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лучаемым учащимися от пользования языком как средством обще-
ния. 

Важным фактором обеспечения коммуникативной мотивации 
является ролевая игра. Как показывает мой опыт, она развивает ин-
терес к иноязычному общению, расширяет его предметное содержа-
ние, давая возможность выходить за рамки своего контекста дея-
тельности, позволяет предвосхитить будущий личный опыт уча-
щихся путем проигрывания ролей. 

На уроках мы часто работаем с диалогами, полилогами. 
По теме «Путешествие» я использую такие речевые ситуации: 
«Представьте, что вы в Лондоне. Вы идете по улице и видите краси-
вое здание. Вы интересуетесь у случайного прохожего, спрашива-
ете, что это за здание, сколько ему лет, кто архитектор». Мы учимся 
запрашивать информацию о том, как добраться и посетить досто-
примечательности города, проигрываем ситуацию с покупкой биле-
тов, в роли гидов учащиеся рассказывают о культурно-исторических 
местах, обычаях и традициях, организуем диалог культур. 

По теме «Экология» проводим дискуссии и круглые столы, об-
суждаем экологические проекты, строим прогнозы на будущее. В 
рамках темы «Здоровье» берем интервью у известных спортсменов, 
делимся опытом, как вести здоровый образ жизни, рецептами здоро-
вого питания. 

Хотелось бы выделить одновременную парную работу. Самый 
простой способ ее организации, на мой взгляд, выполнение упраж-
нений с соседом по парте. Часто при такой работе использую опоры, 
например, подстановочные таблицы с речевым заданием, структур-
ные схемы диалога. Это мини-диалоги 

Убеждена, что обучению коммуникативным навыкам способ-
ствуют различные формы работы с текстом, такие задания, как: со-
ставить план текста; высказать основные мысли по плану; опреде-
лить соответствие сказанного тому, что содержится в тексте; выде-
лить основную мысль текста; выразить свое отношение к тексту; 
дать характеристику героям текста, оценку их поступков и мыслей, 
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согласиться или не согласиться с мнением одноклассников; 
Овладение грамматическими навыками необходимо учащимся, 

так как грамматика является основой для остальных разделов линг-
вистики и изучение английского языка невозможно без формирова-
ния грамматических навыков. Так как грамматический навык фор-
мируется поэтапно, то могут возникнуть индивидуальные трудности 
при овладении данным навыком, которые решаются индивидуально. 

Уверена, что развитие грамматических навыков будет способ-
ствовать успешному формированию коммуникативной компетен-
ции учащихся. Для этого мы разработали систему упражнений, ко-
торые способствуют развитию грамматических навыков, а, следова-
тельно, повышают уровень коммуникативной компетенции. 

Касатова Анастасия Александровна 
МБДОУ №11 

Краснодарский край, г. Усть-Лабинск 

В гостях у сказки 

Конспект совместной образовательной деятельности с 
детьми старшего дошкольного возраста 

Цель: Развитие речи детей через сочинение детьми сказок по 
образцу народных волшебных сказок. 

Задачи: 
Образовательные: 
• Формировать умения передавать события во временной по-

следовательности, в соответствии со структурой сказки. Составлять 
свой вариант окончания сказки. 

Развивающие: 
• продолжать развивать познавательные способности: связ-

ную речь, концентрацию внимания, логическое мышление и инто-
национную выразительность. 
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Воспитательные: 
• продолжать воспитывать умение общаться друг с другом, 

прилагать усилия для преодоления трудностей; развивать интерес 
детей к русскому народному творчеству. 

Методы и приёмы 
Наглядные (показ, демонстрация) 
Словесные (беседа, вопрос - ответ) 
Игровые (игра - путешествие) 
Материал: сундучок, картинки с изображением добрых героев 

из сказок: Красная шапочка, Мапьвина, доктор Айболит, Снегу-
рочка, Буратино и картинки с изображением злых героев из сказок: 
Бармалей, Карабас-Барабас, Снежная королева, Змей-Горыныч, 
Баба-яга. 

Картинки с изображением волшебных вещей: сапоги-скоро-
ходы, зеркало, шапка-невидимка, волшебный цветок. 

