
№ 6  (202)
чэрвень  2008

ЗАСНАВАЛЬНIК:
Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь
Часопіс зарэгістраваны
ў Міністэрстве інфармацыі
Рэспублікі Беларусь.
Пасведчанне № 353,
31 жніўня 2004 года.
Галоўны  рэдактар
Алесь  САЧАНКА
РЭДАКЦЫЙНАЯ  КАЛЕГІЯ:
Т.М.  АРЭШКА, І.Ул.  ЖЫТКО,
В.К.  ЗУБОВІЧ, Т.М.  КАВАЛёВА,
Т.М.  КАРАСЦЯЛёВА,  
Л.М.  КЛЫШКО,  
Г.Р.  МАКАРАНКАВА,
Л.А.  ПАНЬКО, Н.Ф.  ПАШКАВЕЦ,
К.В.  ФІЛІПАВА, М.М.  ЧАРНЯЎСКІ,
В.Ул.  ЧЭЧАТ, С.А. ШТАБІНСКАЯ,  
В.А.  ШЫШКІНА.
НАВУКОВЫЯ  КАНСУЛЬТАНТЫ:
В.І.  ІЎЧАНКАЎ, Я.Л.  КАЛАМІНСКІ,
І.А.  КАМАРОВА, Л.А.  КАНДЫБОВІЧ,
Т.Ю.  ЛАГВІНА, Л.Г.  ТАРУСАВА,
А.І.  ЛЯЎКО, Н.С.  СТАРЖЫНСКАЯ,
І.І.  ЦЫРКУН, В.Ул.  ЧЭЧАТ.
КАНСУЛЬТАНТЫ  ЧАСОПІСА:
Брэсцкая вобласць:
Н.Д.  ШАМОВІЧ. 
Віцебская вобласць:
А.В.  ЛЯДВІНА.
Гомельская вобласць:
Г.В. МЕЛЬНІКАВА.
Гродзенская вобласць:
А.Л.  КУхТА.
Магілёўская вобласць:
Л.А.  БАГНОЎСКАЯ.
Мінская вобласць:
І.А.  ІВАНОВА.
г.Мінск:
Г.Ф.  АСТРОЎСКАЯ.
Літаратурны  рэдактар:
А.М. МАЛІНОЎСКАЯ
Мастацка-тэхнічная  група:
М.М.  БУДЧАНІН, М.К.  ПАНЧАНКА, 
В.І. САЧАНКА, Н.Я. ЧАРАТУН
дзяжурны  рэдактар:
Л.М. КЛЫШКО

© «Пралеска», чэрвень, 2008.
Адрас рэдакцыі: 220103, г.Мінск,
вул. Сядых, 42. Тэл.: 281-20-65;  
281-50-84; 281-26-62 (бухгалтэрыя). 
E-mail: praleska-red@tut.by

Штомесячны
навукова-метадычны
ілюстраваны часопіс

Выходзiць
са жнiўня 1991 года

Матэрыялы ў рэдакцыю павінны быць надрукаваны на машынцы або набраны на камп’ютэры, 
рысункі, фотаздымкі разборліва падпісаны з адваротнага боку. Абавязкова неабходна дакладна і 
поўна паведамляць сваё прозвішча, імя і імя па бацьку, паштовы індэкс, хатні адрас, тэлефон, пасаду, 
пашпартныя дадзеныя (серыя, нумар, калі і кім выдадзены, асабісты нумар грамадзяніна). Рукапісы 
па пошце не вяртаюцца. Рэдакцыя не вядзе перапіску з аўтарамі. Матэрыялы, дасланыя па электрон-
най пошце, да разгляду не прымаюцца. Рэдакцыя можа друкаваць пэўныя матэрыялы ў парадку 
абмеркавання, не падзяляючы пункт погляду аўтараў. За дакладнасць прыведзеных у публікацыях 
фактаў і цытат адказнасць нясуць аўтары. Тых, хто звяртаецца ў «Юрыдычны клуб», просім коратка 
і дакладна паведамляць сутнасць вашага пытання і свой адрас. Пераносы некаторых слоў зроблены 
паводле магчымасцей камп’ютара.
Падпісана да друку з гатовых дыяпазітываў 30.05.2008. Папера афсетная, на вокладцы і ўкладцы мелаваная.
Фармат 60х84 1/8. Ум. друк. арк. 8,5. Ум. фарб.-адбіт. 11,3. Улік.-выд. арк. 11,3. Тыраж 10.843. Заказ 1434.
Надрукавана ў РУП «Выдавецтва «Беларускі  Дом  друку».  220013, г.Мінск, праспект Незалежнасці, 79.  
Якасць друку адпавядае якасці прадстаўленых рэдакцыяй дыяпазітываў.

У  НАСТУПНЫМ  НУМАРЫ:

З
М

Е
С

Т
 
 
Н

У
М

А
Р

А

Ліст рэдактара 

А. САЧАНкА. РАзАМ  з  БАцькАМі                          2
1 чэрвеня — Міжнародны дзень абароны дзяцей

Из  ПоСлАНИя  ПРезИдеНТА  А.Г. лУкАшеНко  БелоРУССкоМУ  НАРодУ  
И  НАцИоНАльНоМУ  СоБРАНИю                          3
Н. ПоСПеловА. ПРИёМНЫе  деТИ  в  дошкольНоМ  УЧРеждеНИИ                                 3
актуаЛьна!

ПедАГоГИЧеСкАя дИАГНоСТИкА: оТ  ТеоРИИ — к  ПРАкТИке                                                                                      6
Н. СТАРжИНСкАя. о  дИАГНоСТИке  РеЧевоГо  РАзвИТИя                                  8
е. ГоРБАТовА. о  дИАГНоСТИке  эСТеТИЧеСкоГо  оТНошеНИя  деТей   
дошкольНоГо  возРАСТА  к  окРУжАющеМУ  МИРУ                       11
Н. БАль. о  дИАГНоСТИке  кАк  оСНове  ПоСТРоеНИя  коРРекцИоННо-РАзвИвАющей  РАБоТЫ  
С  дошкольНИкАМИ,  ИМеющИМИ  НАРУшеНИя  РеЧИ                      12
азбукоўнік беражЛівых

С. ТоРвИНеН, И. зАСкевИЧ, С. НАлИвАйко. в  НАшей  «школе  БеРеГошИ»                                         14
дакуМенты

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 февраля 2008 г. № 196  
«о плате  за пользование учебниками и учебными пособиями учащимися и учебными пособиями  
воспитанниками в 2008/2009 учебном году                        21
Положение о порядке взимания платы за пользование учебниками и учебными пособиями учащимися  
и учебными пособиями воспитанниками в 2008/2009 учебном году                     22
Лета-2008

і. БАлАй. СоНцА,  ПАвеТРА  і  вАдА                        23
С. РоМАНовец. леТо  в  МИНСкоМ  РАйоНе                       24
М. волоСевИЧ. ПРоекТНо-ТеМАТИЧеСкое  ПлАНИРовАНИе  РАБоТЫ  С  деТьМИ  ГРУППЫ 
«ФАНТАзёРЫ»  НА  леТНИй  ПеРИод                        25
Год здароўя

С. кРох. девяТь  деСяТЫх  НАшеГо  СЧАСТья                       30
наш вернісаж

С. шТАБіНСкАя. людзі  і  ФАРБЫ  ПАлеССя  ў  ТвоРЧАСці  ГАўРЫілА  вАшЧАНкі                    31
л. шИМБАлёвА. в  кАРТИННой  ГАлеРее  Г.х. вАщеНко                      32
інтэрв’ю на новай пасадзе

А. САЧеНко. Н.д. шамович: «коГдА ПоявляюТСя  деТИ, ПоявляеТСя жИзНеННАя ПеРСПекТИвА»       37
Год здароўя

е. ЧеСНоковА. ИСТоЧНИк  НАшей  жИзНИ. Факторы психологического здоровья ребёнка                               40
дашкоЛьная ўстанова — сяМ’я

о. ТеРёхИНА. АдАПТАцИоННАя  ПлощАдкА  кАк  Модель  УСПешНой  СоцИАлИзАцИИ
деТей  РАННеГо  И  дошкольНоГо  возРАСТА. (окончание.)                      46
«СПИ,  Моя  РАдоСТь,  УСНИ…». Релаксационные сказки как форма адаптации детей к дошкольному 
учреждению                          50
Майстар-кЛас

Г. СяРовА. іРві-лАМАйкА — зБеРАГАйкА. Некалькі гісторый аб тым, як ірві-ламайка  
навучыўся аберагаць прыроду і ў выніку змяніў імя                       51
коНСПекТЫ  зАНяТИй  И  БеСед  По  озНАкоМлеНИю  С  РодНой  ПРИРодой                    54
Мой  дРУГ — деРево. Сценарий праздника                       56
ПРЫвіТАННе,  дРэвА! канспект занятку па развіццю мовы для дзяцей групы «Чамучкі»                   57
інфарМацыя. хроніка

C. шТАБИНСкАя. СохРАНИМ  РодНУю  ПРИРодУ                           59
«Буслянка». сямейны клуБ «Пралескі»                                       60
разаМ з бацькаМі. Прэм’ера рубрыкі

Т. ПоздеевА. воСПИТЫвАеМ  БУдУщИх  МАМ                           61
кніГазбор

С. кРох. в  МИРе  волшеБНЫх  кРАСоТ                        65
«аЛеся». выпуск дЛя жанчын і пра жанчын                     66
Юрыдычны клуБ                                                                                                      68
На першай старонцы вокладкі: мінчанін дзіма ТАРАдзейкА хутка пойдзе ў яслі-сад.

 Перечень средств обучения, учебного 
оборудования для специальных 
учреждений образования».
 выяўленчая дзейнасць:  
перспектыўнае планаванне.
 як выхаваць будучага тату.



3

l  1  чэрвеня — Міжнародны  дзень  абароны  дзяцей 

Давайте проанализируем, 
как мы представляем ребёнка-си-
роту, принятого в новую семью? 
«Отягощённая наследственность», 
«социально-педагогическая за-
пущенность», «трудный ребёнок», 
«забитый сиротка» — вот малая 
толика «определений». Давайте 
охарактеризуем его новую замеща-

ющую семью: «Зачем им это надо?», 
«Мало своих проблем — так они ещё 
одну на себя взвалили!», «тоже мне, 
макаренки нашлись!». Оптимизма 
маловато… Каждый знает, что роди-
тельский труд — дело ответственное 
и не всегда благодарное, результа-
тивность его часто не соответствует 
вложенным трудам. 

Наталья ПосПелова,
директор Национального 
центра усыновления 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Приёмные  дети 
в  дошкольном  учреждении

Ежегодно в нашей стране вс¸ большее число детей-сирот находят 
новые семьи. Активно развивается профессиональное замещающее 
родительство — при¸мная семья. Увеличивается число усыновл¸нных 
детей, стабильны в своих высоких показателях опека и попечитель-
ство. Из 32 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, больше половины 
воспитываются в семьях. И что, нет проблем? — спросите вы. Есть проблемы. 
К одной из них особо хочется привлечь ваше внимание: положение при¸мных 
детей в дошкольном учреждении.

«Нужно позаботиться и о духовной составляющей здоровья, в основе которой — семья.
Это, пожалуй, главный социальный институт, влияющий на формирование личности. Белорусам всегда 

были присущи домовитость, любовь к своей семье, детям. Эти национальные черты помогли нам выстоять, 
сберечь на протяжении столетий свою самобытность.

в наше время иметь здоровую, полноценную семью с несколькими детьми должно быть престижно и 
выгодно.

Охрана здоровья матери и ребёнка, укрепление семейных ценностей всегда являлись гуманитарным им-
перативом государственной политики нашей страны.

численность населения Беларуси, я об этом уже не единожды говорил, в перспективе должна возрасти 
как минимум в три раза! Это для нашего государства вопрос жизни и будущего.

Первыми результатами национальной политики по обеспечению демографической безопасности стало 
стабильное увеличение рождаемости, числа заключаемых браков.

в рейтинге стран, обеспечивающих благоприятные условия для материнства, Беларусь занимает высо-
кое тридцатое место, опережая Польшу, россию, украину и другие соседние государства. младенческая 
смертность у нас самая низкая среди стран СнГ, и мы достигли по данному показателю уровня самых 
развитых европейских государств.

Для закрепления этих положительных тенденций государство и в дальнейшем будет делать всё необходи-
мое для всемерной поддержки семьи, повышения её значимости в общественной жизни.

важной частью государственной заботы о детях стало масштабное наступление на такое недопустимое 
явление, как социальное сиротство.

Пусть с трудом, но включаются механизмы привлечения к ответственности горе-родителей, бросивших 
своих детей на произвол судьбы. в ближайшее время у Президента мы рассмотрим, как идёт работа в этом 
направлении, и дадим оценку соответствующим должностным лицам.

Радует, что часть таких родителей, которые когда-то бросили своих детей, возвращается к выполнению 
своих отцовских и материнских обязанностей. в прошлом году в суды поступило 205 заявлений о восстанов-
лении в родительских правах, из которых 185 удовлетворено. Значит, ребёнок возвращается в нормальную 
семью, естественную среду обитания. Это и есть конечная и самая благая цель осуществляемых мер. то есть 
каждый год два детских дома перестают функционировать, дети возвращаются в семьи.

Многие дети-сироты принимаются и в новые для них семьи. в 2007 году на воспитание устроено свыше 
70 процентов сирот. всего в стране имеется 13 тысяч опекунских и приёмных семей.

необходимо уделить пристальное внимание проблеме домашнего насилия. Беларусь на мировой арене 
выступает одним из инициаторов координации международных усилий в борьбе с этим социальным злом. 
Но как бы нам не выпустить из-под контроля ситуацию в собственном доме! Особенно важно помочь женщи-
нам и детям, ставшим жертвами насилия в семье. Здесь требуется взаимодействие государства и институтов 
общества — женских, молодёжных, религиозных организаций.

Подчёркиваю: государственная поддержка семей с детьми, стимулирование рождаемости, повышение 
ответственности родителей за воспитание детей — это наша политика, которой мы будем следовать непре-
клонно. По всем этим вопросам необходимые решения приняты».

из Послания Президента А.Г. лукашенко белорусскому народу и национальному собранию.
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Практики подтвердят, что меж-
ду усилиями государственных 
органов по широкомасштабному 
определению осиротевших детей 
в новые семьи, реализации права 
каждого ребёнка на воспитание 
в семье и позитивным обще-
ственным отношением к этому 
существует определённая дистан-
ция. Поскольку образовательные 
учреждения, начальным звеном 
которых являются дошкольные 
учреждения, — своеобразное об-
щество в миниатюре, в них также 
имеет место настороженное отно-
шение к приёмным семьям и к их 
приёмным детям.

Когда речь заходит о воспитан-
никах таких семей, первое, что 
характеризует их мироощуще-
ние, — негативный предыдущий 
семейный опыт и отсутствие до-
школьного образования. если ре-
бёнок из неблагополучной семьи и 
посещал дошкольное учреждение, 
то был там в позиции аутсайдера. 
тем не менее, поступив в новую за-
мещающую семью, ему полагается 
посещать детский сад. а готово ли 
к этому дошкольное учреждение? 
ведь и поводом для этой статьи 
послужило общение с приёмными 
родителями г.Минска на курсах в 
городском институте повышения 
квалификации специалистов обра-
зования. Многие из них с горечью 
говорили о трудностях своих при-
ёмных детей, о нежелании воспи-
тателей учитывать обстоятельства 
их жизни. 

Давайте посмотрим, с какими 
проблемами приходят в детский 
сад приёмные дети и проанализи-
руем, чем они обусловлены.

Во-первых, приёмные дети — 
это дети в недавнем прошлом из 
крайне неблагополучных семей. 
Следовательно, их готовность к 
посещению дошкольного учреж-
дения минимальна (если вообще 
присутствует).  Известно, что 
наиболее успешным в детском 
саду будет ребёнок, у которого 
развиты некоторые навыки са-
моконтроля, работоспособности, 
произвольного внимания, памяти. 
а кто из неблагополучных роди-
телей, впоследствии лишённых 
родительских прав, формировал 
у своих детей данные качества? 
Сомнительно, что им на ночь 
читали книги, вместе рассматри-
вали картинки, учили стишки и 
песенки, занимались рукоделием 
и конструированием… 

Во-вторых, неблагополучные 
родители «наградили» своих 

детей своеобразной социальной 
и интеллектуальной апатией. 
Наше отечественное семейное 
неблагополучие основано в 99% 
на хроническом пьянстве и ал-
коголизме родителей. Безволие, 
апатия и социальный инфанти-
лизм, несостоятельность и неса-
мостоятельность, иждивенчество 
и потребительство родителей 
усугубляют проблемы детей. Они 
с самых ранних лет лишены мате-
ринской и отцовской поддержки 
и, соответственно, условий для 
выработки нужных качеств. а 
ведь именно успехи близких, их 
достижения являются для них 
примером. Какой старт получает 
ребёнок безвольного родителя? 
Имеет ли он шанс получить в на-
следство такое важное для жизни 
качество, как воля?

В-третьих, живя в извращён-
ных и далёких от нравственности 
условиях, когда в доме ежедневно 
происходят скандалы и драки, ре-
бёнок не может правильно эмоцио-
нально развиваться. Это ущербное 
развитие в условиях отсутствия 
любви и непринятия, постоянной 
тревоги приобретает аффективную 
окраску. аффект губителен для 
интеллекта, поскольку тормозит 
развитие любознательности и по-
знавательного интереса. Желание 
учиться и достигать желаемого 
посредством приобретённых зна-
ний, как правило, передаётся из 
поколения в поколение. также из-
вестно, что каждый ребёнок имеет 
своеобразную толерантность и 
терпимость к своим родителям. 
если в родной семье не видели 
смысла в обучении, то и ребёнок не 
будет видеть в учёбе приоритетов 
даже в приёмной семье. Стремле-
ние учиться формируется самим 
укладом семейной жизни. И если 
длительное время жизнь мало-
летнего ребёнка в родной семье не 
только не вызывала у него желания 
познавать мир, но и противоречила 
минимальному здравому смыс-
лу, то принятый в новую семью 
проявлять интереса к учёбе он, 
конечно, сначала не будет. Значит, 
проблемы приёмного ребёнка из 
«дошкольных» плавно перерастут 
в «школьные».

Приёмная семья, как форма 
профессионального замещающе-
го родительства, притягивает к 
себе значительный общественный 
интерес. Более того, к жизни при-
ёмной семьи проявляется и ши-
рокое педагогическое внимание: 

«Мы знаем, что то, что мы 
делаем, это капля в море. 
Но море было бы ещё меньше 
без этой капли».

Мать  ТЕРЕЗА

«Посмотрим-посмотрим, как вы 
справитесь со сложным ребёнком!» 
Приёмные родители, хоть и имеют 
опыт собственного родительства, а 
во многих случаях — и педагогиче-
ское образование, всё же испытыва-
ют трудности. Им вдвойне сложно 
воспитывать детей, особенно когда 
ощущается предвзятое отношение 
к самому процессу и результатам 
домашнего воспитания взятого в 
семью ребёнка.

Одна из важных проблем таких 
детей — неусидчивость, слабость 
произвольного внимания (невни-
мательность). в основе стабили-
зации нервной системы ребёнка и 
баланса процессов возбуждения-
торможения лежит постоянная 
и систематическая забота зна-
чимого и постоянного взрослого 
об удовлетворении потребностей 
малыша. Учёные утверждают, 
что эмоциональная сторона (т.е. 
демонстрируемое взрослым тё-
плое и нежное отношение) также 
важна, как и правильный уход за 
ним. Но дети из неблагополучных 
семей, отказные дети на про-
тяжении всей своей досемейной 
жизни пребывают в состоянии 
эмоциональной депривации, т.е. 
недостатка эмоционального тепла 
и позитивного отношения со сто-
роны значимого взрослого. Нахо-
дясь в условиях учрежденческой 
защиты и ухода, даже при самом 
точном с точки зрения санита-
рии и гигиены удовлетворении 
своих потребностей, они лишены 
главного — близкого взрослого, 
постоянно и эмоционально за-
ботящегося о них. Отсюда и вы-
текают трудности воспитания 
и обучения в виде пресловутой 
непоседливости, иногда — без-
эмоциональности. 

Слабость самоконтроля, свой-
ственная приёмным детям, по-
рождается в отсутствии заботы со 
стороны взрослого. те, о ком плохо 
заботились, не умеют заботиться 
о себе сами. в неблагополучных 
семьях нуждами и потребностями 
детей открыто пренебрегают, по-
этому они, в свою очередь, значи-
тельно отстают в развитии навыков 
самообслуживания.

что же можно сделать для ми-
нимизации данных проявлений 
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l   Совет первый: общайтесь с 
ребёнком тепло и позитивно-эмо-
ционально, поскольку «аффект тор-
мозит интеллект». Отставание в 
развитии детей из неблагополучных 
семей связано с недостатком любви 
и вызванной этим тревогой, которая 
блокирует природную любознатель-
ность ребёнка. только после того как 
он обретёт в приёмной семье стабиль-
ную привязанность и эмоциональную 
защиту, начнётся поступательный 
процесс его развития. 

l  Совет второй: не сравнивайте 
ребёнка с другими детьми. Каждый 
уникален, кроме недостатков у каж-
дого есть ещё и особенности. только 
эмоциональная поддержка и посте-
пенное движение от одного маленького 
успеха к другому помогут преодолеть 
неуверенность малыша в своих силах 
и боязнь потерпеть неудачу.

l   Совет третий: проявляйте 
терпение в процессе воспитания. 
Получить всё и сразу невозможно. 
Быстро — не всегда означает хорошо. 
Когда между приёмными родите-
лями и ребёнком сформировалась 
привязанность, темп его развития 
начинает определяться природной 
любознательностью и индивидуаль-
ными способностями. 

l  Совет четвёртый: постарай-
тесь обеспечить ребёнку разумные 

нагрузки. Они должны быть по-
сильны и для нервной системы, и 
для интеллектуального потенциала. 
Посоветуйтесь со специалистами 
(педагог, психолог), разработайте 
индивидуальную гибкую систему 
занятий с вашим малышом. 

l  Совет пятый: ищите позитив. 
Никому не хочется делать то, что не 
получается. Научите ребёнка заме-
чать пусть небольшие, но улучшения. 
Успех — лучший мотив в воспитании 
и обучении.

l Совет шестой: хвалите за уси-
лия, а не за результат. в любом деле 
важны последовательные усилия и 
преодоление трудностей. Научить 
ребёнка этому — основная задача, 
которую приёмным детям решать 
сложнее, чем родным, по двум при-
чинам: во-первых, опыт отвержения 
родными родителями подрывает 
веру в себя, а она лежит в основе на-
стойчивости и упорства (не путать с 
упрямством — это вещи прямо про-
тивоположные!). во-вторых, именно 
воля и терпение — качества, которые 
отсутствовали у биологических роди-
телей этих детей, и формировать их 
приходится «с чистого листа».

l Совет седьмой: верьте в ребён-
ка. вера взрослых в ребёнка — источ-
ник его жизненных сил и две трети 
будущего успеха в жизни. 

кАк  Помочь  Приёмному  реБёнку — 
воСПитАннику  дошкольноГо  учреждения

и оптимизации жизни приёмного 
ребёнка в детском саду? Хочется, 
чтобы в дошкольном учреждении 
по-доброму относились к таким 
детям и их приёмным родителям. 
Эти дети не лучше и не хуже других, 
они немного особенные. Приёмные 
родители конструктивно настроены 
на диалог с педагогами, вот только 
«сдавать экзамены» и оправды-
ваться им совсем не хочется. если 
мы будем создавать условия для 
своеобразного «вычёркивания» 
приёмных детей из дошкольной, а 
в последствии — школьной жизни, 
поверьте, ответная реакция не за-
ставит себя долго ждать. И она будет 
неуправляема — рост преступности, 
семейного неблагополучия, соци-
ального сиротства... Один опытный 
социальный педагог как-то сказал: 
«Сегодня не поможем сироте стать 
на ноги, завтра он опустит нас на 
колени». 

в популярной социально-пе-
дагогической литературе можно 
найти много советов о том, как по-
мочь приёмному ребёнку — вос-
питаннику детского сада. Эти 
советы адресуются, в первую 
очередь, приёмным мамам и па-
пам, но небезынтересны будут и 
педагогам. 

Шаноўныя  калегі,  настаў  час  падпіскі  на  перыёдыку  на  трэці 
квартал  і  другое  паўгоддзе.  Калі  ласка,  не  забудзьцеся  аформіць  яе 
своечасова  на  свой  прафесійны  часопіс  «Пралеска»!

«ПРАЛЕСКА»  Ў  ЛІПЕНІ,  ЖНІЎНІ,  ВЕРАСНІ  ПРАПАНУЕ:
 Новыя інструктыўныя, нарматыўна-прававыя дакументы 
    па дашкольнай адукацыі.
 Метадычныя рэкамендацыі Міністэрства адукацыі да пачатку  

         навучальнага года.
 Тэматычнае планаванне паводле праграмы «Пралеска» (вопыт).
 Майстар-класы (тэмы: «Адзенне», «Комплекс развіваючых заняткаў  

         па падрыхтоўцы да школы» і інш).
 Матэрыялы з вопыту экалагічнага выхавання ў летні перыяд.
 Прэм’еру рубрык і тэм, якія вы прасілі ў адказах на анкету «Пралеска»: 

         сверяем часы».
 Новыя падыходы ў рабоце з сям’ёй (парады вучоных  

         і вопыт практыкаў).
 Тэматычныя выпускі «Буслянка» і «Алеся».
 Адказы на хвалюючыя вас пытанні і праблемы, на пісьмы ў рэдакцыю.
Падпіска  на  часопіс  «Пралеска»  праводзіцца  без  абмежаванняў  на  любы 

час,  з  любога  месяца.  У  рознічны  продаж  часопіс  не  паступае.  Рэдакцыя 
асобныя  нумары  часопіса  не  прадае  і  не  распаўсюджвае.

