
P P V P 4W I ¥ Ж

г. Санкт-Петербург

июль 2015

принимала участие в
VII Международной научной конференции

Теория и практика образования в современном мире»

ученый

Пащенко 
Ирина Юрьевна

Гаэвны й  редакюр
Изд^'елы.'аа «Молодой ученыйя
д.ф.н., проф. Г.Д. Ахметова http://www.moLuch.ru/conf/ped/archive/152/

http://www.moLuch.ru/conf/ped/archive/152/


P P V P 4W I ¥ Ж

г. Санкт-Петербург

июль 2015

принимала участие в
VII Международной научной конференции

Теория и практика образования в современном мире»

ученый

Студенникова 
Виктория Владимировна

Гаэвны й  редакюр
Изд^'елы.'аа «Молодой ученыйн
д.ф.н., проф. Г.Д. Ахметова http://www.moLuch.ru/conf/ped/archive/152/

http://www.moLuch.ru/conf/ped/archive/152/


ученый

ИИж  VI1 Международная научная конференция

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ



Содержание

С О Д Е  Р ЖА Н  И Е

Д О Ш К О Л Ь Н А Я  П Е Д А Г О Г И К А
Антонова Е.В..Томашевская О.А.
Коррекция страхов у детей старшего дошкольного возраста методами артпедагогики................................ 1
Бегоулова С. В., Юрьева М. Р., Бещева В. Г.
Все мы друзья природы (развлечение для детей старшего дошкольного возраста)...................................... 5
Белоусова С.Г., Веселова Т.А., Разинькова С. В.
Организация детской деятельности в условиях лета.............................................................................................. 7
Владимирова Н.Ю.
Образование -  2020: взгляд в будущее.................................................................................................................. 8
Гаджимагомедова Т. Г.
Предпосылки и условия формирования когнитивных компетенций у детей шестилетнего возраста........ 9
Зерщикова И. В., Шопоняк Е.В.
Использование элементов здоровьесберегающих технологий в условиях дошкольного учреждения ..  .12 
Иванова С.С.
Здоровьесберегающая среда в ДОУ как фактор внедрения ФГОС Д О ............................................................14
Иванченко О. В.
Развитие оптико-пространственных представлений и графо-моторных навыков у дошкольников..........16
Ислямова У. С.
Формы взаимодействия ДОУ с семьей в период закаливания детей старшего дошкольного возраста
в весенне-летний сезон..............................................................................................................................................19
Пащенко И.Ю.,Студенникова В. В.
Значение игры для всестороннего развития личности ребёнка........................................................................ 22
Пермякова Е.Н., Павлова Е.В.
Проект «Непослушные пальчики».......................................................................................................................... 25
Попова М. В., Токарева С. В.
Организация непосредственно образовательной деятельности в соответствии с ФГОС..............................28
Сагайдачникова О.Н., Кобелева Т.И.,Фесюк Г. И.
Социальное партнерство -  способ социализации здорового поколения........................................................30
Сафина А.М.
Знакомство детей дошкольного возраста с жизнью и творчеством Габдуллы Тукая...................................... 32
Сенчурова С. В.
Опыт работы по сенсорному воспитанию детей младшего дошкольного возраста с речевыми
нарушениями................................................................................................................................................................34
Степкина Е.В.
Формирование у детей потребности в счете..........................................................................................................37
Хламова Н.А.
Формирование основ экономического воспитания дошкольников в условиях детского с а д а .................. 39
Яковлева Е.В.
Подводный мир аквариума. Конспект ИОД по конструированию из бумаги в технике оригами 
в старшей группе..........................................................................................................................................................41



учёный Психологические науки: теория и практика

Второй блок — практический. В нем содержится ин
формация, направленная на решение конкретных задач, 
связанных со здоровьем детей и их развитием.

Формы и методы работы, которые будут использо
ваться медицинскими работниками, специалистами, пе
дагогами и психологами, зависят от той информации, 
какую они получили при анализе ситуации в рамках пер
вого блока.

К  сожалению, результаты большой эксперимен
тальной работы убедительно показали, что формы и ме
тоды сами по себе не являются столь значимыми.

За последние годы учеными и практиками разработано 
очень много ярких и интересных форм работы с родите
лями. Но в большинстве случаев эти формы существуют 
сами по себе, потому что работа с семьей оценивается по 
количеству мероприятий и совсем не анализируется их 
качество, востребованность у родителей, и то, насколько 
усилия педагогического коллектива помогли родителям 
и детям.

С целью отслеживания качества и результативности 
работы с родителями необходимо введение третьего 
блока — контрольно-оценочного.

