево;

5–8 – повторить;

2) 1–8 – выполнять упражнение для

языка «киска сердится».

Припев:
1–16 – повторить предыдущее уп�

ражнение;

1–8 – прыжки на двух ногах с хлоп�

ками над головой.

ККооммппооззиицциияя  33  ППеесснняя  ККааяя  ии  ГГееррддыы
(фонограмма по сказке�мюзиклу

«Снежная Королева», музыка и слова

А. Морсина).

Вступление.
Шаги на месте с одновременным 

выполнением движений рук:

1 – к плечам; 2 – вверх;

3 – к плечам; 4 – вниз.

Куплет 1:
1) ИП – стойка ноги врозь, руки за

спиной;

1–4 – четыре малых круга правой

согнутой наружу рукой («вытираем

зеркало»;

5–8 – то же другой рукой;

1–8 – восемь кругов двумя руками

наружу;

2) ИП – стойка ноги врозь, руки на

поясе;

1 – наклон туловища вправо;

2 – ИП;

3–4 – то же влево.

Повторить 2 раза;

3) ИП – ОС, руки на поясе;

два приставных шага вправо с 

полуприседом;

два приставных шага влево.

Повторить 2 раза.
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Куплет 3::
ИП – сидя, ноги врозь, руки вверху;

1 – наклон к правой ноге;

2 – ИП;

3–4 – то же к левой ноге.

Преодоление полосы препятствий.

Основные виды движений:

1. Ходьба по гимнастическим ска�

мейкам, руки в стороны (упражнение

на равновесие).

2. Подлезание под дугами на четве�

реньках с опорой на предплечье и ко�

лени.

3. Прыжки на двух ногах через

планки.

4. Ходьба по канату боком пристав�

ными шагами, руки на поясе.

Подвижная игра «Хвост за хвост»
(фонограмма по сказке «Давайте жить

дружно»).

Из числа детей выбирается водя�

щий – кот, остальные дети – мыши.

Под музыку дети ходят по кругу, в

центре которого сидит кот, и дразнят

его. По окончании музыки мыши убе�

гают врассыпную, а кот их догоняет.

Кого кот поймал, тот становится водя�

щим, и игра повторяется.

III. Заключительная часть.
Дыхательные упражнения: «На�

сос», «Обними плечи», «Алфавитная

гимнастика».

Ходьба по кругу в колонне по одно�

му с произнесением слов:

Верим, что со сказкою

Люди не расстанутся,

Верными друзьями

Навсегда останутся!

Припев:
1) ИП – ОС, руки на поясе;

1 – прыжком ноги врозь;

2 – прыжком ИП.

Повторить 4 раза;

2) ИП – то же;

1 – прыжком правая нога вперед,

левая назад;

2 – прыжком поменять положение

ног;

3) шаги на месте.

Куплет 2:
1) шаги на месте с выполнением

движений руками;

1 – руки к плечам;

2 – руки вверх;

3 – руки к плечам;

4 – ИП;

2) ИП – стойка ноги врозь, руки на

поясе;

1 – наклон вперед, руками потя�

нуться вперед;

2 – ИП.

Повторить 4 раза.

Припев: повторить.

ККооммппооззиицциияя  44..  ППеесснняя  ГГееррддыы  оо
ССннеежжнноойй  ККооррооллееввее..

Вступление:
1) ИП – стойка ноги врозь, руки

вверху.

Раскачивание руками из стороны в

сторону и произнесение на выдохе

звука «ш».

Куплет 1:
ИП – стойка ноги врозь, руки 

вверху;

1 – наклон вправо;

2 – наклон вниз;

3 – наклон влево;

4 – ИП;

5–8 – то же в другую сторону.

Куплет 2:
1) ИП – лежа на животе;

1–2 –«лодочка»;

3–4 – ИП.

Повторить 4 раза;

2) ИП – лежа на животе, руки возле

груди;

1–3 – «рыбка»;

4 – ИП.

Повторить 4 раза.

ЕЕ..ПП..  ППррооппиисснноовваа – канд. пед. наук, ст. пре6
подаватель кафедры теории и методики
физического воспитания Волгоградской гос.
академии физической культуры, инструк6
тор по физическому воспитанию МОУ
Центр развития ребенка д/с № 342 
г. Волгограда.
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Муниципальное дошкольное обра�

зовательное учреждение Центр раз�

вития ребенка детский сад № 342 

г. Волгограда имеет коррекционную

направленность, его посещают дети с

патологией речи (в частности, с общим

недоразвитием речи с задержкой пси�

хоречевого развития). Эти дети требу�

ют особого внимания специалистов:

педагогов�психологов, учителей�лого�

педов, инструктора по физическому

воспитанию, педагога дополнительно�

го образования по сценическому и

изобразительному искусству. Именно

комплексный подход к коррекции 

психофизических процессов дает 

положительные результаты в работе 

с данной категорией детей. 

На протяжении дошкольного

детства у ребенка развивается само�

регуляция поведения в соответствии 

с усвоенными нормами и правилами.

Наступает период, когда наряду с

интеллектуальной возникает личност�

ная нравственная саморегуляция (в

возрасте 4–5 лет). Но в таком возрасте

возможности этой регуляции имеют

свои границы, дети не всегда поступа�

ют «как надо», особенно во взаимодей�

ствии с теми, с кем у них не сложились

эмоционально положительные отно�

шения, или если соблюдение норм и

правил противоречит их личностным

интересам и желаниям. Таким обра�

зом, становится актуальной разработ�

ка коррекционной программы, которая

позволит  выявить факторы, влия�

ющие на формирование нрав�

ственного поведения и регуляцию 

поступков, поможет преодолеть воз�

никающие трудности в общении,

которые являются тормозом в даль�

нейшем развитии.

Следует отметить, что проблема
коррекции эмоционально�личност�
ного развития особенно актуальна в 

отношении детей, имеющих отклоне�

ния в психоречевом развитии. Это 

дети с диагнозом ОНР, ЗПР, ФФНР

(общее недоразвитие речи, задержка

психического развития, фонетико�

фонематическое недоразвитие речи),

а также дети с синдромом гиперак�

тивности и дефицита внимания, с

психомоторным возбуждением или

торможением.

Задача взрослых – помочь детям

усвоить нравственный опыт, который

они приобретут в процессе общения,

наблюдения и подражания, а также

через познание себя и других людей.

В настоящее время отмечается зна�

чительный рост числа детей, чье пси�

хическое развитие по разным причи�

нам в той или иной степени запазды�

вает относительно возрастной нормы.

У таких детей снижен объем как

долговременной, так и кратковремен�

ной памяти, страдает  произвольное и

непроизвольное запоминание, отстает

словесно�логическое мышление, в то

время как наглядно�образное наруше�

но меньше, значительно отстает от

нормы речь. Вследствие всех этих

причин интеллектуальные функции

формируются с опозданием и не всег�

да оказываются полноценными даже к

более поздним периодам. Такие дети

имеют отягощенный анамнез: внут�

ренняя гипоксия, угнетение и вегета�

тивно�сосудистая дистония, синдромы

двигательной расторможенности и др.

Все эти явления могут стать одной из

причин возникновения депривации (и

ее проявления).

Депривация – сегодня широко ис�

пользуемый в психологии и медицине

термин – «лишение или ограничение

возможностей удовлетворения жиз�

ненно важных потребностей», что 

имеет пагубные последствия.

Психолого6педагогическая работа
с детьми6логопатами

с использованием средств
физического воспитания

С.Н. Устинова,
З.Н. Устинова,

Е.П. Прописнова
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Игротерапия в коррекции поведе�

ния является самой распространен�

ной техникой терапии детского воз�

раста. Л.С. Выготский, С.Л. Рубин�

штейн, Д.Б. Эльконин отмечали, что в

игре важен не результат, а сам про�

цесс переживаний, связанных с игро�

выми действиями, хотя ситуации,

проигрываемые ребенком, чувства,

им переживаемые, вполне реальны, и

таким образом игра заключает в себе

большие воспитательные возможно�

сти, а роли и правила игры могут спо�

собствовать развитию личностных

качеств ее участников. Игротерапия

представляет собой уникальный опыт

и для социального развития ребенка,

давая ему возможность вступить в

значимую личностную связь со взрос�

лыми. В играх устраняются аффек�

тивные препятствия для позитивных

межличностных отношений, происхо�

дит более адекватная адаптация и 

социализация детей.

Депривационный ребенок не умеет

работать самостоятельно, его внима�

ние рассеивают побочные раздражи�

тели. Однако он довольно быстро при�

обретает рабочую выучку. Он приспо�

сабливается к заданиям и  равномерно

работает под непосредственным руко�

водством. Ценным диагностическим

показателем является качество реак�

ций ребенка на окружающих людей и

предметы.

Выделяют четыре формы психиче�

ской депривации (существуют совме�

стно), которые выявляются в экспери�

менте:

– депривация стимульная (сенсор�

ная): пониженное количество сенсор�

ных стимулов или их ограниченная 

изменчивость;

– депривация значений (когнитив�

ная): слишком изменчивая хаотичная

структура внешнего мира без четкого

упорядочения и смысла, которая не

дает возможности понимать, предвос�

хищать и регулировать происходящее

извне;

– депривация эмоционального отно�

шения (эмоциональная): недостаточ�

ная возможность для установления

Тревожность, депрессия, страх, ин�

теллектуальные расстройства – вот

наиболее характерные черты так на�

зываемого депривационного синдрома.

Симптоматика психической  деприва�

ции может охватывать весь спектр из�

вестных нарушений: от легких стран�

ностей, не выходящих за рамки нор�

мальной эмоциональной картины, до

грубых отклонений от нормального

процесса психического развития.

С учетом всех этих специфических

особенностей необходимо было найти

средства и способы коррекции пове�
дения, связанные со становлением

внутренней нравственной саморегуля�

ции поведения:

– психотерапевтическое воздей�

ствие, связанное с мышечным рас�

слаблением, снятием психоэмоцио�

нального напряжения и внушением

желаемого настроения (психогимна�

стика в тренинге, танцевально�двига�

тельной и телесно�ориентированной

технике, тренинг выразительной ми�

мики);

– психотерапевтическое воздей�

ствие, связанное с организацией 

группового взаимодействия детей, –

групповая терапия: беседы (освоение

коммуникативных умений), игры на

развитие эмоций;

– психотерапевтическое воздей�

ствие куклотерапии на ребенка, его

взаимодействие непосредственно с

куклой. Отражение в игре с куклой

нравственного опыта ребенка и воз�

можностей его саморегуляции.

Коррекционная развивающая рабо�

та должна решать следующие задачи:

– снижение напряженности, свя�

занной с тревогой, робостью и аффек�

тивностью;

– выработка конструктивных спо�

собов поведения в трудных для ребен�

ка ситуациях: овладение вербальными

и невербальными средствами установ�

ления и поддержания контакта, фор�

мирование нового опыта взаимоотно�

шений, самоконтроля;

– повышение у ребенка уверенно�

сти в себе, развитие самопринятия

и принятия других.
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3. «Графические пробы» (воспроиз�

ведение, не отрывая карандаша от 

бумаги, графических рядов из одного

или двух сменяющихся звеньев: «це�

почки», «заборчики»). Для анализа 

регулирующей функции речи задание

предлагается в двух вариантах: снача�

ла по наглядному образцу, а затем по 

речевой инструкции: «Рисуй и подска�

зывай себе: башня�крыша, башня�

крыша».

Оптимизация психического разви�

тия детей, имеющих различные по

происхождению задержки психиче�

ского и трудности речевого развития,

задача их компенсации осуществля�

ются через систематическое изучение

особенностей развития воспитанников

детского сада, организацию благопри�

ятной для развития среды, проведение

всесторонней коррекции различных

аспектов развития.

В соответствии с возрастными осо�

бенностями развития детей 5–6 лет

одним из основных направлений диаг�

ностико�коррекционной работы стано�

вится психологическое сопровожде�

ние развития воображения. Диагно�

стико�коррекционный комплекс по

формированию выразительных дви�

жений соотносится с другими аспекта�

ми развития ребенка. Так как

чувственное познание – необходимая

часть любого отражения действитель�

ности, то оно лежит в основе формиро�

вания не только конкретного логиче�

ского мышления, но и речи. 

Функциональная и экономичная

система диагностических данных,

методы изучения развития вообра�

жения и тесно связанных с ним 

аспектов индивидуальности релева�

нтны разработанной коррекционно�

развивающей программе. В занятия

включены разнообразные приемы

активизации различных компонентов

креативности.

Разработана программа, специаль�

но предназначенная для психосо�

циальной реабилитации старших

дошкольников, имеющих различные

психосоматические расстройства.

Это дети с ослабленной или неразви�

интимного эмоционального отношения

к кому�либо или разрыв подобной 

эмоциональной связи, если таковая

уже была создана;

– депривация идентичности (соци�

альная): ограниченная возможность

для усвоения самостоятельной соци�

альной роли.

Диагностика уровня и вида депри�

вации необходима для получения

дифференцированной картины уров�

ня развития психики ребенка по цело�

му ряду отдельных составляющих:

грубая и тонкая моторика, социальное

поведение, речь и т.п.

Одна из методик: 

1. Динамическая организация дви�

гательного акта: «перебор пальцев» –

поочередное прикосновение большим

пальцем ко второму, третьему, чет�

вертому и пятому пальцам (5 серий

движений), которое должно произво�

диться одновременно обеими руками 

в медленном (2–3 серии движений в 

5 секунд), а потом в максимально

быстром темпе (5–7 серий движений 

в 5 секунд).

При затруднении вводится игровой

компонент и речевые команды.

2. Координация движений (пробы

Озерецкого) – одновременное и пооче�

редное сжимание кистей, «ассимет�

ричное постукивание» (2 раза одной

рукой и 1 раз другой).
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той координацией движений, растор�

моженностью, с неразвитыми функ�

циями или несформированными 

психическими процессами – внима�

нием, памятью, воображением, мыш�

лением.

Расширение двигательного опыта

таких детей – важнейшее условие

компенсации недостатков интеллекту�

альной и моторной сфер развития.

Организация коррекционной рабо�

ты по нравственной саморегуляции

поведения учитывает следующее:

1. Нравственное развитие не явля�

ется изолированным процессом, оно

связано с социальным общепсихиче�

ским развитием ребенка, т.е. осуще�

ствляется в контексте становления 

целостной личности человека.

2. Поворотным пунктом в нрав�

ственном формировании ребенка 

является возникновение нравствен�

ных идеалов (образцов), т.е. наличие 

постоянно действующего мотива. А от�

сюда – возникновение особых нрав�

ственных чувств: самоуважения,

собственного достоинства и др.

3. Субьектом саморегуляции ребе�

нок становится при появлении у него

определенного отношения к себе по

поводу нарушения норм морали (т.е. 

не повторение хороших поступков, 

а свободный, осознанный моральный

выбор  должен способствовать форми�

рованию у детей моральной саморегу�

ляции).

Поскольку дети с ЗПР отличаются

импульсивностью, психомоторной

расторможенностью и в то же время 

робостью, у них часто преобладает 

пониженный фон настроения. В этой

ситуации особенно важно поддержать

ребенка, помочь ему осознать самого

себя, свои достоинства и недостатки,

трудности и успехи.

Соблюдение норм поведения, бла�

годаря постоянной связи с положи�

тельными переживаниями, начинает

восприниматься ребенком как нечто

положительное само по себе.

Специалистами ДОУ в работе с

детьми�логопатами применяется

метод ролевой игры с использо�

ванием кукол, кукольного театра.

Подбор ролей происходит с учетом

особенностей поведения конкретных

детей. Детям предоставляется воз�

можность разобраться в условных

обстоятельствах со своими лично�

стными проблемами, получить новый

опыт взаимоотношений, осознать по�

лярные нравственные понятия. Таким

образом мы достигаем совершенство�

вания и развития эмоций в игре и 

появления внутренней саморегуля�

ции в поведении.

Психотерапевтические приемы:

– перенос отрицательных эмоций 

и качеств личности на условный 

уровень, на игровой (сказочный) 

образ;

– принятие и исполнение роли;

– рефлексия группового опыта;

– проигрывание прошлых отрица�

тельных переживаний (минимизация

травмирующих переживаний);

– прием десенсибилизации соци�

альных страхов у ребенка (суть: испы�

тание ребенком с каждым разом все

меньшего напряжения в социально

значимых для него ситуациях).

На основе накопленного практиче�

ского опыта работы с детьми с рече�

вой патологией специалистами ДОУ

была разработана программа «Физи�

ческое развитие детей с диагнозом

общее недоразвитие речи на основе

интегрированных занятий с исполь�

зованием психологического сопро�

вождения».

ЕЕ..ПП..  ППррооппиисснноовваа – канд. пед. наук, ст. пре6
подаватель кафедры теории и методики
физического воспитания Волгоградской гос.
академии физической культуры, инструк6
тор по физиче6скому воспитанию МОУ
Центр развития ребенка д/с № 342;

СС..НН..  УУссттиинноовваа,,  ЗЗ..НН..  УУссттиинноовваа – педагоги6
психологи МОУ Центр развития ребенка
д/с №342 г. Волгограда.
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ском возрасте пневмонией, сердечно�

сосудистыми заболеваниями, рахитом

и т.д.;

2) нейрогеннообусловленная мы�

шечная гипотония; возникает при по�

ражении коры, подкорки головного

мозга, мозжечка, спинного мозга.

Мышечный тонус – это постоянное

легкое напряжение здоровой мышцы,

благодаря которому конечности и тело

удерживаются в определенной позе.

Он оказывает воздействие на функции

и деятельность организма: регулирует

частоту и глубину дыхания, темпера�

туру тела, влияет на обмен веществ,

деятельность желудочно�кишечного

тракта, является важнейшим факто�

ром гемодинамики. 

У детей дошкольного возраста, име�

ющих диагноз миатонический синд�

ром, наблюдаются:

– нарушения осанки (сколиоз, лор�

дозы, кифоз);

– деформация стоп;

– нарушения прочности суставного

связочного аппарата;

– отклонения в психическом разви�

тии;

– отставания в физическом разви�

тии, преимущественно за счет дефи�

цита массы тела.

В рамках комплексной оздорови�

тельной работы в дошкольном учреж�

дении компенсирующего вида на базе

МОУ д/с № 220 г. Волгограда разраба�

тывается и апробируется эксперимен�

тальная программа физического вос�

питания, которая включает различные

виды организованных и самостоятель�

ных занятий. Программа ориентиро�

вана на достижение основной цели –

оптимизацию физического и психиче�

ского развития детей – и направлена

на решение основных задач: коррек�

цию нарушений опорно�двигательного

аппарата, общее укрепление организ�

ма и приобщение детей к регулярным 

занятиям физической культурой.

Оздоровительная работа в до�

школьном учреждении осуществляет�

ся инструкторами по ЛФК, по физиче�

скому воспитанию, массажистом и

воспитателями.

Современная эпоха, обращенная к

человеческим ценностям, во многом из�

менила социальные ориентиры, и здо�

ровье, как приоритетный из них, рас�

сматривается в настоящее время в ка�

честве условия  и базиса для духовных

и интеллектуальных достижений чело�

века. В первую очередь это относится к

здоровью детей. Особое место в этом

отношении занимает дошкольный воз�

раст, сопровождаемый интенсивной со�

циализацией ребенка, его активной

познавательной и игровой деятель�

ностью. Однако результаты многочис�

ленных исследований свидетельствуют

о том, что состояние здоровья детей

дошкольного и младшего школьного

возраста характеризуется отчетливы�

ми неблагоприятными тенденциями. 

Особое внимание в настоящее время

обращается на состояние здоровья 

детей с различного рода нарушениями

в развитии, воспитывающихся в соот�

ветствующих профильных дошколь�

ных учреждениях. Актуальность этой

проблемы не подкреплена адекватным

научно�методическим обеспечением, 

не изучены до конца особенности раз�

вития многих аномалий и патологий у

детей, не подобраны специальные сред�

ства обучения и воспитания.

Одну из групп таких детей состав�

ляют дошкольники с миатоническим

синдромом, характеризующимся сни�

жением мышечного тонуса и опреде�

ленного медиками как неврологиче�

ское заболевание. Условно его делят

на две группы:

1) соматогеннообусловленная мы�

шечная гипотония; возникает у де�

тей, часто болеющих в младенче�

Физкультурно6оздоровительная
работа с дошкольниками,

имеющими миатонический синдром

С.Ю. Максимова
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Основные формы реализации оздо�
ровительно�коррекционной програм�
мы составляют:

1. Физкультурные занятия, направ�

ленные на решение оздоровительных,

обучающих, коррекционных и разви�

вающих задач. В теплое время года

занятия проводятся на улице. В них

входят основные виды движений, лег�

кая атлетика, элементы спортивных 

и подвижных игр. В холодное время

года – занятия ритмической гимнас�

тикой в зале.