Дзякуем за супрацоўніцтва. Улетку будзьма разам, разам весялей!
РэдаКцыя

леТа  З  «ПРалесКаЙ»
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Открыла научно-практический семинар и руково-
дила его работой начальник управления дошкольного 
образования Министерства образования Г.Г. Макарен-
кова. Она подчеркнула чрезвычайную актуальность 
предложенной темы. С одной стороны, без педагоги-
ческой диагностики сегодня невозможно обеспечить 
надлежащее качество дошкольного образования, объ-
ём и запросы родителей на услуги ДУ. С другой, без 
неё нельзя в полной мере говорить о педагогической 
культуре вообще и профессиональном мастерстве в 
частности. 

На стыке этих двух проблем появилась третья — свое-
образная мода, а за ней — настоящий бум на диагно-
стику, причём всего, что и кого следует и не следует 
диагностировать. Это касается, в первую очередь, вос-
питанников дошкольных учреждений, их развития, 
деятельности, здоровья и т.д. Диагностируется обра-
зовательный процесс, его методическое обеспечение, 
развивающая предметно-пространственная и игровая 
среда и, конечно же, порой по всем мыслимым и немыс-
лимым направлениям, работа педагогов. С этой целью 
создаются временные коллективы, службы, группы и 
пр., разрабатываются дополнительные планы, различ-
ные методики, критерии оценки, формы изложения 
полученных результатов. 

как следствие таких искажённых подходов к диа-
гностической работе её всё больше и больше напол-
няют формализм, бесконечная писанина, перегрузка, 
выполнение педагогами не прописанных в должност-
ной инструкции функций, о чём свидетельствуют 
обращения и письма в Министерство образования, 
журнал «Пралеска», другие инстанции. Одно из них 
Галина Григорьевна процитировала: «/…/ люблю 
свою работу и моих (хоть и чужих) детей. Большую 
радость приносит то, когда видишь результаты своего 
труда: хорошие знания детей, интерес к познанию и 
игровой деятельности, их высокий культурный уро-
вень, раскрепощённость, нежелание оставаться дома 
или уходить вечером из детского сада, довольных ра-
ботой воспитателя родителей. кто работал, тот знает, 
что это нелегко даётся. как ребёнка, так и каждого 
родителя надо понять, найти подход, знать, когда и 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА:
С  Республиканского  научно-практического  семинара  для  специалистов  системы  дошкольного  образования

В Минске 16 апреля с.г. 
прошёл научно-практический 
семинар «Теория и практика 
педагогической диагностики 
развития ребёнка». 
Его организовали Министерство 
образования и Национальный 
институт образования.  
В семинаре приняли активное 
участие учёные, организаторы 
дошкольного образования, 
представители институтов 
повышения квалификации, 
методических служб, других 
структурных подразделений 
системы образования страны.

что сказать, как поддержать, что посоветовать. Но 
с каждым годом становится всё труднее работать, 
нет ни физических, ни моральных сил. Дайте хоть 
капельку кислорода и времени на действительно нуж-
ную работу! 

Чтобы дать детям всё необходимое, воспитателю 
нужно чувствовать себя свободно и легко, уверенно, 
быть в хорошем настроении — когда душа поёт, хо-
чется свернуть горы. а получается всё наоборот: не 
успеешь переступить порог детского сада, начинается 
куча проблем. Не успеешь подготовить информацию (а 
всё — на компьютере, просишь родителей или сидишь 
дома), как на следующий день меняется её название. 
Был «режим» дня, стал «распорядок»; было «распи-
сание» занятий, теперь «специально организованная 
деятельность» — постоянно новые названия тех же 
самых папок. только планы написали, уже не «обу-
чение грамоте», а «подготовка к обучению грамоте», 
не «математика», а «предматематическое развитие», и 
приходится по сто раз всё переписывать (как будто от 
названий зависит качество работы воспитателя и уро-
вень развития детей), а на это нужно время. Хорошо 
этим заниматься, тихо сидя где-нибудь в кабинете, а не 
в той обстановке, когда у тебя 20 ребятишек, которым 
нужно твоё внимание каждую секунду, и чтобы время 
для них с пользой прошло, и чтобы не случилось ка-
кой-нибудь травмы. а всё может случиться, когда дети 
предоставлены сами себе. Можно это делать в тихий 
час, тогда в какое время готовиться к занятиям? И не 
настолько нам много платят, чтобы забыть о домашних 
делах и всю эту работу брать на дом. Дома те же дела, 
что и у каждой нормальной женщины. 

/…/ Ежемесячно приходится перекладывать мето-
дическую литературу, конспекты то по разделам, то по 
программе, то по названиям. а не лучше ли, чтобы это 
стояло так, как мне удобно для работы. Почему никого 
не интересует мнение работающих воспитателей о том, 
как И ЧтО лУЧШЕ?

Почему ни один из проверяющих никогда не по-
интересовался, какие проблемы, какие вопросы, какая 
помощь нужна?! Слышишь только одни приказы и 
указания. 
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ОТ  ТЕОРИИ — К  ПРАКТИКЕ l  АктуАльнА!

/…/ Заведующие и методисты прекрасно знают име-
ющиеся проблемы, но почему-то на совещаниях их 
тоже никто не спрашивает, как лучше, а только дают 
указания. За столько лет работы в саду я никогда не 
чувствовала себя такой бесправной, униженной, не 
имеющей права открыть рот и отстоять свою право-
ту и точку зрения, хоть только и слышно о правах и 
демократии».

Это письмо — крик души воспитателя! Сколько же 
его можно загружать!

Вместе с увеличением числа проверок, различных 
форм контроля, отчётности, мониторинга знаний, уме-
ний, навыков через их чрезмерную стандартизацию 
происходит очевидная бюрократизация деятельности 
учреждений дошкольного образования, подмена живой 
работы с детьми, конкретным ребёнком различной 
бумажной атрибутикой.

Между тем в системе дошкольного образования 
республики научное сопровождение организации про-
ведения непосредственно самой педагогической диа-
гностики разработано в полном объёме:

l Проведено научное исследование «Научно-мето-
дическое обеспечение процесса педагогической диа-
гностики в дошкольном учреждении», по результатам 
которого определены особенности содержания педа-
гогической диагностики в учреждениях системы до-
школьного образования.

l Подготовлено и направлено в регионы инструк-
тивное письмо Министерства образования республики 
Беларусь «О педагогической диагностике в системе 
дошкольного образования республики Беларусь» от 
27.05.2004 г. № 10-15/3 (напечатано в № 6, 2004 г.).

l Вопросы содержания и организации педагогиче-
ской диагностики освещены в ежегодных методических 
рекомендациях Министерства образования республи-
ки Беларусь к началу нового учебного года, научных и 
научно-методических изданиях республики.

l Программой дошкольного образования «Прале-
ска» организационно и содержательно определены 
приоритетные направления педагогической диагно-
стики в системе дошкольного образования. 

Обо всём этом должны знать в каждом дошколь-
ном учреждении, строго соблюдать золотое правило 
дошкольной педагогики: «Познать, чтобы воспиты-
вать». Однако так происходит не всегда и не везде. 
Причины этого явления, констатировала далее Г.Г. 
Макаренкова, в издержках управленческой деятель-
ности — незнании нормативных, правовых, инструк-
тивно-методических документов, постоянной оглядке 
на вышестоящие инстанции, подмене своих непо-
средственных обязанностей изобретением различных 
форм контроля за деятельностью педагогов (порой 
верх берут амбиции вместо профессионализма, при-
слушивание не к умным, а к преданным…). Именно 
снижение профессионального уровня руководителей 
и специалистов дошкольных учреждений сейчас осо-
бенно заметно. а ведь они по определению носители 
высокой педагогической культуры, её создатели и 
творцы в коллективе ДУ. Понижение уровня такой 
культуры бумерангом бьёт по деятельности всего 
учреждения и её результатам.

Среди причин — и увлечение диагностированием ре-
зультатов, а не процессом развития личности ребёнка. 
Хотя очевидно, что, диагностируя процесс, можно орга-
низовать его своевременную коррекцию, диагностируя 
только результат, мы практически не получаем уже 
никакой «пищи» для дальнейшей работы с ребёнком.

Участники семинара привели множество существу-
ющих методик педагогической диагностики развития 
ребёнка. каждая из них имеет свои плюсы и мину-
сы. какую методику выбрать — решают в самом до-
школьном учреждении, но обязательно ту, которая 
оптимально подходит под условия и содержание его 
деятельности, контингент педагогов и детей. Игры в 
«моду», «популярность», «как у соседей» «решили по-
пробовать» здесь не уместны!

кто и насколько должен заниматься педагогической 
диагностикой? Ответ прост: тот, кому положено, и 
настолько, насколько необходимо ему для непосред-
ственной работы (соответственно: воспитатель, му-
зыкальный руководитель, руководитель физического 
воспитания и др.). Формы диагностики выбираются 
самим педагогом, а не назначаются и изымаются свы-
ше. В этом сущность гуманистического подхода — не 
подменять, не унижать педагога! Он — специалист, и 
он выбирает то, что ему необходимо в работе с каж-
дым ребёнком, особо подчеркнула Г.Г. Макаренкова. 
Пора вернуть в практику испытанный метод диагно-
стики — наблюдение, который использовали многие 
поколения отечественных и зарубежных педагогов, он 
всем доступен и весьма эффективен. 

Нужна ли вообще педагогическая диагностика? как 
инструмент контроля, отчётности — нет! как инстру-
мент познания и дальнейшего развития личности ре-
бёнка — да! В диагностической работе нужна известная 
простота — не подгонка детей под усреднённые стан-
дарты, а под индивидуальную динамику и особенности 
развития каждого. В такой личностно-ориентирован-
ный подход никак не вписываются различные оценки в 
баллах, что превалирует особенно заметно в настоящее 
время, единодушно отмечали участники семинара в 
ходе дискуссии, которая состоялась во второй его ча-
сти. к сожалению, сегодня вопросы педагогической 
диагностики не включены в работу с кадрами, в том 
числе в учреждениях повышения квалификации.

Научно-практический семинар, проходивший в от-
кровенной, конструктивной форме на протяжении 
шести часов, позволил выявить наиболее сильные и 
слабые места в организации и проведении педагоги-
ческой диагностики. И проблемы лежат, как видно, не 
в плоскости самой диагностики, а в практике её при-
менения. а это, естественно, сказывается на качестве 
дошкольного образования в целом. Именно с таких 
позиций надо оценивать существующее положение 
дел по использованию педагогической диагностики в 
деятельности дошкольных учреждений. Начатый раз-
говор на семинаре будет продолжен в будущем. Пока 
же ясно одно: в дошкольном образовании появилась 
проблема, требующая серьёзного изучения и соответ-
ствующего решения.

Редакция «Пралескі» предлагает журнальный вари-
ант выступлений, прозвучавших на семинаре.



8

Диагностика разных аспектов речевой деятельности не-
обходима для правильной и чёткой организации работы по 
развитию речи в детском саду, её планирования и, в зависи-
мости от прочности овладения детьми материалом, корри-
гирования занятий в группе. Выборочное обследование речи 
воспитанников даёт педагогу возможность контролировать 
усвоение ими материала, уточнять эффективность отдельных 
методических приёмов.

Речь — сложная психическая функция, которая опо-
средует другие психические процессы, оказывает влия-
ние на их формирование и развитие, регулирует поведе-
ние человека, формирует его личность. изучение уровня 
овладения детьми родным языком позволяет получить данные 
не только об их речевых способностях, но и о психическом 
развитии в целом.

исследования в области диагностики речевого развития 
дошкольников ведутся по двум направлениям: 

1. Диагностика речевого развития при изучении интеллек-
туальной деятельности ребёнка как одного из показателей его 
умственного развития.

2. исследование собственно речи во всех её аспектах (фоне-
тического, лексического, грамматического, семантического).

В исследованиях первого направления диагностика про-
водится только по тем функциям, которые непосредственно 
указывают на уровень интеллектуального развития. Дело в 
том, что тесты интеллекта, включающие вербальные шкалы, 
задания в словесной форме, так или иначе связаны с речевым 
развитием, освоением языка. Поэтому многие из них могут 
выражать интеллектуальные показатели лишь опосредованно, 
через речь. так, в основном труде а. Бине и т. симона «Методы 
измерения умственной одарённости», опубликованном ещё 
в 1905 г., даётся тест на понимание разговорной речи. с по-
мощью гейдельбергского теста (германия) можно выявить 
уровень овладения обобщением и, следовательно, словарём. 
При диагностике развития воображения (методика Урунтаевой) 
дошкольнику предлагается: а) самостоятельно придумать сказку 
на предложенную тему; б) вместе с воспитателем, который на-
чинает, а ребёнок продолжает; в) с определёнными героями. 
кроме того, наряду с особенностями воображения исследуются 
связность и последовательность изложения, выразительность 
речи, словарь, синтаксис. Во всех этих случаях уровень овла-
дения языком диагностируется независимо от цели, которую 
ставит исследователь. 

главным недостатком вышеперечисленных методик с точки 
зрения диагностики уровня развития речи является то, что с 
их помощью изучаются лишь отдельные стороны языка, связ-
ности речи, но не выявляется общая картина овладения языком. 
Все задания не связаны друг с другом, не мотивированы для 
ребёнка и, возможно, ему не интересны. они даются только в 
вопросно-ответной форме. например: «Черешня, сливы, гру-
ши, яблоки — это что? Маленькая корова — это телёнок, 
маленькая собака — это… ? Какие ты знаешь транспортные 
средства?» и т.п.

Второе направление связано с исследованием собственно 
речи во всех её аспектах (фонетического, лексического, грам-
матического, семантического). 

Ранее большинство исследований по диагностике речи 
проводилось в дефектологии и логопедии с целью коррекции 
имеющихся недостатков у соответствующего контингента 
детей. В середине 80-х гг. появились первые методики обсле-
дования речи дошкольников в массовом детском саду. к ним 
относится методика обследования речи детей шестого года 
жизни, разработанная а.и. Максаковым [9] (опубликована в 
журнале «Дошкольное воспитание» в 1986 г.). она предусма-

О  ДИАГНОСТИКЕ  РЕЧЕВОГО  РАзВИТИЯ  
Из выступления  Н.С. СтаРжИНСкой, 

тривала различные типы заданий, направленные на установ-
ление сформированности у дошкольников навыков речевого 
общения (культуры общения), выявление состояния развития 
произносительной стороны речи и её восприятия, определе-
ние лексического запаса детей, умение составлять рассказы и 
пр. однако предложенная автором система тестов выявления 
речевого состояния детей складывается из не связанных между 
собой заданий и никак не мотивирована для детей. По мнению 
а.г. арушановой, такая методика не даёт надёжных результатов, 
т.к. не учитывает особенностей личности и характерных форм 
общения. как известно из исследований М.и. Лисиной и её со-
трудников, индивидуальные различия в речевом развитии детей 
зависят от типа коммуникативной деятельности и настолько 
сильно детерминируются ею, что перекрывают возрастные 
особенности.

кроме того, наиболее трудными в диагностике являются 
анализ, интерпретация и оценка результатов. к сожалению, в 
литературе не всегда даются способы обработки результатов 
тестирования, что не позволяет широко использовать диагно-
стические методики.

современными принципами организации и проведения 
диагностики развития речи дошкольников в детском саду вы-
ступают:

l комплексность и системность:
— изучение разных сторон речи в единстве и взаимосвя-

зях;
— рассмотрение речи в единстве с познанием и общением 

ребёнка.
l Единство задач диагностики и критериев анализа результа-

тов с позиций речевых новообразований для данного периода 
развития речи.

l Мотивированность диагностики для ребёнка, что позво-
ляет получить более высокий результат.

l компактность диагностики.
соответствие методики диагностики развития речи назван-

ным принципам позволяет сделать вывод, во-первых, о целе-
сообразности её использования в педагогическом процессе; 
во-вторых, сформулировать рекомендации к применению той 
или иной диагностики в педагогическом процессе дошкольного 
учреждения. 

В настоящее время наиболее изученными являются четыре 
варианта методики диагностики развития речи детей: 1) В.и. Яши-
ной [1], 2) о.с. Ушаковой и её сотрудников [5; 12], 3) а.г. аруша-
новой и т.и. Юртайкиной [2], 4) Ф.г. Даскаловой [6].

1. В.И. Яшиной разработаны методики изучения уровня 
речевой коммуникации, связной речи детей, словаря, грамма-
тической и звуковой сторон речи. автором выявлены критерии 
оценки речевых умений детей, в соответствии с которыми 
определяется уровень овладения каждого из показателей.

Для изучения коммуникативных умений детей проводятся 
наблюдения за их свободным общением, во время которых 
обращается внимание на характер общения, инициативность, 
умение вступать в диалог, поддерживать и вести его последова-
тельно, слушать и понимать собеседника, ясно выражать мысли. 
автором разработаны критерии оценки коммуникативных 
умений детей [1, 65]: 

№ 
п/п

Критерии оценки  
коммуникативных умений детей

Оценка 
в баллах

Уровень  
речевой  

коммуникации
1. Ребёнок активен в общении; умеет  

слушать, понимает речь; строит общение  
с учётом ситуации; легко входит в контакт  
с детьми и педагогом; ясно и последова-
тельно выражает свои мысли; умеет  
пользоваться формами речевого этикета

3 Высокий

профессора  кафедры  методик  дошкольного  образования  факультета  дошкольного  образования   
БГПУ  имени  Максима  танка,  доктора  педагогических  наук
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2. Ребёнок умеет слушать и понимает речь, 
участвует в общении чаще по инициативе 
других; умеет пользоваться формами  
речевого этикета

2 Средний

3. Ребёнок малоактивен и малоразговорчив  
в общении с детьми и педагогом,  
невнимателен, редко пользуется формами 
речевого этикета, не умеет последова-
тельно излагать мысли, точно передавать  
их содержание

1 Низкий

Для изучения связной речи используется методика «пере-
сказа текста». Пересказы детей анализируются по следую-
щим шести показателям: понимание текста; его структури-
рование; полнота использования лексики текста, замена ав-
торских выразительных средств собственными; правильное 
построение предложений, умение использовать сложные 
предложения; плавность речи; самостоятельность пересказа. 
каждый показатель оценивается отдельно: 2 балла — пра-
вильное воспроизведение, 1 — незначительные отклонения 
от текста, отсутствие грамматических ошибок, небольшое 
количество подсказок, 0 — неверное воспроизведение, нуж-
да в подсказках. Высшая оценка воспроизведения текста — 
12 баллов. оценка свыше 6 баллов соответствует средне-
му уровню воспроизведения, меньше 6 баллов — низкому  
[1, 65—67].

При изучении словаря детей выявляется их способность 
быстро находить, подбирать наиболее точное слово, употреб-
лять обобщающие слова. Для этого даются задания на класси-
фикацию понятий, подбор синонимов, подбор определений. 
к каждому заданию также разработана система оценок. После 
выполнения воспитанниками трёх заданий, направленных 
на выявление словаря, подсчитывается суммарная оценка 
[1, 29—30].

изучение грамматической стороны речи в методике В.и. Яши- 
ной осуществляется путём выявления уровня овладения грам-
матическими конструкциями, умения самостоятельно образо-
вывать слова. с этой целью предлагаются игровые задачи на 
конструирование слов и предложений (например, образование 
названий детёнышей животных в форме множественного чис-
ла именительного и родительного падежей: у лисы — лисята, 
много лисят). Результаты выполнения заданий фиксируют-
ся и анализируются. Подсчитывается их суммарная оценка  
[1, 35—43].

Для выявления особенностей звукопроизношения детей 
используется стандартная методика (например, [13]), в кото-
рой применяется набор предметных и сюжетных картинок, 
содержащих в своём названии проверяемые звуки в разных 
позициях. Речь детей оценивается по трёхбалльной системе 
[1, 48—51]:

№ 
п/п

Критерии оценки  
звуковой стороны речи Баллы

Уровень  
развития звуковой 

стороны речи
1. Правильное, отчётливое произношение 

всех звуков родного языка. Умение  
дифференцировать звуки на слух  
и при произношении. Хорошая регуля-
ция темпа речи и речевого дыхания

3 Высокий

2. Неустойчивость и недостаточная  
чёткость произношения  
и дифференциации звуков

2 Средний

3. Дефекты в произношении звуков, отсут-
ствие их дифференциации. Неумение 
регулировать темпы речи и дыхания

1 Низкий

также изучение уровня практического осознания элементов 
языка осуществляется и в ходе выполнения детьми задания 
типа: скажи одно слово, произнеси один звук, сколько звуков в 
слове дом, назови звуки в этом слове, скажи одно предложение 
и т.п. [1, 80—82].

Вывод об уровне общей речевой готовности детей к школь-
ному обучению делается на основе суммарной оценки раз-
вития всех обследованных сторон речи. При итоговой оценке 

ребёнок может обладать одним из пяти уровней речевой го-
товности: высоким, выше среднего, средним, ниже среднего 
или низким. (Как видим, методика диагностики В.И. Яшиной 
относится главным образом к выявлению уровня речевой 
готовности к школе.)

2. о.С. Ушаковой и её сотрудниками (школа Ф.а. сохина) 
разработаны материалы по педагогической диагностике, на-
правленные на выявление речевых умений и навыков детей на 
протяжении дошкольного детства [5, 170—201]. Эти методики 
выявляют овладение ребёнком словарным запасом родного 
языка, его грамматическим строем, звуковой стороной речи 
и умением использовать все речевые умения при построении 
связных высказываний разных типов (описание, повествование, 
рассуждение). Выполнение предлагаемых авторами заданий по 
всем возрастным группам должно показать степень овладения 
программными задачами. 

обследование проводится хорошо знакомым взрослым. 
Беседа не должна превышать 15 мин. В процессе обследования 
ведётся протокол. 

Задания предлагаются детям в интересной, интонацион-
но-выразительной форме. Лучше предлагать их при рассма-
тривании хорошо знакомых игрушек, картинок или пред-
метов, особенно в процессе обследования уровня речевого 
развития детей младшего и среднего дошкольного возраста. 
Для старших дошкольников задания могут предлагаться и 
без наглядных средств, но на знакомых словах. Правильные 
ответы должны вызывать одобрение, поддержку; в случае 
затруднения не следует показывать ребёнку, что он не спра-
вился, а просто самому дать ответ, но в протоколе отметить 
невыполнение. 

оценка по всем заданиям даётся в количественном выраже-
нии (по баллам). После каждого задания приводятся пример-
ные (возможные) ответы детей в последовательности: 1) пра-
вильный ответ; 2) частично правильный; 3) неточный ответ. 
например, задание для обследования словаря детей среднего 
дошкольного возраста «Какие игрушки ты знаешь?». Пример-
ные ответы детей: 1) ребёнок называет более четырёх игрушек;  
2) более двух; 3) говорит одно слово. За правильный ответ, дан-
ный ребёнком самостоятельно, ставится 3 балла, за частично 
правильный — 2 балла; за неточный — 1 балл. В конце проверки 
проводится подсчёт баллов. Если большинство ответов (свыше 
2/3) получило оценку 3 — это высокий уровень речевого разви-
тия. Если больше половины ответов с оценкой 2 — это средний 
уровень, а с оценкой 1 — уровень ниже среднего.

Многочисленными учениками о.с. Ушаковой и Е.М. стру-
ниной предлагаются также различные методики диагности-
рования на выявление отдельных сторон развития речи де-
тей (лексической, грамматической, образности речи и др.)  
[5, 201—282].

3. а.Г. арушанова и т.М. Юртайкина относятся и к школе 
Ф.а. сохина, но их методика отличается от предыдущей. автора-
ми разработана такая система проверочных заданий для детей 
младшего и старшего дошкольного возраста, в которой, с одной 
стороны, коммуникативная игровая ситуация деятельности 
маскирует тестирующий характер общения, делает контроль-
ные задания привлекательными, интересными для детей, а с 
другой, выявляет скрытые резервы речевого развития. Решение 
языковых проблемных задач оказывается как бы «побочным 
продуктом» коммуникации, что характерно для общения в 
естественных условиях.

так, для детей младшего возраста сценарий общения вклю-
чает следующие эпизоды: знакомство, ознакомление с игруш-
ками и игровые действия с ними, разговор о любимых сказках, 
рассматривание понравившейся иллюстрации. на фоне этих 
ситуаций создаются условия для диалогического высказывания 
ребёнка о предметах, находящихся в поле зрения и вне его, 
для развёртывания элементарных форм диалога, монолога 
(пересказ, рассказывание из личного опыта, по картинкам). 
Включаются вопросы, позволяющие обследовать состояние 
словаря. обследование не должно превышать по времени 
20—25 мин.
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Предложение рассказать о любимых игрушках и играх с 
ними, любимую сказку, описать иллюстрацию в книге даёт 
материал для выявления предпосылок связной монологи-
ческой речи, для анализа структуры предложений (синтак-
сис).