Контрольно-оценочный блок — это анализ эффек
тивности (количественный и качественный) мероприятий, 
которые проводятся специалистами детского сада.

Для определения эффективности усилий, затраченных 
на взаимодействие с родителями, можно использовать 
опрос, книги отзывов, оценочные листы, экспресс-диа- 
гностику, и другие методы сразу после проведения того

Литература:

или иного мероприятия. Не менее важным является са
моанализ со стороны педагогов [ 1, с.62].

В работе с родителями повторная диагностика, собе
седование с детьми, наблюдения, учет активности роди
телей и т.п. могут быть использованы для отслеживания 
и оценки отсроченного результата.

Эффективность использования данной модели в ра
боте с семьями в повышении педагогической грамотности 
родителей в вопросах формирования навыков здоровья 
неоспорима.

Выводы. Сотрудничество и поддержка семьи в вопросах 
закаливания дошкольников позволяет добиться вы
соких показателей в уровне физического развития и здо
ровья детей. Оздоровительное значение закаливания (воз
душных, солнечных ванн, водных процедур) несомненно. 
Закаленные люди меньше болеют, легче переносят за
болевания. Доступность средств закаливания заключа
ется в том, что они всегда под рукой, главное в том, что 
можно использовать в том или ином виде, не только в ве- 
сенне-летний сезон, но и в любое время года, в любых ус
ловиях. Они не требуют сложной аппаратуры и специ
альных кабинетов; способы их применения в умелых руках 
не представляют затруднений. В ДОУ придается большое 
значение рациональной организации режима дня и его вы
полнению во время закаливания, такое же отношение на 
основе традиционных и нетрадиционных форм взаимодей
ствия с родителями необходимо добиваться в семье, осо
бенно в летний период, когда дети большую часть времени 
проводят дома, а не под руководством специалистов.

1. Доронова, Т. Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. //Дошкольное воспитание. — 2004. — 
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Значение игры для всестороннего развития личности ребёнка
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Дошкольное детство самый важный период станов
ления личности. В эти годы ребенок приобретает пер

воначальные знания об окружающей жизни, у него начи
нает формироваться определенное отношение к людям 
и труду, вырабатываются навыки и привычки правиль
ного поведения, складывается характер. Основной вид 
деятельности детей дошкольного возраста — игра, в ней 
развиваются духовные и физические силы ребенка, его

внимание, память, воображение, дисциплинированность, 
ловкость. Кроме того, игра — это своеобразный, свой
ственный дошкольному возрасту способ усвоения обще
ственного опыта.

В игре формируются и развиваются все стороны лич
ности ребенка, происходят значительные изменения в его 
психике, которые подготавливают переход к новой, более 
высокой стадии развития.
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П с и х о л о г и  считают игру ведущей деятельностью до
школьника. Для детей игра, которую принято называть 
спутником детства», составляет основное содержание 

жизии, выступает ведущей формой деятельности тесно 
переплетенной с трудом и учением. В игру вовлекаются 
все стороны личности: ребенок двигается, говорит, вос
принимает, думает; в процессе игры активно работают 
все его психические процессы: мышление, воображение, 
память, усиливаются эмоциональный и волевые прояв
ления.

Особое место в деятельности дошкольника занимают 
:гры, которые создаются самими детьми, это творче

ские или сюжетно-ролевые игры. В них дети производят 
в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и дея
тельности взрослых. В игре ребенок начинает чувство
вать себя членом коллектива, он может справедливо 
ценивать действия и поступки своих товарищей и свои 

:обственные.
Сюжетно-ролевые игры позволяют развивать творче- 

.кие способности детей, их фантазию и артистизм, учат 
вживаться в образ того или иного персонажа, играть 
гтределенную роль. Они имеют большое значение в со

циальной адаптации ребенка, реализации его возможно- 
-тей в будущем. Проигрывая различные жизненные ситу
ации, дети учатся идти на компромисс, меньше ошибаться, 
избегать конфликтных ситуаций, поддерживать друже
любную атмосферу.

В сюжетно-ролевой игре успешно развиваются лич- 
сть ребенка, его интеллект, воля, воображение и общи- 

' льность, но самое главное, эта деятельность порождает 
■ремление к самореализации, самовыражению. Кроме 

* го, игра является надежным диагностическим сред- 
г-зом психического развития детей.