2. Индивидуальные коррекционные

занятия. Содержание занятий состав�

ляют подобранные в зависимости от

диагноза заболевания упражнения

ЛФК, методические приемы обучения

основным видам движения и способы

их совершенствования, а также двига�

тельные задания, совмещенные с мас�

сажем и физиотерапией.

3. Физкультурные прогулки.

4. Утренняя гимнастика.

5. Корригирующая гимнастика пос�

ле сна, физкультминутки.

6. Спортивные праздники и досуги.

7. Закаливающие процедуры и фи�

зиотерапия.

Все формы физического воспитания

содержат необходимые коррекцион�

ные упражнения и в комплексном воз�

действии способны решать вышепере�

численные задачи.

На базе МОУ д/с № 220 г. Волгогра�

да прошли экспериментальное апро�

бирование специально разработанные

для дошкольников с миатоническим

синдромом комплексы коррекционной

утренней гимнастики и корригиру�

ющей гимнастики после сна. Ниже

проводится содержание некоторых 

из них.

Комплексы утренней гимнастики

Гимнастика для укрепления мышц
плечевого пояса

(для старшего дошкольного возраста)

1. Ходьба и бег по кругу.

2. ИП – ОС;

1–2 – поднять плечи вверх;

3–4 – ИП.

3. ИП – ОС руки в стороны;

1–2 – сжать кисти в кулак;

3–4 – ИП.

4. ИП – то же (руки между упраж�

нениями не опускать);

1–2 – кисти к плечам;

3–4 – ИП.

5. ИП – то же (руки между упраж�

нениями не опускать);

1–2 – руки вверх;

3–4 – ИП.

6. ИП – ОС руки в стороны;

1–2 – сжать кисти в кулак;

3–4 – ИП.

7. ИП – ОС руки на пояс;

1–2 – вывести локти вперед;

3–4 – отвести локти назад, про�

гнуться.

8. ИП – ОС;

1–2 – руки вверх, правую ногу 

назад на носок;

3–4 – то же с другой ноги.

9. ИП – ОС;

1–2 – наклон вперед;

3–4 – ИП.

10. ИП – ОС;

1 – прыжком ноги в стороны, руки 

вверх;

2 – прыжком в ИП.

11. Дыхательное упражнение.

ИП – ОС руки на пояс, локти отве�

дены назад, лопатки соединены.

Сделав глубокий вдох через нос, вы�

полнить сильный выдох через рот с

произношением звука «ж�ж�ж» (жук).

Все упражнения повторить по 10

раз.

Комплекс с отягощениями
(мешочки с песком)

1. Ходьба по кругу:

– на носках;

– на пятках;

– по профилактической дорожке.

2. Бег по кругу в колонну по одному.

3. Во время ходьбы по кругу дети бе�

рут в каждую руку мешочки с песком. 

4. ИП – ОС (мешочки в руках);

1 – руки вперед;

2 – руки вверх;

3 – руки в стороны;

4 – ИП.
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1–2 – правую ногу назад на носок,

руки вверх;

3–4 – то же с другой ноги.

10. ИП – ОС руки на пояс (мешочки

в руках);

1 – прыжком ноги в стороны, руки 

в стороны;

2 – прыжком в ИП.

11. Дыхательное упражнение.

ИП – стойка ноги врозь, руки на�

верху;

1–2 – небольшой наклон вперед, 

руки опустить вниз – выдох;

3–4 – вернуться в ИП – вдох.

Все упражнения повторить по 6 раз.

5. ИП – ОС (мешочки в руках);

1–2 – поднять плечи вверх;

3–4 – ИП.

6. ИП – стойка ноги врозь, руки 

в стороны (мешочки в руках);

1–2 – наклон вправо;

3–4 – наклон влево.

7. ИП – стойка ноги врозь, руки 

в стороны (мешочки в руках);

1–2 – наклон к левой ноге;

3–4 – наклон к правой ноге.

8. ИП – ОС руки на пояс;

1–2 – присесть, руки вперед;

3–4 – ИП.

9. ИП – ОС;

Корригирующая гимнастика после сна «Звуки моря»

Задачи:

1) коррекция плоскостопия;

2) развитие мелкомоторной координации, способности к равновесию;

3) повышение функциональных возможностей дыхательной системы.

Содержание

Ходьба по ребристым дорожкам:
ИП – руки на пояс

ИП – ОС «волны»;
1 – поднявшись на носки, выполнить
волнообразные движения руками;
2 – ИП

ИП – ОС «чайки»;
1–4 – прижав стопу правой ноги к
колену левой, выполнять поднима6
ние и опускание рук;
5–8 – то же с другой ноги

Ходьба по ребристым дорожкам:
ИП – руки на пояс

ИП – ОС «кораблик»;
1–8 – сложив кисти рук в виде ло6
дочки, водить ими в правую и левую
сторону;
2–8 – вывести большие пальцы,
сложить их вместе и выполнять то
же движение (кораблик с парусом)

«Сильный ветер»:
ИП – руки на пояс.
Сделав глубокий вдох через нос, 

с силой дуть на воздушный шар

Общие методические указания

Следить за осанкой, правильным
положением головы и постановкой
стоп

Сначала можно выполнять движе6
ния поочередно левой и правой 
рукой, затем добиваться синхрон6
ности выполнения

Добиваться у детей удержания рав6
новесия. Движения руками должны
быть плавными и заканчиваться
кистью

Следить за осанкой

Пальцы должны быть напряжены

Необходимо четко ограничить рас6
стояние

Дозировка

1 минута

10–12 раз

4–6 раз

30–60 секунд

2–4 раза

4–6 раз
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СС..ЮЮ..  ММааккссииммоовваа – канд. пед. наук, ст.
преподаватель кафедры теории и методи6
ки физического воспитания Волгоградской
гос. академии физической культуры, ин6
структор по физическому воспитанию 
д/с № 220  г. Волгограда.

Дозировка

30–60 секунд

4 раза

6–8 раз

30 секунд

8–10 раз

8–10 раз

Содержание

Ходьба по дорожке с нарисованны6
ми стопами:
ИП – руки на пояс

ИП – присев, сложить кисти рук
вместе в виде бутона: «распускают6
ся цветы»;
1–4 – медленно поднимаясь, раз6
вести пальцы рук в стороны;
5–8 – то же в обратном порядке

ИП – скрестить руки в кистях: «ба6
бочка летит».
Выполнять кистями имитацию дви6
жения крыльев бабочки

Ходьба по дорожке с нарисованны6
ми стопами

ИП – ОС кисти рук подняты вверх:
«утята»;
1–2 – не разводя носков ног, отвес6
ти пятку правой ноги в сторону, кис6
ти опустить вниз;
3–4 – ИП;
5–8 – то же в другую сторону

ИП – ОС руки вперед, кисти рук
собраны в виде «клюва»;
1–2 – не разводя пяток, отвести но6
сок правой ноги в сторону, кисти
выпрямить;
3–4 – ИП;
5–8 – то же в другую сторону

Общие методические указания

Следить за осанкой, правильной
постановкой стоп

Пальцы должны быть напряжены,
движение должно выполняться
синхронно

Пальцы должны быть напряжены,
движение должно выполняться
синхронно

Сначала попробовать выполнять
движение только ногами, затем
совместить его с руками

Сначала попробовать выполнять
движение только ногами, затем
совместить его с руками

Гимнастический комплекс «В лесу»

Задачи:

1) содействие правильной постановке стоп;

2) развитие мелкой моторики.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

10/0533



В своей работе я использую авторс�

кую программу Н.Н. Ефименко «Театр

физического воспитания и оздоровле�

ния детей дошкольного возраста». Эта

программа полностью отражает те

требования, которые способствуют

здоровому и творческому развитию де�

тей в ДОУ: играя – оздоравливать, вос�

питывать, развивать, обучать.

Физкультурное занятие
в средней группе ДОУ

Большая тематическая игра – «Лес�

ные приключения».

Ситуационная мини�игра – «Таеж�

ные тропы».

Программное содержание.
Преобладающий основной двига�

тельный режим – ходьба, упражнения

в лазании.

• Учить лазать по лестнице с изме�

нением направления.

• Развивать и укреплять дыхатель�

ную мускулатуру с помощью дыха�

тельных упражнений.

• Укреплять мышцы спины, плече�

вого пояса.

• Закреплять навыки преодоления

препятствий.

• Развивать координацию движе�

ний.

• Формировать умение выражать

эмоции через телодвижения.

Материальное обеспечение: верев�

ка, 6 больших кубов, 2 доски, 3 гимна�

стические скамейки, гимнастическое

бревно, 4 дуги, стандартная гимнасти�

ческая лестница.

Ход занятия.
Дети входят в зал, строятся в 

шеренгу.

Муниципальное дошкольное обра�

зовательное учреждение № 8 «Белоч�

ка» г. Усть�Илимска с 2000 г. работает

по Образовательной системе «Школа

2100» (Программа развития и воспи�

тания дошкольников «Детский сад –

2100»). В этой программе нет разрабо�

танных физкультурных занятий,

присутствует только программное 

содержание, предусматривающее ис�

пользование в виде результативных

навыков основных движений на конец

учебного года. Мы хотим поделиться

своим опытом работы в данном на�

правлении.

Целью физического воспитания в

ДОУ является формирование у детей

здорового образа жизни.

Главное содержание физического

воспитания дошкольников составля�

ют различные виды физических 

упражнений: основные, танцеваль�

ные движения, строевые и общераз�

вивающие упражнения, подвижные 

и спортивные игры, спортивные уп�

ражнения, основы туризма, дальние

прогулки за пределы дошкольного

учреждения.

Физические упражнения в детском

саду – это не только средство фор�

мирования двигательных умений. По

своему содержанию и направлению 

их функции значительно шире и 

ориентированы на развитие у ре�

бенка�дошкольника навыков обще�

ния, на получение и закрепле�

ние информации об окружающем 

мире и о самом себе, на развитие 

трудовых действий, осознание себя

как частицы природы, общест�

ва, как личности.

Нетрадиционное
физкультурное занятие для детей

средней группы по программе
«Детский сад – 2100»

О.В. Сурабашева
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Воспитатель: Ребята, мы неодно�

кратно отправлялись с вами путеше�

ствовать на лодке по реке Ангаре. 

Мы уже обследовали близлежащие

берега. А сегодня мы с вами отпра�

вимся на катере, далеко от нашего

города. Посмотрим настоящую не�

проходимую, таинственную тайгу. 

Рано на рассвете мы обследуем таеж�

ные тропы. Ребята, занимаем спаль�

ные места на катере и отправляемся

в путь.

Звучит аудиозапись «Морской при�

бой».

Дети ложатся на спину, руки произ�

вольно, ноги согнуты в коленях.

Воспитатель: Но вот наступило 

утро, и первые лучи солнца пробились

сквозь утренний туман.

1. «Пробуждение».
ИП – лежа на спине. Ребята откры�

вают глаза, смотрят вверх. Подни�

мают голову и переводят взгляд 

вперед – вдох. ИП – выдох. Выполня�

ют 3 раза.

2. «Приветствие».
ИП – то же. Приподнявшись на лок�

тях, поворачивают голову влево и

вправо и говорят соседу «привет».

3. «Горка».
ИП – то же, руки вдоль туловища;

выгнуть спину, опора на лопатках и

стопах ног – вдох; ИП – выдох (повто�

рить 5–6 раз).

4. «Затекли ноги».
ИП – то же, руки в стороны, ноги

прямые; 1) подняли прямые ноги

вверх; 2) согнули ноги в коленях; 

3) выпрямили ноги вверх; 4) ИП (по�

вторить 4 раза).

5. «Качание на волнах».
Подул ветер, катер качается на

волнах. ИП – то же, руки вытянуты

за головой, ноги прямые. Руки и ноги

поднять вверх, качнуться туловищем

вперед и сесть на пол (повторить 

5–6 раз).

6. «Рассматриваем берег».
Ребята встают на ноги, при�

кладывают руки в виде бинокля к гла�

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

– второй круг
движения детей.

– первый круг
движения детей.

Схема движения детей по спортивному залу

В
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16. «Мост через ручей».
Дети поднимаются и спускаются 

по наклонным доскам.

17. «Нора лисы».
Подлезание под дуги.

18. «Кочки�бугорки».
Дети наступают на скамью и спус�

каются вниз.

19. «Собираем шишки».
Воспитатель: Ребята, на высоких

кедрах скачут быстрые, ловкие белки.

Они собирают кедровые шишки. Хоти�

те, и мы наберем шишек?

Поднимаемся и спускаемся по

шведской стенке: 1 – пролет вверх, 

2 – пролет  вниз.

20. «Лечим руки».
Воспитатель: Ребята, мы занозили

руки, ободрали ладони. Давайте по�

ищем подорожник, сядем и полечим 

руки.

21. Игра «Веселые бурундуки».
Бурундуки ищут ягоды и коренья

на поляне. (Дети передвигаются на

четвереньках, отжимаясь на руках.)

Воспитатель стуком дает им знать, что

рядом хищник; бурундуки прячутся

за бревно, за кубы, за скамью. Стихает

стук, и бурундуки возвращаются на

поляну. (Играем 3 раза.)

22. «Возвращение на катер».
Воспитатель: Ребята, наступает

вечер. Мы провели в лесу замечатель�

ный день, а теперь нам надо возвра�

щаться на катер и отправляться 

домой.

Звучит аудиозапись плеска воды.

Воспитатель: Я слышу шум реки,

а значит, мы у берега. Идемте за мной.

Высоко поднимая колени, чтобы не

увязнуть в песке, ребята проходят

вокруг кубов, направляются к выходу

из зала и выходят, пролезая через 

обруч.

зам. Имитируют рассматривание, вы�

полняя приседания, различные пово�

роты и наклоны туловища.

Воспитатель: Да, верно, ребята,

впереди нас ждет непроходимый лес,

густой, таинственный. Но мы с 

вами смелые, отважные, ловкие. 

А значит – вперед!

7. «Покидаем борт катера».
Ребята переступают через натяну�

тый канат.

8. «Сыпучий песок».
Берег крутой, песчаный. Дети вы�

полняют 5–6 шагов на месте, высоко

поднимая колени.

Звучит аудиозапись «Шум леса».

Воспитатель: А вот и опушка 

леса. Густой стеной стоит кустар�

ник. За ним высятся мохнатые ели.

Чтобы не потеряться, по лесу мы 

идем цепочкой. Повернулись налево, 

пошли друг за другом.

9. «В поисках тропы».
Пробираемся через кустарник. На

высоких четвереньках проходим по

наклонной доске вверх. Спускаемся

вниз по наклонной доске, выпрями�

вшись в полный рост.

10. «Еловые ветви».
Воспитатель: На пути у нас пре�

градой встали высокие ели.

Подлезание «змейкой» под дуги.

11. «Тропинка».
Тропинка завалена корягами. Вслед

за воспитателем ребята проходят

вдоль скамеек приставным шагом, ру�

ки на скамье, спина прогнутая.

12. «Узкая тропинка».
Дети проходят приставным шагом

по бревну.

13. «Отвесная скала».
Дети поднимаются по шведской

стенке приставным шагом на высоту 

3�х лестничных пролетов. На 4�м про�

лете спускаются вниз.

14. «Глыбы».
Дети поднимаются на кубы и спус�

каются с них.

15. «След зайца».
Звучит аудиозапись «Пение птиц». 

Воспитатель: Предлагаю распу�

тать следы зайца. Переступаем 

через скамейки.
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Одним из важнейших средств по�

знания окружающего мира для детей 

3–4 лет является возможность пони�

мать речь и говорить. У ребенка возни�

кает настоятельная потребность спра�

шивать взрослого о заинтересовавших

его предметах и явлениях окружа�

ющего мира, что служит основой для

развития диалогической речи и свиде�

тельствует о развитии у детей позна�

вательной речевой активности. Не

случайно на протяжении третьего года

жизни увеличивается объем словаря,

возрастает объем высказываний. 

В этой связи воспитателям следует не

только поощрять инициативу ребенка

вступать в речевое общение, но и серь�

езно относиться ко всем его высказы�

ваниям и к их качеству.

Дети проявляют готовность к работе

с предметными и сюжетными картин�

ками. Они с удовольствием принимают

участие в составлении рассказа по

картинке, раскрашивают и дорисовы�

вают отдельные фрагменты, устанав�

ливают простейшие причинно�след�

ственные связи, понимают жизненно

близкий сюжет. Картинки позволяют

расширить словарь ребенка, его пред�

ставления об окружающем, закрепить

полученные знания и реализовать их 

в собственном речевом опыте.

В процессе интенсивного развития

речи у детей возникает контроль за

собственной речью. Поэтому ребенок

часто просит взрослого воспроизвести

слово или предложение, сказанное им.

Тем самым он убеждается, что взрос�

лый правильно понял его речевое со�

общение, а также уточняет, насколько

грамотно оно составлено. Таким обра�

зом у детей наряду с самоконтролем

постепенно развивается грамматичес�

кий строй речи.

Детей на третьем году жизни нужно

побуждать использовать в своих вы�

сказываниях глаголы, наречия, прила�

гательные, числительные, служебные

слова (предлоги, союзы, частицы). При

отсутствии целенаправленного руко�

водства дети могут вернуться к более

простым оборотам речи или даже жес�

там, мимике, характерным для более

раннего периода жизни. Взрослые

должны следить, чтобы дети употреб�

ляли существительные в разных па�

дежных формах, в единственном и

множественном числе, а глаголы – в

настоящем, прошедшем и будущем

времени.

Взрослые также способствуют раз�

витию у детей связной речи, умения в

нескольких предложениях выразить

свои впечатления. Очень важно при

этом продемонстрировать эмоцио�

нальный отклик на рассказ ребенка

(например, о посещении цирка, про�

гулке в парке, новой игрушке и т.п.).

Поддерживая у детей желание гово�

рить, взрослый задает наводящие воп�

росы, просит повторить заинтересо�

вавшие его эпизоды в повествовании

ребенка. 

Взрослый учит детей общаться друг

с другом, побуждая их словом выра�

зить просьбу, обращенную к товари�

щу. Он помогает детям договориться,

давая образец речевого общения,

употребляя слова, выражающие

просьбу, обещание, желание уступить

друг другу. Таким образом взрослый

формирует культуру речевого обще�

ния ребенка. В результате на третьем

году жизни интенсивно развиваются

смысловая сторона речи, функции

сравнения, обобщения.

Вместе с тем в речевых возможно�

стях детей данного возраста наблюда�

ются большие индивидуальные разли�

чия: одни начинают говорить рано,

четко произносят слова; другие, хоро�

шо понимая речь, говорят мало, сильно

Воспитателям и родителям
о речевом развитии дошкольников

3–4 лет*
Т.Р. Кислова
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искажая слова. Особого внимания тре�

буют дети, которые говорят невнятно,

не умеют строить связное высказыва�

ние, предпочитают молчать. В обще�

нии с ними полезно вспоминать знако�

мые эпизоды, занимательные ситуа�

ции, побуждая их высказаться, т.е.

вызвать у них потребность в общении.

Постепенно в процессе индивидуаль�

ной и групповой работы различия в

речевых возможностях детей начина�

ют сглаживаться. Это доказывает не�

обходимость сочетания разных форм

стимулирования речевого общения в

условиях детского сада и в семье. 

Особое внимание следует уделить

развитию артикуляции. У детей данно�

го возраста звукопроизношение часто

бывает нарушено, так как в большин�

стве случаев артикуляционный аппа�

рат ребенка еще не приобрел гибкость

и подвижность, необходимые для пра�

вильного произношения звуков. Для

этого нужна артикуляционная гимна�

стика. Она представляет собой комп�

лекс упражнений, одни из которых 

помогают улучшить подвижность ор�

ганов артикуляции, другие – увели�

чить объем и силу движений, третьи

вырабатывают точность артикуляци�

онной позы, необходимой для произне�

сения того или иного звука. Артикуля�

ционная гимнастика подготовит рече�

вой аппарат ребенка к правильному

звукопроизношению. Ее полезно соче�

тать с дыхательными упражнениями 

и мимическим массажем. 

Во время артикуляционной гимнас�

тики происходит знакомство детей со

звуковой культурой родного языка.

Малыши приобретают представления

о звуках, способе и месте их образова�

ния, начинают узнавать эти звуки в

звуковом ряду, в отдельных словах.

Начиная с трех лет у детей заклады�

ваются основы фонетико�фонемати�

ческого аспекта речи.

Уровень развития речи детей нахо�

дится в прямой зависимости от степе�

ни сформированности мелких движе�

ний рук. Для определения уровня раз�

вития речи детей первых лет жиз�

ни разработан следующий метод:
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ребенка просят показать один паль�

чик, два пальчика и три. Дети, кото�

рым удаются изолированные движе�

ния пальцев, – говорящие. Если у 

ребенка напряженные движения,

пальцы сгибаются и разгибаются

только вместе и не могут двигаться

изолированно, то этот ребенок еще не

говорит. До тех пор, пока движения

пальцев не станут свободными, разви�

тия речи и, следовательно, мышления

добиться не удастся.