В процессе рассматривания иллюстраций создаются про-
блемные ситуации, позволяющие выявить зачатки словотвор-
чества и словообразования. одновременно фиксируются осо-
бенности звукопроизношения.

такое построение методики (включение в обследование 
возможности действовать с игрушками, картинками) позво-
ляет создать обстановку доверия между ребёнком и взрослым. 
Малыш находится в естественной для него игровой ситуации, 
в ходе которой ему приходится общаться с партнёром по игре, 
отвечать на его вопросы.

Методика обследования речевого развития детей старшего 
дошкольного возраста строится по такому же принципу, т.е. на 
основе игровой деятельности и ситуативно-делового общения 
взрослого с ребёнком. сценарий общения разворачивается 
вокруг приключений сказочных героев — зайчика и снеговика. 
обследование не превышает 30—35 мин. Дети сразу включают-
ся в игру, случаев отказов не наблюдалось.

4. Ф.Г.  Даскаловой разработан комплексный тестовый 
метод диагностики речевого развития детей дошкольного 
возраста. В методику входит 12 тестов: свободные ассоци-
ации по определённому слову; ассоциативное дополнение 
слова в предложении — подбор и активное употребление 
имён существительных («Ребёнок толкает…»); подбор и 
употребление глаголов («Что делает зайчик?»), имён при-
лагательных («Какое яблоко?»), составление предложений по 
одному слову и др. 

количественная и качественная оценка речевого развития 
определяется по определённой формуле, в результате выяв-
ляется степень общего речевого развития ребёнка и степень 
сформированности его речевой способности:

коРР = ВРР х 100
          кВ
где коРР — коэффициент речевого развития; ВРР — возраст 

речевого развития (определяется числом успешно решённых 
вербальных задач, умноженным на 6); кВ — календарный (хро-
нологический) возраст ребёнка (определяется разницей между 
датой исследования и датой рождения и выражается в месяцах, 
остаток больше 15 дней округляется до 1 месяца).

границы распределения коРР
коРР от 1 до 9 — значительно низкое речевое развитие.
коРР от 10 до 41 — низкое речевое развитие;
коРР от 42 до 106 — нормальное речевое развитие;
коРР  от 107 до 141 — высокое речевое развитие;
коРР  от 142 и выше — значительно высокое речевое раз-

витие.
одной из последних разработанных методик является ме-

тодика определения способности старшего дошкольника к 
построению речевого высказывания [3]. В качестве задания, 
моделирующего речевое высказывание, детям предлагается 
подобрать картинки, передающие смысл фразы. Применение 
такого задания для диагностики речевого развития ребёнка 
снимает главную трудность, связанную с отсутствием у старших 
дошкольников письменной речи, и сохраняет возможность 
групповой диагностики.

Все упомянутые выше авторы предлагают критерии для рас-
пределения детей по трём уровням развития речи: высокий, 
средний, низкий. При этом отмечают, что высокому уровню 
характерно развитие речи ребёнка, несколько опережающее 
ход речевого развития сверстников [9, 61]. как показывалось 
выше, высокому уровню развития связной речи в методике 
В.и. Яшиной соответствует самая высокая оценка — 12 баллов. 
ниже 12 баллов — это средний или низкий уровни. Понятно, 
что очень немногие дети достигают максимального уровня 
развития речи. таким образом получается, что основная мас-
са детей находится на среднем уровне, что, на наш взгляд, 
несправедливо по отношению к дошкольникам. Поэтому 

мы, опираясь в целом на методику обследования речи 
детей, разработанную о.С. Ушаковой и Е.М. Струниной, 
предлагаем выделять 4 уровня развития речи: высокий, 
достаточный, средний и низкий [12]. Высокий уровень, 
как и у предыдущих авторов, означает некоторое опережение 
ребёнком программы. Достаточный уровень — это уровень, 
соответствующий требованиям, предъявляемым програм-
мой. Средний и низкий уровни речевого развития ребёнка 
в основном совпадают с рекомендованными упомянутыми 
авторами.

С целью диагностирования развития у дошкольни-
ков белорусской речи (в условиях близкородственного 
двуязычия) нами разработано её шкалирование [3]. так-
же условно выделены 4 уровня развития белорусской 
речи. 

Высокий уровень соответствует высокому уровню развития 
родной речи на первом усвоенном языке (русском). Ребёнок 
может поддержать разговор на белорусском языке на знакомую 
тему, самостоятельно пересказать хорошо знакомый текст, 
рассказать о событиях из личной жизни. Допускает лексиче-
ские и грамматические ошибки в отдельных сложных случаях, 
правильно произносит все белорусские звуки.

Достаточный уровень соответствует среднему — в пределах 
программы — уровню развития родной речи на первом языке. 
отличается от высокого тем, что ребёнок иногда ощущает 
трудности при подборе нужного белорусского слова, допу-
скает грамматические ошибки, особенно в сложных случаях. 
Допускает ошибки при произнесении наиболее сложных для 
русскоязычных детей звуков.

Средний уровень: ребёнок может участвовать в общении на 
белорусском языке, пересказать короткую сказку, но лексиче-
ский запас ниже нормы, грамматические ошибки допускаются 
примерно в половине случаев. Допускает ошибки при произ-
несении 3—4 белорусских звуков.

Низкий уровень: ребёнок с трудом участвует в разговоре на 
белорусском языке, лексический запас бедный, допускает грам-
матические ошибки более чем в половине случаев. не владеет 
правильным произношением 5—6 белорусских звуков.

обследование осуществляется в процессе совместного со 
взрослым рассматривания иллюстрированной детской книги. В 
целом методика строится на принципах, выдвинутых о.с. Уша-
ковой и а.г. арушановой.
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В соВРЕМЕнной эстетико-педагогической литературе 
(Э.В. ильенков, т.г. казакова, т.с. комарова, Б.М. неменский, 
а.и. савенков, н.а. сакулина, Е.М. торшилова, В.П. Юсов и др.) 
сущность художественного воспитания понимается как фор-
мирование эстетического отношения посредством развития 
умения понимать и создавать художественные образы.

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему 
миру представляет собой систему его индивидуаль-
ных, избирательных связей с эстетическими качествами 
предметов и явлений действительности. Эстетический 
компонент оказывает существенное влияние на установ-
ление ведущих звеньев структуры личности в целом.

Эстетическое отношение как категория художественной пе-
дагогики имеет многокомпонентную структуру, включающую:

l эмоциональный компонент (эстетические эмоции, чув-
ства, переживания и т.д.), который выражает эмоционально-
чувственное освоение действительности;

l гносеологический компонент (эстетическое восприятие, 
эстетические суждения и представления), обеспечивающий 
эстетическое познание мира;

l аксиологический (эстетические оценки, эстетические 
мотивы, потребности);

l деятельностный компонент, представляющий разного 
рода эстетические деяния, которые выступают продуктивным 
результатом эстетического освоения окружающего мира.

В диагностическом плане наиболее разработанными явля-
ются гносеологический и деятельностный компоненты эсте-
тического отношения. так, критериями определения уровня 
развития представлений о произведениях искусства и эмоцио-
нально-личностного отношения к ним являются: понимание 
содержания картины; установление логических связей между 
содержанием и выразительными средствами (цветом, компо-
зицией, формой, мимикой, позой); определение и обоснование 
настроения образов, умение пользоваться образным языком; 
привнесение своего эмоционального отношения в восприятие 
произведения, степень эмоциональности мимики и речи.

В эстетическом развитии детей центральной является 
способность к восприятию художественного произведения 
и самостоятельному созданию выразительного образа, кото-
рый отличается оригинальностью (субъективной новизной), 
вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели 
относятся как к конечному продукту, так и к характеру про-
цесса деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возрастных возможностей детей.

изобразительная, как и любая другая продуктивная дея-
тельность, уже по определению направлена на получение 
конкретного продукта с определёнными свойствами. В этом 
продукте (рисунке, лепке, аппликации, конструкции) должны 
«опредмечиваться» более или менее стабильные и отчётливые 
представления ребёнка. 

однако принятые на практике критерии оценки продуктов 
изобразительной деятельности в основном являются не эстети-
ческими, а прагматическими. В них получают своё отражение 
в первую очередь утилитарно-исполнительские, операционно-
технические стороны этой деятельности. Целостность образа 
остаётся чем-то неуловимым, неосязаемым (В.т. кудрявцев). 
критерием «творческости» целостного образа, по нашему мне-
нию, должно служить  наличие осмысленной связи его элемен-
тов (формы, цвета, величины, фактуры и т.д.).

Показателями качества выразительного (художественного) 
образа являются:

О  ДИАГНОСТИКЕ  эСТЕТИЧЕСКОГО  ОТНОшЕНИЯ  ДЕТЕй  
ДОшКОльНОГО  ВОзРАСТА  К  ОКРужАющЕМу  МИРу

Из выступления Е.В. ГоРБатоВой,
доцента кафедры методик дошкольного образования БГПУ имени  Максима танка, кандидата педагогических наук

l нахождение адекватных изобразительно-выразительных 
средств;

l индивидуальный почерк;
l соответствие детской продукции элементарным художе-

ственным требованиям.
критерии выразительности образов:
l эмоционально-личностное отношение к изображаемо-

му;
l техническая грамотность;
l изобразительная самостоятельность;
l оригинальность трактовки образа.
критериями эстетической оценки (аксиологический ком-

понент), являются знания детей об изобразительном искус-
стве; представления о выразительных средствах изображения; 
эстетическое суждение при восприятии произведений ис-
кусства — художественно-речевая характеристика предметов, 
сюжетов, декоративных композиций;  интерес к произведениям 
искусства, эмоциональный отклик на них (н.г. Пантелеева).

наиболее полно, на наш взгляд, представлена диагностика 
эстетической деятельности дошкольников в методике т.г. ка-
заковой, и.а. Лыковой. анализируются виды эстетической де-
ятельности (рисование, лепка, аппликация) с точки зрения 
использования средств выразительности, владения практиче-
скими умениями (владение разными материалами для созда-
ния художественного образа), содержательные и жанровые 
особенности, эстетические суждения и оценки, а также харак-
теристика художественного образа как результата эстетиче-
ской деятельности. кроме того, анализируются эстетическая 
компетентность ребёнка (в процессе беседы), креативность 
(воображение), эмоциональность. 

таким образом, учитывая многоаспектность эстетического 
отношения дошкольников к окружающему миру, диагностика 
его носит комплексный характер и требует уточнения крите-
риальной базы, диагностических заданий. 
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организация эффективной коррекционно-развивающей 
работы невозможна без проведения тщательной всесторонней 
диагностики, направленной на выявление индивидуальных 
особенностей ребёнка, распознавание характера нарушения 
развития, его структуры и проявлений. Планирование занятий 
с детьми напрямую определяется теми показателями развития, 
которые выявлены в процессе обследования, поэтому диагно-
стика является начальным этапом в системе коррекционно-раз-
вивающего обучения и воспитания.

к сожалению, в настоящее время отмечается устойчивая тен-
денция увеличения числа детей с расстройствами речи. так, по 
итогам профилактических осмотров, проведённых специали-
стами учреждений здравоохранения, установлено, что более 60% 
дошкольников имеют речевые нарушения различной сложности. 
По данным Министерства образования Республики Беларусь дети 
с нарушениями речи составляют более 70% от общего количества 
детей с особенностями психофизического развития.  

В нашей стране сложилась дифференцированная сеть 
учреждений, в которых оказывается логопедическая помощь. 
В системе дошкольного образования это:

l специальные дошкольные учреждения и группы для детей 
с нарушениями речи (тяжёлыми нарушениями речи, заикани-
ем);

l группы интегрированного воспитания и обучения детей 
с тяжелыми нарушениями речи;

l группы для детей с нарушениями речи на пунктах кор-
рекционно-педагогической помощи (при дошкольных учреж-
дениях). 

Расширяется сеть дошкольных пунктов коррекционно-пе-
дагогической помощи, в которых оказывается логопедическая 
помощь детям с фонетическими нарушениями, фонетико-фоне-
матическим недоразвитием речи, нерезко выраженным общим 
недоразвитием речи, нарушениями темпо-ритмической стороны 
речи. Вместе с тем открытие подобных пунктов не означает 
одновременное закрытие специальных групп детей с тяжелыми 
нарушениями речи. Данные структуры призваны оказывать спе-
циализированную помощь дошкольникам с разными речевыми 
нарушениями, поэтому в одном дошкольном учреждении воз-
можно открытие как группы для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи, так и пункта коррекционно-педагогической помощи.

О  ДИАГНОСТИКЕ  КАК ОСНОВЕ  ПОСТРОЕНИЯ  КОРРЕКцИОННО-
РАзВИВАющЕй  РАбОТы  С  ДОшКОльНИКАМИ,  ИМЕющИМИ 

НАРушЕНИЯ  РЕЧИ
Из выступления Н.Н. БаЛь,

заведующей кафедрой логопедии БГПУ имени Максима танка, кандидата педагогических наук

комплектование специальных групп, пунктов проводится на 
основе системы диагностических мероприятий, направленной 
на качественную квалификацию речевого нарушения и выбор 
адекватного возможностям ребёнка образовательного марш-
рута. Выделяются следующие виды диагностики нарушений 
развития, в том числе речевого развития: скрининговая, диф-
ференциальная, углубленная диагностика.

Скрининговая диагностика (англ. screen — просеивать, 
сортировать) — предварительное, ориентировочное выяв-
ление детей с отклонениями в развитии речи. В дошколь-
ных учреждениях такая диагностика осуществляется путём 
плановых профилактических осмотров детей, проводимых 
учителями-дефектологами и логопедами центров коррек-
ционно-развивающего обучения и реабилитации, пунктов 
коррекционно-педагогической  помощи, специальных групп 
с использованием данных воспитателей о результатах наблю-
дений за речью детей. скрининговая диагностика, реализуемая 
на основе взаимодействия деятельности воспитателя и учите-
ля-дефектолога, обеспечивает своевременное распознавание 
речевых нарушений у детей.

на основе предварительной диагностики осуществляется 
дифференциальная диагностика, устанавливающая отли-
чие данного нарушения речи от других, сходных по проявле-
ниям. такая диагностика направлена на определение условий, 
содержания, методов и средств коррекционно-педагогической 
работы. По результатам обследования ребёнка медико-психо-
лого-педагогической комиссией в центре коррекционно-раз-
вивающего обучения организуется работа специальных групп 
и пунктов дошкольного учреждения.

По данным дифференциальной диагностики учитель-дефек-
толог группы, пункта планирует работу на групповых, подгруп-
повых и индивидуальных занятиях. содержание этой работы, 
как методы и средства, корректируется с учётом тех материалов, 
которые специалист получает, проводя углубленную диагно-
стику, направленную на выявление индивидуальных особенно-
стей (характеристик речевой и познавательной деятельности, 
эмоционально-волевой сферы), которые свойственны только 
данному ребёнку и должны приниматься во внимание при орга-
низации индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 
Углубленная диагностика проводится в течение всего учебного 
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года с использованием разных методов логопедического об-
следования, прежде всего, наблюдения за детьми и их речью на 
занятиях и других режимных моментах. особое место в орга-
низации углубленной диагностики имеют первые две недели 
сентября, специально отводимые для системного анализа речи 
детей и планирования работы. Желательно обследование (или 
хотя бы его часть) проводить в присутствии родителей ребёнка, 
чтобы они могли наглядно увидеть те проблемы, которые есть 
у ребёнка, а учитель-дефектолог мог проиллюстрировать свои 
рекомендации родителям примерами из обследования.

Диагностика речевых нарушений базируется на осно-
ве ряда принципов, среди которых: принципы всесто-
ронности и комплексности, системности логопедиче-
ского обследования, онтогенетический, количественно-
качественного анализа полученных данных. Реализация 
этих принципов обеспечивает качество логопедической диа-
гностики, что, в свою очередь, является условием эффектив-
ности коррекционно-развивающей работы с детьми.

Принцип всесторонности и комплексности предпо-
лагает, что  обследование детей с нарушениями речи включает 
изучение не только разных сторон речи, но и неречевых про-
цессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, 
личностных особенностей, социального окружения. Данное 
положение объясняет необходимость участия в диагности-
ке специалистов разного профиля (в условиях дошкольного 
учреждения — учителя-дефектолога, воспитателя, педагога-
психолога, педагога социального и др.). одним из аспектов вза-
имодействия команды специалистов является их ориентировка 
в терминологическом аппарате, который используется для 
квалификации нарушений развития у детей. Для определения 
формы речевого нарушения учитель-дефектолог опирается на 
две классификации речевых нарушений: клинико-педагогиче-
скую и психолого-педагогическую.

Реализация принципа всесторонности и комплексности 
обследования ребёнка с речевыми нарушениями предполагает 
тесную взаимосвязь психолого-педагогической диагностики. 
В данном случае невозможно искусственно разделить область 
диагностики «чисто педагогической» и психологической, так 
как учитель-дефектолог изучает речь ребёнка во взаимосвязи 
с другими психическими функциями: восприятием, памятью, 
мышлением (ведь речь — это тоже высшая психическая функ-
ция) и определяет содержание логопедического воздействия, 
в котором существуют два одинаково значимых для результата 
направления работы — преодоление собственно речевых на-
рушений и предупреждение, коррекция вторичных отклонений 
в познавательной и эмоционально-волевой сфере.

онтогенетический принцип обследования предполагает 
знание закономерностей развития речи в онтогенезе, что по-
могает учителю-дефектологу правильно отобрать языковой 
материал и виды работ по обследованию детей. недостаточ-
ное владение педагогом закономерностями развития детской 
речи приводит к таким случаям во время обследования, когда 
речевые ошибки ребёнка провоцируются самим заданием и не-
правильно квалифицируются как признак речевого нарушения. 
например, ребёнку предлагается образовать множественное 
число существительного и даётся слово «стол». Ребёнок образу-
ет форму слова «столы». следующее предлагаемое слово «стул». 
Дошкольник образует слово «стулья», опираясь на образец 
предыдущего задания. конечно, такой ответ ребёнка не может 
быть определён как проявление аграмматизма.

Материал для логопедического обследования отбирается 
индивидуально, но в рамках некоторых нормативов, характе-
ризующих определённый возрастной период в жизни ребёнка 
и его социальное окружение (городской ребёнок, сельский, 
ребёнок из неблагополучной семьи, сирота и т.д.). как отмечает 
о.Е. грибова, в настоящее время эти нормативы не определены 
ни количественно, ни качественно и определяются скорее ин-
туитивно исходя из опыта аналогичной работы.

Логопедическое обследование обязательно базируется на 
принципе системности, реализация которого предполагает 
учёт системной организации речи и языка как средства обще-

ния. Поэтому при обследовании важно установить взаимосвязь 
между отдельными проявлениями речевого нарушения, опре-
делить структуру речевого дефекта, вывить как нарушенные 
звенья, так и сохранные, компенсаторные функции. напри-
мер, при обследовании дошкольников учитель-дефектолог 
часто сталкивается с жалобами родителей или воспитателей 
на то, что ребёнок неправильно произносит звуки речи. Ло-
гопедическое обследование, построенное с учётом принципа 
системности, позволит определить, является ли нарушение 
звукопроизношения изолированным недостатком речи или оно 
сочетается с нарушением других сторон речи (просодической, 
лексико-грамматической). от этого будут зависеть условия, со-
держание и методы логопедического воздействия. системный 
анализ речи ребёнка является основой дифференцированного 
и индивидуального подхода в коррекционно-развивающем 
обучении.

Ещё одним важным принципом логопедического обследо-
вания является принцип количественно-качественного 
анализа полученных данных. количественная оценка по-
зволяет адекватно отразить состояние речи, получить сравни-
мые результаты, выявить общее и индивидуальное в развитии 
детей с нарушениями речи, объективно оценить результаты 
коррекционной работы в динамике. В настоящее время раз-
работан и представлен в литературе ряд методик логопедиче-
ского обследования, включающих количественно-качественную 
оценку: методика обследования связной речи у дошкольников 
(В.П. глухов), методика изучения словообразования у дошколь-
ников (т.В. туманова), скрининговая методика раннего выявле-
ния предрасположенности к дислексии (а.н. корнев) и др.

Весьма перспективным для практики диагностики и преодоле-
ния речевых нарушений является использование составляемого 
на основе балльно-уровневой оценки индивидуального речевого 
профиля. анализ подобного профиля помогает уточнить струк-
туру речевого дефекта, оценить степень выраженности наруше-
ний разных сторон речи, составить адекватный перспективный 
план коррекционной работы, скомплектовать группы детей с 
учётом общности структуры нарушений речи (т.а. Фотекова). 
оценочные профили могут использоваться при проведении 
консультаций с родителями, что даёт возможность логопеду на-
глядно показать родителям и другим специалистам особенности 
и динамику речевого развития ребёнка, а также согласованно 
определить пути коррекционно-развивающей работы. 

Вместе с тем индивидуальный речевой профиль, отража-
ющий количественную характеристику состояния речевых 
процессов, не заменяет речевую карту, направленную на ка-
чественный анализ полученных результатов логопедическо-
го обследования. Речевая карта содержит образцы детской 
речи, подтверждает логопедическое заключение. сочетанием 
количественного и качественного подходов обеспечивается 
объективная картина оценки состояния речи, более точное 
логопедическое заключение. 

таким образом, своевременная поэтапная всесторонняя 
и системная диагностика является первым шагом в системе 
мероприятий, обеспечивающих логопедическую помощь де-
тям, позволяет обеспечить индивидуальным сопровождением 
каждого ребёнка в учреждении образования.

ЛитЕРатУРа:
1. Грибова, о.Е. технология организации логопедического обследо-

вания. — М., 2005.
2. Методические рекомендации по использованию Между-

народной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, десятого пересмотра в диагностической 
деятельности центров коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации / Мин-во образования Респуб. Беларусь. — Мн., 2002. 

3. Методы обследования речи детей: пособие по диагностике рече-
вых нарушений / под ред. г.В. Чиркиной. — М., 2003.

4. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. и.Ю. Левченко, 
с.Д. Забрамной. — М., 2005.

Материалы с Республиканского  
научно-практического семинара подготовили: 

а. СаЧЕНко, Л. кЛЫШко, С. ШтаБИНСкаЯ,  
Н. БУДЧаНИН (фото).

(Продолжение в следующем номере журнала.)
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l  азбукоўнік  беражлівых Светлана Торвинен, 
зам. заведующей 
по основной деятельности,

инна ЗаСкевич, 
воспитатель-методист 
яслей-сада № 4 «Світанак» 
г.осиповичиВ нашей 

     «школе  Берегоши»
В целях укрепления экономической безопасности государства 

Президент Республики Беларусь в Директиве ¹ 3 «Экономия и 
бережливость — главные факторы экономической безопасности 
государства» поставил задачу принять исчерпывающие меры 
по экономии топливно-энергетических, водных и сырьевых 
ресурсов. В этом направлении должны слаженно работать 
все. Однако стать рачительным в одночасье невозможно, это 
качество личности формируется на протяжении длительного 
времени. Прич¸м чем раньше начать — тем быстрее и лучше 
получится результат. 

К этой деятельности подключаются и дошкольные учрежде-
ния. На доступном уровне детям ненавязчиво предоставляется 

информация о тепле, свете, воде, природных ресурсах, их 
происхождении, свойствах исчерпаемости.

Мы разработали план работы на учебный год, в который 
включили мероприятия с сотрудниками, родителями, детьми, 
прич¸м с детьми по тр¸м направлениям: природа — наш дом 
(экономия природных ресурсов); экономим воду; экономим свет, 
тепло. Кроме работы внутри своего учреждения мы участвуем 
в районной методической работе. В 2007/2008 учебном году 
на базе нашего ДУ организована работа «Школы Берегоши» 
для педагогов города и района.

Предлагаем вашему вниманию некоторые материалы из 
нашего опыта работы.