Аудиозаписи с волшебной музыкой. 
Предварительная работа: Чтение волшебных сказок и рас-

сматривание иллюстраций к ним. Беседы по темам: «Что такое 
сказка?», «Какие бывают сказки?», «Как называются части сказки?». 

Ход совместной деятельности воспитателя с детьми: 
I. Введение в ситуацию. 
- Ребята! К нам прилетел воздушный шарик с письмом! Жите-

лям одного волшебного Царства - государства срочно требуется 
ваша помощь! 

Вопросы детей. 
Воспитатель: Жители этой сказочной страны не могут жить 

без сказок, а их сказочник крепко спит, и разбудить его может 
только новая сказка, которую вы сочините. 

II. Актуализация имеющихся знаний. 
Воспитатель: Вы хотите помочь жителям этого царства- госу-

дарства? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Что мы можем сделать? 
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Ответы детей. 
В зависимости от ответов детей, воспитатель напоминает, что 

нам нужны волшебные предметы. 
III. Затруднение ситуации. 
Воспитатель: Спросите у меня! Дети формулируют запрос на 

информацию. 
Звучит сказочная музыка. 
Воспитатель: Давайте закроем глаза, 1, 2, 3 в сказку двери от-

вори! Вот мы и в сказочном царстве - государстве! Я стала сказоч-
ницей, а вы маленькими сочинителями сказок. 

IV. Включение способа действия в систему знаний и умений 
ребёнка. 

Воспитатель: Мои милые сказочники, мы находимся в стране 
добрых героев. Как вы думаете, кто там живёт? 

Ответы детей. 
Воспитатель: А про кого из добрых героев вы бы хотели сочи-

нить сказку? 
Ответы детей. 
Воспитатель: Ну хорошо, будем сочинять сказку про Маль-

вину. 
Воспитатель: Посмотрите, у меня есть волшебный сундучок, 

чтобы сказка не растерялась, мы все слова будем в него складывать. 
Воспитатель: А какой зачин будет у нашей сказки? 
Дети: В некотором царстве, в некотором государстве. Жила 

была Мальвина. 
За высокими горами и за синими морями жила была Мальвина. 
Воспитатель: Давайте в наш сундучок мы положим такой за-

чин: «В одной стране жила девочка, звали её Мальвина. А теперь 
нужно рассказать, где она жила, в каком доме, что у неё в доме было? 

Ответы детей: Жила Мальвина в большом доме, в комнате стоял 
круглый стол, а рядом стулья. Пила и ела она из деревянной посуды. 

Воспитатель: Отлично придумали! И эти слова мы положим в 
наш сундучок. 



Воспитатель: А как вы думаете, были, у неё друзья? 
Ответы детей: Да. У нее был друг, щенок и звали его Дружок. 
Воспитатель: А как они дружили? 
Ответы детей: Они вместе гуляли, играли на лужайке. 
Воспитатель: Очень интересно. Все ваши слова мы положим в 

сундучок. 
Воспитатель: А знаете, решила однажды Мальвина отпра-

виться в далёкое путешествие со своим другом. Как вы думаете, куда 
могла отправиться Мальвина? 

Ответы детей: 
Мальвина отправилась в город Краснодар, посмотреть музеи и 

побывать на катке, покататься на каруселях. 
Воспитатель: Мне понравилось, все варианты ответов мы по-

ложим их в наш сундучок. 
Воспитатель'. Но на пути Мальвину подстерегали разные пре-

грады. 
Звучит музыка. 
Физкультурная минутка: 
Сначала появились камни на пути - ни проехать, ни пройти. 
(Дети идут, высоко поднимая ноги). 
Потом вдруг откуда ни возьмись - лес дремучий до небес. 
(Дети высоко поднимают руки, встают на носочки). 
Деревья в лесу могучие. Каждое дерево в три обхвата. 
(Дети широко расставляют руки). 
Мальвине мы поможем и раздвинем ветки деревьев. 
Музыка выключается. 
Воспитатель: Как только она вышла из леса, как перед ней по-

явился город, в котором жили злые герои из разных сказок. Давайте 
с вами вспомним, какие герои могут жить в этом городе? 

Ответы детей. 
Воспитатель: Давайте подумаем, какого героя мы выберем для 

нашей сказки? 
Ответы детей: 
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Воспитатель: Хорошо. Давайте в сундучок для нашей сказки 
мы положим Снежную королеву. 