В процессе работы с детьми дошкольного возраста, мы 
удились в том, что игра занимает очень важное, если не 

-лзать, центральное место в жизни ребёнка.
Особое место, на наш взгляд, занимают игры, которые 

с лаются самими детьми — это творческие игры. Это са- 
w.- тоятельная свободная деятельность для ребёнка. Во 
з>;мя игр детей мы наблюдаем за творчеством каждого 
-'ёнка, какие разнообразные формы использует ре- 

>: ж. как свободно или нет, вступает во взаимодействие 
.зерстниками, обращала внимание на ролевую речь. 
Несколько лет углубленно работаем по проблеме:

• :-.чение игры для всестороннего развития личности 
:• тика». Опыт нашей работы показывает, что именно 
? «гре происходят становление ребенка как личности, его 
то ' ическое развитие, формирование учебной и трудовой 
«вольности. Игра это подлинная социальная практика 
•*-. 'хнка, его реальная жизнь в обществе сверстников.

Мнако сегодня, во многом сложилась такая ситуация, 
*“ :• игра стала сдавать свои позиции обучению. С одной 

гоны родителям свойственно желание как можно 
jv  „ с подготовить своих детей к обучению в школе. 
i с в'угой — у них отсутствует понимание, что не дои- 
"35. втнй ребенок будет испытывать серьезные трудности

в учебе. Они считают, что единственной формой подго
товки ребенка к школе — занятия. Однако если ребенок 
будет заниматься одним видом деятельности — учебой, 
у него возникает переутомление, пропадает интерес 
к учебе в школе. Мы проводили анкетирование роди
телей, и получили следующие результаты: все родители 
считают, что играть с детьми нужно, но играть с ребенком 
умеют 36% опрошенных. Родители считают, что органи
зовывать игру нужно, но умеют организовать игру 47%. 
Анкетирование показало, что родители не знают игр до
школьного возраста. В основном называют: лото, паззлы, 
прятки, догонялки, футбол, дочки-матери. Анкетиро
вание еще раз показало, что родители мало знают игр 
и не умеют их организовать. Особенно это касается сю
жетно-ролевых игр.

Педагогические принципы организации сюжетной 
игры в детском саду.

Жизнь современного дошкольника достаточно запол
нена книгами, телевидением, общением со взрослыми вне 
детского сада, а в педагогическом процессе детского сада 
давно уже выделены обучающие занятия, на которых ре
шаются задачи преподнесения детям знаний, уточнения 
детских представлений и т.п. Все это позволяет сюжетной 
игре освободиться от чисто дидактической функции «про
работки» знаний.

Не выдерживает в настоящее время критики и ложно 
понятый «коллективный характер» игры, когда каждый 
из детей должен подчиниться коллективу, а коллектив — 
плану воспитателя.

В такой ситуации, естественно, не остается места твор
ческой индивидуальности каждого ребенка, разнообразию 
форм и содержания игр, соответствующих индивиду
альным особенностям детей. К тому же, современные ис
следования показывают, что сюжетная игра — деятель
ность «камерная». Даже старшие дошкольники, если они 
действительно играют, т.е. реализуют свои собственные 
замыслы, а не навязанный воспитателем план игры, не 
в состоянии самостоятельно поддерживать взаимодей
ствие в группе, состоящей более чем из 3—5 участников.

Какие же коррективы можно внести в этот бытующий 
«идеал» сюжетной игры и, соответственно, в форму ее ор
ганизации в детском саду?

Для того чтобы осуществить адекватные педагогиче
ские воздействия по отношению к сюжетной игре детей, 
необходимо хорошо понимать ее специфику, иметь пред
ставление о ее развивающем значении, о том, какой она 
должна быть на каждом возрастном этапе, а также уметь 
играть соответствующим образом с детьми разных до
школьных возрастов.

Свободная сюжетная игра — самая привлекательная 
для детей дошкольного возраста деятельность. Ее при
влекательность объясняется тем, что в игре ребенок ис
пытывает субъективное внутреннее ощущение свободы, 
подвластности ему вещей, действий, отношений — всего 
того, что в продуктивной практической деятельности ока
зывает сопротивление, дается с трудом. Это состояние
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внутренней свободы связано со спецификой сюжетной 
игры — действием в воображаемой, условной ситуации. 
Сюжетная игра не требует от ребенка реально ощути
мого продукта, в ней все условно, все «как будто», «пона
рошку». Ребенок может забивать воображаемые гвозди 
игрушечным молотком, хотя, на самом деле, еще не умеет 
забивать настоящие гвозди; может быть «врачом» и «ле
чить» больных кукол и зверюшек, хотя, на самом деле, ему 
еще очень далеко до этой «взрослой» профессии; может 
включиться в такие волнующие события, происшествия, 
которые в действительности с ним никогда и не случались; 
может повторять, «проживать» заново события, в ко
торых он не смог проявить себя так, как ему хотелось бы, 
и т.п. Все эти «возможности» сюжетной игры расширяют 
практический мир дошкольника и обеспечивают ему вну
тренний эмоциональный комфорт.