Таблица 1

Примерный  План  рабоТы  яСлей-Сада  По  формированию  у  дошкольников 
кульТуры  ПоТребления  воды,  ТеПла,  энерго- и  Природных  реСурСов 

на  учебный  год
№ 
п/п Мероприятия Время 

проведения Ответственный

РабОта  с  сОтРудникаМи
1. Организация работы «Школы берегоши» с педагогами на протяже-

нии года
Воспитатель-методист

2. Разработка цикла конспектов «В гостях у берегоши» Октябрь Воспитатель-методист
3. Лекция «состояние работы по энергосбережению в городе и районе» ноябрь Зам. зав. по Од
4. информация для сотрудников ду о водных ресурсах города и их бережном расходовании декабрь старшая медсестра
5. Оформление советов для сотрудников «бережно расходуем свет и воду» Январь Зам. зав. по Од
6. творческий конкурс среди педагогов «Растим рачительных хозяев» Март Воспитатель-методист
7. Решение проблемных ситуаций «уроки берегоши» апрель Воспитатель-методист
8. Проведение тематической недели «азбука экономии» ноябрь Заведующий я/с
9. Обеспечение своевременной подготовки учреждения к зимнему периоду: утепление окон, 

дверей; подготовка отопительной системы к подключению тепла
сентябрь Зам. зав. по хоз. работе

10. Приобретение во все группы термометров комнатных, 
для воды и наружного использования

Октябрь Зам. зав. по хоз. работе

11. Ежедневное фиксирование температуры воздуха во всех помещениях, регулирование 
её в соответствии с санитарными нормами, не допуская превышения

Октябрь —  
апрель

Зам. зав. по хоз. работе

12. контроль за использованием электроприборов строго по назначению, недопущением перерас-
хода электроэнергии

на протяже-
нии года

Зам. зав. по хоз. работе

13. установка строгого контроля за работой электрооборудования в пищеблоке, изыскание резер-
вов для экономии электроэнергии

на протяже-
нии года

Шеф-повар

14. контроль эффективности работы оборудования прачечной В течение 
года

Зам. зав. по хоз. работе

15. установка контроля за эффективным использованием искусственного освещения 
(ламп накаливания, люминесцентных ламп) только при недостаточном естественном 
освещении, нахождении детей на занятиях

на протяже-
нии года

Зам. зав. по хоз. работе

16. Регулирование процесса подогрева воды только для необходимых целей Октябрь Зам. зав. по хоз. работе
17. слежение за работой сантехнического оборудования, своевременное устранение неисправно-

стей, недопущение нерационального расхода воды
на протяже-
нии года

Зам. зав. по хоз. работе

18. установка контроля за процессом смены воды в плавательном бассейне на протяже-
нии года

Зам. зав. по хоз. работе

19. Частичное оснащение групп энергосберегающими лампами на протяже-
нии года

Заведующий я/с

РабОта  с  дЕтьМи 
I. ПРиРОда  —  наШ  дОМ

1. Проведение занятий по экологическому воспитанию с акцентом на вопросы экономии природ-
ных ресурсов

В течение 
года

Воспитатели

l Адзiн раз густа, а другi раз пуста.
l Не ¢ме¢ шанаваць — iдзi жабраваць.
l Не штука растрацiць, але штука назбiраць.

З народнага
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2. комплексные тематические занятия «Природа просит помощи» Октябрь Воспитатели групп дошкольного 
возраста

3. Знакомство детей с красной книгой Республики беларусь Январь Воспитатели 1-х классов, групп 
«Почемучки», «Фантазёры»

4. Проведение конкурса рисунков старших дошкольников 
«берегите эту Землю, эти воды...»

декабрь Руководитель иЗО

5. Посадка зелёных растений в уголке природы 
и обучение детей ухаживать за ними

Март — 
 апрель

Воспитатели 

6. Озеленение территории дошкольного учреждения силами педагогов и воспитанников апрель — 
 май

Воспитатели 1-х классов, групп 
«Почемучки», «Фантазёры»

7. Организация экскурсий с дошкольниками по наблюдению за благоустройством, озеленением 
города, его ландшафтным дизайном

сентябрь, 
май

Воспитатели групп «Почемуч-
ки», «Фантазёры»

8. уроки Волшебницы Природы «О правилах поведения в лесу, на лугу, водоёме» апрель Воспитатели
9. тематическое развлечение «день Земли» апрель Музыкальные

руководители
II.  ЭкОнОМиМ  ВОду

1. Организация простейших опытов с водой, воздухом В течение 
года

Воспитатели

2. Обучение малышей правилам пользования умывальниками Октябрь, 
апрель

Воспитатели групп «Малыши»

3. Формирование умения экономного использования водопроводной воды младшими дошкольни-
ками

Февраль Воспитатели групп «Малыши»

4. Знакомство детей со свойствами и качествами воды, её происхождением, процессом очистки 
и необходимостью бережного расходования

апрель Воспитатели групп «Почемуч-
ки»

5. Знакомство старших дошкольников с историей создания водопровода, элементарными принци-
пами его работы, затратами на производство и необходимостью экономить воду

Февраль, 
май

Воспитатели старших групп 
и 1-х классов

6. Проведение комплексных занятий с дошкольниками «как сохранить воду чистой» апрель Воспитатели групп «Фантазё-
ры», 1-х классов

7. Организация цикла познавательно-практической деятельности «Ходят капельки по кругу» 
(о водовороте воды в природе)

Март Воспитатели групп «Почемуч-
ки», «Фантазёры», 1-х классов

8. Физкультурный досуг со старшими дошкольниками «Рассказать хочу тебе, 
что знать нужно о воде»

Май Руководитель 
физвоспитания, 
инструктор по плаванию

ІІІ. ЭкОнОМиМ  сВЕт,  тЕПЛО
1. курс эвристических занятий со старшими дошкольниками «свет, газ, воду бережём — замеча-

тельно живём»
В течение 
года

Воспитатели групп «Фантазё-
ры», 1-х классов

2. Познавательно-практическая деятельность по проведению простейших опытов, подводящих 
детей к усвоению элементарных знаний о солнечной энергии, свете, электричестве

В течение 
года

Воспитатели групп «Почемуч-
ки», «Фантазёры», 1-х классов

3. Планирование дополнительной образовательной деятельности 
(включая тему «Электричество», проводя её через все виды детской деятельности)

В течение 
года

Педагоги дополнительного 
образования

4. Знакомство дошкольников с электроприборами и бытовой техникой В течение 
года

Воспитатели групп 
«Почемучки», «Фантазёры», 
1-х классов

5. игра-путешествие «история электрической лампочки» ноябрь Воспитатели групп «Фантазё-
ры», 1-х классов

6. тематическое рисование «Электричество в нашей жизни» Март Руководитель изостудии
7. Заучивание стихов об электроприборах, электричестве, тепле Февраль Воспитатели групп «Почемуч-

ки», «Фантазёры», 1-х классов
РабОта  с  РОдитЕЛЯМи

1. Генетически модифицированные продукты: «за» и «против». Лекторий для родителей Октябрь диетсестра
2. Оформление родительских уголков материалами на тему «бережём электроэнергию» ноябрь Воспитатели
3. Посадка берёзовой аллеи на территории дошкольного учреждения родителями выпускников Май Воспитатели групп 

«Фантазёры»
4. Посадка кустов можжевельника на территории дошкольного учреждения родителями воспитан-

ников санаторных групп
Май Воспитатели санаторных групп

5. «Жизнь после Чернобыля». Лекторий для родителей декабрь ст. медсестра
6. Оформление памятки (для родителей всех возрастных групп) по экономному расходу электро-

энергии
ноябрь Воспитатель-методист

7. Размещение напоминающих знаков «уходя, гасите свет», «Выключайте воду», «берегите теп-
ло» и т.д.

Октябрь Зам. зав. по хоз. работе

8. Проведение родительских собраний с включением вопросов экономного расходования тепло-
вых энергоресурсов

ноябрь —
декабрь

Воспитатели

9. консультация для родителей «Чистая вода — наше достояние» Февраль ст. медсестра



16

Таблица 2

Примерный  План  рабоТы  По  формированию  у  СТарших  дошкольников
бережного  оТношения  к  воде

Месяц
Предпосылки 

учебной 
деятель ности

игровая деятель ность
Познавательно- 

практическая 
дея тельность

Художественно- 
речевая  

деятель ность

изобразительная  
деятельность Общение

се
нт

яб
рь

Экскурсия 
в пра чечную

П/и* «не намочи ноги»
[1, с. 58, 92] 
д/и** «Где мы были —  
мы не скажем, а что делали —
покажем» [1, с. 77]

наблюдение за лу жей Чтение стихотворения 
а. барто «Цветы 
не знали»

конструирование 
«кораблик»

Водопровод 
в нашей группе

Ок
тя

бр
ь

Занятие «Вода 
в жизни чело-
века»

П/и «Море волнуется» 
[6, с. 66]
с.Р.и.*** «корабль» [6, с. 35]

Определение усло вий, 
которые нуж ны 
для роста и раз вития 
растений

Чтение стихотворения 
Ю. тувима «Письмо 
ко всем детям  
по одному очень важ-
ному вопро су» 

Лепка «Во что можно 
налить воду»

Вода — 
труженица

но
яб

рь Занятие 
«Что такое 
водопровод?»

П/и «Перепрыгни через руче-
ёк» [7, с. 51]
д/и «Што робіш?» [8, с. 61]

Чтение стихотворения 
а. и П. барто 
«девочка чумазая»

Рисование 
«Предметы гигиены»

Почему идут 
дожди?

де
ка

бр
ь

Рассматри-
вание ре-
продукции кар-
тины В. Перова 
«тройка»

П/и «Загони льдинку»
[2, с. 178]

изготовление льди нок-
волшебниц и украше-
ние ими ёлки во дворе 
детского сада

Завучванне верша 
т. бушко «сняжынка»

аппликация  
«снего вик»

королевство 
вечного мрака

Ян
ва

рь

Занятие «Ходят 
ка пельки  
по кругу»

П/и «не разлей воду» 
[2, с. 135]

Выявление защит ных 
свойств снега

Чтение рассказа 
н. носова «на горке»

Экспериментирова ние 
с окрашиванием воды 
в разные цвета «В ма-
стерской ди зайнера»

Почему бывают 
ту маны?

Фе
вр

ал
ь

Занятие 
«свойства 
воды, льда 
и пара»

П/и «удочка» [6, с. 93]
с.Р.и. «Военные ко рабли» 
[6, с. 36]
д/и «для чего нужен  
предмет?» [1, с. 125]

О чём может  
рас сказать снежный 
сугроб?

Чтение рассказа 
б. Житкова  
«на льди не»

Рисование «Волшеб-
ные превращения 
воды зимой»

Где рождается 
снег?

Ма
рт

комплексное 
заня тие 
«как сохранить 
воду чистой?»

П/и «Рыбаки и рыбы» [6, с. 75]
с.Р.и. «диспетчер» [4, с. 48]

изготовление 
ко рабликов

Чтение стихотворения 
П. Воронько «у нас 
сделали дождь»

изготовление макета 
«аквариум»

Почему бывает 
роса?

ап
ре

ль

Физкультурное 
за нятие «Рас-
сказать хочу 
тебе, что знать 
нужно о воде»

П/и «караси и щука» [6, с. 107]
д/и «Мы работаем» [6, с. 170]

Расказванне падання 
аб возеры  свіцязь

Лепка «кто живёт 
в морских глубинах»

Что такое  
капель?

Ма
й Занятие 

«бережём 
воду»

П/и «браднік» [8, с. 71]
с.Р.и. «судострои тельный  
завод» [6, с. 39]

учимся правильно  
поливать рассаду

Чтение рассказа 
В. бианки «купание 
медвежат»

Рисование пейзажа 
«у реки»

сколько воды 
нужно  
растениям?

* П/и — подвижная игра.  ** Д/и — дидактическая игра.   *** С.р.и. — сюжетно-ролевая игра.
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Занятие № 1. «вода в жиЗни 
человека».

Цель: уточнить представления до-
школьников о роли воды в жизни челове-
ка; формировать осознанное бережливое 
отношение к расходу воды; развивать по-
знавательные способности, воображение, 
креативность, приобщать к элементарной 
поисковой деятельности.

Предварительная работа: проведе-
ние простейших опытов и экспериментов 
с водой, воздухом; рассматривание кар-
тинок серии «Виды спорта»; заучивание 
стихов, пословиц и поговорок о воде.

материал: карта Беларуси, ведро с во-
дой, стеклянные ёмкости разной формы, 
краска, кисти, заготовки для оформления 
памятки в виде капельки, карточки для 
дидактической игры «Четыре стихии».

ход занятия
ребята, без чего не может жить чело-

век, животные, растения? (Без воздуха, 
воды, света, еды.) то, что люди не могут 
жить без воздуха, мы с вами обсудили на 
прошлой неделе. а сегодня поговорим о 
воде, её роли в жизни человека. Человек 
без еды может прожить больше недели, 
а без воды трудно продержаться и один 
день. если бы её не было, он умер бы от 
жажды, потому что его тело в основном 
состоит из воды.

Без воды живые существа жить не могут. 
Мы пьём её ежедневно, по несколько раз 
в день в чистом виде или в виде чая, кофе, 
компота, киселя, сока — основную часть 
этих напитков составляет вода. а для чего 
ещё люди используют воду? (Для приго-
товления пищи, стирки одежды, мытья 
посуды, обуви, уборки помещений и др.)

а воду рек, озёр, морей как использует 
человек? Кто больше назовёт способов 
применения воды водоёмов? (За правиль-
ные ответы раздаются фишки.) В воде 
можно купаться, мыться, охлаждаться в 
жаркий день, заниматься изучением мор-
ского дна в научных целях, ловить рыбу, 
плавать на корабле, пароходе, добывать 
морскую соль, собирать ракушки и т.д.

а какие водные виды спорта вы знаете? 
(Синхронное плавание, гребля на байдар-
ках и каноэ, водное поло, прыжки в воду 
с трамплина и т.д.) Как много в жизни 
человека связано с водой!

Человек издавна селился рядом с водо-
ёмом, и сейчас все города и сёла стоят на 
берегу каких-то рек, озёр, морей. Какие 
реки протекают в окрестностях нашего 
города? (Желательно показать на кар-
те.) О воде народ сложил много песен, 
стихов. Вспомним некоторые из них. 
(Читают дети.)

Водичка, водичка,
умой моё личико,
Чтобы щёчки блестели,
Чтобы глазки горели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.
Бежал ручей по камешкам, 
Бежал, бежал, бежал... 

Потом в глубокой лужице 
Лежал, лежал, лежал... 
то снова он помчался вскачь,
то будто бы уснул.
увидел речку — прыг туда 
и сразу утонул. 
  (и. Токмакова)
а ещё о воде есть много пословиц и по-

говорок. Какие из них вы знаете, что они 
обозначают? Дети, назовите поговорки 
и объясните их значение. (Вода камень 
пробивает. Где вода, там и верба. Где 
вода, там и беда.)

Молодцы, правильно назвали и объ-
яснили поговорки. Вода имеет большую 
силу, капая по капле на одно место, она 
пробивает отверстие. Верба любит воду, 
чаще всего растёт у водоёмов. Весной 
бывают паводки, вода затопляет поля, 
дома, к людям может прийти беда. или в 
квартире, если вы забыли закрыть кран, 
вода зальёт комнату, испортит вещи, ме-
бель, обои. Нужно будет делать ремонт, 
покупать новую мебель. ещё хуже, если 
вы затопили соседей. Поэтому нужно 
быть осторожными с водой, аккуратно 
пользоваться водопроводом и канализа-
цией. а кто знает, что такое водопровод? 
(Ответы детей.) а канализация? (От-
веты детей.) 

Мы привыкаем ко всем удобствам в 
квартире, но по-настоящему оцениваем 
их, когда выходят из строя кран, душ, 
унитаз. Что мы тогда предпринимаем? 
(Ответы детей.) В городе есть организа-
ция, которая называется «Водоканал». её 
сотрудники занимаются обустройством 
системы водообеспечения в городе. их 
(мастеров, сантехников) вызывают в 
случае поломки. а ведь если вовремя 
прочистить слив, подкрутить гайку, то ни-
каких особых хлопот и вызовов не будет. 
Но для этого надо вести своё квартирное 
хозяйство и умело им пользоваться, что 
не так уж и сложно.

Как правильно пользоваться водопро-
водным краном? (Ответы детей.) Вчера 
мы с вами провели эксперимент — на 
ночь неплотно закрыли кран с водой. В 
итоге вода капала по одной небольшой 
капельке — вроде бы ничего страшного, 
а посмотрите, сколько за ночь накапало! 
(Вносит ёмкость с водой.) Сегодня в 
группу первым пришёл Серёжа, мы с ним 
закрыли кран, а ведро с водой оставили, 
чтобы показать вам. а если все будут так 
же небрежно относиться к воде, пред-
ставьте сколько её будет вытекать без на-
добности! у нас в детском саду 18 групп, 
если все не закроют только по одному 
крану, за ночь вытечет 9 вёдер воды, по 
всем садам города — целое озеро! Вот к 
чему может привести беспечность.

Вы уже большие и понимаете, как надо 
обращаться с водой, но у нас в детском 
саду много малышей, которым это неиз-
вестно. Давайте сформулируем правила 
обращения с водой, напишем и подарим 
всем младшим группам. (Составляют 
памятку.)

Примерное содержание памятки 
для малышей:

1. После умывания, чистки зубов за-
крывай плотно кран.

2. Не бросай в умывальник и унитаз 
мелкие вещи, игрушки, бумагу.

3. Если заметил неисправность — со-
общи взрослым.

родителям дома расскажите, что 
узнали о бережном использовании воды. 
Существует много игр, связанных с водой. 
Давайте поиграем в одну из них.

Подвижная игра «огонь — вода».
Вспомним четыре стихии в мире 

природы: вода, огонь, воздух, земля. Вам 
предстоит разложить картинки к соот-
ветствующим им стихиям. 

дидактическая игра «четыре 
стихии». есть четыре родных брата: 
один ест — не наестся, другой пьёт — не 
напьётся, третий гуляет — не нагуляется, 
четвёртый — невидимка, он везде есть, но 
его никто не видит. Скажите, кто они?

а теперь мы с вами превратимся в 
юных волшебников. Перед вами в сте-
клянные ёмкости налита обычная вода, 
давайте над ней немного поколдуем. 
(Детям предлагается капнуть краской 
в баночку с водой, понаблюдать и про-
комментировать, что они видят в вод-
ном царстве, направлять, расширять 
их ответы, обогащать эпитетами. 
Подводится итог занятия.)

Занятие № 2. «чТо Такое водо-
Провод?»

Цель: познакомить детей с проис-
хождением и историей водопровода, 
канализации; формировать уважение к 
людям, делающим открытия, продуктам 
их деятельности; развивать творческое 
мышление, учить создавать проект.

Предварительная работа: знаком-
ство с профессиями сантехника, элек-
трика, плотника, швеи, повара и орудиями 
их труда.

материал: кукла Берегоша, картинки 
по теме, орудия труда сантехника, лист 
бумаги формата а2, заготовки для аппли-
кации, клей, кисточки, салфетки.

ход занятия
ребята, перед тем как прийти на заня-

тие, вы все умылись? Я спросила об этом 
потому, что у нас сегодня необычный 
гость, очень привередливый. Он сказал, 
что будет общаться с детьми, только если 
они умыты. а вот и он (из-за ширмы 
выносится кукла), зовут нашего гостя 
Берегоша. Он узнал, что дети в детском 
саду учатся бережливости, поэтому ре-
шил подружиться с вами и теперь будет 
частым гостем в нашей группе. Берегоша 
знает много стихов, загадок, игр и всему 
этому будет учить и нас. Первое его за-
дание — загадка:

Мойдодыру я родня,
Отверни-ка ты меня,
и холодною водою
Живо я тебя умою. (Водопроводный 

кран.)

эвриСТичеСкие  ЗаняТия  По  формированию  у  дошкольников 
кульТуры  ПоТребления  воды  для  деТей  груППы  «фанТаЗёры»
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Откуда попадает вода к нашим умы-
вальникам, узнаете, отгадав ещё одну 
загадку:

Я несу в себе водицу,
Нам водица пригодится,
Можно мыться без хлопот,
если есть... (водопровод).
Вы сегодня узнаете много нового о 

водопроводе с помощью Берегоши. ис-
точники воды — реки и озёра — подарила 
нам природа. а водопровод создан умом 
и руками человека. и существует он уже 
несколько сотен лет.

В стародавние времена воду в городах 
развозил водовоз. Он ехал по улице с 
огромной бочкой, наполненной водой, и 
кричал: «Вода, вода!..» Люди подходили к 
нему с вёдрами. Бочки водовоза хватало 
на несколько домов. Затем появился пер-
вый водопровод, изобрели его древние 
римляне (показать на карте Рим). из 
бассейна на холме вода текла по трубам 
и желобам, которые прокладывали вдоль 
улицы. Богатые римляне очень любили 
ходить в бани, которые являлись местом 
встреч с друзьями. В крупных городах 
строили большие банные дома (термы), 
оборудованные гимнастическими зала-
ми и бассейнами с горячей и холодной 
водой. Посетителей там обслуживали 
рабы. Многие римляне ходили в баню 
ежедневно. 

Постепенно водопроводы услож-
нялись и совершенствовались. Как же 
устроен современный водопровод? Воду 
из водоёма качают большие насосы на 
водопроводной станции. там она очи-
щается от песка, ила и обеззараживается 
хлором, чтобы исчезли микробы. С водо-
проводной станции по трубам приходит 
в наши дома, эти трубы и называются 
водопроводом. а почему вода течёт не по-
стоянно, а когда нам это надо? Водопро-
водные трубы имеют вентили, которые 
закрывают воде ход, чтобы она лилась из 
крана только при необходимости. Как вы 
думаете, почему у нас иногда отсутствует 
вода в водопроводе? (Ремонтируют во-
допроводную станцию, меняют насосы, 
лопнула труба, соседи делают ремонт.) 
От нашего отношения к водопроводу 
зависит, будет ли у наших соседей вода. 
если мы неаккуратно обращаемся или 
перекручиваем, недостаточно плотно 
закрываем краны или вообще забываем 
их закрыть, может случиться авария, тог-
да пострадает весь дом. а мы настолько 
привыкли к присутствию воды в наших 
домах, что не можем обойтись без неё и 
дня. (Рассказ сопровождается показом 
картинок.)

Водопровод приносит чистую воду в 
наши дома, учреждения. а на улице где 
мы можем увидеть водопровод? Вспом-
ните. Да, кое-где есть колонки, летом к 
ним подсоединяют шланги и поливают 
клумбы. Фонтаны тоже подключены к 
водопроводу, они оборудованы сложной 
системой труб, кранов, благодаря чему 
вода поднимается на нужную высоту, 
образуя определённый рисунок и каскад 
брызг. Где в нашем городе вы видели 
фонтаны? а в других городах? Видите, 

сколько интересного мы узнали сегодня 
от Берегоши. а ещё он предлагает нам 
поиграть в игру. 

игра «и я тоже». 
После фразы, с которой дети соглас-

ны, они произносят: «и я тоже». Своё 
несогласие выражают молчанием.

рома утром встал, умылся... — и я тоже.
Кран за собою не закрыл...
Вода залила всю квартиру…
рома пошёл в детский сад... — и я тоже.
В саду он играл, резвился... — и я тоже.
а вечером, узнав обо всём, огорчился...
теперь рома аккуратен... — и я тоже.
Воду зря не разливает... — и я тоже.
Потоп больше не устраивает... — и я 

тоже.
есть технические изобретения, без 

которых современный человек не может 
обойтись. речь идёт о канализации. а вы 
знаете, что такое канализация? Да, это 
система труб для удаления грязной воды, 
нечистот из туалетов, раковин, ванн. Она 
существует сегодня. а что было раньше? Как 
вы думаете? (Ответы детей, их анализ.)

Сотни лет назад в городах вдоль улиц 
прокладывали сточные канавы. Нечисто-
ты выплёскивали прямо из окон. Чтобы 
не попасть под такой «душ», прохожие 
смотрели не только под ноги, но и на 
окна. Содержимое горшков, помойных 
вёдер, корыт, в которых стирали бельё, 
выливали в сточные канавы на улицах. 
Потом появились выгребные ямы, откуда 
содержимое вычерпывали и вывозили в 
бочках. только 150 лет назад появился 
«ватерклозет». Это слово происходит 
от английского «уотер» (вода) и «кло-
зет» (уборная). такое простое и очень 
нужное для людей устройство придумал 
английский плотник Джозеф Брейма, за 
что получил от английской королевы 
дворянский титул.

Сейчас во всех городах создана кана-
лизация. Вода, которая попадает в неё, 
обеззараживается на очистной станции 
и смывается на поля. Видите, сколько 
труда люди вкладывают в то, чтобы нам 
комфортно жилось. Поэтому мы должны 
бережно относиться к водопроводу, кана-
лизации, правильно с ними обращаться.

а сейчас давайте поиграем в игру «ис-
порченный телефон». телефонист — 
Берегоша. Он передаёт слова, которые 
вы должны правильно воспроизвести 
(водопровод, канализация, водопрово-
дный кран, фонтан, насос).

Следующая игра «где мы были — мы 
не скажем, а что делали — покажем» 
(одна часть группы показывает действия: 
умывание, стирка белья, чистка зубов, 
плавание в бассейне, мытьё ног, чаепитие; 
вторая должна отгадать и назвать их).

а ещё Берегоша припас для вас инте-
ресную игру «кому что нужно для ра-
боты?». у него в рюкзаке собраны орудия 
труда людей разных профессий. (Дети 
делятся на две команды.) Одна команда 
отберёт то, что необходимо сантехникам, 
а другая — назовёт эти вещи, расскажет, 
для чего они нужны. Давайте вспомним, 
кто такой сантехник и предметы, с ко-

торыми он работает. (Предполагаемый 
набор: вентиль, вантуз, сифон, пакля, 
прокладка, водопроводный кран, попла-
вок.) С заданием вы справились удачно, 
молодцы!

а теперь мы с вами превратимся в про-
ектировщиков. Перед тем как построить 
дом, создают его проект. Все внутренние 
работы в нём осуществляются тоже со-
гласно созданному проекту. Наша задача: 
создать проект системы водоснабжения 
данного дома. Проектировщики, за дело! 
Сначала обсуждаем проект, а потом вос-
создаём его на бумаге. (Дети распреде-
ляют роли, начальник проекта следит 
за выполнением. В конце подводятся 
итоги. Дошкольники читают отрывок 
из стихотворения С. Маршака «Вчера 
и сегодня».)