Посмотрите, какая она? (изображение снежной королевы). 
Ответы детей: 
Воспитатель: Как только Мальвина зашла в город, Снежная 

Королева схватила её и унесла к себе во дворец. Но щенок почув-
ствовал беду, и отправился выручать Мальвину. Щенок отправился 
в город волшебных вещей. А вот и город, где живут волшебные 
вещи. Посмотрите, сколько их. Назовите. 

Ответы детей: 
Сапоги - скороходы, зеркало, шапка - невидимка, волшебный 

цветок. 
(показ иллюстраций) 
Воспитатель: Какую волшебную вещь мы возьмём, чтобы спа-

сти Мальвину? 
Ответы детей: Давайте возьмём волшебный цветок, (показ). 

Если щенок подарит Снежной Королеве волшебный цветок холод-
ное сердце её растает, и она отпустит Мальвину и будет доброй. 

Воспитатель: Мне понравилось, какое решение проблемы 
нашла Даша. А теперь, мы откроем сундучок и посмотрим, какая же 
у нас получилась сказка. 

Воспитатель рассказывает детям сказку. 
Воспитатель: Вам понравилась сказка? 
Ответы детей: Интересная, волшебная сказка. 
Воспитатель: Давайте вспомним, что в каждой сказке есть за-

чин, середина и конец. А чего нет в нашей сказке? 
Ответы детей: В нашей сказке нет конца. 
Воспитатель: Какой конец мы придумаем для нашей сказки? 
Дети придумывают конец сказки: «Щенок взял волшебный цве-

ток, и отправился в Ледовый дворец к Снежной королеве. Когда ко-
ролева получила волшебный цветок, ледяное сердце её растаяло, и 
она отпустила Мальвину и попросила прощения, все её простили. 

Воспитатель: Вы сегодня просто герои! 
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Волшебный шарик с новой сказкой полетит в то царство - гос-
ударство и эта сказка обязательно поможет разбудить спящего ска-
зочника. 

А теперь, нам пора возвращаться в детский сад. 
Звучит музыка. 
1, 2, 3 сказка в садик нас веди. 
V. Итог. (Рефлексия) 
Вам понравилось путешествие? 
Как вы думаете, мы смогли помочь разбудить сказочника? 
С чем вы легко справились? 
А что было трудным заданием? 
Как вы считаете, все справились с заданием? 
Всем понравилось быть сказочниками. Все молодцы! 

Ковтуненко Наталья Сергеевна 
МАДОУ «Детский сад № 242» 

Развитие речи 
детей дошкольного возраста 

Развитие речи ребенка - процесс, который заложен природой. 
Ведь речь - основное средство коммуникации человека с миром. С 
помощью вербальной речи ребенок познает мир, учится, дружит, 
выражает чувства. 

Одним из самых сложных физиологических и психических про-
цессов является овладение речевыми навыками, которое у каждого 
человека протекает по-разному. Оно заключается не только в разви-
тии способности проговаривать слова, но также в понимании их 
смысла, выражении собственных эмоций, мыслей и желаний с по-
мощью речевого аппарата. На развитие речи у ребенка влияют со-
стояние здоровья, окружающая среда, особенности воспитания в се-
мье или образовательном учреждении. 
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Одним из важнейших условий развития личности ребенка явля-
ется полноценное и своевременное овладение речевыми навыками. 
Как правило, эти навыки начинают формироваться в младшем и до-
школьном возрасте. В идеале, в конце первого года жизни малыш 
должен произносить простые слова, а к 3-4 годам его словарный за-
пас должен состоять примерно из 1000 слов. 

Что влияет на развитие речи? 
На развитие речи у ребенка влияют следующие факторы: 
1. Слуховое внимание. Если речевой слух формируется стре-

мительно, это, как правило, замедляет развитие слуховой чувстви-
тельности. Между тем, на скорость развития фонематического слуха 
влияет музыкальный, в частности, звукочастотный слух. Именно по-
этому родителям важно не только разговаривать с малышом, но и 
петь для них или включать на фоне музыку. 