Научно доказан факт, что трениров�

ка мелких движений пальцев рук явля�

ется стимулирующей для общего раз�

вития ребенка, особенно для развития

речи. Большое стимулирующее влия�

ние функций руки отмечают все спе�

циалисты, изучающие деятельность

головного мозга, центральной нервной

системой, психику детей. Чем выше

развита двигательная и координатор�

ная активность руки, тем лучше разви�

вается речь и тем меньше трудностей

ребенку придется испытывать, когда

он будет учиться писать. Системати�

ческие упражнения, тренировка дви�

жений пальцев в сочетании с на�

правляющей работой по развитию речи

являются важными средствами повы�

шения работоспособности головного

мозга. Формирование словесной речи

ребенка начинается, когда движения

пальцев рук становятся более точными.

Таким образом, роль стимула в раз�

витии центральной нервной системы,

всех психических процессов и, в част�

ности, речи играют формирование и
совершенствование мелкой моторики
кисти и пальцев рук. Пальчиковые 

игры помогают налаживать коммуни�

кативные отношения на уровне сопри�

косновения, эмоционального пережи�

вания, контакта. Игры имеют большое

значение для развития, так как дают

малышу возможность «прочувство�

вать» свои пальцы, ладони, познать

возможности собственного тела. Со�

единение «слово – палец» наилучшим

образом способствует развитию не

только мелкой моторики, но и речи.

Фольклорные песенки и потешки 

благодаря своей напевности и мело�



компьютер, языки, изучая энциклопе�

дии, обучая чтению в раннем возрасте

и т.д. Преждевременное обучение ре�

бенка недопустимо, так как в резуль�

тате может появиться минимальная

мозговая дисфункция (когда один

участок мозга развивается быстрее за

счет другого). Это приводит в дальней�

шем к неуспешности в обучении, пло�

хой памяти, рассеянному вниманию,

проблемам в эмоциональной сфере. 

Авторы нового пособия по развитию

речи дошкольников 3–4�х лет «По до�

роге к Азбуке» («Лесные истории»)*

формулируют цели и задачи курса с

учетом всех названных особенностей

речевого развития детей этого возраста.

Целью курса являются развитие

познавательной и речевой активности

детей, формирование культуры рече�

вого общения.

Задачи курса:
1) активизация смысловой стороны

речи, понимания речи;

2) обогащение словаря;

3) совершенствование грамматиче�

ского строя речи;

4) развитие связной речи (монологи�

ческой и диалогической);

5) усиление контроля над собствен�

ной речью;

6) знакомство со звуками и развитие

навыков простейшего звукового ана�

лиза;

7) развитие мышц артикуляционно�

го аппарата, мимической мускулату�

ры, дыхательной системы;

8) развитие мелкой моторики рук и

тактильной чувствительности;

9) развитие творческих и интеллек�

туальных способностей детей;

10) нравственное воспитание детей. 

Покажем, как реализуются задачи

курса, на примере содержания одного

занятия.

Занятие 5
Цели: 1) развитие внимания, вооб�

ражения, артикуляции, мелкой мото�

рики; 2) обогащение словаря; 3) разви�

дичности развивают у малыша

чувство языка. 

Наряду с развитием мелкой мото�

рики полезно уделять внимание раз�

витию тактильной чувствительности.

У детей 3�х лет, как правило, уже

сложились представления о предметах

и их признаках. Словесное обозначе�

ние качества ощупываемого предмета

является обязательным условием про�

цесса его осознания. Усвоив значение

слова, обозначающего признак пред�

мета, ребенок приобретает способность

сравнивать предметы по качеству, а

для этого ему необходимо развивать

чувствительность пальцев, которая

обеспечивает восприятие таких

свойств предмета, как мягкость, твер�

дость, форма, вес (легкий, тяжелый),

температура (холодный, горячий, теп�

лый), особенность поверхности (глад�

кий, шероховатый). Узнавание пред�

метов на ощупь в дальнейшем дает

возможность правильно держать

кисть, регулировать силу ее захвата 

и улучшает тонус мышц, что делает

движения руки более точными.

При систематической работе по раз�

витию тактильного восприятия у ре�

бенка значительно активизируются

познавательные процессы, обогащает�

ся активный и пассивный словарь.

Поскольку интеллект и мышление

зависят от развития движений пальцев

и тела, развитию кисти руки принадле�

жит важная роль в формировании 

головного мозга и становлении речи, так

как рука имеет самое большое предста�

вительство в коре головного мозга.

Самый благоприятный период для

развития интеллектуальных и твор�

ческих возможностей человека – от 

3 до 9 лет, когда кора больших полу�

шарий еще окончательно не сформи�

рована. Именно в этом возрасте необ�

ходимо развивать память, восприятие,

мышление, внимание.

Часто родители и педагоги заменя�

ют психологическое развитие ребенка

информационным, осваивая с ним

* Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке» («Лесные исто�

рии»): Пособие по развитию речи детей 3–4 лет. – М.: Баласс, 2005. 
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4. Работа с раздаточным мате�
риалом.

На отдельном столе разложены

предметы: перышко, камешек, наду�

тый воздушный шар, комочек ваты.

Детям предлагается бесконтактно 

определить лишний предмет – тот, 

который невозможно сдуть. Если кто�

либо из детей ошибается, ему предла�

гается найти правильный ответ опыт�

ным путем. 

– Какой из этих предметов самый

тяжелый?

– Как это можно проверить?

– Какой из этих предметов самый

большой?

– Как можно играть с воздушным

шаром?

– Давайте и мы с вами поиграем.

5. Физкультминутка.
Шар воздушный –

Шаловливый,

Непослушный,

Вместе с ветром убежал,

А куда,

И не сказал.

(Ф. Бобылев)
Дети, стоя в кругу, подбрасывают

воздушный шар.

6. Пальчиковые игры.
– Вы не забыли, кто пришел в гости

к игрушкам?

– Улитка рассказала волшебную

историю о том, как она однажды лета�

ла в небе. Давайте и мы поучаствуем в

этой истории.

Сначала детям предлагается с по�

мощью пальцев рук сделать улитку.

Для этого пальцы одной руки сжима�

ются в кулак, а указательный и сред�

ний выпрямляются (голова и рожки

улитки). Рожки направлены вверх и

шевелятся. Кулак другой руки при�

жат к запястью первой руки (раковина

улитки). Воспитатель предлагает

«улиткам» прогуляться по поверхно�

сти столов. А пока улитки «ползут»,

воспитатель читает стихотворение:

Улитка, улитка,

Покажи свои рога,

Дам кусок пирога,

Пышки, ватрушки,

Сдобные лепешки.

тие умения классифицировать пред�

меты по их признакам; 4) знакомство

со звуком «У».

Оснащение: изображения ежика,

лисенка, улитки (или мягкая игруш�

ка), 2 воздушных шарика (сдутый и

надутый; внутрь надутого шарика же�

лательно поместить раковину улитки

или какой�нибудь маленький округ�

лый предмет); перышко, камешек, ку�

сочек ваты; картинка с изображением

трубочки.

1. Лексическая работа.
Воспитатель: В лесной детский сад

приползла гостья. Кто это? (Показыва�

ет детям картинку с изображением

улитки и предлагает рассмотреть ее и

составить рассказ�описание.)

– Какая у улитки голова? Какая

шея?

– Что есть на голове улитки?

– Что носит улитка на себе?

– Как называется домик улитки?

– Для чего нужна улитке раковина?

– Тот, кто держал в руках улитку,

знает, что на ощупь она скользкая,

мокрая и мягкая. Ее легко раздавить,

поэтому ей нужен твердый и крепкий

домик.

– Как передвигается улитка?

– Умеет ли она летать? Почему?

2. Звуковая работа.
Воспитатель: Слово улитка начи�

нается со звука «У». Произнесите этот

звук и скажите, похожи ли ваши губы

на трубочку? Почему? Со звука «У»

начинаются слова утка, уж, утро,
удочка, умница, улица. Какие из этих

слов вы запомнили?

3. Работа со стихотворением В. Бе�
рестова «Бычок».

Предварительно воспитатель разу�

чивает с детьми две последние строч�

ки стихотворения, после этого читает

его с самого начала:

Маленький бычок,

Рыженький бочок,

Ножками ступает,

Головой мотает.

Дети: Где же стадо? Му�у�у!

Ску�у�учно одному�у�у!

Воспитатель: Как вы думаете, по�

чему бычку стало скучно?
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ТТааттььяяннаа  РРууддооллььффооввннаа  ККииссллоовваа  – канд.
пед. наук, автор пособий по развитию речи
дошкольников «По дороге к Азбуке» в про6
грамме «Детский сад – 2100», г Москва.

Воспитатель: И вот наша улитка,

как и ваши, ползла себе по дорожке и

вот что увидела. Что это? (Показывает

воздушный шарик в сдутом состоя�

нии.) Вдруг из�за куста с криком 

выбежали дети. Улитка испугалась и

заползла внутрь шарика. А дети по�

добрали шарик, надули его и потом

отпустили в полет.

Далее детям предлагается поиграть

в шарик (под декламацию стихотворе�

ния Г. Сапгира):

Шарик свернутый лежал,

Чтоб в окно не убежал.

(Дети складывают прямые ладони

вместе.)

А теперь его надую,

С ним по улице пойду я.

(Запястья и кончики пальцев соеди�

нены, а ладони при этом медленно рас�

ходятся в стороны, словно надувается

шар.)

Воспитатель: Вот так наша улитка

оказалась в небе (показывает надутый

шар с «улиткой» внутри). Давайте по�

можем нашей улитке полетать в своем

воздушном шаре и подуем на него.

Дети дуют на воздушный шар, а

воспитатель подбрасывает его вверх.

7. Мимические упражнения.
Воспитатель: Шарик с улиткой

улетел далеко�далеко. Вы не знаете,

как улитка сможет выбраться из воз�

душного шарика? Наверное, если 

бы шарик лопнул, улитка могла бы 

попасть на землю. Поможем шарику

лопнуть?

Воспитатель предлагает детям на�

дуть щеки (это будет шарик), а потом

резко надавить на них указательными

пальцами рук. Раздавшийся звук бу�

дет означать хлопок лопнувшего 

шарика. Упражнение повторяется

несколько раз.

– Ваши улитки освободились, надо

выпустить на волю и нашу улитку. 

Воспитатель прокалывает надутый

воздушный шар (или развязывает 

веревочку, которой он был связан) и

извлекает из него предварительно

вложенный предмет, имитирующий

улитку.

– Вот улитка снова дома. Сегодня 

ей скучать не пришлось. А вы сегодня

не скучали? Надеюсь, на следующем

занятии вам тоже будет интересно.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! НОВИНКА!НОВИНКА!
Издательство «Баласс» выпустило новое пособие в серии

««ММееттооддииччеессккааяя  ббииббллииооттееккаа  ддоошшккооллььннооггоо ппееддааггооггаа»»::

«Cистема работы со старшими дошкольниками
с задержкой психического развития

в условиях дошкольного образовательного учреждения».

Программно6методическое пособие под редакцией
Т.Г. Неретиной.

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам: (095) 176�12�90, 176�00�14.

Заявки на отправку по почте принимаются по телефону: (095) 735�53�98.
bal.post@mtu�net.ru

http://www.school2100.ru E�mail:balass.izd@mtu�net.ru
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явления этого состояния. Потрениро�

вавшись в применении данного прие�

ма, можно научиться овладевать сво�

им волнением.

22..  ««ННаассттррооййккаа  ннаа  ооппррееддееллееннннооее  ээммоо66
ццииооннааллььннооее  ссооссттоояяннииее»»..  Нужно мыс�

ленно связать то или иное свое состоя�

ние с какой�либо мелодией, цветом,

жестом.

33..  ««ППрриияяттннооее  ввооссппооммииннааннииее»»..
Предложите ребенку вспомнить ситу�

ацию, в которой он испытал полный

покой, и представить ее себе как мож�

но ярче, стараясь заново пережить все

связанные с ней ощущения.

44..  ««ИИссппооллььззооввааннииее  ррооллии»»..  Предлага�

ется представить себе образ для под�

ражания и войти в эту роль.

55..  ««ККооннттрроолльь  ггооллооссаа  ии  жжеессттоовв»»..
Объясните ребенку, как по голосу и

жестам можно определить эмоцио�

нальное состояние. Этот прием необхо�

димо отрабатывать перед зеркалом.

66..  ««УУллыыббккаа»»..  Обучение целенаправ�

ленному управлению мышцами лица.

Расскажите ребенку, какое значение

имеет улыбка для снятия нервно�мы�

шечного напряжения.

77..  ««ММыыссллееннннааяя  ттррееннииррооввккаа»»..  Ситу�

ация, вызывающая тревогу, заранее

представляется во всех подробностях,

продумывается поведение в особо

трудные моменты.

88..  ««РРееппееттиицциияя»».. Проигрывается 

ситуация, вызывающая тревогу.

99..  ««ДДооввееддееннииее  ддоо  ааббссууррддаа»»..  В процес�

се беседы «в спокойной ситуации»

предлагается сыграть очень сильную

тревогу, страх.

1100..  ««ППееррееффооррммууллииррооввккаа  ззааддааччии»»..
Необходимо тренировать умение фор�

В данной статье рассматри6
ваются различные группы детей 
с незначительными отклонениями 
в эмоционально6волевой сфере, кото6
рые тем не менее ведут к трудно6
стям школьного обучения и взаимо6
отношений со сверстниками. По
каждой группе детей приводятся 
некоторые признаки характерной
для этой группы проблемы с целью
более точной ее диагностики и затем
предлагается несколько приемов кор6
рекции данного недостатка.

Тревожный ребенок

Проблема преодоления тревожно�

сти, по существу, распадается на две:

– овладение состоянием тревожно�

сти, снятие его отрицательных послед�

ствий;

– устранение тревожности как от�

носительно устойчивого личностного

образования.

Работа по преодолению тревожно�

сти может осуществляться на трех

взаимосвязанных уровнях:

1. Обучение ребенка приемам и 

методам овладения своим волнением,

снижения тревожности.

2. Расширение возможностей ребен�

ка, формирование у него новых навы�

ков, умений, знаний.

3. Перестройка особенностей лич�

ности, прежде всего самооценки и мо�

тиваций. Одновременно необходимо

проводить работу с семьей.

Приемы коррекционной работы:

11..  ««ППееррееииннттееррппррееттаацциияя»»  ссииммппттоо66
ммоовв  ттррееввоожжннооссттии..  Часто людей с по�

вышенной тревожностью демора�

лизуют первые же признаки про�

Приемы коррекции поведения детей
с различными эмоционально6волевыми

нарушениями
Т.Г. Неретина
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мулировать цель своего поведения в

той или иной ситуации, полностью

отвлекаясь от себя.

Агрессивный ребенок

Детская агрессивность – признак

внутреннего эмоционального неблаго�

получия, сгусток негативных пережи�

ваний, один из неадекватных способов

психологической защиты. Дети, под�

верженные вспышкам агрессивности,

используют любую возможность, что�

бы толкать, бить, щипать других, ло�

мать игрушки и т.п.

Причины агрессивности – почти

всегда внешние: семейное неблагопо�

лучие, несоответствие между жела�

емым и возможным. Только поняв и

приняв это, взрослые «догадаются»,

что ребенок ни в чем не виноват, и 

если его не будут обижать, то и он 

будет доброжелателен и приятен в

общении.

Игры и упражнения на снижение

агрессии и ослабление негативных

эмоций:

11..  ««ВВыыббииввааеемм  ппыылльь»» (для детей с 

4 лет). Каждому участнику достается

«пыльная» подушка. Он должен, усерд�

но колотя ее руками, выбить пыль.

22..  ««УУххооддии,,  ззллооссттьь,,  ууххооддии!!»» (для де�

тей с 4 лет). Играющие ложатся на ко�

вер по кругу. Между ними разложены

подушки. Закрыв глаза, дети начина�

ют со всей силы бить ногами по полу, 

а руками – по подушкам с громки�

ми криками: «Уходи, злость, уходи!».

Упражнение выполняется 3 минуты,

затем дети ложатся в позу звезды и

отдыхают, 3 минуты слушая музыку.

33..  ««РРууггааееммссяя  ооввоощщааммии»»  (для детей с

5 лет). Предложите детям поругаться,

но не плохими словами, а... овощами: 

«Ты – огурец», «А ты – редиска» и т.д.

44..  ««ННеетт!!  ДДаа!!»»  (для детей с 5 лет). Де�

ти свободно бегают по помещению и

громко кричат: «Нет! Нет!». Встреча�

ясь, заглядывают в глаза друг другу и

еще громче кричат: «Нет! Нет!». По

сигналу ведущего продолжают бе�

гать, но кричат уже: «Да! Да!»,

заглядывая друг другу в глаза.

55..  ««ТТииггрр  ннаа  ооххооттее»»  (для детей с 

5 лет). Взрослый – тигр. За ним вста�

ют тигрята, которых он обучает охо�

тится. Дети должны подражать всем

движениям взрослого. Тот, изобра�

жая тигра, медленно выставляет впе�

ред ногу с пятки на носок, вытягивает

когтистую переднюю «лапу», подни�

мает голову и крадется к добыче. Сде�

лав 5–6 таких крадущихся шагов, он

группируется, поджимает к груди

«лапы», наклоняет голову, приседает

и резко прыгает, издавая громкий

клич: «Ха!». Тигрята делают все это 

с ним одновременно.

66..  ««ЖЖуужжаа»» (для детей с 6 лет). «Жу�

жа» сидит на стуле с полотенцем в ру�

ках. Остальные бегают вокруг нее,

строят рожицы, дразнят, дотрагива�

ются до нее, щекочут. «Жужа» терпит

сколько может, но, когда ей все 

надоедает, она вскакивает и начинает

гоняться за «обидчиками», стараясь

отхлестать их полотенцем по спинам.

77..  ППооддуушшееччнныыее  ббооии.. Играющие ки�

дают друг в друга подушки, издавая

победные кличи, колотят ими друг

друга. Сюжетами игры могут быть

«Сражение двух племен» или «Вот 

тебе за ...».

Рекомендация: вышеописанные иг�

ры начинает взрослый, как бы давая

разрешение на подобные действия и

снимая запрет на агрессию.

Гипервозбудимый и гиперактивный
ребенок

Нередко родителей тревожит про�

явление у детей несобранности, из�

лишней активности или, напротив,

замкнутости, робости, плаксивости, а

часто и агрессивности. Уравновешен�

ный, радостный ребенок вдруг стано�

вится конфликтным и беспокойным.

Все это признаки внутреннего психо�

эмоционального напряжения, возбуж�

дения и чрезмерной активности нерв�

ной деятельности, следствие какой�то

«детской» проблемы, в которой взрос�

лые еще не разобрались.

Для таких детей характерны следу�

ющие признаки:
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ми детьми может быть только любовь.

Одна из самых больших радостей для

малыша – возможность помочь взрос�

лому, например принести нужные 

вещи, подать инструменты и т.д.

3. Надо искать возможности исполь�

зовать двигательную энергию и физи�

ческую силу ребенка для помощи 

людям. Так ребенок сможет выразить

переполняющую его симпатию и

участливость.

4. Способность к суждению и фор�

мированию понятий у страдающего

гипервозбудимостью ребенка можно

укреплять с помощью простых тера�

певтических упражнений. Приведем

два из них.

Ребенок должен научиться распо�

знавать в зеркально отраженных фор�

мах их первоначальный вид. Предло�

жите малышу идти вперед, топая нога�

ми и считая свои шаги, затем попросите

его остановиться и сделать в обратном

направлении столько же шагов.

Принцип зеркальности можно ис�

пользовать в языковых упражнениях,

предлагая ребенку произносить слова

и небольшие фразы сначала так, как

это принято, а затем в обратной после�

довательности.

Научите ребенка упражнению

«Возьми себя в руки» (для детей с 5 лет).

Ребенку говорят: «Как только ты почу�

вствуешь, что забеспокоился, что тебе

хочется кого�то стукнуть, что�то крик�

нуть, есть очень простой способ дока�

зать себе свою силу: обхвати ладонями

локти и сильно прижми руки к груди –

это поза выдержанного человека».

Замкнутый ребенок

Нормальное психическое состояние

ребенка – хорошее и бодрое настрое�

ние, тяга к веселью и шалостям. У де�

тей, конечно же, происходит смена

настроения в зависимости от всевоз�

можных случайных обстоятельств. Но

здоровый ребенок, пока он не «выдох�

ся», не устал, легко возвращается в 

исходное хорошее настроение.