...Коромысло с ведром 
Загремело на весь дом:
— Никто по воду не ходит,
Коромысла не берёт.
Стали жить по новой моде —
Завели водопровод. 
разленились нынче бабы.
али плечи стали слабы? 
речка спятила с ума —
По домам пошла сама! 
а бывало, с перезвоном
К берегам её зелёным
Шли девицы за водой 
По улице мостовой. 
Подходили к речке близко, 
речке кланялися низко:
— Здравствуй, речка, наша мать,
Дай водицы нам набрать! 
— а теперь двухлетний внучек 
Повернёт одной рукой 
ручку крана, точно ключик —
и вода бежит рекой...
Нынче в людях мало смысла. —
Пропадает коромысло!

Занятие № 3. «ходяТ  каПельки 
По  кругу».

Цель: познакомить детей с превра-
щениями воды (лёд, пар), их причинами; 
учить устанавливать причинно-след-
ственные связи; расширять кругозор; 
знакомить со свойствами солёной воды; 
совершенствовать технику изображения 
на влажной ткани.

Предварительная работа: про-
ведение опытов с водой, воздухом, рас-
сматривание карты мира.

материал: лёд, снег, кипящая вода, 
ёмкость с водой, гибкий шланг, 3 стакана 
с водой, бумага, влажная ткань, акварель, 
кисти.

ход занятия
Сегодня нам прислали письмо (прочи-

тать детям адресата и отправителя: 
«Детям группы «Росинка» от Берегоши»). 
Берегоша хочет, чтобы мы с вами по-
полнили свои знания и научились экс-
периментировать.

Кто из вас опишет воду? Какая она? 
(Прозрачная, бесцветная, жидкая, не 
имеет вкуса, цвета и т.д.) а всегда ли 
вода бывает такой? Какой ещё может быть 
вода? Да, может быть твёрдой и холодной 
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(показать кусочек льда). а при каких 
условиях образуется лёд? у нас в группе 
тепло — что произойдёт со льдом? Вот 
пускай он полежит в тазу, а затем мы 
посмотрим, так ли это. а ещё вода может 
быть белой — это снег (рассмотреть). 
Падающие снежинки имеют очень краси-
вую замысловатую форму. Это замёрзшие 
капельки воды.

а какой ещё может быть волшебница 
вода? (Лёгкой, парообразной.) (По-
мощник воспитателя вносит чайник.) 
Посмотрите на пар. Это не что иное как 
капельки воды, поднимающиеся вверх, 
но затем они остывают и оседают вниз. 
(Поднести дощечку для лепки.) Дощечка 
стала мокрой — вода опустилась на неё. 
На этом же принципе основаны ингаля-
ции, когда вы с капельками пара вдыхаете 
лекарственные растворы. Пар образуется 
не только в наших домах, но и в природе. 
Когда солнце нагревает поверхность 
суши или водоёма, содержащаяся там 
вода превращается в пар и поднимается 
в воздух. Вверху насыщенный влагой 
воздух охлаждается, пар снова стано-
вится водой и выпадает на землю в виде 
осадков — дождя и снега. так происходит 
круговорот воды в природе.

а где мы можем наблюдать испарение 
воды? Да, когда мы говорим, что земля в 
цветочных горшочках пересохла — это 
значит, что она испарилась, хотя мы и не 
видели пара. то же происходит и с бельём, 
которое сушится на верёвке: бельё высох-
ло — вода испарилась.

Многое ещё о свойствах воды вы узна-
ете в школе. а Берегоша нам сообщает, 
где самые «мокрые» места на Земле — это 
предгорья на гавайском острове Кади и 
район Чаррапунджи в индии. (Показать 
на карте мира.) «Количество» дождя из-
меряют толщиной слоя выпавшей воды. 
так, в индии за месяц выпало 9 м 30 см 
осадков (в наших краях столько выпадает 
за 12 лет).

есть места на земле, где не бывает 
дождя, там круглый год снег, лёд, вечная 
мерзлота. Где это? Да, это в антарктиде 
(объяснить, сопровождая показом на 
карте). ребята, а вы знаете, где вода всег-
да солёная? Правильно, в море, потому 
что морская вода растворяет соль, содер-
жащуюся в горных породах на морском 
дне. Поэтому в море легче плавать, чем в 
других водоёмах, солёная вода помогает 
держаться на поверхности. а в Красном 
море, например, вообще нельзя утонуть, 
оно самое солёное в мире и даже не уме-
ющего плавать человека держит на своей 
поверхности. 

Вы любите играть в игру «море вол-
нуется»? Давайте немного поиграем.

а ещё у Берегоши есть для нас фо-
кусы.

1. Как налить воду из одной ёмкости 
в другую с помощью гибкого шланга? 
(Принцип сообщающихся сосудов.)

2. Как поставить на два стакана с водой 
третий, используя только лист бумаги? 
(Бумагу сложить гармошкой, положить 
её мостиком на два стакана, на него 
можно ставить третий стакан.)

ребята, в природе, как известно, вода 
присутствует в водоёмах. а какие водоёмы 
вы знаете? Вспомнить их вам помогут 
загадки. 

Зимой скрываюсь, 
Весной появляюсь, 
Летом веселюсь, 
Осенью спать ложусь. (река.)
Кругом — вода, 
а с питьём — беда. (море.)
Посреди поля лежит зеркало. 
Стекло голубое, рама зелёная. (Пруд.)
Не море, не земля,
Корабли не плавают, а ходить нельзя.

(болото.)
Давайте закрепим отличительные при-

знаки всех водоёмов. (Ответы детей.)
Кто-то из детей рассказывает сти-

хотворение И. Бурсова «Дождик».
Дождь собрался к солнцу в гости,
Стал вбивать в дорогу гвозди —
Чтобы крепче была,
Под ногами не текла.
Забивал за гвоздём гвоздь,
Продырявил всю насквозь.
Превратил дорогу в грязь —
Вся дорога расползлась.
Дождик плачет по дороге —
Вытащить не может ноги.
а давайте нарисуем дождь, дождливую 

погоду. На чём лучше всего рисовать и 
какими изобразительными средствами 
пользоваться? (В ходе обсуждения подве-
сти к выводу, что лучше всего дождливый 
пейзаж передаёт акварель на влажной 
ткани.) Нарисуем нашу улицу во время 
дождя, а рисунки отправим в подарок Бе-
регоше. (Подписываем конверт, уточня-
ем адрес. Подводятся итоги занятия.) 

Светлана наливайко, 
воспитатель 

Занятие № 4. «СвойСТва воды, 
льда  и  Пара». 

Цель: уточнить знания детей о свой-
ствах твёрдых, жидких и газообразных 
тел. Дать представления о трёх состоя-
ниях воды и причинах перехода одного 
в другое. 

оборудование: тарелки с цветным 
льдом, баночки, салфетки. Для воспита-
теля: банка с водой, кипятильник, кусок 
льда, стёкла, молоточек, шампунь, две 
матрёшки, гвоздик, картинки с изобра-
жением воды, льда, пара. 

 ход занятия
Дети рассаживаются за столами. 
Что у вас на столах? Возьмите льдинки 

в руки и погрейте их! Что можно сказать 
про лёд? Что остаётся на ладонях, когда 
лёд тает? Почему он тает? Бросьте льдин-
ки в банку с водой. Что вы видите? Почему 
они плавают?

Дети, посмотрите на свою льдинку, 
определите, какого она цвета. (Лёд не 
белый, а прозрачный.) Проверим это 
утверждение с помощью листа бумаги и 
льдинок, за которые спрячем матрёшек. 

(Высказывания детей по наблюдению.) 
С помощью молоточка проверим проч-
ность льда. Посмотрите в баночки.) Куда 
делся ваш лёд? (Ответы детей.) Посте-
пенно лёд растаял и превратился в воду. 

Воспитатель тонкой струйкой пере-
ливает воду из одной банки в другую. 

Что делает вода? Какого она цвета? Как 
проверить её прозрачность? (Ответы 
детей.) Бросим в воду гвоздик — видно, 
что она прозрачная.

Проведём ещё один опыт. Каждому в 
баночку капнем шампунь. размешайте её 
палочками. Вода пенится, стала мутной. 
Потрогайте её. Вода холодная, ею нельзя 
мыться, что можно сделать, чтобы она 
стала тёплой? (Ответы детей.) Чем 
можно подогреть её?

Воспитатель включает кипятиль-
ник и греет воду.

Что происходит с водой? (Она кипит.) 
Когда вода кипит, она булькает. Что идёт 
из банки, когда вода кипит?

Воспитатель обращает внимание 
на пар, в который превращается вода, 
когда кипит, а пар — в воду. 

физкультминутка.
В паре, в воде, во льду живут маленькие 

частички-человечки. Живут они по-раз-
ному. Во льду крепко держатся за руки, 
твёрдо стоят на ногах (показать с 2—3-мя 
детьми). В воде они держатся за руки 
слабее, но находятся рядом друг с другом, 
их можно перелить в другой стакан. а вот 
какие частички-человечки пара? Как они 
себя ведут?

Проводится игра «маленькие че-
ловечки» с постепенным усложнением: 
сначала словесные команды, затем показ 
картинок. 

Молодцы, ребята! Наше занятие под-
ходит к концу. Вспомните, что нового и 
интересного вы на нём узнали. (Ответы 
детей. Подведение итогов занятия.)

маТериал  для  ПоЗнаваТель-
ного  общения  С  деТьми  груП-
Пы  «фанТаЗёры»  По  Теме  «вода 
в  Природе» (с опорой на наглядный 
материал)

l Почему идут дожди?
Дождь — самое обыкновенное явление 

природы. а что вы о нём знаете? Почему 
бывают дожди? Солнце согревает воду 
в океане, море, реке, в любой луже. Что 
происходит с водой при нагревании? 
Вода испаряется, превращается в про-
зрачный пар и поднимается вверх, куда 
увлекают её за собой тёплые потоки 
воздуха, потому что тёплый воздух легче 
холодного, он всегда стремится умчаться 
вверх. Поднимается лёгкий водяной пар 
высоко, туда, где постоянно, даже в самый 
знойный летний день, очень холодно, как 
зимой. Пар тёплый, а когда он прикасает-
ся к холодному воздуху, то превращается 
в крохотные капельки воды. Они лёгкие 
и хорошо держатся в воздухе, парят и 
всё время перемещаются, потому что их 
подталкивают всё новые и новые потоки 
тёплого воздуха, поднимающиеся с земли. 
тёплый воздух подбрасывает капельки 
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ещё выше, холодный тащит вниз. Они так 
и летают — то вверх, то вниз, сливаются, 
становятся крупнее. их очень-очень мно-
го, и все вместе они образуют облако.

В верхней части облака капельки 
замерзают — там очень холодно. Они 
превращаются в льдинки, растут, тяже-
леют, а когда уже не могут держаться 
вместе — падают вниз. Падая, тают, по-
тому что внизу теплее, снова становятся 
капельками воды, и на земле идёт дождь. 
Случается, что вместе с дождём на землю 
падают ледяные шарики, мелкие и круп-
ные. Вы уже догадались, что это? (Снег.) 
Он образуется, когда кусочки льда не 
успевают растаять по дороге вниз.

а бывает, что дождь, короткий и 
тёплый, идёт вроде бы с ясного неба 
при свете яркого солнца. туч на небе 
нет, только висит в воздухе лёгкая белая 
дымка. Это водяной пар, он попал в хо-
лодный поток воздуха и превратился в 
капельки воды. 

Знаете ли вы, чем отличаются дожди в 
разные поры года? Летние дожди быстро 
проходят, и снова светит солнце. Осенью 
дожди длительные, долго моросят мелки-
ми, нудными каплями, и, кажется, нет им 
конца. Какое настроение в такую пору у 
человека? а может кому-то из вас нра-
вится осенняя погода? Знаете, великий 
русский поэт а.С. Пушкин из всех пор 
года больше всего любил осень.

Давайте вспомним его стихи, посвя-
щённые осени. 

l Почему бывает роса?
Летом на траве сверкают крохотные 

капельки-бисеринки. их так много 
повсюду. Послушайте стихотворение  
В. Кудрявцевой «роса».

Я видел впервые
такую красу:
На листьях зелёных
Цветную росу.
Она вся сияла,
Сверкала, искрилась
и огоньками цветными
Светилась.
и я удивился,
Задумался сразу:
а вдруг из росы
Происходят алмазы?
а вы видели такую росу? роса — род-

ственница туманов. Выпадает она вече-
ром, всю ночь лежит на траве и ранним 
утром не сразу испаряется, так что успе-
ваешь замочить босые ноги холодными 
сверкающими каплями.

Днём солнце сначала нагревает землю, 
а потом от земли нагреваются трава, 
цветы, воздух.

Но вот настала ночь. Сначала остывает 
земля, отдаёт своё тепло, тёплый воздух 
поднимается от земли. На его место идёт 
холодный. Остывают трава, цветы, листья. 
а ведь известно, если влага, содержаща-
яся в воздухе в виде пара, прикасается к 
чему-либо холодному, она охлаждается и 
превращается в капельки воды. Но роса 
выпадает лишь тогда, когда температура 
воздуха понизилась.

...раннее утро. Вот крохотные круглые 
бисеринки лежат на траве, в чашечках 
цветов, на листьях. Они играют на солнце 
разноцветными лучами, и кажется, будто 
рассыпаны в траве маленькие осколки 
хрусталя.

l Почему бывают туманы?
Стелются над землёй осенние туманы. 

Кажется, будто низко-низко опустились 
облака и окутали землю белым густым 
покрывалом.

В самом деле и облака в небе, и туман 
над землёй образованы из прозрачного 
водяного пара.

Обычно туманы стелются над рекой, в 
низине, там, где много влаги, пара. Гуще 
всего туман бывает по утрам, когда земля 
сильно остыла. Послушайте стихотворе-
ние е. Синициной «туман».

Кто-то ночью утащил лес.
Был он ночью, а утром исчез!
Не осталось ни пенька, ни куста,
только белая кругом пустота.
Где же прячутся птицы и зверь?
и куда ж за грибами теперь?
Но вот взошло солнце, пригрело зем-

лю — и туман тут же рассеялся, растаял, 
исчез, снова превратился в прозрачный 
пар.

туманом лечат. Когда у вас бывает 
сильный насморк и кашель — мама де-
лает ингаляцию. Это тоже своего рода 
туман — капельки пара.

туманы бывают в городе, деревне, в 
лесу. Особенно знаменита своими густы-
ми туманами столица англии — Лондон. 
его иногда так и называют — туманный 
альбион.

Городские туманы отличаются от 
сельских. В городе много автомобилей, 
заводов, пыли, копоти, дыма, которыми 
пропитаны туманы. Поэтому в городах 
высаживают много деревьев, цветов, 
растений, которые очищают воздух от 
пыли, копоти. а как ещё можно бороться 
с загрязнением воздуха? (Обсуждение 
совместно с детьми.)

l вода — труженица
Вода — путешественница и труженица. 

Совершая свой великий круговорот в 
природе, она всё время меняется, прини-
мая вид то пара, то льдинок, то снега.

Вода течёт по земле, содержится и в 
воздухе. а как вы думаете, есть ли она под 
землёй? Под землёй тоже есть ручьи, реки, 
озёра, огромные пещеры, подземные 
дворцы. Нам кажется, что там тишина, 
темнота и полное отсутствие жизни. Но 
в подземных реках тоже есть жизнь, не 
такая, как на земле, есть там и животные, 
небольшие, молчаливые, безглазые, т.к. 
там всегда темно.

В древности первобытные люди 
(показать иллюстрацию) селились в 
пещерах, т.к. ещё не умели строить дома. 
а пещеры, созданные самой природой, 
давали им надёжное убежище от холода, 
злых зверей. Дикие люди жгли в них ко-
стры, грелись, готовили себе еду.

а ведь эти пещеры построила вол-
шебница вода. Каким же образом? Вода, 
пробиваясь через щёлочки и трещинки 
земной коры, течёт под землёй целыми 
ручьями и реками, прокладывая себе 
путь через легкорастворимые горные 
породы — известняк, гипс, доломит. Она 
растворяет их, и в конце концов на их 
месте образуются огромные пустоты.

Вода не только строит пещеры, она 
ещё и украшает их, словно художник.

Капельки воды, просачиваясь сквозь 
трещинки и щели сводов, стен пещер, 
долго висят на потолке, частью они ис-
паряются, частью падают на пол пещеры. 
После себя они оставляют след — обра-
зуются сосульки, свисающие с потолка. 
В некоторых местах подземного царства 
плещутся водопадики. 

l где рождается снег?
Что такое снег? Это много-много 

красивых чистых, хрупких, сверкающих 
снежинок, падающих с туч на землю.

а как образуется снег? Водяные пары 
поднимаются высоко над землёй, туда, где 
очень холодно, и сразу превращаются в 
крохотные льдинки-кристаллики. Это 
ещё не те снежинки, какие падают на 
землю, они очень малы. Шестиугольный 
кристаллик всё время растёт, развивается 
и наконец становится красивой звёздоч-
кой. Снежинки медленно опускаются, со-
бираются хлопьями и падают на землю.

а как красив снежный узор на стекле! 
его рисует Мороз иванович. а как и чем? 
Представьте себе, водой. Прозрачным 
водяным паром, который есть в воздухе. 
тёплые пары воды оседают на стекле, 
образуя причудливые узоры. Льдинки 
группируются, и постепенно на окне 
вырастает ледяной сад с необычайными 
цветами, сверкающими в лучах зимнего 
солнца.
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От РеДАКции. В следующих 
номерах нашего журнала будет на-
печатано продолжение этого мате-
риала — «Берегоша помогает найти 
ответы на загадки света и тепла». 
Следите за журналом!
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  ДАКУМЕНТЫ	 	 	 	 	 	 	 	 														 ДАКУМЕНТЫ

В соответствии с абзацем 24 подпункта 3.1 пункта 3 и пунктом 
6 статьи 30 Закона Республики Беларусь от 26 декабря 2007 года 
«О бюджете Республики Беларусь на 2008 год» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в 2008/2009 учебном году: 
1.1. плата за пользование учебниками и учебными посо-

биями учащимися взимается в размере 50 процентов стоимости 
комплекта учебников и учебных пособий для учащихся 1—12 
классов, обучающихся в учреждениях образования, финансиру-
емых из республиканского или местных бюджетов.

Указанная плата взимается с родителей (законных пред-
ставителей), дети которых обучаются:

в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 
обучение и воспитание на I, II и III ступенях общего среднего 
образования (далее— общеобразовательные учреждения);

на III ступени общего среднего образования в высших 
учебных заведениях;

в государственных училищах олимпийского резерва — 8—12 
классы;

в учреждении образования «Белорусский государственный 
хореографический колледж» — 5—10 классы.

В вечерних (сменных) школах названная плата взимается с 
родителей (законных представителей) либо вносится самими 
учащимися;

1.2. плата за пользование учебными пособиями воспитанни-
ками взимается в размере 100 процентов стоимости учебного 
пособия.

Указанная плата взимается с родителей (законных предста-
вителей), дети которых посещают учреждения, обеспечивающие 
получение дошкольного образования (ясли-сад, детский сад, 
дошкольный центр развития ребёнка, детский сад-школа), 
финансируемые из республиканского или местных бюджетов;

1.3. плата за пользование учебниками и учебными посо-
биями учащимися или учебными пособиями воспитанниками, 
обучающимися или посещающими учреждения образования, 
финансируемые из республиканского или местных бюджетов, 
не взимается:

1.3.1. с родителей (законных представителей), дети которых 
воспитываются и обучаются:

в специальных учреждениях образования (специальные 
дошкольные учреждения, специальные общеобразовательные 
школы, специальные общеобразовательные школы-интернаты, 
вспомогательные школы, вспомогательные школы-интернаты, 
центры коррекционно-развивающего обучения и реабилита-
ции);

в специальных школах закрытого типа;
в санаторных школах-интернатах;
1.3.2. с родителей (законных представителей), имеющих детей 

с особенностями психофизического развития, обучающихся в 
специальных учреждениях образования, общеобразовательных 
учреждениях, в которых созданы условия для получения 
образования лицами с особенностями психофизического 
развития (специальные классы (группы), классы (группы) 
интегрированного (совместного) обучения и воспитания), а 
также на дому;

1.3.3. с семей, которые в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 30 октября 1992 года «О государственных пособиях 
семьям, воспитывающим детей» в редакции Закона Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА  МИНИСТРОВ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ
15 февраля 2008 г. № 196

О плате за пользование учебниками и учебными пособиями учащимися  
и учебными пособиями воспитанниками в 2008/2009 учебном году

Беларусь от 28 декабря 2007 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 27, ст. 473; Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 305, 2/1403) 
получают государственные пособия на детей старше 3 лет;

1.3.4. с семей, в которых один или оба родителя инвалиды 
I или II группы;

1.3.5. с семей военнослужащих либо с семей рабочих 
и служащих, занимавших штатные должности в воинских 
частях в составе советских войск, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, погибших (умерших) 
или ставших инвалидами при исполнении воинского или 
служебного долга (служебных обязанностей) в Афганистане 
или в других государствах, где велись боевые действия, а также 
умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в период боевых действий; 

1.3.6. с семей военнослужащих, лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов и подраз-
делений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых 
расследований Комитета государственного контроля, погибших 
либо ставших инвалидами при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей), а также умерших либо 
ставших инвалидами в период прохождения военной службы 
(службы) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
непосредственно связанных со спецификой несения военной 
службы (службы);

1.4. детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детям-инвалидам в возрасте до 18 
лет, инвалидам с детства, детям-воспитанникам учреждений, 
обеспечивающих получение дошкольного образования, 
страдающим онкологическими заболеваниями или больным 
туберкулёзом, учебники и учебные пособия предоставляются 
бесплатно;

1.5. для семей, в которых воспитываются трое и более детей 
дошкольного и школьного возраста (школьников) плата за 
пользование учебниками и (или) учебными пособиями, уста-
новленная в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего пункта, снижается 
на 50 процентов;

1.6. в случае приобретения родителями учащихся отдельных 
учебников и учебных пособий, входящих в комплект, за полную 
стоимость плата за остальные полученные учебники и учебные 
пособия комплекта вносится в размерах, установленных в 
подпунктах 1.1 и 1.5 настоящего пункта.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взимания 
платы за пользование учебниками и учебными пособиями уча-
щимися и учебными пособиями воспитанниками в 2008/2009 
учебном году.

3. Министерству образования по согласованию с Мини-
стерством экономики и Министерством финансов ежегодно 
определять стоимость комплекта учебников и учебных пособий 
для учащихся 1—12 классов исходя из стоимости каждого 
учебника и учебного пособия, входящего в комплект для соот-
ветствующего класса, и учебных пособий для воспитанников 
исходя из стоимости каждого учебного пособия.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2008 г.

Премьер-министр 
Республики Беларусь                   С. СидоРСкий
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1. Плата за пользование учебниками и учебными пособиями 
учащимися общеобразовательных учреждений, учащимися, обуча-
ющимися на III ступени общего среднего образования, в высших 
учебных заведениях (далее — учащиеся), и учебными пособиями 
воспитанниками учреждений, обеспечивающих получение до-
школьного образования (далее — воспитанники), в предстоящем 
учебном году вносится родителями (законными представителями) 
либо самими учащимися и зачисляется в доход республиканского 
бюджета. Внесение указанной платы осуществляется до 1 октября 
в отделениях открытого акционерного общества «Сберегательный 
банк «Беларусбанк» на транзитные счета управлений государствен-
ного казначейства главных управлений Министерства финансов по 
областям и г.Минску, открытые для зачисления платежей, контроль 
за уплатой которых осуществляется налоговыми органами. 

Для целей настоящего Положения:
к учебным пособиям для учащихся относятся только учебные 

пособия, имеющие гриф «Допущено Министерством образования 
Республики Беларусь»;

к учебным пособиям для воспитанников относятся только 
учебные пособия, имеющие гриф «Допущено Министерством об-
разования Республики Беларусь».

2. Родители (законные представители), имеющие право на 
освобождение от платы либо на снижение платы за пользование 
учебниками и учебными пособиями учащимися и учебными посо-
биями воспитанниками, до 15 августа подают в соответствующее 
учреждение образования заявление, в котором указывается осно-
вание для их освобождения от платы либо снижения им платы за 
пользование учебниками и (или) учебными пособиями.

К заявлению прилагаются:
ксерокопия удостоверения инвалида для семей, в которых один 

или оба родителя инвалиды I или II группы;
ксерокопия удостоверения о праве на льготы (справки о праве 

на льготы для детей) или ксерокопия удостоверения инвалида о 
праве на льготы для семей военнослужащих либо семей рабочих 
и служащих, занимавших штатные должности в воинских частях 
в составе советских войск, лиц начальствующего и рядового со-
става органов внутренних дел, погибших (умерших) или ставших 
инвалидами при исполнении воинского или служебного долга 
(служебных обязанностей) в Афганистане или в других государ-
ствах, где велись боевые действия, а также умерших вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в пери-
од боевых действий;

ксерокопия удостоверения о праве на льготы (справки о пра-
ве на льготы для детей) или ксерокопия удостоверения инвалида 
о праве на льготы для семей военнослужащих, лиц начальствую-
щего и рядового состава органов внутренних дел, органов и под-
разделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых 
расследований Комитета государственного контроля, погибших 
либо ставших инвалидами при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей), а также умерших либо 
ставших инвалидами в период прохождения военной службы 
(службы) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
непосредственно связанных со спецификой несения военной 
службы (службы);

ксерокопия удостоверения инвалида для детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет, инвалидов с детства;

выписка (копия) из медицинских документов для детей — вос-
питанников учреждений, обеспечивающих получение дошколь-
ного образования, страдающих онкологическими заболеваниями 
или больных туберкулёзом.