2. Моторное развитие. Существует прямая связь между языко-
вым и моторным развитием. Поэтому чтобы ускорить процесс фор-
мирования одного, нужно развивать и другое. Дети гораздо быстрее 
осваивают речевые навыки в играх, в которых задействуются все ор-
ганы чувств и мускулы тела. Важно следить за тем, чтобы они кон-
тролировали движения мышц, в особенности мелких. 

3. Интеллектуальный рост. Если ребенок произносит слова 
или фразы, которые родителями кажутся глупыми, не стоит оцени-
вать это как низкий уровень интеллекта. С помощью «своего» сло-
варя дети младшего возраста выражают мысли, желания, ассоциа-
ции, взгляды на мир. Исправляя ошибки, взрослые тем самым не 
дают речевому аппарату развиваться. 

4. Эмоциональное развитие. Скорость становления речевых 
функций во многом зависит от эмоционального контакта ребенка с 
взрослыми. Чувствуя связь с родителями, он стремится повторять их 
слова или действия. Детям, у которых нет этого контакта или кото-
рые пережили эмоциональный стресс, гораздо сложнее рано загово-
рить. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Все, что происходит в жизни, совершается во времени и пространстве. 
Время есть отражение вечного развития природы, общества, челове-

ка. Оно является регулятором не только различных видов деятельности, 
но и социальных отношений. Со временем мы сталкиваемся ежедневно: 
срывая листок календаря, ежеминутно следя за часами. Во времени жи-
вет и ребенок, поэтому необходимо формировать у детей представления 
о времени. Детей знакомят с окружающим миром, в котором все события 
протекают во времени. Временные характеристики реальных явлений, их 
длительность, порядок следования друг за другом, скорость протекания, 
частоту повторений и ритм необходимо показывать и объяснять дошколь-
никам. 

В дошкольном детстве формируются первые представления о време-
ни, наполненном жизнью и трудом. Детям необходимо научиться самим 
ориентироваться во времени: определять, измерять время (правильно 
обозначая в речи), чувствовать его длительность (регулируя и планируя 
деятельность во времени), менять темп и ритм свих действий в зависи-
мости от наличия времени.[2] 

У детей старшего дошкольного возраста закрепляются и углубляются 
представления о единицах и некоторых особенностях времени. Название 
частей суток связывается не только с конкретным содержание деятель-
ности детей и взрослых, которые их окружают, но и с более объектив-
ными показателями времени - явлениями природы. Дети знакомятся с 
временами года, названиями дней недели, определяют, какой день недели 
был вчера, какой сегодня, какой будет завтра. 

В работе необходимо широко использовать такие методы как: наблю-
дения, беседы, чтение, пересказывание сказок, стихов, рассматривание 
картин, фотографий, дидактические игры и упражнения, акцентировать 
внимание на знакомой периодичности смены дня и ночи.[5] 
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У старших дошкольников необходимо сформировать осознанные по-
нятия о сутках. В процессе обучения обращается внимание на циклич-
ную смену дня и ночи. Сама природа подсказала людям способ деления 
времени по принципу: день и ночь - сутки. Для правильного понимания 
суток дети должны осознать, что сутки можно условно поделить на четы-
ре части: утро, день, вечер, ночь. 

Старшие дошкольники различают и называют части суток, ориенти-
руясь на восход и заход солнца. В процессе наблюдений за природными 
явлениями они усваивают понятия: на рассвете, в сумерки, в полдень, в 
полночь. Для формирования этих представлений воспитатель использу-
ет прежде всего наблюдения, рассматривание сюжетных картин, а также 
чтение художественной литературы, разучивание стихотворений. 

Ознакомление с днями недели уже в старшей группе следует объеди-
нять с формированием знаний о неделе как мере рабочего времени. Со-
средоточение внимания на том, что люди пять дней в неделю работают, 
два дня отдыхают, помогает осознать количественный состав числа 7 
(дней недели). 