Однако в период адаптации к школе

шестилетний ребенок испытывает

1) ребенок постоянно находится в

движении, не может спокойно сидеть;

2) при малейшем разочаровании ки�

дается на пол, стучит ногами и кричит;

3) без причины может отчаянно пла�

кать по нескольку часов;

4) отказывается есть, бросает та�

релку на пол;

5) наотрез отрицает свои проступки,

лжет и обманывает;

6) не признает ничьей собственно�

сти, берет что ему захочется;

7) развитие речи протекает либо

нормально, либо с различными нару�

шениями: одни дети говорят громко 

и безостановочно, другие – мало и 

неохотно или не говорят вообще;

8) при выполнении точных движе�

ний обнаруживаются нарушения, ко�

торые являются следствием мини�

мального повреждения мозга;

9) чрезмерно шумное дыхание;

10) ритм сна нарушен, ребенок не

может вечером заснуть, иногда просы�

пается ночью от кошмаров;

11) дети школьного возраста на�

столько ловко все разрушают, что в их

действиях видится преднамеренность;

12) проблемы этих детей в некото�

рых случаях приобретают криминаль�

ную направленность;

13) при нормальных интеллекту�

альных способностях нравственное

развитие иногда остается в фазе ин�

фантильности.

Самое правильное – научить такого

ребенка помогать самому себе, т.е. 

познакомить его с методами саморегу�

ляции. Ребенок многое может сам, а 

родители всегда должны быть готовы

понять и успокоить его. Для этого нуж�

но обратить внимание на следующее:

1. Ребенку необходимо спокойное

окружение, защита от любых чрез�

мерных внешних раздражителей. Ро�

дители и все члены семьи своими

действиями постоянно должны под�

тверждать любовь к ребенку.

2. Следует укреплять в ребенке си�

лы, противостоящие агрессии, которые

раньше проявлялись редко (симпатия,

сочувствие и т.п.). Единственным

аргументом при общении с таки�
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большие затруднения. Некоторые де�

ти в этот период становятся очень 

ранимыми, плаксивыми, быстро утом�

ляются, с трудом выдерживают урок,

на каждое замечание реагируют сле�

зами, раздражением или совсем замы�

каются в себе, отказываются отвечать.

Порой у них отмечается заикание,

непроизвольное подергивание век,

мышц лица, шеи, становится тревож�

ным сон.

Замкнутость – нарушение, прояв�

ляющееся в сужении круга общения,

затруднении эмоционального контак�

та с окружающими людьми, сложно�

сти установления новых социальных

отношений.

Основные направления работы с

замкнутыми детьми:

1. Устранение причин, приведших 

к этому нарушению.

2. Восстановление потребности ре�

бенка в общении, контактах со взрос�

лыми и сверстниками.

3. Гармонизация отношений ребенка

в семье и группе сверстников (т.е. не

только ребенка надо «поворачивать» к

другим людям, но и им показывать,

что ребенок не так плох или злобен,

как они могли о нем думать).

4. Обучение ребенка навыкам обще�

ния и установления контакта.

Следует иметь в виду, что коррек�

ция замкнутости может занять много

времени и должна проводиться с осто�

рожностью. Работа ведется одновре�

менно по нескольким направлениям:

– индивидуально с психологом;

– с родителями замкнутого ребенка;

– посредством игровой терапии,

изотерапии, танцетерапии, гидротера�

пии и т.д.

Занимаясь коррекцией замкнуто�

сти, не забывайте соблюдать следу�

ющие правила:

1. При контакте с ребенком избегай�

те давления и нажима.

2. Понаблюдайте, чем любит зани�

маться ребенок, и займитесь с ним этим

же, а не предлагайте ему новые игры.

3. Выясните, что приносит ребенку

удовлетворение в игре, и через это

выйдите на контакт с ребенком.

4. Постепенно и с осторожностью

вводите разнообразие в занятия ре�

бенка, старайтесь вносить в них ра�

дость общения.

5. Строго дозируйте эффективные

контакты с ребенком.

6. Оберегайте ребенка от ситуаций

конфликта с близкими.

7. Направляйте внимание ребенка

на процесс и результат вашего совме�

стного контакта со средой.

Затруднения в общении

Как больно родителям, наблюда�

ющим за играми детей, видеть, что их

ребенок часто стоит в стороне, робе�

ет, не решается подойти к детям, 

пугается взрослых, недоверчив и за�

стенчив. Другим родителям ничуть 

не легче выслушивать жалобы, что

их ребенок все время дерется, обижа�

ет других детей, спорит, мешает 

им играть.

Нарушения в общении, конфликт�

ность и обособленность – признаки

слабой адаптации ребенка к окру�

жающему миру, серьезные эмоцио�

нально�личностные проблемы в бу�

дущем.

Дети с нарушениями подобного типа

характеризуются тем, что:

1) не умеют обращаться с просьбами;

2) не задают уточняющих вопросов;

3) лучше ориентируются в инструк�

циях, направленных на их предмет�

ную деятельность, чем на познава�

тельную;

4) активную речь на уроке обраща�

ют, как правило, к учителю;

5) переключение деятельности у

них сопровождается «взрывом» вер�

бальной активности.

Предлагаемые коррекционные уп�

ражнения:

11..  ИИггрраа  ««ННааййддии  ддррууггаа»»  (для детей с 

5 лет). В этой игре наравне с детьми

могут участвовать и родители. Поло�

вине игроков�детей завязывают глаза,

дают возможность походить по поме�

щению и предлагают на ощупь найти 

и узнать друга (или своего родителя).

Затем игроки меняются ролями.

ЛИЧНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, РАЗВИТИЕ

10/0545



возникает у них в присутствии незна�

комых им людей – как взрослых, так и

детей. В некоторых случаях застенчи�

вость можно рассматривать как один

из симптомов психоастении.

Коррекция в данном случае состоит

в том, чтобы тренировать застенчивого

ребенка в общении с людьми.

Продумайте для ребенка систему

поручений: сначала попросите его пе�

редать какую�нибудь вещь малозна�

комому человеку; далее предложите

ему передать тому же человеку на

словах какую�нибудь просьбу и т.п.

Постоянно обращайтесь к ребенку с

подобными поручениями, постепенно

усложняя их в пределах своего дома

или учреждения, а затем и вне его; со

временем ребенок начинает ходить в

близлежащий магазин, почтовое отде�

ление, аптеку и т.п. Мягко проводимая

система поручений нефорсированно

дает хорошие результаты.

Никогда не браните и не упрекайте

ребенка, также нельзя быть с ним хо�

лодно�строгим – это лишь усилит его

боязливую напряженность.

Для определения эффективности

применяемой коррекции целесообраз�

но провести с ребенком диагностику до

и после курса занятий и проследить

изменения его самооценки.

Диагностика самооценки ребенка
«Лестница» (с 5–7 лет). Ребенку дают

рисунок лестницы и говорят, что на ее

верхних ступеньках находятся самые

хорошие дети, а внизу – самые плохие.

Ребенок должен показать на этой

лестнице свое место, а также место

других детей (друзей, братьев, сестер).

Применяются шкалы с различными

характеристиками, например: хоро�

ший – плохой, умный – глупый, доб�

рый – злой.

22..  ИИггрраа  ««ООррииггииннааллььннооее  ззннааккоомм66
ссттввоо»». Ее цель – продиагностировать

внутреннее состояние.

Участники садятся в круг и пред�

ставляются – любым именем, персона�

жем фильма, сказки либо предметом.

Необходимо также продумать какой�

либо жест, характеризующий состоя�

ние игрока на данный момент. Если

предыдущий участник говорит, что

ему одиноко или грустно, то следу�

ющий должен его как�то подбодрить.

33..  ИИггрраа  ««ССооччииннии  ииссттооррииюю»»  (для 

детей с 5 лет). Ведущий начинает 

историю: «Жили�были...», следующий

участник продолжает и так далее, по

кругу. Когда очередь вновь доходит 

до ведущего, он направляет сюжет 

истории, делает его более осмыслен�

ным, и упражнение продолжается.

44..  ИИггрраа  ««ССккаажжии,,  ччттоо  ттыы  ссллыы66
шшиишшьь»»..

Ее цель – накопление словаря, раз�

витие фразовой речи и слухового 

внимания.

Педагог предлагает детям закрыть

глаза, внимательно прислушаться и

определить, какие звуки они слышат

(щебет птиц, сигнал машины, шорох

падающего листа, разговор прохожих

и т.д.). Дети должны отвечать целыми

предложениями. Игру лучше прово�

дить во время прогулки.

Детская застенчивость

Немецкий психиатр Фридрих

Шольц образно определяет застенчи�

вость так: «...в то время как страх смот�

рит в будущее, а печаль обращает свои

взоры в прошлое – застенчивость есть

мучительное ощущение каждого теку�

щего момента, такое же частое у де�

тей, как и у взрослых».

Застенчивость – это тяжелое психи�

ческое состояние, которое может вли�

ять на мышление, задерживая или

расстраивая его ход, вынуждает

действовать вопреки желаниям, вызы�

вает неловкие, лишние движения и т.п.

У детей застенчивость проявляется

в смущении, робости, неловкости и

даже кажущейся глупости; она

ТТааттььяяннаа  ГГееннннааддььееввннаа  ННееррееттииннаа – канд.
пед. наук, доцент, преподаватель специаль6
ной педагогики и коррекционной психологии
факультета педагогики и методики 
начального образования Магнитогорского
государственного университета.
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нительном художественно�эстетиче�

ском образовании.

Другими словами, необходимо ре�

шить проблему, как сделать эти про�

цессы взаимодополняющими, обога�

щающими развитие ребенка и способ�

ствующими обеспечению его «права

стать субъектом собственной жизне�

деятельности», возможности «увидеть

свой потенциал», поверить в свои 

силы, научиться быть успешным в 

деятельности.

Итак, сегодня цель дошкольного 

учреждения заключается «в создании

условий для максимального раскры�

тия его (ребенка) индивидуального

возрастного потенциала»*.

Мы считаем, что успешная реализа�

ция поставленной цели напрямую свя�

зана с научно обоснованной концепци�

ей и разработкой модели художе�

ственно�эстетического воспитания в

данном дошкольном учреждении, ко�

торая включает основное и дополни�

тельное образование.

В основу нашей концепции «Раннее

развитие творческого потенциала

дошкольника синтезом искусств» бы�

ли заложены общие положения о том,

что любой вид искусства влияет на 

человека целостно, но возможности

его все же ограничены, поскольку

каждый вид своеобразно воздействует

на духовный мир человека. И только

комплексное использование всех ви�

дов искусства в воспитательном про�

цессе обеспечивает действительно 

активное и равнозначное развитие

всех сторон личности.

С учетом этих посылок и выстраи�

ваются такие содержание и методика

образования, которые призваны воз�

действовать на детей посредством

синтеза многих видов искусства.

Наша модель разработана в соот�

ветствии со следующими теориями и

концепциями: полихудожественное

развитие и воспитание школьников

(Б.П. Юсов); воздействие на личность

Реализация образовательной про�

граммы «Школа 2100» («Детский сад –

2100») в МДОУ № 261 г. Челябинска 

с приоритетным художественно�эсте�

тическим образованием осуществля�

ется уже пять лет.

Программа в целом была воспри�

нята и педагогами, и воспитанниками

положительно. Однако сегодня предс�

тавляется важным поделиться своими

соображениями по ряду возникших

вопросов. Данная публикация позво�

лит, с одной стороны, представить

собственное видение, с другой – что

крайне желательно, вовлечь в дискус�

сию как авторов и разработчиков

программы, так и активных пользова�

телей. Дело в том, что в нашем до�

школьном образовательном учрежде�

нии разработана и функционирует

собственная модель синтеза искусств.

Данная модель образовательного

процесса существует более 10 лет.

Срок достаточный для того, чтобы

проанализировать свою деятельность

с точки зрения ее соответствия требо�

ваниям сегодняшнего дня и концепции

«Детский сад – 2100».

Поскольку речь пойдет об учреж�

дении с художественно�эстетической

направленностью, остановимся по�

дробнее на определении, что такое

«создание условий» в данном направ�

лении образовательной педагогиче�

ской деятельности. Сразу же затронем

и проблему, которая возникает в 

ДОУ с аналогичной направленностью.

Это синхронизация процессов обуче�

ния и воспитания в основном и допол�

Синтез искусств
как образовательная модель

Л.В. Каптелина

* Программа развития и воспитания дошкольников в Образовательной 

системе «Школа 2100» («Детский сад – 2100»): Сб. программ/Под науч. ред. 

А.А. Леонтьева. – М.: Баласс, Изд. дом РАО, 2004. – С. 92.
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комплекса искусств (Г.П. Шевченко);

решающая роль искусства в развитии

творческих способностей личности 

ребенка, его фантазии, формировании

духовного мира (Л.С. Выготский); 

личностно�деятельностный и диффе�

ренцированный подходы, широко

представленные в современной психо�

лого�педагогической и философской

литературе.

Педагогическая практика подтвер�

ждает: взаимодействие индивидуаль�

ности личности и индивидуальности

коллектива приводит к выводу о том,

что личность совершенствуется в дея�

тельности, а коллектив и его индиви�

дуальность зависят от системы кол�

лективных действий. В развитых 

коллективах личность вводит в

действие почти весь свой потенциал. 

В этой связи проблема личности учи�

теля�воспитателя как носителя куль�

туры является первостепенной. Орга�

низовывая в детском саду с приорите�

том художественно�эстетического

направления учебно�воспитательный

процесс, мы рассматриваем требова�

ния дифференциации и индивидуали�

зации комплексно. Вот почему лич�

ность педагога расценивается нами с

точки зрения его способности быть 

для каждого ребенка «значимым дру�

гим», а для коллектива – единомыш�

ленником.

В своей организации педагогиче�

ской деятельности мы исходили из по�

ложения о том, что все задатки, а их

более 10, – основа для развития такого

же количества способностей.

Задатки, являясь материальными

субстратами, сами по себе не могут 

пределять ни количества, ни качества

способностей. Они развиваются в про�

цессе деятельности и зависят от усло�

вий жизни и потребностей. Возможно,

что одни и те же задатки составляют

основу для развития многих способ�

ностей и в разных направлениях.

Основой нашей модели является

элементарное музицирование. Здесь

определяются возможности и интере�

сы ребенка, он приобретает опыт

через собственную деятельность.

Результативность деятельности 

определяется количеством элементар�

ных операций. Поскольку процесс 

обучения человека характеризуется

тем, что операция, бывшая элементар�

ной на одном уровне, становится эле�

ментарной на другом, этот другой уро�

вень представляют занятия многими

видами художественной деятельно�

сти. В нашей модели к ним относятся:

– музыкальные занятия с основами

вокала, элементарной теории музыки

и слушанием музыки;

– изобразительная деятельность,

детский оркестр, ритмика и хорео�

графия с основами народных тан�

цев, художественно�прикладной труд,

ритмика поэтической речи и основы

стихосложения;

– игровой и музыкальный театр.

Следует сразу же отметить, что мы

используем понятие синкретичности

как принципа музицирования на 1�м

уровне модели и разделение на виды

искусства на 2�м уровне. На 3�м 

уровне модели – игровой и музыкаль�

ный театр. Здесь соединяются (синте�

зируются) все виды искусства, и пре�

дыдущий опыт ребенка приобретает

социально значимую окраску.

Основной игровой педагогической

технологией мы выбрали моделирова�

ние. Начиная с репродуктивного моде�

лирования на первом этапе, через 

занятия музицированием ребенок

приобретает опыт собственного твор�

чества и осваивает продуктивное 

моделирование. Нам близка одна из

основных идей, заложенных в основе

«Шульверка» (практического пособия

по музыкальному воспитанию детей 

К. Орфа), о том, что собственное дет�

ское творчество, пусть даже самое

простое, собственные находки, пусть

самые скромные, даже собственная

детская мысль, пусть самая наив�

ная, – все это в совокупности создает

атмосферу радости, воспитывает че�

ловечность, формирует личность, сти�

мулирует развитие созидательных

способностей ребенка и, добавим, 

активизирует внутренние ресурсы,

которые способны положительно вли�
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предполагает занятия по подгруппам.

Это позволяет максимально адресно

осуществлять образовательный и вос�

питательный процессы. В комплекс

мер, направленных на создание усло�

вий для гармоничного развития ребен�

ка, охрану и укрепление его здоровья,

включены игровые педагогические

технологии, соответствующие воз�

растным особенностям развития.

Таким образом, мы, руководствуясь

знаниями в области возрастной психо�

логии и физиологии, интересами детей

и ежегодно отслеживая динамику раз�

вития их художественно�творческих

способностей, составляем для каждого

ребенка его собственную программу

образования и воспитания, так ска�

зать, определяем «зону ближайшего

развития».

Исходя из «собственного» набора

видов художественной деятельности 

и степени сложности программы, ре�

бенок может посредством присвоения

системы ценностей наиболее полно 

реализовать свой творческий потен�

циал, обеспечить самоактуализацию, 

т.е. произойдет наиболее полная реа�

лизация возможностей и потребностей

личности.

В заключение хотелось бы поде�

литься следующими соображениями.

Существуют разные методы включе�

ния человека в культуру. Однако лишь

сознательное отношение человека к

культуре на основе системы ценностей

способно повлиять не только на его се�

годняшнее поведение, но и на будущее.

Хотелось бы верить, что наша вос�

питательная и образовательная дея�

тельность формирует личность в том

смысле, что зажигает в ней «искру

божью» – стремление совершенство�

ваться, осваивать изменяющуюся

действительность и развиваться в 

ходе ее освоения.

ять на формирование его физического

и духовного здоровья.

Отметим, что из многих деятельно�

стно ориентированных принципов мы

особо выделяем креативный. Его реа�

лизация во всех видах художествен�

ной деятельности позволяет постепен�

но «учить творчеству».

Комплексная программа «Раннее

развитие творческого потенциала

дошкольника синтезом искусств» соз�

дает условия для самоопределения 

ребенка и позволяет:

– заложить основы физического и

психического здоровья;

– создать оптимальные педагогиче�

ские условия для проявления репро�

дуктивного и продуктивного детского

творчества – свободы ребенка в 

выборе самих видов деятельности 

для реализации своих способностей;

– развить интеллектуальное и твор�

ческое мышление;

– подготовить к восприятию раз�

личных видов искусства;

– переносить свой опыт в различ�

ные виды знаний для дальнейшего

расширения интереса к искусству;

– заложить основы полихудоже�

ственного образования;

– приобщить ребенка к ценностям

общества и открыть возможности 

образования в будущем.

Правомерным со стороны читателя

будет вопрос о нагрузке. Хорошо 

известно, что психомоторные или

умственные действия с преодолением

посильного сопротивления способству�

ют увеличению энергии человека в

процессе работы. Вот почему психо�

моторной нагрузки должно быть

столько, сколько нужно для превраще�

ния задатков в способности, в продук�

ты работы, которую выполняет ребе�

нок. Только тогда можно говорить о

том, что он развивается нормально,

гармонично.

В этой связи следует упомянуть о

соблюдении требований дифференци�

рованного подхода и индивидуализа�

ции. Все наши образовательные прог�

раммы имеют уровни сложности. 

Организация учебного процесса

ЛЛююббооввьь  ВВииккттооррооввннаа  ККааппттееллииннаа – музы6
кальный руководитель высшей квалификаци6
онной категории МДОУ д/с № 261 г. Челя6
бинска.
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учреждении было разработано диа�

гностическое обеспечение для выявле�

ния уровня усвоения ребенком содер�

жания всех разделов программы. На

этапе внедрения и апробации про�

граммы такая диагностика была необ�

ходима для педагогов как одно из 

условий изучения содержания про�

граммы, понимания методики препо�

давания, изменения форм организа�

ции занятий, изменения педагогиче�

ского менталитета и т.д.

Наибольшую достоверность данных

обеспечивает диагностика, осуще�

ствляемая три раза в год (в первой 

половине сентября – с вновь посту�

пившими детьми, в середине января –

для своевременной корректировки 

педагогических воздействий препода�

вателя и во второй половине мая – 

для выявления итогового результата).

Время проведения диагностики вклю�

чено в график контроля.

Разработка мониторинга по отсле�

живанию усвоения детьми содержа�

ния программы проходила поэтапно.

На первом этапе внедрения и апроба�

ции программы педагогам была пред�

ложена форма определения показате�

лей усвоения программы для каждого

из трех уровней.

Рассмотрим показатели усвоения

программы на примере курса «Путе�

шествие в прекрасное» (старший воз�

раст).

К устойчивому уровню относится

усвоение, при котором ребенок свобод�

но использует в своей речи синонимы

и антонимы, слова с эпитетами; умеет

составить рассказ на самостоятельно

выбранный сюжет; легко различает

мажорное и минорное звучание, звуки

нижнего, среднего и верхнего регист�

ров; самостоятельно определяет рит�

мический рисунок музыкальных про�

изведений; определяет на слух быст�

рый, умеренный и медленный темпы;

различает F�mF, P�mP; определяет

план картины (передний, средний,

дальний); умеет мимикой, жестом и

движением выражать различные эмо�

циональные состояния; различает 

характер и темп движения.

Педагогический коллектив муници�

пального дошкольного образователь�

ного учреждения № 261 г. Челябинска

с приоритетным художественно�эсте�

тическим направлением развития де�

тей в течение ряда лет проводил ис�

следование по теме «Раннее развитие

творческого потенциала детей синте�

зом искусств» в статусе эксперимента.

В текущем году разработанная и апро�

бированная образовательная модель

синтеза искусств переведена из экспе�

риментального статуса на уровень

практического функционирования.