При подаче заявления о праве на освобождение от платы либо 
снижение платы за пользование учебниками и учебными посо-
биями заявителем предъявляются паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность, а также оригиналы документов, 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взимания платы за пользование учебниками и учебными пособиями учащимися  

и учебными пособиями воспитанниками в 2008/2009 учебном году
указанных в части второй настоящего пункта, для их сверки с 
ксерокопиями.

На основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) учреждением образования запрашиваются сле-
дующие документы:

справка о размере государственного пособия на детей старше  
3 лет, назначенного в соответствии с Законом Республики Бела-
русь от 30 октября 1992 года «О государственных пособиях се-
мьям, воспитывающим детей» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспу-
блікі Беларусь, 1992 г., № 27, ст. 473; Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 305, 2/1403);

справка о месте жительства и составе семьи для семей, в кото-
рых воспитываются трое и более детей дошкольного и школьного 
возраста (школьников).

Государственный орган, иная организация, получившие запрос 
о выдаче документов, предусмотренных в части четвёртой настоя-
щего пункта, обязаны в недельный срок со дня получения запроса 
представить истребуемые документы.

3. До 1 сентября в учреждениях образования составляются спи-
ски учащихся и (или) воспитанников, в соответствии с которыми 
родители (законные представители) либо учащиеся (в вечерних 
(сменных) школах) вносят плату за пользование учебниками и 
учебными пособиями, а также списки учащихся и (или) воспитан-
ников, родители (законные представители) которых имеют право 
на освобождение от платы либо на снижение платы.

На основании названных списков составляются ведомости с 
указанием суммы оплаты, в которых родители (законные пред-
ставители) расписываются за полученные комплект учебников и 
(или) учебные пособия.

4. Учебники и учебные пособия учащимся выдаются при усло-
вии сдачи полного комплекта полученных ранее учебников и 
учебных пособий за предыдущий учебный год и предъявлении 
квитанции (квитанций) об оплате за пользование учебниками и 
учебными пособиями в предстоящем учебном году.

5. В случае перехода учащегося в другое учреждение образова-
ния комплект полученных учебников и учебных пособий подле-
жит возврату в библиотечный фонд учреждения образования. В 
личной карточке учащегося администрацией учреждения образо-
вания делается запись о внесённой плате за пользование учебни-
ками и учебными пособиями в текущем учебном году. На основа-
нии этой записи учащийся получает соответствующие учебники и 
учебные пособия без оплаты в другом учреждении образования.

При переходе воспитанника в другое учреждение образования 
учебное пособие передаётся родителям (законным представите-
лям) для дальнейшего использования.

6. Учреждения образования до 20 ноября представляют в госу-
дарственный орган по подчинённости сведения о внесённой плате 
за пользование учебниками и учебными пособиями учащимися или 
учебными пособиями воспитанниками. Управления образования обл- 
исполкомов и Комитет по образованию Минского горисполкома, 
республиканские органы государственного управления, имеющие 
в своём подчинении общеобразовательные учреждения, высшие 
учебные заведения, осуществляющие обучение и воспитание на III 
ступени общего среднего образования, и учреждения, обеспечиваю-
щие получение дошкольного образования, представляют указанные 
сведения в Министерство образования до 30 ноября.

7. Порядок взимания платы за пользование учебниками и учеб-
ными пособиями учащимися и учебными пособиями воспитанни-
ками, установленный настоящим Положением, распространяется 
на общеобразовательные учреждения, высшие учебные заведения, 
осуществляющие обучение и воспитание на III ступени общего 
среднего образования, и учреждения, обеспечивающие получение 
дошкольного образования, финансируемые из республиканского 
или местных бюджетов.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь 
15.02.2008 № 196
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Як падрыхтаваліся да яго ў розных рэгіёнах краіны? Якія аздараўленчыя і пра-
філактычныя мерапрыемствы чакаюць дзяцей? Як арганізавана іх харчаванне? Чым 
увогуле заняты дзеці, педагогі? Аб гэтым — у сённяшнім нумары часопіса.

Галоўнай задачай у летні перыяд педа-
гогі нашай дашкольнай установы лічаць 
такую арганізацыю жыцця дзяцей, каб яны 
правялі час з радасцю і задавальненнем, 
умацавалі здароўе і атрымалі развіццё.

Каб усё прайшло ўдала, падрыхтоўка да 
летняга аздараўленчага перыяду пачалася 
ў маі месяцы. З усімі педагогамі дзіцяча-
га сада правялі неабходныя інструктажы, 
семінар; з бацькамі — агульны сход. Для 
розных груп супрацоўнікаў адпаведна спе-
цыфіцы іх работы арганізавалі кансульта-
цыі, дзе вызначылі накірункі павышэння 
якасці вырашэння задач, што стаяць перад 
калектывам у летні час.

Да пачатку летняга аздараўленчага 
перыяду добраўпарадкавана тэрыторыя 
дзіцячага сада, аформлены кветнікі, зоны 
непарыўнага цвіцення, разбіты міні-ва-
даём, створаны кампазіцыі з малых архі-
тэктурных форм на тэмы казак з выкары-
станнем цацак для ўзбагачэння гульнявой 
дзейнасці дзяцей, праведзены неабходны 
касметычны рамонт гульнявога і спартыў-
нага абсталявання, адноўлена сцяжынка 
здароўя, зроблена пляскальніца для дзіця-
чых гульняў з вадою.

Пры арганізацыі аздараўлення перша-
чарговая ўвага звяртаецца на харчаванне 
дзяцей як на адзін з эфектыўных спосабаў 
умацавання здароўя. З 1 чэрвеня рашэн-
нем Міёрскага райвыканкама ўведзена 
грашовая датацыя на харчаванне ў памеры 
10% на кожнае дзіця штодзённа. Гэта даз-
валяе павялічыць выкананне натуральных 
норм, шырэй уключыць у дзіцячы рацыён 
садавіну, агародніну, сокі.

У арганізацыі летняга аздараўленчага 
перыяду вялікая ўвага ўдзяляецца лячэб-
на-прафілактычнай рабоце. Супрацоўнікі 
дашкольнай установы імкнуцца кожнаму 
выхаванцу забяспечыць псіхалагічны кам-
форт праз стварэнне добрых экалагічных 
і санітарна-гігіенічных умоў знешняга на-
ваколля для дзяцей як у групавых пакоях, 
так і на тэрыторыі дзіцячага сада. Куткі 
прыгажосці на ўчастках установы дораць 
кожнаму дзіцяці хвіліны радасці, эмацы-
янальнага ўздыму, духоўнай чысціні і ў 
цэлым спрыяюць іх псіхалагічнаму зда-
роўю.

Шмат увагі ў летні перыяд выхавальнікі 
надаюць арганізацыі работы па прафі-

Ірына Балай,
загадчыца Язненскага дзіцячага сада  
Міёрскага раёна

вось  І  лета  прыйшло...

сонца,  паветра  І  вада
лактыцы плоскаступнёвасці. Дзеля гэта-
га шырока выкарыстоўваецца сцяжынка 
здароўя, хада басанож. Праз міні-вадаём 
пабудаваны драўляны масток з бярозавых 
бярвенцаў, ходзячы па якіх дзеці атрымлі-
ваюць масаж ступняў ног, а ўвогуле такая 
працэдура змяншае рызыку развіцця пло-
скаступнёвасці.

Сістэма фізкультурна-аздараўленчай 
работы будуецца так, каб забяспечыць 
максімальнае знаходжанне дзяцей на 
свежым паветры. Праз арганізацыю ін-
дывідуальнай і падгрупавой работы з вы-
хаванцамі па развіццю асноўных відаў 
руху, пашырэнне асартыменту вынаснога 
абсталявання, уключэнне ў фізкультурныя 
заняткі да 50% і больш бегавых практыка-
ванняў, рухомых гульняў, гульняў спартыў-
нага характару педагогі садзейнічаюць 
стварэнню ўмоў для павышэння рухальнай 
актыўнасці дзяцей. У рабоце са старэйшы-
мі дашкольнікамі выкарыстоўваюцца азда-
раўленчы бег (да 2 хвілін), турыстычныя 
паходы ў прыроду. 

Адным з пытанняў у рабоце нашай 
дашкольнай установы ў летні час з’яўля-
ецца арганізацыя вольнага часу дзяцей. 
Безумоўна, шмат увагі надаецца правя-
дзенню фізкультурных свят і забаў згодна 
з распрацаваным планам мерапрыемстваў 
актыўнага адпачынку. Разам з гэтым вельмі 
падабаюцца дзецям гульні-вандроўкі (у 
Каралеўства Кветак, чароўны лес, марское 
царства і г.д.); гульнявыя праграмы («У гас-
цях у Сонейка», «Прывітанне, лета!», «Дзень 
любімай цацкі», «Дзень нараджэння»); кон-
курсныя праграмы вырабаў з прыроднага 
матэрыялу, малюнкаў на асфальце і г.д.

Летам уся работа плануецца так, каб 
больш часу дзеці праводзілі на прыродзе, 
што дазваляе выхавальнікам у большай 
ступені, чым у іншыя сезоны, вырашаць 
задачы экалагічнага выхавання, фармі-
раваць дапытлівасць дзіцяці. З мэтай раз-
віцця пазнавальнай актыўнасці арганізуем 
дзіцячае эксперыментаванне, вопытна-
даследніцкую дзейнасць.

Шмат увагі ў летні час адводзіцца выха-
ванню ў дзяцей асноў бяспечных паводзін, 
вывучэнню правіл дарожнага руху.

Значнае месца займаюць мэтавыя пра-
гулкі, экскурсіі за тэрыторыю дзіцячага 
сада. Арганізуем з нашымі выхаванцамі 

падарожжа ў лес, які знаходзіцца зусім не-
далёка ад дашкольнай установы. Складаец-
ца праграма знаходжання дзяцей у лесе, у 
якую ўваходзяць розныя назіранні як у час 
паходу, так і ў самім лесе, пазнавальныя 
бяседы, якія абавязкова змяшчаюць нейкія 
раней невядомыя дзецям звесткі. Абавяз-
кова плануем збор розных «падарункаў 
лесу» ў выглядзе карэньчыкаў загадкавай 
формы, шышак, прыгожых галінак, лісточ-
каў і г.д. Звяртаем увагу на расліны, што 
могуць захоўваць сваю форму ў засуша-
ным выглядзе, і пры магчымасці збіраем іх 
разам з дзецьмі, тлумачым, як іх можна вы-
карыстоўваць для складання букета з сухіх 
кветак. Стараемся знайсці сляды жыхароў 
лесу: гнёзды птушак, мурашнікі, шышкі, 
што пабылі ў зубах вавёркі. Выхавальнікі 
расказваюць аб асаблівасцях іх жыцця і 
карысці, якую яны прыносяць, умацоўва-
ючы апісанне вершамі, загадкамі, прымаў-
камі. Вучаць дзяцей пазнаваць птушак па 
галасах, знешняму выгляду.

Ёсць у нашым дзіцячым садзе свой ага-
род, дзе растуць бульба, цыбуля, морква, 
буракі, капуста. Далучаючы дзяцей да ра-
боты на агародзе, выхавальнікі вучаць іх 
найбольш рацыянальным спосабам выка-
нання працоўных аперацый, паказваючы 
прыёмы працы. Каб інтарэс да агарода 
не знікаў на працягу ўсяго лета, педагогі 
штодня разам з дзецьмі праглядаюць, што 
новага з’явілася на градцы, радуюцца лю-
бым зменам. З гэтага пачынаецца кожная 
раніца ў дзіцячым садзе.

Загартоўка ж дзяцей на працягу летня-
га аздараўленчага перыяду праводзіцца ў 
індывідуальным рэжыме з улікам фізічна-
га і псіхічнага здароўя кожнага дзіцяці. У 
якасці асноўных сродкаў загартоўкі выка-
рыстоўваюцца прыродныя фактары: вада, 
паветра, сонечнае цяпло.

Сярод загартоўваючых працэдур ва-
дой маюць месца наступныя: умыванне 
халоднай вадой перад сном і пасля яго, 
паласканне рота пасля кожнага прыёма 
ежы, абліванне галёнак і ступняў ног пасля 
дзённай прагулкі. Пры дрэнным надвор’і 
апошняя працэдура замяшчаецца хадзь-
бой па салявой сцяжынцы. Для загартоўкі 
дзяцей вадой выкарыстоўваюцца надуў-
ныя басейны, пляскальніца.

Такім чынам, работа нашага дзіцячага 
сада ў летні перыяд мае сваю спецыфі-
ку. Надвор’е летніх месяцаў прадастаўляе 
магчымасць аздараўлення дзіцячага арга-
нізма, бо даўно вядома, што ўсе загартоў-
ваючыя мерапрыемствы лепш пачынаць 
у гэту пару. У нашай установе робіцца ўсё 
магчымае, каб дзіцячы арганізм памацнеў, 
узрос фізічны і разумовы патэнцыял дзіця-
ці, стабілізавалася псіхалагічнае здароўе.
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В районе функционирует 48 учреж-
дений, обеспечивающих получение до-
школьного образования для 4.257 детей. 
Особое внимание уделяется созданию 
условий для лечебно-профилактической, 
реабилитационной, оздоровительной 
работы. Оснащение физкультурных за-
лов, площадок и групповых помещений 
многофункциональными модулями, 
тренажёрами, сухими бассейнами, ланд-
шафтное обустройство игровых участков 
обеспечивает выполнение двигательного 
режима, что способствует улучшению 
оздоровительного эффекта. 

В отделе образования разработана и 
действует межведомственная региональ-
ная комплексная целевая программа Мин-
ского района «Здоровый ребёнок — здо-
ровая нация» по формированию здоро-
вого образа жизни детей на 2007—2010 
годы. Эта программа направлена на со-
хранение и укрепление здоровья детей, 
формирование у родителей, педагогов, 
детей взглядов и убеждений на сохране-
ние собственного здоровья. 

Как в отделе образования, так и в ДУ 
собраны правовые нормативные, а также 
программно-методические документы 
по вопросам физического воспитания и 
развития дошкольников в соответствии 
с перечнем, указанным в инструктивно-
методическом письме Министерства об-
разования Республики Беларусь. С целью 
обеспечения условий по охране жизни 
и здоровья детей, администрацией до-
школьных учреждений своевременно 
принимаются меры для выполнения пра-
вил безопасности на занятиях физической 
культурой, проводятся соответствующие 
инструктажи, испытания спортинвента-
ря и оборудования, оформляются акты 
готовности.

В летний период много внимания 
уделяется проведению физкультурных 
праздников, экскурсий, пешеходных 
прогулок по различным маршрутам. 
Положительную динамику в организа-
ции летнего оздоровления в этом году 
можно заметить во всех дошкольных 
учреждениях района. При планиро-
вании работы предусмотрено макси-
мальное пребывание детей на свежем 
воздухе, организована соответствующая 
продолжительность сна и других видов 
отдыха, достаточная двигательная ак-
тивность в течение дня.

Неотъемлемой частью оздоровления 
являются закаливающие процедуры: сол-
нечные и воздушные контрастные ван-
ны, водные ванны, хождение босиком по 
траве, хождение по «дорожке здоровья» 

светлана роМановец,
ведущий специалист отдела 
образования Минского 
райисполкома

лето  в  МинскоМ  районе
(заслуживает особого внимания опыт 
работы ДУ № 44 п.Михановичи, ДУ № 64 
п.Ждановичи).

Очень интересные формы планирова-
ния и организации летнего оздоровления 
имеются в ДУ № 6 п.Прилуки, ДЦРР д.Се-
ница. Проводятся игры-занятия по флори-
стике как одной из форм изодеятельности 
с природным материалом с последующей 
выставкой детских работ (ДУ № 30 д.Сём-
ково, ДУ № 69 п.Гатово), физкультурный 
праздник «В гости к Нептуну» (ДУ № 6 
г.Заславль). В ДУ № 3 г.Заславля работает 
детская лаборатория опытов и экспери-
ментов под девизом «Ни дня без опыта!». 
Воспитанники ДУ № 48 п.Привольный за 
летний период пополняют экзотическими 
растениями свой мини-ботанический сад 
лично выращенными цветами. На терри-
тории ДУ № 17 п.Лесной есть участок леса, 
где ребята слушают пение птиц, общаются 
с белкой, кормят её, наблюдают за окру-
жающей природой. В ДУ № 24 д.Луговая 
Слобода дети под руководством взрослых 
выращивают капусту, помидоры, кабач-
ки. Интересную форму работы — неделя 
здоровья под названием «Малые летние 
Олимпийские игры» — предлагает ДУ  
№ 5 п.Ратомка.

Руководителями физического вос-
питания организована работа с детьми 
по проведению всех форм физического 
воспитания и режимных моментов на 
свежем воздухе (кроме сна и питания). 
Закаливание и физические нагрузки осу-
ществляются с учётом индивидуальных 
особенностей ребёнка под контролем 
медицинских работников дошкольного 
учреждения.

Активно ведётся среди родителей про-
паганда здорового образа жизни. В учреж-
дениях разрабатываются необходимые 
рекомендации по организации физкуль-
турно-оздоровительной работы, режима 
дня в летний период и питания в семье. 
Для детей на территориях дошкольных 
учреждений создаются искусственные 
бассейны, водоёмы, тропы здоровья, угол-
ки уединения, беседки, мини-кафе.

Каждым дошкольным учреждением 
был проведён опрос родителей с целью 
выяснения, где будут оздоравливаться их 
дети летом. Медицинскими работниками 
яслей-садов совместно с врачами-педи-
атрами участковых поликлиник прово-
дятся индивидуальные беседы, консуль-
тации для родителей тех детей, которые 
оздоравливаются в Республике Беларусь 
или уезжают за её пределы.

Во всех дошкольных учреждениях си-
стематически проводится анализ заболе-

ваемости детей с последующим обсужде-
нием на педагогических советах. Два раза 
в год (сентябрь, май) обследуется состо-
яние здоровья воспитанников, их физи-
ческая подготовленность и определяется 
система оздоровительных мероприятий. 
В каждом ДУ с учётом состояния здоровья 
детей, их физического развития, условий 
разработана своя система физкультурно-
оздоровительной работы.

Пропуск одним ребёнком по болезни 
за летний период 2006 года в дошкольных 
учреждениях района составил 0,5 дней, за 
этот же период 2007 года — 0,3 дня. Следу-
ет отметить те дошкольные учреждения, у 
которых отсутствует заболеваемость детей 
летом: № 15 п.Аксаковщина, № 20 д.Ново-
селье, № 38 д.Чачково, детский сад-школа 
д.Тресковщина, № 12 п.Юбилейный, № 55 
д.Крупица, № 3 д.Острошицкий Городок, 
№ 36 д.Большевик, № 30 д.Сёмково, № 54 
п.Дачный, детский сад-школа д.Старина. 
По вопросам охраны жизни и укрепле-
ния здоровья детей заслуживает внимания 
опыт работы коллектива дошкольного 
учреждения № 36 д.Большевик.

Здоровье детей имеет прямую за-
висимость от организации питания. В 
большинстве дошкольных учреждений 
организовано рациональное сбаланси-
рованное питание, проводятся анализы 
выполнения натуральных норм. Учреж-
дения обеспечены нормативной базой 
по организации питания. В каждом из 
них разработано десятидневное меню с 
учётом возраста детей, сезонности, пред-
усмотрено разнообразие ассортимента, 
круглогодично проводится С-витами-
низация пищи, организовано диетпита-
ние. В рацион питания в летний период 
дополнительно введён второй завтрак 
(сок), соблюдается питьевой режим. Ана-
лиз организации питания за 2007 год 
показал, что в дошкольных учреждениях 
выполнение натуральных норм соста-
вило 87%.

Администрация ДУ, отдел образования 
продолжают совместную работу по изыска-
нию возможных вариантов удешевления 
питания с использованием помощи находя-
щихся на территории района предприятий 
(завоз части продуктов непосредственно 
от производителей без торговой наценки, 
заготовка овощей и фруктов).

В период летнего оздоровления на базе 
20-ти дошкольных учреждений функцио-
нируют оздоровительные лагеря с круг-
лосуточным пребыванием, в которых 
оздоравливаются 500 детей младшего 
школьного возраста.

Итоги летней оздоровительной работы 
рассматриваются на расширенном заседа-
нии Минского райисполкома, на совеща-
нии заведующих ДУ в сентябре месяце.

Предлагаем вашему вниманию про-
ектно-тематическое планирование 
работы с детьми группы «Фантазё-
ры» на летний период М.А. Волосевич, 
зам. заведующей по основной деятель-
ности яслей-сада № 6 д.Прилуки.
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ед

ы,
 об

 ос
об

ен
но

ст
и о

бр
аз

ов
ан

ия
 ве

тр
а; 

ра
зв

ив
ат

ь в
оо

бр
аж

ен
ие

, л
о-

ги
че

ск
ое

 м
ыш

ле
ни

е п
ри

 ре
ше

ни
и р

еч
ев

ых
 за

да
ч; 

ра
зу

чи
ть

 уп
ра

жн
ен

ия
  

на
 ра

зв
ит

ие
 д

ых
ат

ел
ьн

ог
о а

пп
ар

ат
а; 

ра
зв

ив
ат

ь с
вя

зн
ую

 ре
чь

 пр
и с

оч
ин

е-
ни

и с
юж

ет
ны

х р
ас

ск
аз

ов
, в

ос
пи

ты
ва

ть
 ум

ен
ие

 сл
уш

ат
ь с

об
ес

ед
ни

ка
  

и п
ом

ог
ат

ь п
ри

 за
тр

уд
не

ни
и [

13
; 1

2] 

Бе
се

да
 о 

зн
ач

ен
ии

 
во

зд
ух

а в
 ж

из
ни

 
жи

вы
х с

ущ
ес

тв
. П

ро
-

бл
ем

на
я с

ит
уа

ци
я 

«а
 ес

ли
 б

ы 
во

зд
ух

 
ис

че
з»

 [1
3; 

12
]  

Оп
ыт

 «Ч
то

 сп
ря

та
ло

сь
 

в б
ут

ыл
ке

?»
 [1

3; 
12

] 
на

бл
юд

ен
ие

 за
 ве

тр
ом

. 
Це

ль
: у

чи
ть

 д
ет

ей
 оп

ре
де

-
ля

ть
 со

ст
оя

ни
е п

ог
од

ы 
[1;

 39
]  

«в
оз

ду
шн

ые
 сл

ов
а»

, 
«И

гр
ы-

пр
ев

ра
ще

ни
я»

 
[13

; 1
2, 

15
] 

Из
го

то
вл

ен
ие

 ве
рт

уш
ек

.  
Це

ль
: о

тр
аж

ат
ь и

ме
ю-

щи
ес

я п
ре

дс
та

вл
ен

ия
 

в п
ре

об
ра

зу
ющ

ей
 д

ея
-

те
ль

но
ст

и; 
пр

од
ол

жа
ть

 
уч

ит
ь р

аб
от

ат
ь с

 б
ум

а-
го

й и
 но

жн
иц

ам
и; 

ст
ре

-
ми

ть
ся

 к 
пр

ео
бр

аз
ов

а-
ни

ю 
об

ъе
кт

а [
13

; 1
6]

Ск
аз

ка
 о 

ве
те

рк
е [

13
; 1

4—
15

]

ДО
ж

ДИ
к,

 Д
Ож

ДИ
к,

 н
е 

ДО
ж

ДИ
! Д

Ож
ДИ

к,
 Д

Ож
ДИ

к,
 П

ОД
Ож

ДИ
! 

ко
мп

ле
кс

но
е з

ан
ят

ие
 «в

ол
ше

бн
иц

а в
од

а»
. 

Це
ль

: п
ро

до
лж

ат
ь з

на
ко

ми
ть

 д
ет

ей
 с 

те
м,

 в 
ка

ко
м 

ви
де

 во
да

 су
ще

ст
ву

ет
 

в п
ри

ро
де

, с
 ра

зл
ич

ны
ми

 яв
ле

ни
ям

и (
до

жд
ь, 

ро
са

, п
ар

...)
 и 

со
ст

оя
ни

ем
 

во
ды

 в 
ок

ру
жа

ющ
ей

 ср
ед

е; 
пр

ив
ив

ат
ь н

ав
ык

и э
ко

ло
ги

че
ск

и г
ра

мо
тн

ог
о 

по
ве

де
ни

я в
 б

ыт
у; 

уч
ит

ь п
он

им
ат

ь н
ео

бх
од

им
ос

ть
 б

ер
еж

но
го

 от
но

ше
ни

я 
к в

од
е к

ак
 пр

ир
од

но
му

 ре
су

рс
у [

5; 
16

0]

Бе
се

да
 с 

де
ть

ми
 

«р
ол

ь в
од

ы 
в п

оя
в-

ле
ни

и ж
из

ни
 на

 пл
а-

не
те

 З
ем

ля
» [

29
; 1

1] 

кр
уг

ов
ор

от
 во

ды
 в 

пр
ир

од
е. 

аг
ре

га
тн

ые
 со

ст
оя

ни
я в

од
ы.

  
Це

ль
: п

ок
аз

ат
ь п

ра
кт

ич
е-

ск
им

 пу
тё

м 
ра

зл
ич

ны
е а

гр
е-

га
тн

ые
 со

ст
оя

ни
я в

од
ы

«С
ол

ны
шк

о и
 д

ож
ди

к»
 

Тр
уд

 в 
уг

ол
ке

 пр
ир

од
ы.