Для того чтобы дети лучше усвоили название дней недели, их после-
довательность, можно ознакомить их с происхождением названий дней. 
Например, понедельник - первый день по прошествии недели, вторник 
- второй, среда - средний, четверг - четвертый, пятница - пятый, суббота 
- конец недели, воскресенье - выходной день. Для закрепления и уточне-
ния знаний проводятся дидактические игры: «Назови следующий день 
недели», «Назови соседей», «Покажи соответствующую цифру» и др.[5] 

Название дней недели, особенно вначале, требует объединения с кон-
кретным содержанием деятельности. Так, воспитатель обращается к де-
тям с вопросом: «Какой сегодня день недели? Правильно, сегодня втор-
ник. Занятие по математике всегда будет во вторник. Какой день недели 
был вчера? Какой день недели предшествует вторнику?» Дети отвечают 
на вопросы. Уточняется последовательность дней недели. Эта работа 
осуществляется не только во время занятий, но и в повседневной жизни. 
Утром воспитатель спрашивает: «Какой сегодня день недели, а какой бу-
дет завтра?» 

Опыт показывает, что не все дни недели запоминаются одинаково легко 
и быстро. Лучше всего запоминают воскресенье, субботу и понедельник. 

Кроме того, в старшей группе проводится работа по формированию 
у детей представлений о временах года. При этом широко используются 
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картинки и словесный материал: рассказы, сказки, стихи, загадки, пос-
ловицы. 

С временами года (сезонами) лучше всего знакомить попарно: зима и 
лето, весна и осень. На одном из занятий воспитатель спрашивает: «Ка-
кое время года сейчас? Какие вы еще знаете времена года? Сколько их 
всего? Правильно, год состоит из четырех времен года. [4] 

В старшей группе воспитатель формирует «чувство времени», пони-
мание значения его в жизни людей, необратимости времени. В этой груп-
пе есть возможность ознакомить детей с объемной моделью времени, по 
которой смогут понять непрерывность, необратимость, симметричность 
времени. 

Все меры времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год) представ-
ляют определенную систему временных эталонов, где каждая мера скла-
дывается из единиц предыдущей и служит основанием для построения 
последующей. Поэтому знакомство детей с единицами измерения вре-
мени должно осуществляться в строгой системе и последовательности, 
где знание одних интервалов времени, возможность их определения и 
измерения служили бы основанием для ознакомления со следующими и 
раскрывали детям существенные характеристики времени: его текучесть, 
непрерывность, необратимость. 

Говоря о структуре временных представлений ребенка, можно выде-
лить по меньшей мере три различных аспекта этих представлений: 

— адекватность отражения временных промежутков и соотнесение их 
с деятельностью (умение организовывать свою деятельность во вре-
мени); 

— понимание обозначающих время слов (от более простых «вчера-сегод-
ня-завтра» до более сложных «прошлое-настоящее-будущее» и т.д.); 

— понимание последовательности событий-действий-явлений. [6] 
Ознакомление детей с частями суток 

При обучении детей распознаванию частей суток достаточно ограни-
читься соотнесением правильного обозначения каждой из частей суток 
(утро, день, вечер и ночь) с соответствующим промежутком времени и 
научить определять этот промежуток по характерной для него деятель-
ности и внешним признакам. В процессе эмпирического опыта, само-
стоятельно дети приобрести эти знания о частях суток не могут — это 
подтверждается результатами обследования представлений детей разных 
возрастных групп. 
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Для ознакомления детей с частями суток можно использовать набор 
из четырех картинок, где изображены виды деятельности, характерные 
для каждой части суток. Картинки необходимо показать детям поочеред-
но и задавать вопрос: «Когда это бывает?» По содержанию деятельности, 
изображенной на картинке, и некоторым объективным показателям дети 
должны определить и назвать время. 

Разница в усвоении навыка определения и называния различных час-
тей суток у детей младшего и старшего возраста незначительная. Дело 
в том, что названия «утро» и «ночь» ребенок чаще других слышит от 
взрослых как дома, так и в детском саду. Различению утра и ночи спо-
собствуют и типичные объективные показатели: свет или темнота за ок-
ном, восход солнца или луны. Все это помогает детям в процессе повсед-
невной жизни научиться более активно различать и называть эти части 
суток. 

Различение и называние дня и вечера как частей суток больше затруд-
няет детей. Объем знаний об этих понятиях почти не увеличивается от 
одной возрастной группы к другой. Вероятно, это связано с тем, что дети 
реже слышат эти слова, к тому же слово «день» используется в разных 
значениях (день как сутки, как половина суток и как часть суток). Для 
этих промежутков времени характерно многообразие видов деятельнос-
ти, границы их расплывчаты, объективные показатели (летом — для вече-
ра, зимой — для дня) весьма относительны. Поэтому в активном словаре 
детей слова «день» и «вечер» встречаются реже. 

