
àâãóñò 2023Øêîëà ¹ 7 9

Окончание на с. 10 

Ø

ïåðåïðûãíóòü ìÿ÷. Â èãðå 
«Âñòðå÷à» ïðè óäàðå ìÿ÷à-
ìè äðóã î äðóãà îíè îòñêàêè-
âàëè, è äåòè ïóòàëè èõ. 
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ñïîðîâ 
ÿ ñòàëà èñïîëüçîâàòü ðàçíî-
öâåòíûå øàðèêè èç ñóõîãî 
áàññåéíà, ãäå êàæäîé ïàðå 
äàâàëà øàðèêè îäíîãî öâåòà. 
Â òàêèõ èãðàõ, êàê «Ëåòó÷èé 
ìÿ÷», «Ìÿ÷ êâåðõó», ÷òîáû 
íå òðàâìèðîâàòü âîñïèòàííè-
êîâ, áîëüøå ïîäîéäåò ëåãêèé 
íàêà÷àííûé ìÿ÷.

Âçàèìîäåéñòâèå 
ñ ïåäàãîãàìè 

Îçíàêîìëåíèå ìàëûøåé 
ñ íàðîäíûìè ïîäâèæíûìè 
èãðàìè âåäåòñÿ â òåñíîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ âîñïèòà-
òåëÿìè. Â íåêîòîðûõ èãðàõ 
ïðèñóòñòâóåò áîëüøîé ñòè-
õîòâîðíûé èëè ðàçãîâîðíûé 
òåêñò. Âðåìÿ íà ôèçêóëüòóð-
íîì çàíÿòèè îãðàíè÷åíî, ïî-
ýòîìó ïåäàãîãè ðàçó÷èâàþò ñ 
äåòüìè ñëîâà, ñ÷èòàëêè. Äëÿ 
ýòîãî ðàçðàáîòàíû êàðòîòåêè 

èãð ïî ñòåïåíè ïîäâèæíîñòè, 
èãð ñ ìÿ÷îì, ñòàðèííûõ è ñî-
âðåìåííûõ ñ÷èòàëîê. Íåêîòî-
ðûå ñ÷èòàëêè ðàçó÷èâàþ ñ ðå-
áÿòàìè, èñïîëüçóÿ èõ â êîíöå 
óòðåííåé ãèìíàñòèêè âìåñòî 
ðå÷åâêè.

Ðàçó÷åííûå èãðû çàêðåïëÿ-
þòñÿ íà ïðàçäíèêàõ, ðàçâëå-
÷åíèÿõ, äåòè ñ óäîâîëüñòâèåì 
èãðàþò â íèõ ñàìîñòîÿòåëü-
íî. Â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà 
âîñïèòàííèêè ïîäãîòîâèòåëü-
íûõ ãðóïï ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 

ôåñòèâàëå «Ìû ñëàâèìñÿ íå 
òîëüêî ðóññêîé ñèëîé, íî è 
òðàäèöèåé íàðîäà ñâîåãî», 
êîòîðûé ïðîõîäèë â íàøåì 
äåòñêîì ñàäó â ðàìêàõ îáú-
ÿâëåííîãî Ãîäà êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ íàðîäîâ Ðîññèè. 
Îíè ïðåçåíòîâàëè ðóññêóþ 
íàðîäíóþ èãðó «Ñèäè, ßøà». 
Äëÿ ôåñòèâàëÿ áûëè èçãî-
òîâëåíû ðóññêèå íàðîäíûå 
ãîëîâíûå óáîðû, êîòîðûå â 
äàëüíåéøåì áóäóò ïðè-
ìåíÿòüñÿ â èãðàõ.

Почему сегодня это важно
Приоритетным направлением работы 

нашей дошкольной образовательной ор-
ганизации является создание эффектив-
ной образовательной среды, воспиты-
вающей у дошкольников любовь и цен-
ностное отношение к родной природе.

Начали мы с мотивирования педа-
гогического коллектива на решение со-
вокупных задач воспитания в рамках 
образовательной области «Познаватель-
ное развитие» через приобщение детей 
к ценностям «родина» и «природа». Пе-
ред воспитателями встали вопросы: как 
сформировать у ребят познавательный 
интерес к природе, воспитать бережное 
и заботливое отношение к ней? Поиску 
ответов и практических решений проб-
лемы помогла технология «Мировое ка-
фе» («World Cafe»), ставшая эффектив-
ным средством организации групповой 
коммуникации.