Психологами и педагогами установлено, что, прежде 
всего в игре развивается способность к воображению, об
разному мышлению.

Это происходит благодаря тому, что в игре ребенок 
воссоздает интересующие его сферы жизни с помощью 
условных действий.

Второй принцип организации сюжетной игры: воспи
татель должен играть с детьми на протяжении всего до
школьного детства, но на каждом этапе следует разверты
вать игру таким образом, чтобы дети сразу «открывали» 
и усваивали новый, более сложный способ ее построения.

Третий принцип организации сюжетной игры: Начиная 
с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного 
детства необходимо при формировании игровых умений 
одновременно ориентировать ребенка, как на осущест
вление игрового действия, так и на пояснение его смысла 
партнерам — взрослому и сверстнику. Такая стратегия 
обеспечит и индивидуальную самостоятельную игру 
детей, и их согласованную совместную игру в небольших 
группах, начиная с элементарного парного взаимодей
ствия в раннем возрасте.

На этапе формирования условных игровых действий 
взрослый должен развертывать преимущественно «одно
темные, одноперсонажные» сюжеты игры как смысловую 
цепочку действий, акцентируя именно этот аспект сюжета 
для детей. На этапе формирования ролевого поведения 
опорой должен стать «многоперсонажный» сюжет как 
система взаимосвязанных персонажей (ролей), который 
развёртывается через взаимодействие одного персонажа 
с другими, введение новых персонажей. На этапе форми
рования умений строить новые сюжеты игры воспитатель 
в совместной игре с детьми должен развёртывать «много
темные» сюжеты. Для того, чтобы втягивать детей в игру, 
играть с ними вместе, воспитатель должен сам научиться 
свободно развёртывать сюжет того или иного строения 
в «живом» процессе игры, отталкиваясь от тематики, 
привлекающей детей.

Игра упорядочивает не только поведение ребёнка, но 
и его внутреннюю жизнь, помогает понять себя, своё от
ношение к миру. Это практически единственная область.

где он может проявить инициативу и творческую актив
ность. И в то же время именно в игре ребёнок учится 
контролировать и оценивать себя, понимать, что он де
лает и учится действовать правильно. Именно самосто
ятельное регулирование действий превращает ребёнка 
в сознательного субъекта жизни, делает его поведение 
осознанным и произвольным.

Детство это не только самая счастливая и беззаботная 
пора жизни человека. Это период наиболее интенсивного 
формирования личности, то, что не сложилось в детские 
годы, уже не восполнить взрослому человеку.

Сюжетно — ролевые игры в комплексе с другими вос
питательными средствами представляют собой основу 
формирования гармонически развитой активной лич
ности, способной находить выход из критического поло
жения, принимать решение, проявлять инициативу, т.е. 
приобретают те качества, которые необходимы в будущей 
жизни.

Изучив и проанализировав психолого-педагогическую 
литературу мы сделали следующие выводы:

1. Ведущая деятельность дошкольного возраста — 
ролевая игра. Именно в ней складываются и наиболее эф
фективно развиваются главные новообразования этого 
возраста: творческое воображение, образное мышление, 
самосознание.

2. Особое значение имеет игра для становления 
разных форм произвольного поведения детей. Развива
ются произвольное внимание и память, соподчинение мо
тивов и целенаправленность действий.

3. Сюжетно-ролевая игра проходит длительный 
и сложный путь развития, начинаясь в младшем до
школьном возрасте с простейшей ролевой игры и игры 
«рядом», в старшем дошкольном возрасте она достигает 
наиболее высокого развития, трансформируясь в дли
тельную коллективную творческую игру с развёрнутым 
сюжетом.

4. Сюжетно — ролевая игра должна соответствовать 
современной деятельности т.к. в связи с развитием на
учно — технического прогресса появляется много новой 
техники, много нового в жизни людей — задача воспита
теля создать условия для отражения этого в сюжетно-ро
левых играх детей.

На основе заключения мы можем дать следующие ре
комендации:

1. Необходимо создать условия для игровой деятель
ности в группе с учётом места, времени в режиме дня, со
здать материально — игровую базу: игрушки, пособия, 
атрибуты, предметы — заместители, бросовый материал, 
который используется детьми во время сюжетно — ро
левых игр.

2. Обогащать содержание детской игры использова
нием различных методов и приёмов, таких как: наблю
дения, экскурсии, встречи с людьми разных профессий, 
чтение художественной литературы, рассказ воспитателя 
о труде взрослых, использование иллюстраций, инсцени
ровки литературных произведений.