В детском саду с 2000 г. реализуется

Образовательная система «Школа

2100» программа «Детский сад –

2100»).

Работа в режиме эксперимента тре�

бовала постоянного контроля за про�

исходящими изменениями в програм�

ме образования, что вызвало необхо�

димость разработки содержания и

структуры образовательного монито�

ринга. Мониторинг позволяет нам от�

слеживать усвоение детьми разных

возрастных групп реализуемого про�

граммного материала с целью опре�

деления условий, способствующих

дальнейшему развитию ребенка, осу�

ществления контроля за ходом его

развития, коррекции отклонений и

выстраивания траектории индивиду�

ального развития.

Авторами программы предлагалось

отслеживать развитие детей по трем

уровням усвоения: устойчивый, доста�

точный и непостоянный. Однако со�

держание каждого уровня не было

раскрыто, т.е. для педагогов было за�

труднительно определить у ребенка

соответствующий уровень, что препя�

тствовало объективной оценке его ре�

зультатов. С целью решения дан�

ной проблемы в дошкольном 

Что показал мониторинг?
Р.Н. Агаджанова, 

Л.М. Фоминых
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К достаточному уровню относится

усвоение, при котором ребенок редко

использует в своей речи синонимы и 

антонимы, слова с эпитетами; затруд�

няется самостоятельно, без помощи

воспитателя, выбрать сюжет и соста�

вить рассказ; иногда путает мажорное 

и минорное звучание, звуки нижнего,

среднего и верхнего регистров; за�

трудняется в самостоятельном опреде�

лении ритмического рисунка музы�

кальных произведений; воспринимает

на слух быстрый, умеренный и медлен�

ный темпы; иногда путает F�mF, 

P�mP; имеет представление о плано�

вости картины; старается мимикой,

жестом и движением выражать раз�

личные эмоциональные состояния;

иногда путает характер и темп дви�

жения.

К непостоянному уровню относится

усвоение, при котором дети не исполь�

зуют в своей речи синонимы и антони�

мы, слова с эпитетами; не могут без по�

мощи воспитателя выбрать сюжет и

составить рассказ; не различают ма�

жорное и минорное звучание, звуки

нижнего, среднего и верхнего регист�

ров; не могут определить ритмический

рисунок музыкальных произведений;

путают быстрый, умеренный и мед�

ленный темпы; не различают F�mF, 

P�mP; затрудняются в определении

плана картины (передний, средний,

дальний); не умеют мимикой, жестом и

движением выражать различные эмо�

циональные состояния; не имеют

представления о характере и темпе

движения.

Результаты диагностики представ�

лялись по группе в целом в виде свод�

ных данных о количестве детей того

или иного уровня, что не позволяло ви�

деть динамику развития отдельного

ребенка. В итоге мы пришли к выводу,

что такая диагностика не является

личностно ориентированной, а данные

нельзя считать достаточно достовер�

ными. Поэтому на втором этапе разра�

ботки мониторинга для каждого раз�

дела программы были подготовлены

диагностические карты с указанием

имен детей группы по вертикали 

и конкретных критериев – по горизон�

тали. На этом этапе было очень важно

откорректировать содержание уров�

невых оценок. В соответствии с реко�

мендациями автора программы «Син�

тез искусств» О.А. Куревиной была

введена шкала «непостоянно, доста�

точно, устойчиво», что делало более

корректной оценку в отношении усво�

ения знаний ребенка�дошкольника.

Работа по диагностическим картам

способствовала более качественному

усвоению детьми содержания про�

граммы. Однако в ходе диагностиче�

ской деятельности и при обработке 

результатов мы вновь столкнулись 

с фактами, не соотносящимися друг с

другом и не поддающимися поиску

причин. Был сделан вывод, что раз�

ночтимые результаты получены в свя�

зи с использованием разных тестовых

методик. Поэтому было решено разра�

ботать единый тестовый материал к

диагностическим картам по всем воз�

растам и разделам программы, вклю�

чающий специально разработанные

дидактические игры, карточки, кар�

тинки, задания, упражнения и т.п.

Эта работа была выполнена члена�

ми методического объединения про�

граммы «Детский сад – 2100» в рамках

третьего этапа разработки диагности�

ческого обеспечения мониторинга.

Тестовые материалы были стандарти�

зированы на локальном уровне и в

настоящее время используются всеми

педагогами при диагностировании вос�

питанников на предмет выявления

уровня усвоения ими содержания

программного материала.

Таким образом, практически три 

года велась работа по усовершенство�

ванию процедуры диагностики и полу�

чения результатов, которые на насто�

ящий момент мы можем считать 

достаточно достоверными и вести от

них первоначальный отсчет. Причем

изучение результатов диагностики

привело не только к изменениям в

проведении этой процедуры, но и к 

совершенствованию методико�дидак�

тического оснащения программы в 

целом. Так, осуществление монито�
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Читателям данной статьи может 

показаться, что осуществление педаго�

гической диагностики усвоения содер�

жания программы по пресловутым 

ЗУНам является неактуальным в на�

стоящее время, однако эта работа дала

свои позитивные результаты в плане

более глубокого изучения педагогами

содержания программы, повысила их

профессиональную компетентность,

обогатила методико�дидактическое ос�

нащение и развивающее образователь�

ное пространство. А психологическую

диагностику развития ребенка в про�

цессе освоения программного материа�

ла мы ожидаем от специалистов – авто�

ров этой замечательной программы.

ринга позволило выявить факт одно�

типности планирования прогулок на

участках ДОУ, отсутствие системы в

наблюдениях за окружающей средой,

слабое использование проблемных и

исследовательских заданий для детей,

несоблюдение принципа «от простого 

к сложному». Например, обнаружи�

лось, что содержание наблюдения за

снегом и снежинками в старших груп�

пах практически не изменялось по

сравнению с младшими группами.

Это привело к решению разрабо�

тать картотеку наблюдений по сезо�

нам и возрастным группам, что об�

легчило работу воспитателей при

подготовке к прогулкам и улучшило

качество реализации программы

«Детский сад – 2100». После выявле�

ния факта несистемного применения

развивающих приемов в свободной

познавательной деятельности детей

по аналогии была создана картотека

экспериментальной детской деятель�

ности в группах.

РРааииссаа  ННууррооввннаа  ААггаадджжаанноовваа – замести6
тель заведующей по воспитательно6
методической работе д/с № 261;

ЛЛааррииссаа  ММииххааййллооввннаа  ФФооммиинныыхх – старший
воспитатель д/с № 261 г. Челябинска.

Новинки издательства «Баласс»Новинки издательства «Баласс»
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки)

к занятиям по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром.
Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Е.Е. Кочемасова.

1. Овощи, фрукты, ягоды
2. Деревья, грибы, цветы
3. Профессии.

Человечки, схемы, знаки
4. Посуда
5. Одежда, обувь
6. Игрушки. Инструменты.

Спортивный инвентарь

Наглядный материал (картины)
для занятий по ознакомлению с окружающим миром.

Составители Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев.

Пособие по развитию речи дошкольников в 2*х ч.
(сюжетные картинки и другой раздаточный материал)

Составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам: (095) 176�12�90, 176�00�14.

Заявки на отправку по почте принимаются по телефону: (095) 735�53�98.
bal.post@mtu�net.ru

http://www.school2100.ru          E�mail:balass.izd@mtu�net.ru

7. Дома, улицы, транспорт.
Мебель. Электроприборы

8. Продукты питания
9. Рыбы. Насекомые

10. Птицы
11. Животные
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Игры, упражнения и задания
игрового характера с использованием
детской продуктивной деятельности

Большим развивающе�коррекцион�

ным потенциалом с точки зрения тре�

нировки мелких мышц руки обладают

как традиционные и ставшие уже при�

вычными виды детской продуктивной

деятельности – рисование, лепка, ап�

пликация, конструирование, плете�

ние, вязание, вышивание, шитье, так 

и нетрадиционные, пока еще мало 

использующиеся в практике работы 

педагогов – выкладывание мозаики;

сортировка мелких геометрических

фигур или предметов с учетом их фор�

мы, цвета, размера; нанизывание бус;

шнуровка; ниткопись (выкладывание

на поверхности шероховатого или вор�

систого материала ниток, образующих

контур изображения); «крупное» вы�

шивание (связанной крючком цветной

тесьмой по деревянной пластине с

проделанными в ней на равном рассто�

янии друг от друга небольшими отвер�

стиями); оригами и др. Чрезвычайно

важным в таких упражнениях являет�

ся приобретение ведущей рукой опыта

оперирования разными инструмента�

ми, а также формирование навыка 

координированных движений правой

и левой рук с одновременным разгра�

ничением их функций.

ККттоо  ссккооррееее??
Для этой игры необходим набор

шнурков или ленточек. Двум игрокам�

соперникам предлагается за опреде�

ленное время завязать как можно

больше узелков (или бантиков) из

предложенного материала. Победи�

тель вступает в соревнование с други�

ми игроками.

ППеессооччнныыее  ррииссууннккии
Песок, насыпанный в бумажный па�

кет со срезанным кончиком, может

служить интересным изобразитель�

ным материалом. Создавать «песоч�

ные рисунки» можно на асфальте во

время прогулки или дома на листах

бумаги, окрашенной в темные тона.

ММооззааииккаа  ннаа  ппллаассттииллииннее
Для того чтобы создать такую мо�

заику, следует подготовить основу –

замазать небольшой лист картона

пластилином. На эту основу можно

прикреплять семечки от разных рас�

тений (подсолнечника, тыквы, яблок,

винограда и др.), засушенные цветы,

веточки, шишки, мелкие камешки –

любой природный материал. 

Графические игровые упражнения

Такие упражнения используются

уже достаточно давно, например, в

практике работы Монтессори�школ:

ощупывание специально изготовлен�

ных деревянных контуров букв алфа�

вита одним (указательным) или двумя

(указательным и средним) пальцами

ведущей руки; обведение букв дере�

вянной палочкой; осязание букв, изго�

товленных из наждачной бумаги, и др. 

Среди современных систем графи�

ческих упражнений эффективной, на

наш взгляд, является методика подго�

товки руки детей к письму, описанная

Е.Н. Потаповой. В ее основе лежит ра�

бота детей с разными трафаретами и

лекалами: обведение с их помощью

контуров геометрических фигур, пред�

метов и последующая их штриховка

параллельными, волнистыми, круго�

выми линиями, а позже – элементами

*Окончание публикации серии статей. Начало см. в № 1 и 5 за 2004 г. (статьи 1 

и 2), в № 1–3 (статьи 3 и 4) и в № 8 за 2005 г. (статья 5).

Программа развития
движений пальцев и кистей рук
и коррекции их недостатков

(Статья 5)*
О.А. Степанова
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букв (полуовалами, петлями и др.). Для

штриховки дети могут использовать

также книги серии «Раскрась сам» или

собственные контурные рисунки. 

Подвижные игры и физкультурные
упражнения игрового характера 

Упражнения и игры с применением

различного спортивного инвентаря (мя�

чей, обручей, лент) и других мелких

предметов на занятиях физкультурой и

во время других режимных моментов –

гимнастики до занятий, физкультур�

ных минуток, подвижных игр на про�

гулке и т.д. – дают массу возможностей

для выработки у детей координирован�

ных движений руки и тренировки мел�

ких мышц кисти. Их преимущество по

сравнению с такими видами детской

деятельности, как рисование, графи�

ческая подготовка, лепка, заключается

в одновременной тренировке обеих рук.

Даже если приходится выполнять до�

статочно большое число упражнений,

непосредственно направленных на раз�

витие тонких и точных движений рук,

дети никогда не жалуются на уста�

лость, так как все упражнения носят

большей частью игровой характер.

ППееррееммееннии  ппррееддммеетт
Команды выстраиваются в две колон�

ны. На расстоянии 5–7 м напротив 

команд кладется по обручу. У первых

номеров в руках кегля или кубик. По 

команде «Марш!» первые номера добе�

гают до своего обруча, ставят в центр

кеглю, берут обруч, бегом возвращают�

ся назад, передают обруч второму номе�

ру и встают в конец своей колонны. Вто�

рой номер, получив обруч, добегает до

кегли, кладет сверху обруч, берет кег�

лю, бегом возвращается назад, передает

кеглю третьему номеру и встает в конец

колонны. Третий номер повторяет

действия первого и т.д., пока первый 

номер не вернется на свое место. 

ППееррееддаайй  ммяячч
Команды садятся на пол в затылок

друг другу, ноги врозь. У первого иг�

рающего в руках мяч. Напротив

команд на расстоянии 5–7 м стоит по

кегле. По команде «Марш!» первый но�

мер поднимает руки вверх и передает

мяч назад – второму, второй – третьему

и т.д., пока мяч не окажется в руках у

последнего. Последний игрок с мячом в

руках вскакивает, бежит до кегли, обе�

гает ее, возвращается к своей команде,

поворачивается, садится (ноги врозь)

перед первым игроком, поднимает руки

с мячом вверх и передает мяч назад. Эс�

тафета продолжается до тех пор, пока

первый номер не окажется снова впере�

ди и не поднимет руки с мячом вверх. 

ЭЭссттааффееттыы  сс  ппррееддммееттааммии  
Основу всех игровых заданий в 

эстафетах составляет главное требо�

вание к участникам – правильно изоб�

разить фигуры из предметов (гимнас�

тических палок, обручей, кубиков) 

в условиях ограниченного времени.

Форма фигур и количество входящих

в нее элементов зависят от численного

состава команд.

Для быстрой организации эстафет

взрослому необходимо иметь схемы

всех вариантов фигур, изображенных

на картоне. После деления детей на 

команды руководитель показывает фи�

гуру, которую нужно составить из 3, 4, 5

и более предметов (в зависимости от ко�

личества детей в каждой команде).

ЦЦввееттнныыее  ккввааддррааттыы
Для этой эстафеты требуются 2–3

набора маленьких (с ребром 2,5–3 см)

кубиков. В каждом наборе по 16 куби�

ков с разноцветными гранями (красная,

синяя, зеленая, желтая, коричневая,

белая). Группа делится на 2–3 команды.

На расстоянии 5–7 м от линии старта

напротив каждой команды кладется по

обручу, а в них – наборы кубиков, рас�

сыпанных в беспорядке. Команды стро�

ятся, и педагог объявляет, кто какой

цвет будет собирать. Например, первые

номера – красный, вторые – синий,

третьи – зеленый, четвертые – жел�

тый, пятые – коричневый, шестые – бе�

лый и т.д. По команде «Марш!» первые

участники добегают до своих обручей,

быстро переворачивая каждый кубик,
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ставят их красной гранью кверху и со�

бирают из них квадрат. Затем бегом

возвращаются к своей команде, каса�

ются рукой второго участника и встают

в конец колонны. Вторые номера долж�

ны построить синий квадрат. Эстафета

заканчивается, когда все участники

выполнят задание и направляющие

вернутся на свои места.

ССооссттааввьь  ссллооввоо
Для эстафеты необходимо иметь

3–4 набора кубиков с буквами (ребро

кубика 7 см) и полоски бумаги со сло�

вами из 3, 4, 5, 6 букв. Группа детей де�

лится на 2–3 команды. На расстоянии

5–7 м от линии старта напротив каж�

дой команды укладывается полоска

бумаги со словом, рядом в малых обру�

чах находится соответствующее коли�

чество кубиков с буквами. По команде

«Марш!» первые участники эстафеты

подбегают к своим полоскам, переби�

рая кубики в обруче, находят нужную

букву, устанавливают кубик под пер�

вой буквой на полоске так, чтобы бук�

ва была на верхней грани, бегом возв�

ращаются назад, дотрагиваются до

руки второго участника и встают в ко�

нец своей колонны. Вторые участники

устанавливают вторую букву и т.д. По

окончании эстафеты педагог вместе 

с детьми подходит к сложенным сло�

вам и оценивает действия команд.

Подбор слов осуществляется с уче�

том численного состава команд. 

Варианты проведения эстафеты с

двумя командами:

1) команды составляют одно слово;

2) команды составляют разные сло�

ва, но с одинаковым количеством букв;

3) команды, состоящие из 6 человек,

собирают 2 слова из 3 букв, из 7 чело�

век – 2 слова из 4 букв и т.д. 

***
Таким образом, своевременно нача�

тая и проводимая систематически, в

строгом соответствии с определенной

программой работа по развитию школь�

но�значимых функций и коррекции 

их недостатков у детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, с 

одной стороны, позволяет пред�

отвратить ситуации их академической

неуспешности. С другой стороны, такая

работа способствует полноценному ста�

новлению необходимых предпосылок

учебной деятельности и помогает млад�

шим школьникам более эффективно

овладевать общеучебными и предмет�

ными умениями в рамках наиболее

близкой им игровой деятельности.
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Формирование почерка учащихся
как индивидуального качества

личности
Н.Н. Кифоренко

Совершенствование работы началь�

ной школы может быть обеспечено при

условии гуманистической направлен�

ности всей системы начального обуче�

ния, которая должна проявляться в

уважении к личности ребенка, в раз�

витии его творчества, самостоятель�

ности, в учете его индивидуальных ка�

честв в процессе усвоения знаний.

Сегодня перед учителем, как никог�

да ранее, стоит трудная задача –

учить всех и всех учить хорошо.

Шведская писательница Эллен Кэй

в нашумевшей в свое время книге «Век

ребенка» весьма точно образно заме�

тила: «Мы предчувствуем принцев

там, где видим детей, но где же, право,

тогда короли?» [2, с. 15]. Одна из при�

чин, почему из «принцев» не выходят

«короли», по ее мнению, кроется в том,

что школа выступает «фабрикой» по

обучению детей и рассматривает уче�

ников как простые единицы класса. 

В этой обстановке постепенно заглу�

шаются, а то и совершенно исчезают

такие важные качества ребенка, как

инициативность, самодеятельность,

воображение, т.е. то, что мы относим к

индивидуальности человека.

Очень важно, чтобы учитель ценил

и берег исключительность и неповто�

римость каждого ученика. Ведь ребе�

нок – не просто «новое издание» старо�

го человечества. Он не только должен

впитать и воспроизвести то хорошее,

что накоплено прежними поколения�

ми. Ребенок – это новая судьба челове�

ческого рода. Для прогрессивного дви�

жения и преуспевания обществу очень

важно развивать в подрастающем 

поколении все то, от чего зависит

ценность и сила человека.

Младший школьный возраст – это

период наиболее интенсивного форми�

рования учебной деятельности. С при�

ходом в школу именно учение становит�

ся ведущим видом деятельности для

ребенка. В школе он должен овладеть

определенной суммой знаний, умений и

навыков, научиться пользоваться ими,

усвоить приемы логического рассужде�

ния. Ко всем детям предъявляются оди�

наковые требования. Но в то же время,

решая задачу всестороннего развития,

школа не может не принимать во вни�

мание то обстоятельство, что физиче�

ские и духовные возможности детей 

неодинаковы.

Недаром В.А. Сухомлинский писал,

что «нет ребенка абстрактного, ребен�

ка вообще. Есть в каждом мыслящем

существе живая, неповторимая лич�

ность. И надо стараться узнать, что ей

посильно, а что нет, что от нее можно

требовать и что нельзя пока требо�

вать». Иными словами, учебная дея�

тельность немыслима без индивиду�

ально�дифференцированного подхода

к осуществлению ее задач, без учета

тех самых неповторимых особенно�

стей каждого ребенка, которые в ко�

нечном счете определяют его лич�

ность.

Поэтому важно не только отлично

владеть содержанием обучения, иметь

богатый арсенал педагогических прие�

мов, но и достаточно хорошо ориенти�

роваться в психологии каждого учени�

ка, знать его достоинства и слабости,

чувствовать, когда и какую помощь

ему оказать.

Почерк – это очень устойчивое ин�

дивидуальное качество. По почерку,

как известно, возможна идентифика�

ция личности человека. С точки зре�

ния физиологии эта устойчивость 

почерка человека обусловлена выра�

боткой стереотипных условно�ре�

флекторных связей, динамических 

стереотипов (по И.П. Павлову).

Процесс письма очень сложен и за�

хватывает различные сферы умствен�

ной деятельности человека. Письмо,

как по памяти, так и под диктовку,

связано с различными анатомо�фи�
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зиологическими структурами мозга.

Как показали исследования Р.Е. Ле�

виной, Ж.И. Шиф, С.М. Блинкова, 

А.Р. Лурия, трудности в овладении

письмом младшими школьниками так�

же продиктованы некоторыми их осо�

бенностями. До поступления в школу у

детей не было никакой потребности в

письменной речи, им было достаточно

устного общения.

В.А. Истрин выделяет три отличи�

тельных признака письма. Первой осо�

бенностью является то, что письмо –

не самостоятельное, а вспомогатель�

ное по отношению к речи средство об�

щения. В наибольшей мере, конечно

же, это относится к начальным этапам

развития письма. «Вторая важная осо�

бенность состоит в том, что функции

письма хотя и чрезвычайно широки,

но все же уже, чем функции речи.