Создание необходимых условий
Участники события собрались в му-

зыкальном зале. Атмосферу уютного 
кафе помогли создать столики с белыми 
бумажными скатертями (для фиксации 
идей и предложений), вазочками и сла-
достями, а также легкая, непринужден-
ная музыка...

Ведущий обозначил проблемы для об-
суждения в кафе, связанные с воспитани-
ем у дошкольников любви и ценностного 
отношения к родной природе и созда-
нием для этого соответствующей вос-
питывающей среды. Но прежде чем на-
чать работу, участники познакомились с 
этикетом и правилами «мирового кафе». 
В соответствии с ними «посетителям» 
кафе предлагалось «не распыляться» 
и фокусировать внимание на самом важ-
ном, «не отсиживаться», а значит, вно-
сить свои мысли, мнения, размышления, 
«говорить свободно и искренне», без 

«Край родной, навек любимый…»
Ê ак построить методическую работу с педагогами ДОО, направленную на повышение качества обра-

зовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с природой родного края, посредством 
использования технологии «Мировое кафе» (World Cafе)? Рассуждает Наталья ЛЮКИНА, старший воспи-
татель детского сада № 25 «Сувенир» Павлова.


намеков и от все-
го сердца, слушать 
всех, чтобы пони-
мать, связывать и 
соединять идеи.

«То березка, 
то рябина...»
Словосочетание 

«родная природа» 
содержит в себе 
потенциал патрио-
тического воспи-
тания, соединяя 
ценности «родина» 
и «природа». Сре-
ди неофициальных 
символов России много природных объ-
ектов, отражающих неповторимость рус-
ской природы, ее особенности. В этой 
связи воспитателям было предложено 
подумать и назвать виды флоры, фауны 
и природных ландшафтов, которые яв-
ляются характеристиками нашей при-
роды в целом или природы малой роди-
ны — Нижегородчины, родного города 
Павлово.

Среди флоры педагогами были на-
званы береза, василек, ромашка, коло-
кольчик, иван-чай, клевер; перечислены 
представители фауны, такие как мед-
ведь, соловей, олень, журавль, соболь. 
В группу русских природных ландшаф-
тов были отнесены поля, леса, озера, на-
ши реки — Ока и Волга. Чтобы конкре-
тизировать содержание образовательной 
работы с детьми, мы выбрали три объек-
та — береза, соловей, река Ока.

Организация 
групповой коммуникации

Построение эффективной воспиты-
вающей среды проходит по трем лини-
ям: линия «от взрослого», линия «от 
совместной деятельности ребенка и 
взрослого» и линия «от ребенка». Пер-

вая линия («от взрослого») предполагает 
создание предметно-образной среды, 
способствующей воспитанию необходи-
мых качеств. Линия «от совместной дея-
тельности ребенка и взрослого» подра-
зумевает специально организованное пе-
дагогическое взаимодействие ребенка и 
взрослого, обеспечивающее достижение 
поставленных воспитательных целей.

Таким образом, учитывая все компо-
ненты воспитательной работы, которыми 
являются когнитивно-смысловой (смыс-
лы, знания), эмоционально-ценностный 
(чувства, ценности), регуляторно-воле-
вой (деятельность), воспитатели в малых 
группах за столиками предлагали свои 
идеи:
Каким дидактическим, игровым 

материалом необходимо пополнить 
РППС группы и в каких центрах?
Что можно рассказать дошкольни-

кам об этом природном объекте?
Какие образовательные мероприя-

тия и события желательно организовать 
с детьми в группе?

«Посетители» кафе, разделившись 
на три группы, выбрали «модератора 
стола», задача которого — оставаясь за 
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своим столиком, знакомить новых участ-
ников обсуждения с результатами пре-
дыдущей деятельности группы и фикси-
ровать новые идеи. В ходе работы были 
объявлены три раунда: «Русская берез-
ка», «Соловей — символ Руси», «Наша 
Ока — щедрая река». Воспитатели, пе-
реходя от столика к столику, участвовали 
в совместном поиске идей и творческих 
решений по поставленным вопросам, 
обменивались мнениями, формировали 
коллективный опыт, делились профес-
сиональными знаниями. Удачным было 
то, что за каждым столиком оказались 
молодые педагоги и педагоги со стажем. 
Данная ситуация способствовала про-
фессиональной поддержке начинающих 
воспитателей и стимулировала макси-
мально быстрое включение их в деловой 
разговор.