Вместе с тем анализ показывает, что даже если слова - названия от-
сутствуют в словаре ребенка, это еще не означает, что у него нет представ-
ления об этих отрезках времени. Слова «день» и «вечер» заменяются час-
то указанием конкретных действий, совершаемых в данное время («День 
- когда обедаем», «Вечер - когда мама за мной придет» и т. п.). Иногда 
дети затруднялись ответить на вопрос: «Когда это бывает?» - и потому, 
что не понимали значения самого вопросительного слова «когда?». 

При овладении дошкольниками навыком различать, называть части 
суток и определять их последовательность отмечены следующие особен-
ности: 

^неравномерность в овладении названиями частей суток; 
2)выделение раньше тех частей суток, которые чаще называются 

взрослыми, связаны с характерными видами деятельности и имеют 
конкретные признаки; 
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3)соотнесение показателей частей суток с собственным опытом жизни 
и деятельности; 

4)определение последовательности частей суток, как правило, начиная 
с утра. 

Время воспринимается ребенком опосредованно, по каким-либо кон-
кретным признакам. Но эти конкретные признаки («Утро - когда светло, 
и дети идут в детский сад», «Ночь — когда темно, дети и взрослые спят») 
нестабильные, они зависят от времени года, от географического положе-
ния того или иного места. Не безусловен при определении частей суток 
и индивидуальный опыт ребенка. Признаки ночи (темно, все ложатся 
спать) могут быть нехарактерны для детей, у которых родители работа-
ют по сменам. Поэтому индивидуальные особенности быта должны быть 
обязательно учтены в обучении детей различению частей суток.[9] 

Конкретным определителем времени для детей является в первую 
очередь их собственная деятельность - «Освоение времени совершает-
ся медленно и осуществляется лишь через практическую деятельность 
самих детей, когда воспитатель специально вычленяет в ней эту сторону 
жизни». Поэтому, обучая детей, надо насыщать части суток конкретными 
существенными признаками детской деятельности, называя соответству-
ющее время. 

Среди разнообразных видов деятельности, которые ежедневно повто-
ряются в режиме дня ребенка, есть постоянные, имеющие место только в 
определенное время: это приход в детский сад, зарядка, завтрак, обед, пос-
леобеденный сон и т. п. Постоянные виды деятельности в первую очередь 
могут быть использованы в качестве показателей времени частей суток. 
Показать эти виды деятельности и связать время их протекания с опреде-
ленным названием частей суток можно, разговаривая с детьми об этой де-
ятельности и времени или показывая эту деятельность на картинках. 

Ознакомление детей с частями суток согласно Программе «От рожде-
ния до школы» начинается со второй младшей группы. В этом возрасте 
надо научить детей различать и обозначать словами все четыре части су-
ток. В связи с особенностями данного возраста для определения каждой 
из частей суток мы должны были использовать деятельность, максималь-
но приближенную к личному опыту каждого ребенка. 

Ознакомление дошкольников с календарем 
Для того чтобы формировать у детей первоначальные понятия об ос-

новных календарных единицах времени и дать правильное толкование 



этих мер, воспитателю необходимо знать об истории происхождения мер 
времени. 

В какой степени дети овладевают этими мерами времени, понимают 
ли их реальное содержание, знают ли количественную характеристику 
каждой меры, последовательность и взаимосвязь системы мер? Одним 
из методов обследования можно использовать индивидуальную беседу, 
в ходе которой ребенку задаются вопросы: «Какое сегодня число? Как 
узнать, какое сегодня число?» В целях выяснения знаний детей о днях 
недели задаются такие вопросы: «Какие ты знаешь дни недели? Какой 
сегодня день недели?» 

Такие дни недели, как воскресенье, суббота, пятница, понедельник, 
дети знают лучше, чем вторник, среда и четверг. Следовательно, названия 
дней недели усваиваются ребенком в связи с его жизненным опытом, ха-
рактером деятельности, эмоциональными переживаниями, возникшими 
в связи с ее содержанием в разные дни недели. 