Письмо, по крайней мере первоначаль�

но, служит для передачи речи на боль�

шие расстояния и для закрепления ее

со временем» [1, с. 15]. Эти функции,

осуществляемые письмом, а также

книгопечатанием, расширили возмож�

ности развития человеческого обще�

ства. Третьей особенностью письма 

является то, что средства письма (на�

чертательные изображения и знаки)

воспринимаются людьми зрительно.

«Процесс письма оказывается го�

раздо напряженней и сложней, чем

устная речь, протекает более осознан�

но и требует от пишущего максималь�

ного сосредоточения внимания на со�

держании и на способах выражения

мыслей» [1, с. 17]. У взрослых большую

роль в контролировании процесса

письма и в предупреждении наруше�

ний графических форм играет двига�

тельный контроль. У детей двигатель�

ные комплексы в начале обучения еще

слабо развиты и неопределенны. Фор�

мированию и воспроизведению двига�

тельных образов мешает также из�

лишняя мышечная напряженность

пишущей руки. Психологическая

сложность процесса письма затрудня�

ет формирование графических навы�

ков. Над этой проблемой работали

многие специалисты. Большой

вклад в развитие методики формиро�

вания каллиграфических навыков

младших школьников внесли ученые 

и методисты Н.Н. Соколов, А.И. Кор�

ват, Е.Н. Соколова, Ф.Г. Голованов, 

Л.Я. Желтовская, Л.Ф. Климанова, 

О.В. Пронина, Т.М. Андрианова, 

Е.Н. Потапова и др. 

Перед учителем начальных классов

стоит задача сформировать графиче�

ский навык письма, а затем и соверше�

нствовать его до автоматизма. Далее

мы предлагаем занимательный и 
игровой материал к темам указанных

уроков. Материал предлагается до�

полнительно к прописям О.В. Прони�

ной «Мои волшебные пальчики» и

другим действующим прописям.

1. Тема урока «Письмо элементов

букв, удлиненных линий с петлей 

внизу».

Цель: развивать умение анализиро�

вать, сравнивать, сопоставлять, де�

лать выводы.

Содержание: все ли эти буквы со�

держат удлиненную линию с петлей

внизу? 

Примечание: данный материал исполь�

зуется в качестве закрепления.

2. Тема урока «Закрепление изучен�

ных букв, которые содержат короткую

прямую».

Цель: учить дифференцировать на�

писание похожих элементов.

Содержание: в какую букву можно

превратить штрихи�помощники?

Примечание: материал для основного

этапа урока.

3.1. Тема урока «Закрепление напи�

сания букв Г, П, Т, И, Й, Ш, Н, Р, У» 

(по группам, в соответствии со струк�

турой.

Цель: совершенствовать навыки 
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Ты усталости не знаешь,

И зовут тебя все… (солнце).

«Р» – загадка:

Приманку сорвала

И, не сказав «спасибо»,

Куда�то уплыла

Невежливая… (рыба).
Письмо: рыба, река.

«У» – узор:

Примечание: каллиграфическая ми�

нутка.

3.2. Тема урока «Закрепление напи�

сания букв Л, М, Ц, Щ, Ь».

Цель: научить писать строчные бук�

вы, содержащие линии с закруглени�

ем внизу, отдельно и в соединении с

другими буквами; закрепить  умение

анализировать и сравнивать.

Содержание.
«Л» – загадка:

Без досок и топоров

Через речку мост готов.

Мост как синее стекло:

Скользко, весело, светло.

(Лед)

Задание: в каких словах есть буква

«Л», как она соединена с последующей

буквой?

Примечание: рекомендуем использо�

вать этот материал при знакомстве с 

буквой.

написания строчных букв; поэлемент�

ный анализ букв на основе образов;

развивать умение анализировать,

сравнивать, сопоставлять.

Содержание.
«Г» – загадка:

Длинная шея,

Красные лапки,

Щиплет за пятки,

Беги без оглядки.

(Гусь)

Примечание: каллиграфическая ми�

нутка.

«П» – загадка:

Ем я уголь, пью я воду,

Как напьюсь – прибавлю ходу.

Везу обоз на 100 колес

И называюсь… (паровоз).
Письмо: паровоз, пароход.

Примечание: материал используется на

основном этапе урока для концентрации

внимания.

«Т» – загадка:

На полях гудят с утра,

Пашут землю… (трактора).

«И», «Й», «Ш» – игра «Портной».

Составить предложения по вопросам

учителя, используя предметные кар�

тинки.

– Что шьет портной?

– Чем он шьет?

«Н» – загадка:

Ты весь мир обогреваешь,

Улыбаешься в оконце,
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«М». Мы идем в музей.

«Ц» – загадка:

Братцы в гости снарядились,

Друг за друга уцепились

И помчались, – путь далек, –

Лишь оставили дымок.

(Вагоны, поезд)

Примечание: каллиграфическая ми�

нутка.

«Щ» – скороговорка:

Щеткой чищу я щенка,

Щекочу ему бока.

«Ф». Флаг трепещет на ветру.

«Ь»:

Мягкий знак стоит в сторонке,

Не мешает никому,

Но тихонько и легонько

Обращаются к нему.

Соль зовет, и день, и пень,

А помочь ему не лень.

Хоть и тихий он на вид – 

За себя он постоит!

3.3. Тема урока «Закрепление напи�

сания букв А, О, Ю, Ф, Д, Б, Я».

Цель: развивать умение анализиро�

вать, сопоставлять, сравнивать, обоб�

щать на основе образного мышления;

учить дифференцировать написание

похожих элементов.

Содержание: игра с предметами.

– Какие буквы напоминают вам эти

предметы? Что общего в написании

этих букв? (Все предметы содер6
жат овал.)

Примечание: материал рекомендуется

использовать на основном этапе урока при

знакомстве с буквой.

«Я» – загадка:

Круглое, румяное,

Я расту на ветке,

Любят меня взрослые

И маленькие детки.

(Яблоко)

«О» – загадка:

Летом – в огороде,

Свежие, зеленые,

А зимою – в бочке,

Желтые, соленые.

Отгадайте, молодцы,

Как зовут нас?

(Огурцы)

«А» – загадка:

На бахче у нас растет,

Как разрежешь – сок течет.

Свеж и сладок он на вкус,

Называется… (арбуз).

«Ю»:

Любят хрюшки букву «Ю» –

Без нее не скажешь «хрю».

«Ф» – загадка:

Через поле и лесок

Подается голосок.

Он бежит по проводам – 

Скажешь здесь, а слышно – там.

(Телефон)

«Д» – загадка:

Я из крошки�бочки вылез,

Корешки пустил и вырос.

Стал высок я и могуч,

Не боюсь ни гроз, ни туч.

Я кормлю свиней и белок,

Ничего, что плод мой мелок.

(Дуб)
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«Б» – загадка:

В ярком платье модница – 

Погулять охотница.

От цветка к цветку порхает,

Утомится – отдыхает.

(Бабочка)

3.4. Тема урока «Закрепление напи�

сания букв Е, Ё, Ч, Ъ, В».

Цель: развивать образное мышле�

ние, интерес к письму; развивать мел�

кую мускулатуру пальцев руки. 

Содержание.
«Е», «Ё»:

Ель на ёжика похожа:

Ёж в иголках, ёлка тоже.

Примечание: каллиграфическая ми�

нутка.

«Ч» – загадка:

Из горячего колодца

Через нос водица льется.

(Чайник)

Учитель раздает детям листы 

бумаги с готовыми рисунками чайни�

ка и чашки. Учащиеся украшают 

рисунки орнаментами в форме бук�

вы «Ч».

Примечание: данный материал исполь�

зуется в начале урока для концентрации

внимания, активизации мыслительной 

деятельности.

«Ъ»:

Нет по всему свету

Слов на букву эту.

Но, чтоб правильно читать,

Эту букву надо знать.

«В»:

Воробей просил ворону

Вызвать волка к телефону.

3.5. Тема урока «Закрепление напи�

сания букв Х, Ж, Э, З, К».

Цель: развивать память и логику;

совершенствовать умение написания

данных букв. 

Содержание.
«Х» – загадка:

Повернулось к солнцу

Золотое донце.

Голова на ножке,

В ней черные горошки.

(Подсолнух)

Примечание: данный материал исполь�

зуется на этапе первоначального знаком�

ства с буквами.

На жарком солнышке подсох

И рвется из стручков… (горох).

«Ж»:

Жу�жу, жу�жу,

Жу�жу, жу�жу, я на ветке сижу,

Букву «Ж» все твержу.

Знаю твердо букву эту,

Я жужжу весной и летом.

(Жук)
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«Э» – загадка:

– Рученька�ручища,

Что в земле ты ищешь?

– Ничего я не ищу,

Землю рою и тащу.

(Экскаватор)

Примечание: разминка для пальцев и

кисти руки в начале урока.

«З» – загадка:

Мягкий байковый зверюшка,

Длинноухая игрушка.

Ну�ка, кто он? Угадай!

И морковку в лапу дай!

(Заяц)

«К» – загадка:

Эх, звоночки, синий цвет,

С язычком, а звону нет.

(Колокольчик)

4. Итоговый урок (конец I четверти).

Закрепление изученных букв.

Цель: закрепить умение анализиро�

вать буквы, выделять похожие и отли�

чительные элементы.

Содержание.
Игра: каждой команде (ряду) выда�

ется карточка с буквой «А», «О» или

«И». Необходимо записать три слова,

соответствующих схемам (чтобы бук�

ва находилась в начале, середине или

конце слова):

Примечание: можно использовать в 

качестве задания для самостоятельной 

работы.

5. Обобщающее повторение.
Цель: упражнять учащихся в на�

писании букв в соединении и без

него; развивать мышление, интерес к

письму.

Содержание.
Игра: выложить картинки в таком

порядке, чтобы при записи слов по�

следняя буква одного слова и пер�

вая буква последующего совпадали. 

Слова: топор–ракета–автобус–
сачок–ключ–чайник–карандаш–
шкаф–флаг.

Наглядность: используются карточ�

ки с предметными картинками.

Примечание: данный материал исполь�

зуется на основном этапе урока как зри�

тельный диктант с творческим заданием.

6. Тема урока «Письмо строчной

буквы К».

Цель: учить писать букву К, соеди�

нять ее в слогах, словах; закреплять

умение списывать с печатного и руко�

писного шрифтов.

Содержание.
Игра «Восстанови слово». Учащим�

ся необходимо восстановить слово по

первым двум буквам:

Ко(ни) Ку(сок)

Ки(но) Ки(оск)

Наглядность: запись на доске.

КО КУ

КИ КИ

Примечание: закрепление нового мате�

риала в конце урока.

Литература
1. Желтовская Л.Я., Соколова Е.Н. Фор�

мирование каллиграфических навыков

младших школьников. – М., 1987.

2. Кэй Э. Век ребенка. – М., 1906.

3. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю 

детям. – М., 1984.

ННааттааллььяя  ННииккооллааееввннаа  ККииффооррееннккоо – канд.
пед. наук, доцент, ассоциированный член
РАО (Южное отделение), г. Тирасполь.
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Начальное литературное образова�

ние за последние 10–12 лет очень из�

менилось. На наших глазах сформи�

ровался новый для начальной школы

учебный предмет – литературное чте�

ние. Каждый ребенок с первых шагов

своей самостоятельной читательской

деятельности способен и должен всту�

пить в естественные для современного

человека отношения с художествен�

ным произведением, ощутить себя 

реальным эстетическим адресатом,

субъектом художественных впечат�

лений. 

Перед начальной школой стоят 

следующие задачи:

– формирование у детей техники

чтения и приемов понимания прочи�

танного на базе устойчивого интереса

к чтению;

– приобщение детей к литературе

как искусству слова через анализ

текстов;

– введение ребенка в мир нрав�

ственных ценностей;

– обеспечение речевого развития

школьников, активное развитие рече�

вых умений и навыков;

– приобщение к чтению и пониманию

художественной литературы через 

собственное литературное творчество;

– формирование у ребенка эмоцио�

нально�нравственной отзывчивости.

Сегодня никого не надо убеждать в

том, какую огромную роль в приоб�

щении детей к духовно�нравствен�

ным ценностям, в развитии гармо�

ничной личности играет литератур�

ное образование. Ни для кого не 

секрет, что для многих современных

девчонок и мальчишек интереснее

стал компьютер, а не книга. Поэтому

мы в своей работе стараемся 

прививать учащимся любовь к

литературе, к родному слову, к род�

ному языку. 

Девятый год мы работаем по комп�

лекту учебников «Школа 2000…» –

«Школа 2100», который предоставляет

большие возможности в решении

нравственных и этических задач. Кни�

ги по чтению авторов Р.Н. Бунеева, 

Е.В. Бунеевой (1–4 кл.) приобщают 

детей к литературе, прививают инте�

рес к самому процессу чтения, вводят

в мир человеческих отношений, акти�

визируют творческую деятельность

учащихся. В сравнении с другими про�

граммами курс «Чтение и начальное

литературное образование» содержит

больше всего произведений детской

литературы. Детям, обучающимся по

учебникам Бунеевых, свойственно 

более тонкое и глубокое восприятие

эмоционального и идейно�художе�

ственного содержания произведения.

В нашей гимназии накоплен боль�

шой опыт работы в области литера�

турного образования. С целью приоб�

щения учащихся к читательской дея�

тельности, формирования их общей

культуры и духовно�нравственного

воспитания с 1�го класса проводятся

творческие работы по чтению. Мы

стараемся расширить круг литератур�

ных произведений, не ограничиваясь

рамками программы. Для этого мы ис�

пользуем лучшие образцы отечест�

венной и зарубежной литературы, ко�

торые интересны и доступны для

восприятия младшего школьника.

Формы проведения творческих гимна�

зических работ разнообразны: тест,

праздник, письменные ответы на воп�

росы, библиотечный урок.

Литературное образование
младших школьников

Л.А. Свиридова
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Для самостоятельного изучения

учащимся предлагаются следующие

произведения: 

1�й класс – книга Н. Носова «Прик�

лючения Незнайки и его друзей», по

которой первоклассники выполняют

несложный тест.

2�й класс – самостоятельное чтение

в дни летних каникул книги А. Толсто�

го «Золотой ключик, или Приключе�

ния Буратино» и проведение по этому

произведению праздника с активным

участием детей в инсценировках.

3�й класс – знакомство с произведе�

нием знаменитого немецкого сказоч�

ника Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и

Мышиный король». Третьеклассники

письменно кратко отвечают на вопро�

сы и выполняют творческое задание:

увлекательно и интересно рассказать

об одном из героев.

4�й класс – выпускники начальной

школы выполняют по книге Э. Сетон�

Томпсона «Домино» творческую гим�

назическую работу, которая проходит

в три этапа:

1. Письменные ответы на вопросы по

содержанию. Самые точные, яркие и

полные ответы оформляются каждым

классом в виде творческих страничек.

2. Иллюстрации к любимым сюже�

там произведения.

3. Библиотечный урок как заверша�

ющий этап работы (подробное знаком�

ство с биографией автора, беседа по

содержанию произведения, выставка

творческих работ учащихся).

Различные формы проведения гим�

назических работ позволяют повысить

интерес к урокам чтения, совершен�

ствовать читательскую деятельность

учащихся, развивать зрительскую

культуру школьников и их эстетиче�

ский вкус.

Читая литературные произведения,

дети учатся разбираться в поведении

и поступках людей, в их мотивах,

чувствовать красоту добра, осуждать 

безобразное и злое. Как результат –

высокий интерес учащихся к само�

стоятельному чтению книг из разных 

областей знаний.

Данный вид работы имеет продол�

жение и в среднем звене. Гимназисты

продолжают самостоятельно изучать

произведения российских и зарубеж�

ных классиков, анализируют их через

разнообразные виды и формы работ,

т.е. соблюдается преемственность.

Литература
1. Педагогические технологии в образо�

вании: Мат. обл. научно�практич. конф. – 

г. Мурманск, 1994. Ч. III.

2. Троицкая Т.С. Альтернативные под�

ходы к литературному образованию млад�

ших школьников. – Новосибирск, 2004.

Приложение 1

Гимназическая творческая работа по книге Н. Носова
«Приключения Незнайки и его друзей»

учени ____        1 _______ класса __________________________________

1. Ответь на вопросы:
Каков рост каждого малыша6коротышки? 
На какой улице жил Незнайка?  
Как малыши называли малышек? 
Как малышки называли малышей? 
В каком городе жила Снежинка и другие малышки? 

2. Соедини описание героя книги и его имя:
Малышка, которая любила балы. 
Он боялся лететь на воздушном шаре. 
Он дал Незнайке большую медную трубу. 

В его комнате книги лежали даже под кроватью. 
Он сочинил песню про кузнечика. 

Гунька
Знайка
Снежинка
Сиропчик
Торопыжка

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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Он вывихнул ногу. 
Он о себе и о Тюбике говорил: «Мы – художники». 
Он сделал подзорную трубу, чтобы смотреть на Луну. 
Он был лучшим другом Незнайки. 
Он придумал слово «мозготрясение». 
Он придумал костюм, в котором не было ни одной пуговицы. 
Он грыз сахар во время полета на шаре. 
У него очень засорена речь. 
Кто первым вернулся в Цветочный город после путешествия?

3. С каким героем книги Н. Носова ты хотел бы подружиться? __________________
_____________________________________________________________________
Почему?   ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Помоги Незнайке придумать рифмы к словам:
кузнечик – 
печенье – 
шишка –  

5. Вспомни, какие цвета любил Незнайка.
Правильно раскрась рисунок.

6. Нарисуй своего любимого героя из книги Н. Носова.

Приложение 2

Сценарий праздника по книге А. Толстого
«Золотой ключик, или Приключения Буратино»

(26й класс)

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проводим праздник по замечательной 
и веселой сказке «Золотой ключик, или Приключения Буратино». А знаете ли вы, кто на6
писал эту сказку? (А. Толстой.) Надеюсь, что вы внимательно ее прочитали и вам не со6
ставит труда пройти все испытания, которые вас ожидают.

Для начала, чтобы настроиться на нужный лад, давайте посмотрим инсценировку в 
исполнении учащихся 2 «А» класса.

Инсценировка эпизода из сказки «Встреча Тортиллы и Буратино».

Конкурс I
«Вставь пропущенные гласные в словах»

Ведущий: Вам необходимо на карточках дописать гласные, чтобы получилось слово.

Пончик
Гвоздик
Авоська
Незнайка
Гусля
Пулька
Цветик
Стекляшкин
собака Булька

Д . Р . М . Р

К . Р . Б . С

Б . З . Л . .

. Р Л . К . Н
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УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
Музыкальная пауза (дети из вокальной студии исполняют песню).
Ведущий: Мы немного отдохнули, и теперь вас ждет второй конкурс. Для него 

потребуется по 2 человека от каждого класса. Я буду задавать вопросы. Если вы не 
знаете ответ, то можно использовать помощь своего класса.

Конкурс II
Викторина «Отгадай героя сказки»

1. Что любил Буратино больше всего на свете? (Страшные приключения.)
2. Какое звание носил хозяин кукольного театра Карабас Барабас? (Доктор куколь4

ных наук.)
3. Как называется комедия, которую смотрел Буратино в кукольном театре Карабаса

Барабаса? («Девочка с голубыми волосами и 33 подзатыльника».)
4. Кто нашел волшебное полено? (Столяр Джузеппе.)
5. У него было шесть подбородков, а нос его утопал в розовых щеках. Кто это? 

(Начальник города.)
6. «Вот надежные ребята, за деньги они приведут к вам хоть самого черта». Кто они?

(Лиса Алиса и Кот Базилио.)
7. Кто это? Длинный мокрый человек с маленьким лицом, таким сморщенным, как

гриб сморчок. (Дуремар.)
8. Кто так называл Буратино: храбренький, чудненький, умненький, отважненький?

(Лиса Алиса.)

Ведущий: Молодцы, ребята! А сейчас перед вами выступят учащиеся 2 «Б» класса. 
Инсценировка эпизода «В харчевне».
Ведущий: Ребята! Давайте вспомним, что умели делать куклы в театре Карабаса Ба6

рабаса. (Ответы учащихся.) А вот как они танцевали, мы сейчас и увидим. Я приглашаю 
от каждого класса мальчика и девочку.

Звучит танцевальная мелодия, дети танцуют.

Конкурс III
«Золотой ключик»

Ведущий: Я прошу вас встать, поднять сиденья. У кого6то из вас под сиденьем есть 
«золотой ключик». Тот, у кого он обнаружился, выходит для участия в конкурсе. На клю6
чике написан вопрос. За каждый правильный ответ вы зарабатываете для своего класса
сладкий приз. 