Подведение итогов
Когда все группы возвратились к тому 

столику, где были первоначально, наста-
ло время, используя «скатерть», позна-
комить друг друга с собранными идеями 
и предложениями по вопросу воспита-
ния ценностного отношения к природе 
родного края на примере ознакомления 
дошкольников с березой, соловьем и ре-
кой Окой.

Свои оценки и впечатления от встречи 
и общения в «мировом кафе» участни-
ки выразили в заключительной рефлек-
сии «Ключевое слово», ассоциируя  их 
со словами: познавательно, интересно, 
сплоченность, команда, патриотизм, 
родина, новое, польза.

Итоги коллективной работы воспита-
телей по выполнению творческих зада-
ний легли в основу их будущих методи-

ческих разработок, многие из которых 
были представлены коллективу через 
открытые просмотры детской деятель-
ности. Для старших дошкольников со-
ставлены познавательно-исследователь-
ский проект «Русская береза» и конспект 
занятия по аппликации из бересты 
«Сердечко для мамы». В соответствии 
с разработанным тематическим планом 
по ознакомлению с рекой Окой в стар-
шей группе проведено открытое занятие 
«Путешествие по Оке с веселой капель-
кой». Для воспитанников подготовитель-
ной группы организовано музыкальное 
развлечение «Соловьиный праздник». 
В группе компенсирующей направлен-
ности для детей с тяжелыми нарушения-
ми речи реализован информацион-
но-творческий проект «Красота русской 
природы в произведениях искус-
ства».
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«Край родной, навек любимый...»

Öåëåíàïðàâëåííîå, ñèñòå-
ìàòè÷åñêîå îçíàêîìëåíèå ðå-
áåíêà ñ ðîäíûì êðàåì — îñ-
íîâíàÿ ÷àñòü ðàáîòû â óêà-
çàííîì íàïðàâëåíèè. È çäåñü 
íåëüçÿ íåäîîöåíèâàòü çíà÷å-
íèå äèäàêòè÷åñêèõ èãð, òî÷-
íî ïîäîáðàííîå ñîäåðæàíèå 
êîòîðûõ ôîðìèðóåò ó äåòåé 
ïðàâèëüíîå îòíîøåíèå ê ÿâ-
ëåíèÿì îáùåñòâåííîé æèçíè, 
ïðèðîäå, ïðåäìåòàì îêðó-
æàþùåãî ìèðà, ñèñòåìàòè-
çèðóåò è óãëóáëÿåò çíàíèÿ î 
Ðîäèíå, î ðîäíîì êðàå, îá 
èñòîðèè ñâîåé ñòðàíû, åå 
òðàäèöèÿõ è îáû÷àÿõ.

Äèäàêòè÷åñêèå èãðû â 
âîñïèòàíèè ïàòðèîòè÷åñêèõ 

Èãðàÿ, ñòàíîâèìñÿ ïàòðèîòàìè
Â àæíåéøèì óñëîâèåì ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ äîøêîëüíèêîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèîáùåíèå ê êóëü-

òóðå ñâîåãî íàðîäà êàê ïåðâîé ñòóïåíè ïîçíàíèÿ è ïîñòèæåíèÿ îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé, 
óòâåðæäàåò Ëþáîâü ÌÀÊÑÈÌ×ÅÂÀ, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà «Ñâåòëÿ÷îê» ñåëà Êðåìíèöêîå Áóòóð-
ëèíñêîãî ðàéîíà.

êà÷åñòâ ó äîøêîëüíèêà ðàç-
âèâàþò èíòåðåñ íå òîëüêî ê 
èñòîðè÷åñêîìó ïðîøëîìó, 
íî è ê íàñòîÿùåìó è áóäó-
ùåìó ðîäíîãî ãîðîäà, êðàÿ, 
ñòðàíû, ôîðìèðóþò ýìîöèî-
íàëüíî-ïîëîæèòåëüíîå îòíî-
øåíèå ê îêðóæàþùåìó. Ðà-
áîòà ñ äåòüìè â äàííîì íà-
ïðàâëåíèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
ïÿòü áëîêîâ: «Ñåìüÿ», «Ìà-
ëàÿ ðîäèíà», «Ðîäíàÿ ñòðà-
íà», «Ðîäíàÿ ïðèðîäà», 
«Ðîäíàÿ êóëüòóðà».