Другие дни недели часто путают, заменяют название одного дня не-
дели другим, или вместо дня недели называют месяц, время года и даже 
какой-либо праздник, или говорят «сегодня», «завтра». 

Владея некоторыми конкретными представлениями, дети затрудняют-
ся в соотнесении их с нужным понятием. Знания их о разных временных 
отрезках неточны и никак не систематизированы. Даже в старших груп-
пах, как правило, дети не могут назвать все дни недели. 

Дети лучше знают предыдущий, прошедший день, чем настоящий, не 
говоря уже о будущем. 

Порядок следования отдельных дней недели усваивается детьми срав-
нительно легче тогда, когда они знают названия всех дней недели в их 
последовательности. [3] 

Неравномерность в усвоении детьми названий месяцев, как и дней не-
дели, объясняется, очевидно, разным содержанием деятельности, эмоци-
ональных переживаний, в связи с чем одни месяцы запоминаются больше 
других. Так, сентябрь связан с переходом в новую возрастную группу, с 
началом учебного года в школах, о котором дети много слышат, март — с 
«маминым праздником» и т. п. Январь, связанный с посещением новогод-
них елок, чаще и называется детьми как «новый год». 

Как видим, у детей старшего дошкольного возраста при отсутствии 
систематической работы по ознакомлению со временем и способами его 
измерения складываются весьма отрывочные, неточные представления о 
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календарном времени. Заучивание названий и последовательности дней 
недели, месяцев носит чисто формальный характер, не связано с форми-
рованием основных понятий о длительности, емкости мер времени, о 
текучести, необратимости, о смене и периодичности времени. Сведения 
об отдельных временных обозначениях являются поверхностными, вне 
системы временных отношений. Осознание временных отношений и ха-
рактер использования детьми временных мер во многом случайны, ибо 
зависят от того, каким конкретным содержанием наполняется каждый из 
временных эталонов. 

Нет сомнения в том, что необходимо систематическое ознакомление 
детей с календарем в детском саду. Оно облегчит им ориентировку в ок-
ружающей действительности, так как распорядок жизни в детском саду 
строится по определенному плану, связанному с днями недели. Дети уз-
нают, в какие дни недели какие проводятся занятия, что будет способс-
твовать формированию их психологической готовности к занятиям. 

С помощью календаря определяется и время наступления праздников, 
вызывающих повышенный интерес у детей. Знакомство с календарем по-
может осознать также последовательность времен года, с которыми свя-
заны сезонные изменения, являющиеся предметом изучения. 

В старшем дошкольном возрасте развивается и познавательный ин-
терес к разным параметрам времени, что является сильнейшим мотивом 
обучения. В 6-7 лет ребенка интересуют длительность того или иного яв-
ления, количественная характеристика мер времени, приборы измерения 
времени. 

Наконец, знакомство с календарем необходимо в плане подготовки де-
тей к школе, к твердому распорядку занятий по часам и по дням недели. 

Овладение знаниями о календарных временных эталонах предполагает: 
1)освоение ребенком умений измерять время, пользуясь общеприня-

тыми приборами измерения времени; 
2)овладение знанием временных эталонов, их количественной харак-

теристикой и восприятием их продолжительности; 
3)осознание зависимости между отдельными звеньями этой сложной 

системы временных эталонов. 
В программе «От рождения до школы» в разделе «Формирование 

элементарных математических представлений» для старшей группы 
рекомендуется «научить детей последовательно называть дни недели. 
Определять, какой день был вчера, какой сегодня, какой будет завтра». 



В подготовительной к школе группе рекомендуется «закреплять знание 
последовательности дней недели и времен года. Знакомить с названием 
текущего месяца».[1] 

Мы считаем, что знакомство детей с календарем должно происходить 
в старшей группе, потому что в этом возрасте у них уже есть необходи-
мый запас количественных представлений, они уже знакомы с продолжи-
тельностью суток. Сутки могут служить исходной мерой для знакомства 
с неделей и месяцем. Детям старшей группы уже возможно в комплексе 
давать знания о числах месяца, днях недели, неделе, о месяцах. В подго-
товительной группе, продолжив эту работу, можно дать знания о кален-
дарном годе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АДЕКВАТНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
РОДИТЕЛЯМИ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Народная мудрость гласит: 
Посеешь поступок — пожнешь привычку, 
Посеешь привычку - пожнешь характер, 
Посеешь характер - пожнешь судьбу. [ 1 ] 
Эта истина относится и к жизни взрослого человека, и к воспитанию 