1. Как Мальвина называла Буратино? (Гадкий шалун.)
2. Каким бантом был перевязан хвост Артемона? Назовите цвет. (Черный.)
3. Чем лечили Буратино, когда его сняли с дерева? (Касторкой.)
4. Как переводится на итальянский язык имя «Буратино»? (Пиноккио – деревянная

кукла.)
5. На берегу какого моря жил старый столяр Джузеппе? (Средиземного.)
6. Правда ли, что Лиса Алиса была слепая? (Нет, она была хромая.)
7. Почему Буратино не утонул, когда полицейские собаки бросили его в пруд? (Дере4

во не тонет.)
8. Назовите медицинскую команду, которая лечила Буратино в доме Мальвины. 

(Доктор Сова, фельшерица Жаба, народный знахарь Богомол.)

Музыкальная пауза (песня «Если с другом вышел в путь» в исполнении хора).

Ведущий: Мы продолжаем знакомство с вашим творчеством.
Инсценировка эпизода «Урок Мальвины» в исполнении учащихся 2 «В» класса.

Музыкальная пауза (выступление детей из вокальной студии).
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Конкурс IV
«Быстрый и ловкий»

Ведущий: Я приглашаю по 2 человека от каждого класса. Будем двигаться вокруг 
стульев, пока играет музыка. Как только музыка прекращается, вы должны занять 
свободный стул. Кто остается без стула, отвечает на вопрос, который вытащит из 
шкатулки. За правильный ответ – сладкий приз.

1. Кто из главных героев книги носил серебряные часы? (Артемон.)
2. Что скрывалось за потайной дверью в каморке папы Карло? (Кукольный театр.)
3. Что рассказал Пьеро Буратино, когда они внезапно встретились в лесу? (Тайну 

золотого ключика.)
4. Как звали продавца лечебных пиявок? (Дуремар.)
5. Что использовала Мальвина в качестве зеркала? (Зеркального карпа.)
6. Кто помог Буратино сбежать из чулана? (Летучая мышь.)
7. Какими уроками занималась Мальвина с Буратино? (Арифметикой и русским 

языком.)
8. Как черепаха Тортилла называла Буратино? (Безмозглый, доверчивый, дурачок 

с коротенькими мыслями.)
9. Какое название было у нового кукольного театра? («Молния».)

Ведущий: Пришел черед выступать артистам 2 «Г» класса.
Инсценировка песни «Золотой ключик».
Ведущий: Дорогие ребята! Наш праздник подошел к концу. Вы показали хорошее 

знание сказки А. Толстого «Золотой ключик», а также продемонстрировали, какие вы
ловкие, быстрые и сообразительные. Я прощаюсь с вами. До встречи!

Приложение 3

Гимназическая творческая работа по сказке Э.Т.А. Гофмана
«Щелкунчик и Мышиный король»

(36й класс)

I. Кратко ответь на вопросы:
1. Какие чудеса творились в доме семейства Штальбаумов перед Рождеством?
2. Почему взрослые не верили рассказам Мари о чудесах?
3. Что помогло Щелкунчику и Мари победить Мышиного короля?
4. Почему в конце сказки Щелкунчик превратился в прекрасного доброго принца?
II. Выбери одного из героев сказки и расскажи о нем так интересно, чтобы твоим 

друзьям тоже захотелось ее прочитать.

Приложение 4

Гимназическая творческая работа по повести Э. Сетон*Томпсона «Домино»
(46й класс)

I. Кратко ответь на вопросы:
1. Какие качества характера лиса Домино достойны уважения?
2. Чем животные – герои этой книги – похожи на людей?
3. Чему научила Домино встреча с ланью?
4. Считаешь ли ты, что у повести «Домино» счастливый конец?
II. Придумай продолжение повести. Расскажи, что могло случиться с Домино после 

гибели Геклы.

ЛЛааррииссаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ССввииррииддоовваа – зам.
директора по учебно6воспитательной 
работе в начальных классах, гимназия № 1
г. Мурманска.

66



Мне хотелось бы поделиться с 

коллегами своим опытом проведения

обобщающих уроков по разделам

учебников чтения Р.Н. Бунеева, 

Е.В. Бунеевой, по которым я работаю

более 8 лет. Формы проведения таких

уроков могут быть самые разные, но

моим детям больше всего нравятся

уроки�соревнования. Дети готовятся к

ним заранее: еще раз просматривают

прочитанные произведения, готовят

по два «умных» вопроса для команд

соперников. Не секрет, что во время

командных соревнований «слабые»

часто надеются выиграть за счет более

«сильных» товарищей, поэтому вопрос

деления ребят на команды становится

принципиальным. Перед уроком мы

устраиваем жеребьевку: дети вытяги�

вают номер команды (обычно их три) –

и таким образом ее состав определяет�

ся волей случая. А поскольку дома

приходится готовиться каждому, то

любой ученик может оказаться самым

сильным в команде. Как правило, на

уроке присутствует независимое жю�

ри, решение которого не вызывает со�

мнений.

В самом начале урока команды вы�

бирают капитанов, придумывают на�

звание и девиз (они должны соответ�

ствовать теме раздела). Вопросы учи�

тель задает по очереди каждой коман�

де, а в случае затруднения соперники

имеют право ответить и заработать

дополнительное очко. Чтобы разнооб�

разить работу и вовлечь в нее всех

членов команды, учитель может при�

бегнуть к некоторым «хитростям». На�

пример, на одном из этапов соревнова�

ния можно предупредить детей о том,

что на следующий вопрос будет отве�

чать тот, на кого укажет учитель

(как правило, указывает он не на

самого активного члена команды, тем

самым побуждая его к действию).

Именно этот прием заставляет даже

не очень усердных учеников тщатель�

нее готовиться дома к урокам, ведь ко�

манду подводить никому не хочется.

На следующем этапе можно не дать

команде времени на обсуждение, а

предложить ответить сразу (при этом

отвечающий прекрасно осознает меру

своей ответственности, ведь в случае

его ошибки команда лишается очка).

Обычно же команды отвечают после

минутного коллективного обсуждения

вопроса, что позволяет снять напря�

жение и разделить груз ответственно�

сти за ошибку на всех. В конце урока

учитель имеет право присудить еще

одно очко команде за организацию ра�

боты в группе.

Названия этапов урока по разным

разделам могут повторяться, иногда

появляются и новые. Самое удиви�

тельное, что единая структура таких

уроков детям не надоедает. Более того,

она позволяет в 4�м классе разработку

обобщающих уроков по разделам

учебника поручать самим ребятам.

В результате удается решить сразу

несколько задач. Просматривая про�

читанные произведения, дети порой

подмечают детали, которые ускольз�

нули от них при первом прочтении,

лучше запоминают авторов произве�

дений (раньше это вызывало затруд�

нения при проведении проверочных

работ). Помимо обучающих задач ре�

шаются и воспитательные. Дети учат�

ся работать в группе, выслушивать

мнения товарищей, отстаивать свою

точку зрения. При этом у детей разви�

ваются коммуникативные и организа�

торские способности, а у многих еще и

лидерские качества.

Урок чтения во 2�м классе.
Обобщение по разделу 2
«Сказочные человечки»

Вступительное слово учителя:

– У нас с вами сегодня не совсем

обычный урок. Это будет обобщающий

урок�соревнование по разделу «Ска�

зочные человечки».
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Сегодня мы определим знатоков

этого раздела и лучшие из вас получат

призы. А бороться нам предстоит, раз�

делившись на команды. За справедли�

востью оценок будет следить незави�

симое жюри. Итак, начинаем.

Этап I. «Бюро находок».
– Скажите, кто потерял эти предме�

ты, из какой они сказки и кто ее автор:

• Кирпич (кум Тыква, «Приключения Чи6
поллино, Дж. Родари)

• Шляпа6цилиндр (волшебник, «Шляпа
волшебника», Т. Янссон)

• Кольцо (Бильбо, «Хоббит», Р.Р. Тол6
кин)

• Игрушечная паровая машина (Малыш,
«Малыш и Карлсон», А. Лидгрен)

• Рукава от рубашки (Пьеро, «Приклю6
чения Буратино», А. Толстой)

Этап II . «Узнай по описанию».
– По описанию или по фразе вам 

надо узнать героя:

1. В голове моей опилки,

Но Шумелки и Вопилки

(А также Кричалки, Пыхтелки

и даже

Сопелки и так далее)

Сочиняю я неплохо

И�но�гда!

(Винни6Пух)

2. Смешной человечек

на крыше живет.

Смешной человечек ириски жует.

Смешной человечек

скучать не привык.

Смешной человечек –

большой озорник.

(Карлсон)

3. По всему известна свету

Луковиц семья:

Чиполлуча, Чиполлото

И, конечно, я!

(Чиполлино)

4. Они похожи на бегемотиков, у них

есть хвостик и 4 короткие лапки.

(Муми6тролли)
5. Существа вполовину человече�

ского роста, без бороды, с толстеньким

брюшком и босыми ногами, покрыты�

ми густым мехом.

(Хоббиты)

6. Огромные голубые глаза, голубые

волосы, чудесное платье...

(Мальвина)
Этап III. «Назови полное имя 

героя».
• Малыш (Сванте Свантесон)
• Бильбо (Бэггинс)
• Фрекен (Снорк)
• Кристофер (Робин)

Этап IV. «Кто из героев так говорил
и при каких обстоятельствах?»

– А эта вода чистая, в ней нет мик�

робов? (Мастино)
– Я вспомнил об одном деле, которое

я забыл сделать вчера, а завтра уже 

не успею... (Пятачок)
– Жирный паук, старый дурак...

(Бильбо)
– Пустяки, дело житейское! (Карл6

сон)
– Используем ее вместо корзины

для бумаг... (Муми6папа)
– Глупенький мой мишка, чем это

ты там занимаешься? (Кристофер 
Робин)

Этап V. «Трудные слова».
– Мне очень приятно, что вы с такой

легкостью отвечаете на мои вопросы.

Это значит, что вы внимательно чита�

ли книги. А что значит «внимательно»?

(Вдумчиво, толковали незнакомые
слова.)

– А вот мы сейчас и проверим, на�

сколько хорошо вы знаете «трудные»

слова.

• Вощить (натирать воском).
• Мансарда (жилое помещение на 

чердаке).
• Кузен (двоюродный брат).
• Дратва (толстые нити, которыми 

сшивают обувь)
• Обноски (старые вещи).
• Микробы (мельчайшие живые 

организмы).

Этап VI. Конкурс чтецов.
– Наши сказочные человечки очень

талантливые, они умеют сочинять

стихи и песенки. Узнайте авторов этих

строк, вспомните, в какой ситуации

они звучали, прочитайте их с нужной

интонацией.

Команды получают карточки со

стихотворными текстами, коллектив�
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но готовятся и выбирают своего пред�

ставителя для ответа.

1. Лису Алису жалко –

Плачет по ней палка.

Кот Базилио нищий –

Вор, гнусный котище.

Дуремар, наш дурачок, –

Безобразнейший сморчок.

Карабас ты Барабас,

Не боимся очень вас...

2. Жирный паук

Взгромоздился на сук

И не видит меня

Среди белого дня.

Эй, старый дурак,

Я подам тебе знак,

Паутину бросай

И меня догоняй!

3. Куда идем мы с Пятачком –

Большой�большой секрет,

И не расскажем мы о нем,

Да�да! (Верней, нет�нет!)

Зачем шагаем мы вдвоем?

Откуда и куда?

Секретов мы не выдаем!

Нет�нет! (Верней, да�да!)

4. Бейте тарелки, бейте розетки!

Вилки тупите, гните ножи!

Об пол бутылки! В печку

салфетки!

Будет порядок – только скажи!

Этап VI. «Авторов надо знать».
– Мы много сегодня говорили о ска�

зочных героях, называли их авторов, и

поэтому следующее задание, я увере�

на, не вызовет у вас затруднения. Со�

едините имя автора со страной, где он

родился, и его произведением.

«Шляпа волшебника»
«Хоббит»
«Винни6Пух»
«Приключения Буратино»
«Приключения Чиполлино»
«Малыш и Карлсон»

Туве Янссон
Джон Р.Р. Толкин
Александр Милн
Алексей Толстой

Джанни Родари
Астрид Линдгрен

Швеция
Англия
Россия
Италия
Финляндия

Этап VII. «Обзывалки».
– Что или кого так называли?

• «Жало» (так Бильбо называл клинок)
• «Мешок с сеном» (так Карлсон обзы6

вал Малыша)
• «Мухи» (так пауки называли гномов)
• «Старый пивной бочонок» (так Бурати6

но дразнил Карабаса Барабаса)

Этап VIII. Конкурс капитанов.
– Для капитанов я приготовила

трудные вопросы. Для ответа на них

вам будет необходимы знать произве�

дение, а не только те отрывки, которые

мы читали в учебнике. Но на то они и

капитаны, чтобы смотреть вперед и

вести за собой команду.

– Как звали волшебника в стране

хоббитов? (Гэндальф)
– Имя шарманщика, смастерившего

Буратино... (Папа Карло)
– Был обманут в стране Дураков...

(Буратино)
– Правитель страны, в которой жил

Чиполлино... (Принц Лимон)
– Имя маленького кенгуренка, дру�

га Винни–Пуха... (Крошка Ру)
Этап IX. «Каверзные вопросы».
– Каждый из вас готовил к уроку

свои вопросы. Выберите в каждой 

команде два самых лучших, на ваш

взгляд, вопроса и задайте их команде

соперника.

Этап X. Подведение итогов.
Команда победителей получает 

награды, а проигравшие имеют пра�

во представить к поощрительным 

призам наиболее отличившихся чле�

нов команды.

(Продолжение следует)

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
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ТТааттььяяннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  ГГооллооввккииннаа  – учи6
тель начальных классов гимназии № 91, 
г. Железногорск Красноярского края.
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3. Магические фигуры
В учебник 2�го класса включены за�

дания по заполнению магических

квадратов и треугольников с магиче�

ским периметром. Эта работа также

сводится к последовательному перебо�

ру вариантов, подбору нужных чисел

и способствует как развитию комбина�

торного мышления, так и отработке

вычислительных навыков у детей.

На уроке 26 дети вместе с учителем

выводят алгоритм заполнения тре�

угольников с магическим периметром.

На уроке 42 такое задание предна�

значается для самостоятельной работы:

На уроке 50 вводится понятие маги�

ческого квадрата:

* Окончание. Начало публикации см. в № 9 за 2005 г.

На уроке 55 дети под руководством

учителя выводят алгоритм заполне�

ния магических квадратов с уже за�

полненной строкой, столбцом или диа�

гональю:

Далее задания по заполнению маги�

ческих квадратов предлагаются для

самостоятельной работы с последу�

ющей проверкой в классе.

4. Задачи на разрезание
и составление фигур

Задачи на разрезание и составление

фигур являются не алгоритмизиру�

емыми в общем виде задачами. По�

скольку вывести единый универсаль�

ный алгоритм их решения нельзя, то не

следует требовать от детей, чтобы они

объясняли ход своих рассуждений: 

Рассмотри треугольник. Расскажи,
что ты заметил. Подбери числа для 
второго треугольника так, чтобы суммы 
чисел по его сторонам были равны 16.

Назови пропущенные числа.

Что ты заметил? ?

Это – магический квадрат. !

Посчитай суммы чисел в заполнен6
ном квадрате по всем строкам, столб6
цам и с угла на угол. 

7

5

1

43

2

?
6

7

6

4

16

4

7

3

15
42

6

13

Содержательная линия
«Занимательные и нестандартные

задачи» в учебниках
«Моя математика»*

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова,
А.Г. Рубин, А.П. Тонких
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ УЧЕБНИК
зачастую это просто невозможно –

слишком сложны психические процес�

сы, приводящие к решению, в связи с

чем очень сложен и процесс рефлек�

сии. Однако мы целенаправленно и

последовательно предлагаем детям та�

кие задачи для самостоятельного ре�

шения и сравнительного анализа всех

найденных в классе решений, так как

эти задачи позволяют:

1) в нестандартной ситуации ис�

пользовать имеющиеся у детей знания

о некоторых свойствах известных им

геометрических фигур (равенство сто�

рон квадрата, равенство противопо�

ложных сторон прямоугольника);

2) совершать мысленные повороты

геометрических фигур на плоскости;

3) развивать комбинаторное мыш�

ление детей, так как подобные задачи,

как правило, имеют несколько реше�

ний;

4) формировать умение строить гео�

метрические фигуры на бумаге в 

клеточку и отрабатывать чертежные 

навыки.

Впервые для систематической рабо�

ты такое задание предлагается на 

уроке 7:

При выполнении этого задания пре�

дусматривается следующая последо�

вательность работы: сначала дети 

вырезают такие же фигуры, как 

нарисованные справа, самостоятельно

составляют, перебирая все воз�

можные варианты, фигуру слева,

чертят ее в тетради, а затем «раз�

резают» начерченную фигуру в соот�

ветствии с найденным вариантом

(проводя на чертеже прямые линии).

Найденные решения (все верные и не�

которые неверные) выносятся на дос�

ку и обсуждаются. При этом в ходе 

доказательства справедливости своего

решения детям достаточно сравнить

фигуры, полученные при разрезании,

с фигурами, нарисованными в этом 

задании справа.

Далее задания на разрезание и со�

ставление фигур могут быть предло�

жены детям для самостоятельной 

работы дома, но с обязательной про�

веркой и обсуждением в классе.

5. Задачи с палочками
Задания по перекладыванию пало�

чек также являются не алгоритмизу�

емыми. В учебнике они представлены

в двух вариантах: задания без звез�

дочки (для обсуждения в классе) и со

звездочкой (для индивидуальной ра�

боты с последующей презентацией в

классе). Впервые для систематической

работы такие задания приводятся на

уроке 7:

Детям предлагается самостоятель�

но рассмотреть задание без звездочки,

найти и назвать верное и неверное ра�

венство, превратить, перекладывая

палочки, неверное равенство в верное,

показать решение на доске и расска�

зать о нем.

Выполняя эту часть задания, до�

ступную всем детям в классе, ребята

самостоятельно знакомятся со спосо�

бами решения таких заданий, разви�

Начерти такую же фигуру, как
фигура слева.

• Найди сумму длин всех сторон этой
фигуры.

• Проведи внутри начерченной фигуры
две прямые так, чтобы получились такие
же фигуры, как фигуры справа.

10/0571

а) б)

Как неверное равенство Петя
превратил в верное?

• * Помоги Афанасию переложить одну
палочку так, чтобы равенствa стали
верными.

X – IV = I            X – IX = I

VII = V – I         X + VIII = I
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Затем выполняется первое допол�

нительное задание со знаком «?». Если

дети не могут самостоятельно разга�

дать этот фокус, учитель помогает им

вопросами:

1. Сколько всего прибавили к заду�

манному числу? Сколько знаков в за�

писи этого числа? Какая цифра у этого

числа записана в разряде единиц?

2. Какая цифра будет записана в

разряде единиц, если к этому числу

прибавить задуманное однозначное

число?

3. Почему после зачеркивания пер�

вой цифры всегда получается заду�

манное число?

Второе дополнительное задание со

знаком «?» может быть рассмотрено на

уроке, а может быть предложено для

самостоятельной работы дома с после�

дующим обсуждением в классе.

7. Уникурсальные кривые
Решение подобного рода задач было

предложено Леонардом Эйлером в

1736 г. (задача о кенигсбергских мос�

тах)*. Он доказал общее утверждение:

для того чтобы можно было обойти все

ребра графа по одному разу и вер�

нуться в исходную вершину, необхо�

димо и достаточно выполнение следу�

ющих двух условий:

1) из любой вершины графа должен

существовать путь по его ребрам в лю�

бую другую вершину (такие графы на�

зываются связными);

2) из каждой вершины должно вы�

ходить четное количество ребер.

Если отбросить условие возвраще�

ния в исходную вершину, то можно до�

пустить наличие двух вершин, из ко�

торых выходит нечетное количество

ребер. В этом случае начинать движе�

ние следует с одной из этих двух вер�

шин, а заканчивать – в другой. На уро�

ке 9 предлагаются две такие фигуры:

вают наблюдательность, актуализи�

руют уже имеющиеся у них знания,

целенаправленно перебирают вариан�

ты решения.

Задание со звездочкой можно пред�

ложить желающим для индивидуаль�

ной работы дома с последующей пре�

зентацией в классе. По степени слож�

ности оно близко к заданию без звез�

дочки.

6. Математические фокусы
Математические фокусы, как изве�

стно, основаны на очень простых свой�

ствах чисел и математических

действий. Работа с ними, предложен�

ная в учебнике для 2�го класса, сво�

дится к совместному разбору предло�

женного фокуса и самостоятельному

придумыванию аналогичных фокусов,

которые дети могут затем продемон�

стрировать за пределами класса. Та�

кие задания имеют целью:

1) актуализацию существующих у

детей знаний; 

2) дальнейшее и более глубокое

формирование вычислительных на�

выков;

3) развитие логического мышления

и, как следствие, формирование обос�

нованной и доказательной речи.

Впервые математический фокус и

последовательность работы с ним при�

водятся на уроке 69:

Сначала всем детям класса предла�

гается выполнить этот фокус и отве�

тить на вопрос основного задания.