Áëîê «Ñåìüÿ»
Ìèð ðåáåíêà íà÷èíàåòñÿ 

ñ ñåìüè, âïåðâûå îí îñî-
çíàåò ñåáÿ ÷åëîâåêîì — ÷ëå-

íîì ñåìåéíîãî ñîîáùåñòâà. 
Â ðàìêàõ ýòîãî áëîêà âîñïè-
òàííèêè ïîëó÷àþò çíàíèÿ î 
ñâîåì áëèæàéøåì îêðóæå-
íèè, ñåìüå. Ñåìåéíîå èçó-
÷åíèå ðîäîñëîâíîé ïîìîæåò 
äåòÿì íà÷àòü îñìûñëåíèå 
âàæíûõ ìîìåíòîâ: êîðíè 
êàæäîãî — â èñòîðèè è òðà-
äèöèÿõ ñåìüè; ñåìüÿ — ÿ÷åé-
êà îáùåñòâà, õðàíèòåëüíèöà 
íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé.

Óãëóáëÿòü ïðåäñòàâëåíèÿ 
î ñåìüå ïîìîãàþò äèäàêòè-
÷åñêèå èãðû: «Ìîÿ äðóæ-
íàÿ ñåìüÿ» (ìàëûøè èç ðàç-
ðåçíûõ êàðòèíîê ñîáèðàþò 
ñåìüþ), «Äðåâî ñåìüè», 
«Óãàäàé, êòî ýòî?» (ïî ñè-
ëóýòó íàäî ïîäîáðàòü ÷ëåíà 
ñåìüè).

Áëîê «Ìàëàÿ ðîäèíà»
Çíàêîìñòâî ñ Ðîäèíîé íà-

÷èíàåòñÿ ñ äåòñêîãî ñàäà, 
ñ óëèöû, ïî êîòîðîé èäåøü 
â äåòñêèé ñàä. Ðåáÿòà ïîëó-
÷àþò êðàåâåä÷åñêèå ñâåäåíèÿ 
î ðîäíîì ñåëå, ðàéîíå, îá-
ëàñòè; çíàêîìÿòñÿ ñ èñòîðèåé 
âîçíèêíîâåíèÿ ñâîåãî ñåëà, 
åãî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿ-
ìè, òðàäèöèÿìè, ñèìâîëèêîé, 
çíàìåíèòûìè çåìëÿêàìè.

Â ýòîì áëîêå ñîáðàíû äè-

äàêòè÷åñêèå èãðû ïî äâóì íà-
ïðàâëåíèÿì:

çíàêîìñòâî ñ Íèæíèì 
Íîâãîðîäîì è Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòüþ — «Âåñåëàÿ 
àçáóêà» (ïðèâåäåíû óçíàâàå-
ìûå ìåñòà ãîðîäà, ïîäîáðà-
íû çàãàäêè, ñäåëàíû ðàçðåç-
íûå êàðòèíêè), «Ìîÿ ìàëàÿ 
ðîäèíà» (äåòè çíàêîìÿòñÿ 
ñ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè 
ãîðîäà, åãî çíàìåíèòûìè 
ëþäüìè è ïàìÿòíèêàìè, ñî-
áèðàþò ðàçðåçíûå êàðòèí-
êè), «Ñîáåðè ãåðá» (èñòîðèÿ 
âîçíèêíîâåíèÿ ãåðáà Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà);

çíàêîìñòâî ñ Áóòóðëèí-
ñêèì ðàéîíîì — «Ëýïáóê “Áó-
òóðëèíñêèé ðàéîí”», «Ñî-
áåðè ãåðá ðàéîíà».

Áëîê «Ðîäíàÿ ñòðàíà»
Äîøêîëüíèêè ïîëó÷àþò 

ãåîãðàôè÷åñêèå ñâåäåíèÿ î 
òåððèòîðèè Ðîññèè, åå íà-
õîæäåíèè íà êàðòå è ãëîáóñå, 
çíàêîìÿòñÿ ñ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñèìâîëèêîé, ñòîëèöåé ãî-
ñóäàðñòâà — Ìîñêâîé è äðó-
ãèìè ãîðîäàìè.

Çàêðåïèòü ïðèîáðåòåííûå 
çíàíèÿ ïîìîãàþò èãðû: «Ñî-
áåðè ãåðá Ðîññèè», «Ïèðà-
ìèäêà» (íðàâñòâåííî-ïàòðèî-