 
Ух

од
 за

 ра
ст

ен
ия

ми
 

и ж
ив

от
ны

ми
 

Иг
ра

-д
ра

ма
ти

за
ци

я 
«П

од
 гр

иб
ом

» 

те
м

а:
 «л

ет
н

ей
 п

ри
ро

ды
 о

ча
ро

ва
н

ье
» 

Сп
ец

иа
ль

но
 ор

га
ни

зо
ва

нн
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь
Об

ще
ни

е
По

зн
ав

ат
ел

ьн
о-

  
пр

ак
ти

че
ск

ая
  

де
ят

ел
ьн

ос
ть

Иг
ро

ва
я д

ея
те

ль
но

ст
ь

Тр
уд

ов
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь
Ху

до
же

ст
ве

нн
ая

  
де

ят
ел

ьн
ос

ть

Цв
еТ

ОЧ
на

я 
ПО

Ля
на

По
зн

ан
ие

 ок
ру

жа
ющ

ег
о м

ир
а

«Ц
ве

ты
». 

Це
ль

: д
ат

ь п
ре

дс
та

вл
ен

ие
 о 

мн
ог

оо
бр

аз
ии

 ц
ве

то
в и

 се
зо

нн
ых

 из
ме

не
-

ни
ях

 в 
их

 ж
из

ни
; п

ок
аз

ат
ь у

ни
ка

ль
но

ст
ь к

аж
до

го
 ж

ив
ог

о с
ущ

ес
тв

а; 
уч

ит
ь 

пр
он

ик
ат

ь в
 по

эт
ич

ес
ко

е н
ас

тр
ое

ни
е и

 д
ав

ат
ь о

це
нк

у с
ти

ли
ст

ич
ес

ки
м 

ос
об

ен
но

ст
ям

 ху
до

же
ст

ве
нн

ог
о п

ро
из

ве
де

ни
я [

13
; 3

0—
35

] 
ко

мп
ле

кс
но

е з
ан

ят
ие

 
«Ц

ве
ты

 —
 ук

ра
ше

ни
е З

ем
ли

». 
Це

ль
: у

то
чн

ит
ь и

 за
кр

еп
ит

ь з
на

ни
я д

ет
ей

 по
ср

ед
ст

во
м 

ху
до

же
ст

ве
нн

ог
о 

сл
ов

а; 
уч

ит
ь э

мо
ци

он
ал

ьн
о в

ос
пр

ин
им

ат
ь п

оэ
ти

че
ск

ое
 сл

ов
о; 

по
бу

жд
ат

ь 
из

об
ра

жа
ть

 те
кс

т с
ти

ха
 в 

ри
су

нк
е; 

за
кр

еп
ля

ть
 на

вы
ки

 ри
со

ва
ни

я с
 по

-
мо

щь
ю 

шт
ри

ха
, т

ыч
ка

, п
ал

ьч
ик

ов
ой

 ж
ив

оп
ис

и, 
пр

им
ак

ив
ан

ия
; р

аз
ви

ва
ть

 
ре

чь
, у

чи
ть

 вы
ра

зи
те

ль
но

 чи
та

ть
 ст

их
и, 

от
га

ды
ва

ть
 за

га
дк

и; 
ра

зв
ив

ат
ь 

тв
ор

че
ск

ое
 во

об
ра

же
ни

е [
15

; 3
3]

Эт
юд

 «Ц
ве

то
к»

. 
Це

ль
: р

аз
ви

ва
ть

 во
-

об
ра

же
ни

е, 
ум

ен
ие

 
ад

ек
ва

тн
о в

ыр
аж

ат
ь 

эм
оц

ии
 уд

ов
ол

ьс
тв

ия
, 

ра
до

ст
и; 

за
кр

еп
ит

ь 
в а

кт
ив

но
м 

сл
ов

ар
е 

на
зв

ан
ия

 ц
ве

то
в 

[3;
 14

5].
 

Бе
се

да
 «к

ак
ие

 «ц
ве

-
то

чн
ые

» п
ри

ме
ты

 вы
 

зн
ае

те
?»

 [1
3; 

30
—

35
]

Эк
ск

ур
си

я н
а л

уг
. 

Це
ль

: р
аз

ви
ти

е у
 д

ет
ей

 ум
е-

ни
я л

юб
ов

ат
ьс

я к
ра

со
то

й 
цв

ет
ов

, п
от

ре
бн

ос
ти

 б
ер

еч
ь 

чу
де

сн
ые

 тв
ор

ен
ия

, с
оз

да
н-

ны
е п

ри
ро

до
й

«я
 зн

аю
 пя

ть
 на

зв
ан

ий
...»

 
Це

ль
: у

то
чн

ен
ие

 и 
за

кр
е-

пл
ен

ие
 на

зв
ан

ий
 ц

ве
то

в 
[13

; 3
0—

35
]. 

Ди
да

кт
ич

ес
ка

я и
гр

а 
«С

об
ер

и б
ук

ет
». 

Це
ль

: у
чи

ть
 д

ет
ей

 по
д-

би
ра

ть
 со

че
та

ни
я ц

ве
то

в; 
за

кр
еп

ит
ь з

на
ни

я о
сн

ов
-

ны
х ц

ве
то

в с
пе

кт
ра

; з
а-

кр
еп

ит
ь п

ре
дс

та
вл

ен
ие

 
об

 ос
об

ен
но

ст
ях

 вн
еш

не
-

го
 ви

да
 ц

ве
то

в [
3; 

 14
5]

Ух
од

 за
 ц

ве
та

ми
 на

 кл
ум

-
бе

 [3
; 1

46
]

ко
лл

ек
ти

вн
ая

 ап
пл

ик
ац

ия
 

«в
ол

ше
бн

ая
 по

ля
на

» [
3; 

14
6].

 
ра

зв
ле

че
ни

е. 
Це

ль
: п

оз
аб

ав
ит

ь, 
по

-
ве

се
ли

ть
 д

ет
ей

, д
ос

та
ви

ть
 

ра
до

ст
ь о

т с
ов

ме
ст

но
й д

ея
-

те
ль

но
ст

и; 
за

кр
еп

ит
ь з

на
ни

я 
о ц

ве
та

х [
3; 

14
7]

в 
Ца

рС
Тв

е 
Ле

Сн
ОМ

ко
мп

ле
кс

но
е з

ан
ят

ие
 

«г
ри

бн
ое

 ц
ар

ст
во

». 
Це

ль
: з

на
ть

 на
зв

ан
ия

 на
иб

ол
ее

 ча
ст

о в
ст

ре
ча

ющ
их

ся
 в 

да
нн

ой
 м

ес
т-

но
ст

и г
ри

бо
в, 

их
 вн

еш
ни

е о
тл

ич
ит

ел
ьн

ые
 пр

из
на

ки
, м

ес
то

 пр
ои

зр
ас

-
та

ни
я (

ле
с, 

лу
г, 

гр
иб

но
е х

оз
яй

ст
во

), 
ка

ку
ю 

по
ль

зу
 и 

вр
ед

 он
и м

ог
ут

 
пр

ин
ес

ти
, с

по
со

бы
 об

ра
бо

тк
и г

ри
бо

в (
су

шк
а, 

ко
нс

ер
ви

ро
ва

ни
е, 

за
со

лк
а, 

за
мо

ро
зк

а)
, б

лю
да

, к
от

ор
ые

 м
ож

но
 пр

иг
от

ов
ит

ь и
з н

их
; у

ме
ть

 от
ли

ча
ть

 
съ

ед
об

ны
е г

ри
бы

 от
 не

съ
ед

об
ны

х п
о в

не
шн

им
 ха

ра
кт

ер
ны

м 
пр

из
на

ка
м;

 
в и

гр
ов

ых
 за

да
ни

ях
 ис

по
ль

зо
ва

ть
 зн

ан
ия

 и 
ак

ти
вн

ый
 сл

ов
ар

ь, 
на

ко
пл

ен
-

ны
е п

ри
 из

уч
ен

ии
 те

мы
 [2

; 1
6] 

Эт
юд

 «М
ы 

—
 гр

иб
оч

-
ки

» с
 эл

ем
ен

та
ми

 
пс

их
ог

им
на

ст
ик

и 
[2;

 16
].  

Пр
об

ле
мн

ая
 си

ту
ац

ия
 

«Ч
то

 б
уд

ет
 с 

гр
иб

ам
и, 

ес
ли

...»
 [2

; 2
0] 

Оп
ыт

ы 
с г

уб
ко

й и
 во

до
й. 

Це
ль

: д
ат

ь з
на

ни
я о

 то
м,

 
чт

о ш
ля

пк
а г

ри
ба

 по
ри

ст
ая

, 
а н

ож
ка

 во
ло

кн
ис

та
я; 

ум
ет

ь 
пр

ов
ер

ят
ь т

ео
ре

ти
че

ск
ие

 
зн

ан
ия

 на
 оп

ыт
е, 

де
ла

я в
ы-

во
ды

 о 
то

м,
 чт

о п
ор

ис
то

е 
ве

ще
ст

во
 б

ыс
тр

о в
би

ра
ет

 
вл

аг
у и

 вр
ед

ны
е в

ещ
ес

тв
а 

во
зд

ух
а и

 по
чв

ы;
 вы

ск
а-

зы
ва

ть
 су

жд
ен

ия
 и 

де
ла

ть
 

ум
оз

ак
лю

че
ни

я

Ди
да

кт
ич

ес
ка

я и
гр

а «
Пр

о-
до

лж
и м

оё
 пр

ед
ло

же
ни

е»
. 

Це
ль

: з
ак

ре
пи

ть
 зн

ан
ия

 
де

те
й о

 м
ес

та
х п

ро
из

ра
с-

та
ни

я г
ри

бо
в; 

ум
ет

ь в
ни

-
ма

те
ль

но
 сл

уш
ат

ь п
ре

д-
ло

же
ни

я, 
за

ка
нч

ив
ат

ь 
их

, п
од

би
ра

я п
ра

ви
ль

но
е 

на
зв

ан
ие

 гр
иб

ов
 [2

; 2
0].

ви
кт

ор
ин

а «
яг

од
ы,

 гр
и-

бы
» [

13
]. 

Це
ль

: а
кт

ив
из

ир
ов

ат
ь 

сл
ов

ар
ь п

о т
ем

е

Из
го

то
вл

ен
ие

 м
ул

яж
ей

 
гр

иб
ов

 [1
8]

Из
го

то
вл

ен
ие

 ш
ап

оч
ек

 
дл

я и
гр

ы-
др

ам
ат

из
ац

ии
.

За
га

ды
ва

ни
е з

аг
ад

ок
 о 

гр
и-

ба
х [

2; 
18

] 



27

вО
Дн

Ое
 Ц

ар
СТ

вО
По

зн
ан

ие
 ок

ру
жа

ющ
ег

о м
ир

а  
«в

од
на

е б
аг

ац
це

 Б
ел

ар
ус

і».
Мэ

та
: п

аг
лы

біц
ь в

ед
ы 

дз
яц

ей
 пр

а а
са

бл
іва

сц
і п

ры
ро

ды
 Б

ел
ар

ус
і; д

ац
ь 

зв
ес

тк
і п

ра
 рэ

кі,
 аз

ёр
ы 

Бе
ла

ру
сі;

 ву
чы

ць
 зн

ах
од

зіц
ь і

х н
а к

ар
це

; з
вя

рн
уц

ь 
ув

аг
у д

зя
це

й н
а б

аг
ац

це
 ж

ыв
ёл

ьн
аг

а с
ве

ту
 ва

да
ём

аў
; а

кр
эс

ліц
ь э

ка
ла

гіч
-

ны
я п

ра
бл

ем
ы,

 не
аб

хо
дн

ас
ць

 за
хо

ўв
ац

ь ч
ыс

цін
ю 

рэ
к, 

аз
ёр

; в
ых

оў
ва

ць
 

лю
бо

ў д
а р

од
на

й з
ям

лі 
[18

]. 
Ма

ст
ац

ка
я л

іта
ра

ту
ра

. Ч
ыт

ан
не

 ка
зк

і я
. к

ол
ас

а «
ра

к-в
ус

ач
». 

Мэ
та

: п
аш

ыр
ыц

ь в
ед

ы 
дз

яц
ей

 аб
 ра

зн
ас

та
йн

ас
ці 

ры
б 

бе
ла

ру
ск

іх 
рэ

к, 
во

-
дн

ых
 ра

сл
іна

х; 
ра

зв
іва

ць
 ц

іка
ва

сц
ь д

а п
аз

на
нн

я п
ры

ро
ды

, э
ма

цы
ян

ал
ь-

на
е ў

сп
ры

ма
нн

е [
18

]

ра
ск

аз
ва

нн
е н

ар
од

-
ны

х л
ег

ен
д 

і п
ад

ан
ня

ў. 
 

Мэ
та

: п
аз

на
ём

іць
 

дз
яц

ей
 з 

па
да

нн
ям

і 
пр

а п
ах

од
жа

нн
е а

зё
р 

на
ра

ч і
 С

віц
яз

ь, 
рэ

к 
нё

ма
н і

 Л
ош

а і
 г.

д.
 

[18
; 1

8, 
89

] 

ра
згл

яд
ва

нн
е к

ар
ты

 Б
ел

а-
ру

сі.
 

Мэ
та

: з
ам

ац
оў

ва
ць

 ум
ен

не
 

зн
ах

од
зіц

ь н
а к

ар
це

 рэ
кі,

 
аз

ёр
ы,

 ус
па

мі
на

ць
 на

зв
ы;

 
ра

зв
іва

ць
 ц

іка
ва

сц
ь 

да
 ге

аг
ра

фі
і.  

Пр
ыр

од
аа

хо
ўн

ыя
 зн

ак
і 

«Б
ер

аж
ыц

е в
ад

у»
. 

Мэ
та

: у
да

кл
ад

ніц
ь ш

ля
хі 

зб
ер

аж
эн

ня
 ва

ды
; с

ад
зе

йн
і-

ча
ць

 пр
ая

ўл
ен

ню
 д

зе
йс

на
й 

бе
ра

жл
іва

сц
і [1

8]

Ды
да

кт
ыч

на
я г

ул
ьн

я «
Хт

о 
жы

ве
 ў 

ра
цэ

?»
  

Мэ
та

: з
ам

ац
оў

ва
ць

 ве
ды

 
пр

а ж
ыв

ёл
ьн

ы,
 ра

сл
інн

ы 
св

ет
 ва

да
ём

аў
; р

аз
вів

ац
ь 

ув
аг

у, 
мы

сл
ен

не
.  

Ды
да

кт
ыч

на
я г

ул
ьн

я 
«я

 ве
да

ю 
рэ

кі.
..»

. 
Мэ

та
: з

ам
ац

оў
ва

ць
 ве

-
да

нн
е н

аз
ва

ў б
ел

ар
ус

кіх
 

рэ
к; 

ра
зв

іва
ць

 па
мя

ць
 [1

8] 

на
зір

ан
не

 за
 ры

ба
мі

 ў 
ак

-
ва

ры
ум

е і
 д

ог
ля

д 
за

 ім
і. 

Мэ
та

: в
уч

ыц
ь д

зя
це

й 
са

ма
ст

ой
на

 ка
рм

іць
 ры

б,
 

за
ўв

аж
ац

ь з
ме

ны
 ў 

іх 
па

во
дз

іна
х; 

фа
рм

іра
ва

ць
 

ра
зу

ме
нн

е а
дк

аз
на

сц
і 

за
 іх

 ж
ыц

цё
; в

ых
оў

ва
ць

 
кл

ап
ат

лів
ыя

 ад
но

сін
ы 

да
 ж

ыв
ог

а [
18

]

«П
ра

зд
ни

к н
еп

ту
на

». 
Це

ль
: п

ро
до

лж
ат

ь р
ас

ши
ря

ть
 

и у
гл

уб
ля

ть
 зн

ан
ия

 д
ет

ей
 

о р
аз

но
об

ра
зи

и ж
ив

от
ны

х 
и р

ас
те

ни
й о

зё
р и

 ре
к; 

уч
ит

ь 
ви

де
ть

 и 
по

ни
ма

ть
 кр

ас
от

у 
ок

ру
жа

ющ
ей

 пр
ир

од
ы;

 вы
-

зв
ат

ь ж
ел

ан
ие

 л
юб

ит
ь 

и б
ер

еч
ь е

ё; 
уч

ит
ь п

ол
уч

ат
ь 

ра
до

ст
ь о

т о
со

зн
ан

ия
 се

бя
 

ча
ст

ью
 ж

ив
ой

 пр
ир

од
ы 

и е
ди

-
не

ни
я с

 не
й [

25
: №

 4;
 63

]

Зе
Лё

на
я 

аП
Те

ка
По

зн
ан

ие
 ок

ру
жа

ющ
ег

о м
ир

а 
«Л

ек
ар

ст
ве

нн
ые

 ра
ст

ен
ия

». 
Це

ль
: п

оз
на

ко
ми

ть
 д

ет
ей

 с 
ле

ка
рс

тв
ен

ны
ми

 ра
ст

ен
ия

ми
 и 

пр
ос

те
йш

им
и 

сп
ос

об
ам

и и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия
 л

ек
ар

ст
ве

нн
ых

 ра
ст

ен
ий

 д
ля

 л
еч

ен
ия

 [1
9; 

62
], 

[12
; 2

7]

Бе
се

да
 «У

чи
сь

 чи
та

ть
 

кн
иг

у п
ри

ро
ды

: и
юн

ь, 
ию

ль
, а

вг
ус

т»
 

[17
; 1

98
]

Оп
ре

де
ле

ни
е р

ас
те

ни
й 

по
 за

па
ху

 [1
2; 

30
]

Иг
ра

 «Ч
то

 гд
е р

ас
тё

т»
ак

ци
я «

Сб
ор

 л
ек

ар
ст

ве
н-

ны
х т

ра
в»

 [1
2]

ра
зв

ле
че

ни
е «

ес
ли

 хо
че

шь
 

бы
ть

 зд
ор

ов
» [

17
; 7

7]

Мы
 —

 Т
вО

рЦ
ы

, М
аС

Те
ра

 И
 ф

ан
Та

Зё
ры

Иг
ро

во
й к

ом
пл

ек
с 

«Л
ет

ни
е д

ен
ёч

ки
». 

Це
ль

: о
бо

бщ
ит

ь п
он

ят
ия

 д
ет

ей
 о 

вр
ем

ен
ах

 го
да

, о
 се

зо
нн

ых
 из

ме
не

ни
ях

 
в ж

ив
ой

 и 
не

жи
во

й п
ри

ро
де

; о
бо

га
ти

ть
 и 

ак
ти

ви
зи

ро
ва

ть
 сл

ов
ар

ь 
по

 те
ма

м 
«р

ас
те

ни
я»

, «
на

се
ко

мы
е»

, «
ры

бы
», 

«П
ти

цы
», 

«ж
ив

от
ны

е»
; 

ут
оч

ни
ть

 зн
ан

ия
 о 

жи
зн

и п
ре

дс
та

ви
те

ле
й ж

ив
ой

 пр
ир

од
ы 

в л
ет

ни
й п

ер
и-

од
, о

б 
иг

ра
х д

ет
ей

 и 
тр

уд
е л

юд
ей

 л
ет

ом
; р

аз
ви

ва
ть

 ор
ие

нт
ац

ию
 

в п
ро

ст
ра

нс
тв

е, 
ло

вк
ос

ть
, к

оо
рд

ин
ац

ию
 д

ви
же

ни
й; 

ст
им

ул
ир

ов
ат

ь р
аз

-
ви

ти
е п

си
хи

че
ск

их
 пр

оц
ес

со
в; 

во
сп

ит
ыв

ат
ь к

ол
ле

кт
ив

из
м,

 вн
им

ат
ел

ьн
ое

 
и б

ер
еж

но
е о

тн
ош

ен
ие

 к 
пр

ир
од

е [
17

; 2
09

]

Бе
се

да
 «Ч

то
бы

 ц
ве

ты
 

цв
ел

и»
 [1

7; 
19

8]
Пр

ак
ти

че
ск

ая
 ра

бо
та

 
на

 кл
ум

бе
 и 

уч
ас

тк
е «

По
-

са
дк

а и
 ух

од
 за

 ра
ст

ен
ия

ми
 

[12
; 1

99
]

Эс
та

фе
та

 «С
па

са
те

ли
». 

Це
ль

: у
пр

аж
ня

ть
 д

ет
ей

 
в д

иф
фе

ре
нц

иа
ци

и 
зв

ер
ей

 и 
пт

иц
; а

кт
ив

из
и-

ро
ва

ть
 в 

ре
чи

 на
зв

ан
ия

 
де

тё
ны

ше
й ж

ив
от

ны
х 

и п
те

нц
ов

; р
аз

ви
ва

ть
 

ко
ор

ди
на

ци
ю 

дв
иж

ен
ий

; 
ст

им
ул

ир
ов

ат
ь с

пл
оч

ён
-

но
ст

ь д
ет

ей
 в 

гр
уп

пе
 

[17
; 2

14
]

ру
чн

ой
 тр

уд
 «П

од
ар

ки
 

дл
я м

ал
ыш

ей
». 

Це
ль

: п
ов

ыш
ат

ь с
ам

о-
оц

ен
ку

 де
те

й; 
по

уп
ра

жн
ят

ь 
в р

уч
ны

х у
ме

ни
ях

; д
ос

та
-

ви
ть

 ра
до

ст
ь о

т п
од

ел
ки

, 
сд

ел
ан

но
й с

во
им

и р
ук

ам
и 

[3;
 78

]

Бе
се

да
 и 

ри
со

ва
ни

е п
о с

ти
-

хо
тв

ор
ен

ию
 в

. С
ол

оу
хи

на
 

«Б
ук

ет
» [

17
; 1

99
]

те
м

а:
 «Б

ер
ег

и
 с

еб
я 

са
м

» 

Сп
ец

иа
ль

но
 ор

га
ни

зо
ва

нн
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь
Об

ще
ни

е
По

зн
ав

ат
ел

ьн
о-

  
пр

ак
ти

че
ск

ая
  

де
ят

ел
ьн

ос
ть

Иг
ро

ва
я д

ея
те

ль
но

ст
ь

Тр
уд

ов
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь
Ху

до
же

ст
ве

нн
ая

  
де

ят
ел

ьн
ос

ть

СЛ
Уж

Бы
 «1

01
», 

«1
02

», 
«1

03
» в

Се
гД

а 
на

 С
Тр

аж
е

По
зн

ан
ие

 ок
ру

жа
ющ

ег
о м

ир
а 

«С
лу

жб
ы 

«1
01

», 
«1

02
», 

«1
03

» в
се

гд
а н

а с
тр

аж
е»

. 
Це

ль
: п

оз
на

ко
ми

ть
 со

 сл
уж

ба
ми

 сп
ас

ен
ия

 «1
01

», 
«1

02
», 

«1
03

»; 
 

уч
ит

ь д
ет

ей
 ра

сс
ка

зы
ва

ть
 по

 пр
ед

ло
же

нн
ым

 ка
рт

ин
ка

м,
 по

 вп
еч

ат
ле

-
ни

ям
 из

 л
ич

но
го

 оп
ыт

а; 
во

сп
ит

ыв
ат

ь н
ра

вс
тв

ен
ны

е к
ач

ес
тв

а, 
вы

зы
-

ва
ть

 ж
ел

ан
ие

 по
мо

га
ть

 л
юд

ям
 в 

бе
де

, в
ыз

ыв
ат

ь ч
ув

ст
во

 со
ст

ра
да

ни
я 

и о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ти

 [5
; 3

7]

Бе
се

да
 «О

го
нь

 —
 

су
дь

я б
ес

пе
чн

ос
ти

 
лю

де
й»

. 
Це

ль
: о

бу
ча

ть
 д

ет
ей

 
ме

ра
м 

по
жа

рн
ой

 
бе

зо
па

сн
ос

ти
, ф

ор
-

ми
ро

ва
ть

 у 
ни

х э
ле

-
ме

нт
ар

ны
е з

на
ни

я 
об

 оп
ас

но
ст

и, 
об

 оп
ас

ны
х п

ос
ле

д-
ст

ви
ях

 по
жа

ра
 в 

до
ме

 
[12

; 1
5]

Пр
ос

мо
тр

 ви
де

оф
ил

ьм
а 

«О
ст

ор
ож

но
 —

 во
да

!» 
(сп

а-
се

ни
е н

а в
од

ах
)

Сю
же

тн
о-

ро
ле

ва
я и

гр
а 

«С
лу

жб
а с

па
се

ни
я»

Из
го

то
вл

ен
ие

 ат
ри

бу
то

в 
к с

юж
ет

но
-р

ол
ев

ой
 иг

ре
 

«С
ко

ра
я п

ом
ощ

ь»

Чт
ен

ие
 и 

ин
сц

ен
ир

ов
ка

 ф
ра

г-
ме

нт
ов

 ск
аз

ки
 С

. М
ар

ша
ка

 
«П

ож
ар

»
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ОС
ТО

рО
ж

нО
, У

ЛИ
Ца

!
По

зн
ан

ие
 ок

ру
жа

ющ
ег

о м
ир

а
«Б

ез
оп

ас
но

ст
ь н

а д
ор

ог
е»

.
Це

ль
: з

ак
ре

пи
ть

 зн
ан

ия
 д

ет
ей

 об
 оп

ас
но

ст
ях

, к
от

ор
ые

 ж
ду

т 
их

 на
 ул

иц
е, 

по
вт

ор
ит

ь п
ра

ви
ла

 по
ве

де
ни

я н
а у

ли
це

, п
ра

ви
ла

 д
ор

ож
-

но
го

 д
ви

же
ни

я; 
за

кр
еп

ит
ь з

на
ни

е с
иг

на
ло

в с
ве

то
фо

ра
, и

х з
на

че
ни

е, 
а т

ак
же

 об
оз

на
че

ни
е д

ор
ож

ны
х з

на
ко

в; 
во

сп
ит

ыв
ат

ь в
ни

ма
ни

е, 
со

-
ср

ед
от

оч
ен

но
ст

ь, 
чу

тк
ос

ть
, о

тз
ыв

чи
во

ст
ь, 

ум
ен

ие
 ок

аз
ыв

ат
ь п

ом
ощ

ь 
др

уг
ом

у [
5; 

18
2]

Со
зд

ан
ие

 пр
об

ле
м-

но
й с

ит
уа

ци
и 

«я
 по

те
ря

лс
я!»