* Нарисуй такие же фигуры, обведи
их, не отрывая карандаша от бумаги и 
не проводя одну и ту же линию дважды.

* Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика. – М.: Аванта +, 1999. – С. 266–267.

Задумай однозначное число. При6
бавь к нему сначала 39, а затем 21. В по6
лученном числе зачеркни первую циф6
ру. Какое число получилось?

• Проделай такую же работу с другими
однозначными числами. Что ты заметил?
Почему после зачёркивания всегда
получается задуманное число?

• * Придумай похожий фокус и покажи
его своим друзьям.
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дый из рисунков можно выполнить 

несколькими способами, во всех этих

способах движение начинается в од�

ной из двух указанных вершин, а 

заканчивается в другой. Подробно 

задачи на уникурсальные линии 

рассматриваются в 3�м классе.

Каждая из фигур имеет две верши�

ны, из которых выходит нечетное чис�

ло ребер. Поэтому движение нужно

начинать в одной из этих вершин, а в

другой – заканчивать. 

Во 2�м классе мы не рассматриваем

решение таких задач подробно, зада�

ния с уникурсальными кривыми рас�

сматриваются пропедевтически, со

знаком «*». Они предлагаются детям

для индивидуальной работы по жела�

нию. Сделанные ребятами рисунки

вывешиваются в классе (при этом на

них отмечаются точки начала и конца

движения). Рисунки сравниваются, и

делается вывод о том, что хотя каж�

ЗНАКОМЬТЕСЬ, НОВЫЙ УЧЕБНИК

ТТааммаарраа  ЕЕввггееннььееввннаа  ДДееммииддоовваа – канд. пед. 
наук, доцент Брянского государственного
университета, г. Брянск;

ССввееттллааннаа  ААллееккссааннддррооввннаа  ККооззллоовваа – ведущий
методист Образовательной системы «Шко6
ла 2100», г. Москва;

ААллееккссааннддрр  ГГррииггооррььееввиичч  РРууббиинн  – канд. физ.6
мат. наук, доцент кафедры высшей и при6
кладной математики Московской государ6
ственной академии тонкой химической 
технологии, г. Москва;

ААллееккссааннддрр  ППааввллооввиичч  ТТооннккиихх – канд. физ.6
мат. наук, доцент, зав. кафедрой методики
начального обучения Брянского государствен6
ного университета, г. Брянск.

Образовательная система «Школа 2100»
Издательский Дом РАО и издательство «Баласс»

предлагают новые учебники для 1–4 классов
«Моя математика»

авторы Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких и др.

К учебникам прилагаются:

� рабочая тетрадь (1 кл.)

� контрольные работы (1–4 кл.)

� методические рекомендации для учителя (1–4 кл.)

� комплект наглядных пособий

Заявки принимаются по адресу:  111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам:  (095) 176�12�90, 176�00�14.

Заявки на отправку по почте принимаются по телефону:  (095) 735�53�98.
bal.post@mtu�net.ru

www.school2100.ru                 E�mail:balass.izd@mtu�net.ru



Уважаемые коллеги!
Авторский коллектив Образовательной системы

«Школа 2100» совместно с Академией ПК и ПРО РФ
проводит в 2005/2006 учебном году курсы по следу�
ющим проблемам:

I. Ознакомительные курсы
1. 16–26 января 2006 г. курсы по программе эстетического цикла «Синтез искусств» для 

дошкольников и начальной школы (автор О.А. Куревина), 72 ч. для преподавательского состава
ИПК и ИУУ, педколледжей, методистов, учителей начальной школы, ст.воспитателей, музыкаль�
ных работников ДОУ.

2. 27–31 марта 2006 г. «Содержание и технология работы по комплекту Образовательной 
системы «Школа 2100» в основной школе», 72 ч. Приглашаются учителя, не проходившие озна�
комительных курсов.

Запланированы группы:
№ 1 – русский язык 5–9 кл., литература 5–9 кл., риторика 5–11 кл. (авторы – Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучева, Т.А. Ладыженская и др.);
№ 2 – история 5–9 кл. ( Д.Д. Данилов и др.); 
№ 3 – естествознание, биология, география 5–7 кл. ( А.А. Вахрушев, И.В. Душина и др.);
№ 4 – информатика 5–6 кл. (А.В. Горячев и др.).
3.  27–31 марта 2006 г. «Реализация принципа преемственности в курсе риторики для началь�

ной и средней школы» (автор Т.А. Ладыженская и др.), 72 ч., для преподавательского состава 
ИПК и ИУУ, педколледжей, методистов, учителей начальной, основной и старшей школы.

4. 20–25 марта 2006 г. «Управление внедрением Образовательной системы «Школа 2100» 
в начальной и основной школе», 72 ч., для методистов и администрации школ.

5. Июнь 2006 г. «Преемственность дошкольного и начального образования в Образовательной
системе «Школа 2100»» (гуманитарный цикл – Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, Т.Р. Кис�
лова, Т.А. Ладыженская; окружающий мир – А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, Д.Д. Данилов; 
информатика – А.В. Горячев, эстетический цикл – О.А. Куревина), 72 ч., для методистов, завучей
и учителей начальной школы, заведующих, старших воспитателей и преподавателей ДОУ.

Группа № 1 – учителя начальных классов (1–4 классы). 
Группа № 2 – дошкольные педагоги.

II. Углубленные курсы
Углубленные курсы подготовки региональных методистов�консультантов по учебникам Обра�

зовательной системы «Школа 2100» с правом распространения методики на региональном уровне
для: 

– работников дошкольного образования «Организация и технология дошкольной подготовки 
в Образовательной системе «Школа 2100»» (по комплекту «Школа 2100»), одна сессия (октябрь
2006 г.), 72 ч.;

– учителей и методистов начальной школы «Содержание и технология работы по учебникам
Образовательной системы «Школа 2100» в начальной школе», две сессии (весенние и осенние
каникулы), 144 ч.;

– учителей и методистов основной школы, 72 ч., одна сессия (осенние каникулы). Формируют�
ся группы: № 1 – русский язык и литература, № 2 – история, № 3 – биология.

Среди требований для зачисления на углубленные курсы – желание и способность работать 
с аудиторией, опыт работы по пособиям и учебникам «Школы 2100», прослушивание ознакоми�
тельных курсов. Для того чтобы быть зачисленным на углубленные курсы, слушатель присылает
краткое резюме о себе и видеокассету с записью занятий или уроков по ОС «Школа 2100».

Содержание резюме (объем – 1 страница печатного текста): фамилия, имя, отчество (полно�
стью); возраст; место работы; должность; домашний адрес с индексом; телефоны: домашний и 
служебный; сколько лет работаете по «Школе 2100», по комплекту или отдельному учебнику 
(пособию); был ли выпуск; какие ознакомительные курсы закончили, где и когда; какие результа�
ты своей работы по «Школе 2100» считаете наиболее значимыми; какие профессиональные, в том
числе методические проблемы хотели бы решить, обучаясь на углубленных курсах. Дата, личная
подпись. 

Материалы принимаются до 1 октября (ДОУ, основная школа), до 1 декабря (начальная школа)
текущего года. Зачисленные получают вызов на углубленные курсы. 

III. Годичные курсы�консультации (1 раз в месяц) для начальной школы и дошкольников
по Образовательной системе «Школа 2100» (все предметы), 72 ч. Группы формируются в сентябре. 

Стоимость всех курсов в АПК – 300 рублей. По окончании курсов слушателям выдается 
удостоверение о повышении квалификации в Академии ПК и ПРО.

На все курсы и консультации справки и запись по тел. (факсу):
(095) 368442486 или по адресу: 111123, Москва, а/я 2 («Школа 2100»). E4mail: umc@school2100.ru

IV. 24–25 марта 2006 г. состоится X Всероссийская конференция по проблемам развития 
Образовательной системы «Школа 2100».
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В 2005 г. в Образовательной системе «Шко6
ла 2100» вышло второе издание учебника
«Русский язык» для 56го класса в 26х частях,
переработанное и дополненное в соответ6
ствии с требованиями государственных об6
разовательных стандартов. Продолжаем
публиковать примерное поурочное планиро6
вание с учетом тех изменений, которые пре6
терпел учебник (начало см. в № 9 за 2005 г.).

Раздел
и § учебника

4. Слово
в предложении
(продолжение)
(16 ч/14 ч)
§ 26 (4 ч/3 ч)

§ 27 (2 ч/2 ч)

§ 28 (2 ч/2 ч)

Роль знаков препи6
нания в письменной
речи. Однородные
члены предложе6
ния – смысловые
отрезки, их призна6
ки. Знаки препина6
ния в предложени6
ях с однородными
членами
Предложения с
обобщающим сло6
вом при однород6
ных членах. Знаки
препинания в пред6
ложениях, содер6
жащих обобщаю6
щие слова перед
однородными чле6
нами

Обращение –
смысловой отре6
зок, его признаки.
Распространенные
и нераспространен6
ные обращения
Знаки препинания в
предложениях с об6
ращением

Вводные слова –
смысловые отрез6
ки, их признаки.
(ознакомление)

Роль знаков препи6
нания в письменной
речи. Однородные
члены предложе6
ния – смысловые
отрезки, их призна6
ки. Знаки препина6
ния в предложениях
с однородными
членами
Предложения с
обобщающим сло6
вом при однород6
ных членах. Знаки
препинания в пред6
ложениях, содер6
жащих обобщаю6
щие слова перед
однородными чле6
нами

Обращение –
смысловой отре6
зок, его признаки.
Распространенные
и нераспространен6
ные обращения
Знаки препинания в
предложениях с об6
ращением

Вводные слова –
смысловые отрез6
ки, их признаки.

Тема урока

Примерное тематическое планирование уроков русского языка в 5*м классе
из расчета 6 часов в неделю (204 часа) и 5 часов в неделю (170 часов)

II четверть (47 ч/40 ч)

при 6 ч в неделю

21 3 4 5 6 7

6 ч 5 ч 6 ч 5 чпри 5 ч в неделю

Кол6во часов из
расчета в неделю

Материал учебника
из расчета в неделю

2

2

1

1

2

1

2

1

1

2

Вопросы
на с. 132.
Упр.
246–251

Упр. 
253–256

Упр.
258–262

Упр.
263–267

Упр.
269–276

Вопросы
на с. 132.
Упр.
246–251

Упр. 
253–256

Упр.
258–262

Упр.
263–267

Упр.
269–272,
274–276

Организация учебного процесса
по русскому языку

в 56м классе
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§ 29 (1 ч/1 ч)

§ 30 (4 ч/3 ч)

§ 31 (3 ч/3 ч)

Значение вводных
слов (уверенность,
н е у в е р е н н о с т ь ,
чувства, источник
сообщения).
Знаки препинания в
предложениях с
вводными словами

С и н т а к с и ч е с к и й
разбор простого
предложения

Сложное предло6
жение. Части
сложного предло6
жения – смысло6
вые отрезки.
Р/р Подробное из6
ложение текста6
повествования
С и н т а к с и ч е с к и й
разбор сложного
предложения

Знаки препинания и
их роль в письмен6
ной речи (заверше6
ние, разделение,
выделение)

Средства связи час6
тей сложного пред6
ложения. Сочини6
тельная связь меж6
ду частями сложно6
го предложения.
Сложносочинен6
ные предложения
(ознакомление)
Бессоюзная связь
между частями
сложного предло6
жения. Бессоюз6
ные сложные пред6
ложения (ознаком6
ление)
П о д ч и н и т е л ь н а я
связь между частя6
ми сложного пред6
ложения. Сложно6
подчиненные пред6

Значение вводных
слов (уверенность,
н е у в е р е н н о с т ь ,
чувства, источник
сообщения).
Знаки препинания в
предложениях с
вводными словами

С и н т а к с и ч е с к и й
разбор простого
предложения.

Сложное предло6
жение. Части
сложного предло6
жения – смысло6
вые отрезки.
Р/р Подробное из6
ложение текста6
повествования
С и н т а к с и ч е с к и й
разбор сложного
предложения. Зна6
ки препинания и их
роль в письменной
речи (завершение,
разделение, выде6
ление)

–

Средства связи час6
тей сложного пред6
ложения. Сочини6
тельная связь меж6
ду частями сложно6
го предложения.
Сложносочинен6
ные предложения
(ознакомление)
Бессоюзная связь
между частями
сложного предло6
жения. Бессоюз6
ные сложные пред6
ложения (ознаком6
ление)
П о д ч и н и т е л ь н а я
связь между частя6
ми сложного пред6
ложения. Сложно6
подчиненные пред6

21 3 4 5 6 7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

–

1

1

1

Вопросы на
с. 146–147.
Упр. 278

Упр. 279,
281–282

Упр. 280

Упр. 284

Упр.
286–289

Упр.
291–294

Упр.
296–299

Упр.
301–305

Вопросы на
с. 146–147.
Упр. 278

Упр. 279

Упр. 280

Упр. 284,
286–289

–

Упр.
291–294

Упр.
296–299

Упр.
301–305
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Раздел
и § учебника

5. Слово
в тексте
(11 ч/10 ч)
§ 32 (3 ч/3 ч)

§ 33 (2 ч/2 ч)

§ 34 (2 ч/2 ч)

§ 35 (4 ч/3 ч)

6. Имя суще6
ствительное
в языке и речи
(всего:
36 ч/29 ч,

во II четверти:
17 ч/13 ч)
§ 36–37
(1 ч/1 ч)

ложения (ознаком6
ление)

Диктант с грамма6
тическим заданием

Художественный и
научный текст
Р/р Подробное из6
ложение художест6
венного текста6опи6
сания

Р/р Учебно6науч6
ный текст. Изучаю6
щее чтение (отра6
ботка приемов изу6
чающего чтения и
понимания учебно6
научного текста)

Р/р Монологиче6
ская и диалогиче6
ская речь. Знаки
препинания при
оформлении диа6
лога на письме

р/р Нейтральные и
стилистически окра6
шенные слова. Раз6
говорный стиль
р/р Подробное 
изложение текста,
включающего диалог
р/р Сочинение6
повествование с эле6
ментами описания

Лексическое значе6
ние имени сущест6
вительного. Имя су6
ществительное как
часть речи

ложения (ознаком6
ление)

Диктант с грамма6
тическим заданием

Художественный и
научный текст
Р/р Подробное из6
ложение художест6
венного текста6опи6
сания

Р/р Учебно6науч6
ный текст. Изучаю6
щее чтение (отра6
ботка приемов изу6
чающего чтения и
понимания учебно6
научного текста)

Р/р Монологиче6
ская и диалогиче6
ская речь. Знаки
препинания при
оформлении диа6
лога на письме

р/р Нейтральные и
стилистически ок6
рашенные слова.
Разговорный стиль
р/р Подробное 
изложение текста,
включающего диалог
р/р Сочинение6
повествование с эле6
ментами описания

Лексическое значе6
ние имени сущест6
вительного. Имя су6
ществительное как
часть речи

Тема урока

при 6 ч в неделю

21 3 4 5 6 7

6 ч 5 ч 6 ч 5 чпри 5 ч в неделю

Кол6во часов из
расчета в неделю

Материал учебника
из расчета в неделю

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

–

Упр.
307–309
Упр. 311

Упр.
312–316

Упр.
317–322

Упр.
324–328

Упр. 330

Упр. 331

Вопросы
на с. 4.
Упр.
332–334

–

Упр.
307–309
Упр. 311

Упр.
312–316

Упр.
317–322

Упр.
324–328

Упр. 330

Упр. 331

Вопросы
на с. 4.
Упр.
332–334

10/0577

ККннииггаа  22
Знаменательные (самостоятельные) слова

Слова со значением «предмет»



§ 38 (2 ч/1 ч)

§ 39 (1 ч/1 ч)

§ 40 (2 ч/1 ч)

§ 41 (2 ч/2 ч)

§ 42 (2 ч/2 ч)

§ 43 (3 ч/2 ч)

§ 44 (4 ч/3 ч)

Способы образова6
ния имен существи6
тельных

Гласные в суффик6
сах имен существи6
тельных 4ек, 4ик

Буквы ч и щ в суф6
фиксе имен суще6
ствительных 4чик
(4щик)
Формирование ор6
ф о г р а ф и ч е с к и х
умений, связанных
с изучаемым видом
орфограммы

Буквы о и е после
шипящих и ц в суф6
фиксах и окончани6
ях существительных

Имена существи6
тельные собствен6
ные и нарицатель6
ные. Большая буква
и кавычки в именах
собственных
Имена существи6
тельные одушев6
ленные и неодушев6
ленные

Род имен существи6
тельных
Имена существи6
тельные общего
рода

Число имен сущест6
вительных. Нормы
образования и упо6
требления форм
числа имен сущест6
вительных

Способы образова6
ния имен существи6
тельных

Гласные в суффик6
сах имен существи6
тельных 6ек, 4ик

Буквы ч и щ в суф6
фиксе имен суще6
ствительных 4чик
(4щик)

–

Буквы о и е после
шипящих и ц в суф6
фиксах и окончани6
ях существительных

Имена существи6
тельные собствен6
ные и нарицатель6
ные. Большая буква
и кавычки в именах
собственных
Имена существи6
тельные одушев6
ленные и неоду6
шевленные

Род имен сущест6
вительных
Имена существи6
тельные общего
рода

Число имен сущест6
вительных. Нормы
образования и упо6
требления форм
числа имен сущест6
вительных. Имена
существительные,
которые имеют
форму только мно6
жественного числа

21 3 4 5 6 7

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

–

2

1

1

1

1

1

Вопросы
на с. 6.
Упр.
335–337

Вопросы
на с. 8.
Упр.
339–342,
343–345

Упр.
347–351

Упр.
353–356

Упр.
357–358

Упр.
260–264

Упр.
366–370

Упр.
371–372

Упр.
374–376
Упр.
377–381

Вопросы
на с. 29.
Упр.
383–385

Вопросы
на с. 6.
Упр.
335–337

Вопросы
на с. 8.
Упр.
339–345

Упр.
347–351

Упр.
353–356

–

Упр.
260–264

Упр.
366–370

Упр.
371–372

Упр.
374–376
Упр.
377–381

Вопросы
на с. 29.
Упр.
383–385,
387–390

78



УЧИТЕЛЮ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Раздел
и § учебника

Имена существи6
тельные, которые
имеют форму толь6
ко множественного
числа
Имена существи6
тельные, которые
имеют форму толь6
ко единственного
числа
р/р Сочинение по
картине И.И. Шиш6
кина «Сосны, осве6
щенные солнцем»

Контрольный дик6
тант с грамматиче6
ским заданием

Работа над ошибка6
ми, допущенными в
контрольном дик6
танте

–

Имена существи6
тельные, которые
имеют форму
только единствен6
ного числа
р/р Сочинение по
картине И.И. Шиш6
кина «Сосны, осве6
щенные солнцем»

Контрольный дик6
тант с граммати6
ческим заданием

Работа над ошибка6
ми, допущенными в
контрольном дик6
танте

Тема урока

при 6 ч в неделю

21 3 4 5 6 7

6 ч 5 ч 6 ч 5 чпри 5 ч в неделю

Кол6во часов из
расчета в неделю

Материал учебника
из расчета в неделю

Планирование составлено
канд. пед. наук, доцентом ЛЛ..ЮЮ..  ККооммииссссааррооввоойй,

г. Москва

(Продолжение следует)

1

1

1

1

1

–

1

1

1

1

Упр.
387–390

Упр.
392–395

Упр. 396

–

–

–

Упр.
392–395

Упр. 396

–

–

Издательство «Баласс» выпустило

«Сборники диктантов по русскому языку»«Сборники диктантов по русскому языку»
для 5–7 классов (орфография) и 8–9 классов (пунктуация)

(автор Е.С. Барова)
✦ В сборники включены:

оригинальные авторские тексты диктантов,

тексты из художественных произведений.

✦ Тексты диктантов тематически объединены.

✦ Предусмотрены задания для фронтальной, групповой и индивидуальной работы

с учащимися.

✦ Сборники могут использоваться параллельно с любым учебником русского языка.

Заявки принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».
Справки по телефонам: (095) 176�12�90, 176�00�14.

Заявки на отправку по почте принимаются по телефону: (095) 735�53�98.
bal.post@mtu�net.ru

http://www.school2100.ru          E�mail:balass.izd@mtu�net.ru
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Во всех почтовых отделениях
принимается подписка на 2006 г.

Подписные индексы журнала «Начальная школа плюс До и После»
опубликованы в каталоге Агентства «Роспечать»:

для подписчиков РФ – 48990;

для подписчиков других государств – 48991.

Стоимость подписки на 6 месяцев 158 р. 40 к.

Номера журнала можно также приобрести в издательстве или заказать по почте.
Телефоны для справок: (095) 176�00�14, 176�12�90

Заказы по почте: (095) 735�53�98;  bal.post@mtu�net.ru

2006

2006

Внимание! Важная информация!
Просим наших читателей оформлять подписку

только через отделения связи.
Подписка через отделения Сбербанка не производится.

48990
«Начальная школа плюс До и После»

«Начальная школа плюс До и После»

48990