 
Це

ль
: у

чи
ть

 д
ет

ей
 

пр
ав

ил
ьн

о в
ес

ти
 се

бя
 

в с
ит

уа
ци

и, 
пр

ед
о-

ст
ер

еч
ь о

т н
еп

ри
ят

-
но

ст
ей

, с
вя

за
нн

ых
 

с к
он

та
кт

ам
и с

 не
-

зн
ак

ом
ым

и л
юд

ьм
и 

[5;
 18

9]

Эк
ск

ур
си

я п
о п

ос
ёл

ку
Ди

да
кт

ич
ес

ка
я и

гр
а «

Пр
о-

гу
лк

а п
о г

ор
од

у»
.  

Це
ль

: з
ак

ре
пи

ть
 пр

ав
ил

а 
бе

зо
па

сн
ог

о п
ов

ед
ен

ия
 

в г
ор

од
е [

17
; 7

6] 

Из
го

то
вл

ен
ие

 ат
ри

бу
то

в 
к с

юж
ет

ны
м 

иг
ра

м 
по

 пр
а-

ви
ла

м 
до

ро
жн

ог
о д

ви
же

ни
я 

[17
; 7

9] 

кв
н 

по
 пр

ав
ил

ам
 д

ор
ож

но
го

 
дв

иж
ен

ия
 [2

7; 
52

] 

в 
МИ

ре
 О

Па
Сн

ы
Х 

Пр
еД

Ме
ТО

в
По

зн
ан

ие
 ок

ру
жа

ющ
ег

о  
ми

ра
«Д

ом
аш

ни
е п

ом
ощ

ни
ки

».
Це

ль
: з

ак
ре

пи
ть

 зн
ан

ия
 д

ет
ей

 о 
на

зн
ач

ен
ии

 д
ом

аш
ни

х э
ле

кт
ро

-
пр

иб
ор

ов
, с

по
со

бы
 об

ра
ще

ни
я с

 пр
ос

ты
ми

 эл
ек

тр
оп

ри
бо

ра
ми

, м
ер

ы 
бе

зо
па

сн
ос

ти
 пр

и р
аб

от
е с

 ни
ми

; у
ме

ть
 на

зы
ва

ть
 д

ей
ст

ви
я, 

со
ве

р-
ша

ем
ые

 пр
иб

ор
ам

и, 
ра

сс
ка

зы
ва

ть
 о 

ни
х, 

вы
де

ля
я г

ла
вн

ые
 пр

из
на

ки
, 

гр
уп

пи
ро

ва
ть

 их
 по

 на
зн

ач
ен

ию
, п

о с
ло

жн
ос

ти
 ис

по
ль

зо
ва

ни
я, 

вы
де

-
ля

ть
 об

ъе
кт

ы 
во

зд
ей

ст
ви

я п
ри

бо
ро

в [
2; 

8] 

ре
ше

ни
е п

ро
бл

ем
но

й 
си

ту
ац

ии
 «Ч

то
бы

 
не

 сл
уч

ил
ас

ь б
ед

а»
. 

Це
ль

: з
ак

ре
пл

ят
ь 

зн
ан

ия
 д

ет
ей

 о 
пр

а-
ви

ла
х п

ол
ьз

ов
ан

ия
 

эл
ек

тр
оп

ри
бо

ра
ми

 
[12

; 8
] 

Тв
ор

че
ск

ое
 уп

ра
жн

ен
ие

 
«П

ри
ду

ма
й э

ле
кт

ро
пр

иб
ор

, 
ко

то
ро

го
 ещ

ё н
ет

». 
Це

ль
: у

чи
ть

 пр
оя

вл
ят

ь 
тв

ор
че

ск
ое

 м
ыш

ле
ни

е, 
со

ед
ин

ят
ь н

ес
ко

ль
ко

 пр
и-

бо
ро

в в
 од

ин
, п

ри
ду

мы
ва

ть
 

пр
ав

ил
а п

ол
ьз

ов
ан

ия
 эт

им
и 

пр
иб

ор
ам

и, 
но

вы
е ф

ун
кц

ии
 

им
ею

щи
мс

я п
ри

бо
ра

м,
 из

о-
бр

аж
ат

ь п
ри

ду
ма

нн
ое

 
в с

хе
ма

ти
чн

ом
 ри

су
нк

е, 
ра

с-
ск

аз
ыв

ат
ь о

б 
эт

ом
 [2

; 1
1]

«н
ай

ди
 оп

ас
ны

е м
ес

та
 

и п
ре

дм
ет

ы 
на

 ку
хн

е»
 

(п
о к

ар
ти

нк
ам

). 
Иг

ры
 

с м
яч

ом
 «З

ак
он

чи
 м

оё
 

пр
ед

ло
же

ни
е»

. 
Це

ль
: у

чи
ть

 пр
ав

ил
ьн

о 
на

зы
ва

ть
 эл

ек
тр

оп
ри

бо
ры

; 
вн

им
ат

ел
ьн

о с
лу

ша
ть

 
пе

да
го

га
, б

ыс
тр

о р
еа

ги
ро

-
ва

ть
 на

 ег
о с

ло
ва

; л
ов

ит
ь 

мя
ч, 

не
 пр

иж
им

ая
 к 

гр
уд

и 
[2;

 10
]  

Из
го

то
вл

ен
ие

 ка
рт

оч
ек

-си
м-

во
ло

в «
на

ша
 б

ез
оп

ас
но

ст
ь»

 
[17

; 7
7] 

ко
нк

ур
с т

во
рч

ес
ко

го
 ри

су
нк

а 
«к

ак
 сб

ер
еч

ь з
до

ро
вь

е?
» 

[17
; 7

9] 

на
ш

И 
Ме

нь
ш

Ие
 Д

рУ
Зь

я
ри

со
ва

ни
е 

Иг
ра

-за
ня

ти
е «

Мо
й л

ас
ко

вы
й и

 не
жн

ый
 зв

ер
ь»

. 
Це

ль
: п

об
уж

да
ть

 д
ет

ей
 со

зд
ав

ат
ь в

 ри
су

нк
ах

 об
ра

з к
ош

ки
 (в

не
шн

ий
 

об
ли

к, 
де

йс
тв

ие
, н

ас
тр

ое
ни

е)
, и

сп
ол

ьз
уя

 но
вы

й и
зо

бр
аз

ит
ел

ьн
ый

 
эк

сп
ре

сс
-м

ет
од

 ри
со

ва
ни

я; 
ра

зв
ив

ат
ь х

уд
ож

ес
тв

ен
но

-тв
ор

че
ск

ие
 сп

о-
со

бн
ос

ти
 (ч

ув
ст

во
 ко

мп
оз

иц
ии

, п
ро

по
рц

ий
 и 

цв
ет

а)
; р

ас
ши

ря
ть

 пр
ед

-
ст

ав
ле

ни
я д

ет
ей

 о 
ко

шк
ах

 (д
ом

аш
ни

х и
 д

ик
их

); 
ра

зв
ив

ат
ь с

по
со

б-
но

ст
ь н

аб
лю

да
ть

, с
ра

вн
ив

ат
ь, 

ан
ал

из
ир

ов
ат

ь, 
вы

де
ля

ть
 ха

ра
кт

ер
ны

е 
пр

из
на

ки
 и 

вы
яв

ля
ть

 пр
от

ив
ор

еч
ив

ые
 св

ой
ст

ва
 [7

; 4
0]

Со
зд

ан
ие

 пр
об

ле
м-

но
й с

ит
уа

ци
и «

Ум
е-

еш
ь л

и т
ы 

об
ра

ща
ть

-
ся

 с 
жи

во
тн

ым
и?

»

на
бл

юд
ен

ие
 за

 ж
ив

от
ны

ми
. 

Це
ль

: у
чи

ть
 д

ет
ей

 по
ни

ма
ть

 
со

ст
оя

ни
е и

 по
ве

де
ни

е ж
и-

во
тн

ых
, з

на
ть

, к
ак

 об
ща

ть
ся

 
с н

им
и [

12
; 4

0] 

Ди
да

кт
ич

ес
ка

я и
гр

а «
Хо

ро
-

шо
 —

 пл
ох

о»
 

Тр
уд

ов
ая

 ак
ци

я «
Чи

ст
от

а —
  

за
ло

г з
до

ро
вь

я»
 [1

7; 
79

] 
Иг

ра
-д

ра
ма

ти
за

ци
я «

Бе
зд

ом
-

на
я к

ош
ка

» а
. Д

ми
тр

ие
в 

[5;
 19

5] 

Бе
ЗО

Па
Сн

ОС
Ть

 н
а 

Пр
Ир

ОД
е

ра
зв

ит
ие

 ре
чи

 
Бе

се
да

 с 
де

ть
ми

 «Ч
то

 вы
 зн

ае
те

 о 
на

се
ко

мы
х?

»  
Це

ль
: у

то
чн

ит
ь з

на
ни

я д
ет

ей
 о 

на
се

ко
мы

х, 
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 ра
зн

оо
бр

аз
ии

, о
тл

ич
и-

те
ль

ны
х п

ри
зн

ак
ах

, п
ит

ан
ии

, п
ер

ед
ви

же
ни

и; 
ра

зв
ив

ат
ь р

еч
ь д

ет
ей

; 
ак

ти
ви

зи
ро

ва
ть

 сл
ов

ар
ь п

о т
ем

е. 
Да

ть
 зн

ан
ия

 о 
пр

ав
ил

ах
 по

ве
де

ни
я 

пр
и в

ст
ре

че
 с 

ра
зн

ым
и н

ас
ек

ом
ым

и [
3; 

93
] 

ра
сс

ка
з к

ом
ар

а 
о т

ом
, о

тк
уд

а о
н п

ри
-

ле
те

л 
(п

о к
ни

ге
 

Ю
. Д

ми
тр

ие
ва

 «к
а-

ле
нд

ар
ь з

ел
ён

ых
 

чи
се

л)
 [3

; 1
05

] 

на
бл

юд
ен

ие
 за

 на
се

ко
мы

-
ми

.
Це

ль
: з

ак
ре

пи
ть

 зн
ан

ия
 д

е-
те

й о
 ж

из
ни

 ра
зл

ич
ны

х н
ас

е-
ко

мы
х, 

их
 м

ес
та

х о
би

та
ни

я 
в р

аз
но

е в
ре

мя
 су

то
к 

и в
 ра

зн
ую

 по
го

ду

Иг
ра

-п
ер

ев
оп

ло
ще

ни
е 

«П
че

ла
 за

щи
ща

ет
ся

 вы
-

ну
жд

ен
но

» [
3; 

95
] 

ру
чн

ой
 тр

уд
 «к

ом
ар

 из
 пр

и-
ро

дн
ог

о м
ат

ер
иа

ла
» [

3; 
10

6] 
ра

зв
ле

че
ни

е «
ка

к в
ес

ти
 се

бя
 

в п
ри

ро
де

» [
22

; 5
6] 

 

По
зн

ан
ие

 ок
ру

жа
ющ

ег
о м

ир
а

«Б
ез

оп
ас

но
ст

ь н
а п

ри
ро

де
».

Це
ль

: п
оз

на
ко

ми
ть

 д
ет

ей
 с 

пр
ав

ил
ам

и п
ов

ед
ен

ия
 на

 пр
ир

од
е в

о в
ре

-
мя

 гр
оз

ы 
[5;

 19
5, 

12
; 2

4, 
36

]
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те
м

а:
 «Х

ло
п

от
ы
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ел

ьч
ан

» 

Сп
ец

иа
ль

но
 ор

га
ни

зо
ва

нн
ая

 д
ея

те
ль

но
ст

ь
Об

ще
ни

е
По

зн
ав

ат
ел

ьн
о-

 
пр

ак
ти

че
ск

ая
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

Иг
ро

ва
я д

ея
те

ль
но

ст
ь

Тр
уд

ов
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
Ху

до
же

ст
ве

нн
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть

УД
аЧ

ны
й 

 О
гО

рО
Д

За
ня

та
к п

а р
аз

віц
цю

 м
ов

ы 
ра

бо
та

 з 
ка

зк
ай

 «С
ел

ян
ін,

 м
яд

зв
ед

зь
 і л

ісі
ца

». 
Мэ

та
: н

а м
ат

эр
ыя

ле
 ка

зк
і «

Се
ля

нін
, м

яд
зв

ед
зь

 і л
ісі

ца
» в

уч
ыц

ь 
дз

яц
ей

 пе
ра

ка
зу

, п
ер

ад
ач

ы 
ды

ял
аг

ічн
ай

 ра
зм

ов
ы,

 са
дз

ей
ніч

ац
ь р

аз
-

віц
цю

 ўв
аг

і, у
ме

нн
я п

ар
аў

но
ўв

ац
ь п

ра
дм

ет
ы,

 ву
чы

ць
 пр

ып
ам

іна
ць

 
ра

не
й б

ач
ан

ае
; р

аз
вів

ац
ь л

аг
ічн

ае
 м

ыс
ле

нн
е д

аш
ко

ль
нік

аў
, у

ме
нн

е 
ба

чы
ць

 ск
ры

ты
 сэ

нс
 за

га
дк

і, б
ач

ыц
ь ц

эл
ас

ны
 во

бр
аз

 па
 яг

о ч
ас

тк
ах

 
[21

; 4
8]

гу
та

рк
а-

ды
ял

ог
 

«С
пы

та
й і

 ад
ка

жы
». 

ра
зм

ов
а-

гу
та

рк
а 

«я
к т

ы 
ад

но
сіш

ся
 

да
 ге

ро
яў

 ка
зк

і і 
ча

му
 

та
к?

» [
21

;  2
3]

Пр
ак

ты
ка

ва
нн

е «
ра

зб
яр

ы 
на

се
нн

е»
. П

ас
ад

ка
 на

се
нн

я, 
на

зір
ан

не
 за

 ра
зв

іцц
ём

 ра
с-

лін
 [2

1; 
23

]

на
ро

дн
ая

 гу
ль

ня
 «а

га
ро

д-
нік

» [
10

; 3
1]

Пр
ац

а ў
 ку

тк
у п

ры
ро

ды
 

[21
; 2

3]
Др

ам
ат

ыз
ац

ыя
 ка

зк
і «

Се
ля

нін
, 

мя
дз

ве
дз

ь і
 л

ісі
ца

». 
гу

ль
ня

-ко
нк

ур
с «

Хт
о б

ол
ьш

 
ве

да
е з

аг
ад

ак
» [

21
; 2

3]

ПУ
Те

ш
еС

Тв
Ие

 Х
Ле

Бн
Ог

О 
кО

ЛО
Са

По
зн

ан
ие

 ок
ру

жа
ющ

ег
о м

ир
а

«О
тк

уд
а х

ле
б 

пр
иш

ёл
?»

 [2
5, 

№
 5]

.
Це

ль
: п

оз
на

ко
ми

ть
 со

 зл
ак

ов
ым

и к
ул

ьт
ур

ам
и, 

из
 ко

то
ры

х в
ып

ек
аю

т 
бе

лы
й и

 чё
рн

ый
 хл

еб
; п

оз
на

ко
ми

ть
 с 

со
вр

ем
ен

но
й т

ех
но

ло
ги

ей
 из

-
го

то
вл

ен
ия

 хл
еб

а и
 ср

ав
ни

ть
 с 

те
м,

 ка
к е

го
 из

го
та

вл
ив

ал
и р

ан
ьш

е 
[9;

 39
, 1

63
]. 

Ху
до

же
ст

ве
нн

ая
 л

ит
ер

ат
ур

а: 
«П

ше
ни

чн
ый

 ко
ло

со
к»

 [3
0; 

5]

Зн
аё

мс
тв

а з
 пр

ым
аў

-
ка

мі
 аб

 пр
ац

ы 
і т

лу
ма

чэ
нн

е і
х з

ме
-

ст
у [

21
; 4

6]

«я
кі 

хл
еб

?»
 (р

ас
ка

зв
ан

не
 

пр
а ў

ла
сц

іва
сц

і х
ле

ба
, я

го
 

см
ак

, в
он

ка
вы

 вы
гл

яд
 і г

.д
.).

Ма
дэ

лір
ав

ан
не

 вы
ро

шч
ва

н-
ня

 хл
еб

а [
21

; 4
6]

«в
яр

шк
і і 

ка
рэ

нь
чы

кі»
 

[21
; 4

6]
ка

ле
кт

ыў
на

я п
ра

ца
 «в

ы-
пя

ка
нн

е п
іра

жк
оў

 з 
це

ст
а»

 
[21

; 1
9]

Др
ам

ат
ыз

ац
ыя

 ка
зк

і «
Лё

гкі
 

хл
еб

» [
21

; 4
6]

Пр
Ия

Тн
Ог

О 
аП

Пе
ТИ

Та
По

зн
ан

ие
 ок

ру
жа

ющ
ег

о м
ир

а  
«П

ищ
а, 

ко
то

ра
я п

ом
ог

ае
т н

ам
 ра

ст
и»

. 
Це

ль
: п

оз
на

ко
ми

ть
 с 

по
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ти
ем

 «в
ит

ам
ин

ы»
, з

ак
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пи
ть

 зн
ан

ия
 о 

не
-

об
хо

ди
мо

ст
и н

ал
ич

ия
 ви

та
ми

но
в в

 ор
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ни
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е ч
ел

ов
ек

а, 
о п
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ны
х 

пр
од

ук
та

х, 
в к

от
ор

ых
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де
рж
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ся

 ви
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ми
ны

; в
ос

пи
ты

ва
ть

 у 
де

те
й 
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ту
ру

 пи
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ни
я, 

чу
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тв
о м

ер
ы

ре
ше

ни
е п

ро
бл

ем
ны

х 
во

пр
ос

ов
: «

га
мб

ур
-

ге
р, 

пи
цц
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и ж
ел

уд
ок

 зл
ит
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» 

Оп
ыт

ы:
 «У

зн
ай

 со
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, «
Та

ко
й 

ра
зн

ый
 ча

й»
 [1

7; 
77

] 
Сл

ов
ес

на
я и

гр
а «

От
га

да
й, 

чт
о э

то
?»

 (п
од

бо
р п

ре
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е-
та

 к 
де

йс
тв

ию
) [

17
; 8

0] 

Из
го

то
вл

ен
ие

 са
ла

то
в 

«З
до

ро
вь

е»
, т

ра
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ны
х 

и ф
ру

кт
ов

о-
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од
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х н
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-

ко
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17
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0] 

Тв
ор

че
ск

ие
 за

да
ни

я: 
пр
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ва

ни
е з
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ад
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но
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[17

; 8
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кО
рО

вк
а,

 к
Ор

Ов
ка

, Д
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а

«О
тк

уд
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оч
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Це
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ак
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х ж
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оч

но
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ро
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; 2
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Пр
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ле
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ци
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сл
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ь н
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: з
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29
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Иг
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чк
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У 
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ит
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ов
 о 

тр
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Це
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м 
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 се

ль
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и, 
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а-
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в к
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де
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 о 
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ый

 
оп
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од

 са
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и-
зн
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ар
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м 
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ль
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ак
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кіт
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то
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іцк
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[17

; 1
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, 7
; 4
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НеОБыКНОВеННО солнечное апрельское 
утро. Жители района привычно торопятся на 
работу. Но даже те из них, у кого нет детей и 
внуков дошкольного возраста, не могли не за-
метить праздничного убранства дошкольных 
учреждений. Чисто выметенная территория, 
окаймлённая торжественно белоснежными 
бордюрами тротуаров, клумбы с трогательно-
нежными глазками первых цветов, почётный 
караул деревьев в белых гольфах, суетливый 
весенний ветерок, запутавшийся в связках 
шаров и разноцветных ленточек — всё в 
ожидании праздника. Но больше всего его 
ждёт ребятня, с самого утра спешащая с ма-
мами и  папами в свои группы.  ещё накануне 
во всех родительских уголках детских садов 
района появились программы фестиваля, и 
малыши, их родители, педагоги тщательно 
готовились к предстоящему событию. Каждое 
дошкольное учреждение продумало свой 
план, стремясь сделать этот день незабываемо 
ярким.  Даже привычные режимные моменты 
прошли по-особенному, с акцентом на тема-
тику фестиваля.  

Как и полагается, утро началось с зарядки. 
Интересных вариантов проведения множе-
ство: и в виде весёлой детской аэробики, и 
игр-упражнений с цветными ленточками на 
свежем воздухе, и  гимнастики со сказочны-
ми героями, и в виде упражнений-заданий 

девЯть  десЯтыХ  нашего  счастьЯ
репортаЖ  из  октЯБрьского  района  столицы

23 апреля 2008 года в Октябрьском районе г.Минска стартовал фестиваль-акция 
«Здоровый реб¸нок – счастливый реб¸нок», посвящ¸нный Году здоровья. Меропри-
ятие проходило во всех дошкольных учреждениях района в форме дня открытых 
дверей для родителей, гостей, всех желающих. Цель акции – пропаганда здорового 
образа жизни среди населения, привлечение внимания родителей к необходимости 
оздоровительного воспитания в семье, объединение усилий семьи и дошкольного 
учреждения в вопросах охраны и укрепления здоровья детей.

капитана Врунгеля для желающих отправиться 
в увлекательное путешествие — чего только 
не было! Получив заряд энергии и хорошего 
настроения, воспитанники подкрепились пи-
тательным завтраком. Меню в этот день было 
особенно насыщено полезными для здоровья 
малышей продуктами. Да и родительскую 
общественность «попотчевали» полезной ин-
формацией о правильности и сбалансирован-
ности детского питания, которое, как известно, 
является залогом здоровья.  В продолжение 
всех ждала разнообразная и интересная про-
грамма.

Каждый педагогический коллектив стре-
мился максимально полно использовать воз-
можности своего дошкольного учреждения. 
Показали открытые занятия в группах, у 
учителей-дефектологов, педагогов-психоло-
гов, на «Морской бал» приглашали малышей 
и их родителей инструктора по плаванию. 
Во всех детских садах состоялись физкуль-
турно-спортивные праздники, спортландии, 
музыкально-спортивные шоу, где ребята и их 
родители принимали самое активное участие. 
Валеологические занятия в группах, театраль-
ные представления, конкурсы чтецов стихот-
ворений о здоровье, концертные программы, 
выпуск стенгазет и информационных мате-
риалов, выставки рисунков и поделок — всё 
напоминало о важности и необходимости 

сохранения здоровья, культивировании 
здорового образа жизни. 

Во второй половине дня зашумели бла-
готворительные ярмарки. Работали кафе, 
фитобары, парикмахерские, фотоателье с 
ряженными, киоски по продаже поделок дет-
ского творчества, билетов беспроигрышной 
лотереи.  На вырученные средства педаго-
гические коллективы планируют закупить 
оборудование и товары для оздоровления 
детей. Концертные программы, состязания 
и конкурсы, интересные турниры привле-
кали не только малышей и их родителей, 
но  и жителей микрорайона. Задор, веселье, 
хорошее настроение — главные атрибуты 
этого дня. 

Ровно в 17.30 дети и педагоги всех до-
школьных учреждений Октябрьского района 
выпустили в небо разноцветные воздушные 
шары с пожеланиями здоровья, добра и ра-
дости всем детям Беларуси.  Дети и взрослые 
долго провожали взглядом уносящуюся ввысь 
разноцветную феерию.

Говорят, что если несколько человек одно-
временно подумают об одном и том же, то 
это обязательно исполнится. Очень хотелось 
бы, чтобы мечты и мысли, уносимые воздуш-
ными шарами, достигли где-то там, высоко 
в небе, Страны Исполнения Желаний, и всё 
было именно так, как и загадывали. А ещё 
очень замечательно, что здесь, на земле, есть 
люди, которые пытаются для этого что-то 
делать невзирая на трудности и неурядицы.  
Мы, взрослые, в ответе за наших детей и их 
счастье. Как писал Артур Шопенгауэр, девять 
десятых нашего счастья зависит от здоровья. 
Значит, главная задача — сохранять здоро-
вье детей и научить их этому. Дистанция, 
которую необходимо преодолеть, сложная 
и длинная. Но очень хочется верить, что 
при таком замечательном старте будет до-
стойный финиш, ведь сходить с дистанции 
нам никак нельзя!

светлана кроХ
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