ребенка. От каких же поступков родителей зависит судьба детей? От 
очень многих, больших и маленьких! Это и конкретные слова, и ответы 
на просьбы и капризы, это и вмешательство и не вмешательство в дела 
ребенка, это способы наказания или одобрения, это умение сдерживать 
эмоции, общаться и разрешать конфликты и многое другое. 

Не всегда родителям понятно, как поступать правильно. В одних слу-
чаях кажется, что надо делать одно, в других - прямо противоположное. 
Никто не владеет абсолютной истиной или универсальными рецептами. 
Но зато есть опыт успешных воспитателей. 

Есть известная притча. 
Идет прохожий и видит - люди что-то строят. 
«Что ты делаешь? - спрашивает он одного каменщика. 
«Я укладываю кирпич», - отвечает тот. 
«А ты что делаешь? - спрашивает он второго. 
«Я возвожу стену», - отвечает второй. 
«А ты что делаешь?» - спрашивает он третьего. 
«Я строю Храм», - был ответ. [2] 
Когда мы строим «дом», в котором будет жить наш ребенок, важно за-

ботиться о качестве отдельных кирпичей и правильности их укладки. Но 
не забудем, что одновременно мы воздвигаем Храм его жизни и судьбы. 
И от нас зависит, насколько этот храм будет наполнен светом радости и 
человечности. 

Семья - самая величайшая ценность, созданная человечеством за пе-
риод своего существования. Семья - это место рождения и основная сре-
да, в которой ребенок растет и развивается. 
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АЛСИ 
Негосударственное частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

№ 0002 

СЕРТИФИКАТ 
подтверждает участие 

Касатовой 
Анастасии Александровны 

воспитателя 
МБДОУ ДС комбинированного вида №11, г. Усть-Лабина 

МО Усть-Лабинский район 

в международной 
научно-практической конференции 

«Педагогическая и психологическая 
деятельность в системе 

высшего образования XXI века: 
от теории к практике» 

тема статьи: 

«Формирование временных представлений 
у детей старшего дошкольного возраста 

в процессе образовательной деятельности» 

Ф.Н. Сакиева 

А Р М А В И Р 

28 февраля 2023 г. 
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Касатова
Анастасия Александровна

воспитатель, МБДОУ № 11 г. Усть-Лабинск

Победитель Всероссийского педагогического конкурса в номинации
Методическая разработка

Конкурсная работа: Методическая разработка организации работы с родителями «Азбука
финансовой грамотности»

I место

Редактор издания
"Педагогические конкурсы"
А.Л. Русман
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УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Документ о квалификации 

Ж ' 

Регистрационный номер 

22-923-НК-02 
Город 

Краснодар 
Дата выдачи 

03 ноября 2022 года 

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 

Каасатова 

Анастасия Александровна 

с «24» октября 2022 года по «03» ноября 2022 года 
прошел(а) повышение квалификации в (на) 

Межрегиональном центре дополнительного 

профессионального образования 

«сэмс» 

по дополнительной профессиональной программе 

• 

«Организация образовательной деятельности для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОСДО» 

в объёме 72 часов 

Ш Щ : 

-

Ssi^ii-



Российская Федерация Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 

Касатова 

Анастасия 

Lingua 
Nova 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

661634016671 

Документ о квалификации 

является документом установленного образца 
Регистрационный номер 

Александровна 

с 15 февраля по 24 февраля 2021 года 
прошел(а) повышение квалификации в 

Центре онлайн-обучения Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в образовании» 

по программе дополнительного профессионального образования 
«GOOGLE-МАРАФОН: использование онлайн инструментов в 
организации образовательного процесса и администрировании 

работы образовательной организации» 

в объеме: 20 часов 

Пиджакова В.В. Директор 
Всероссийского форума «Педагоги 
России: инновации в образовании» 

Методист программ АНО ДО 
«ЛингваНова» Кобелева Е.Г. 



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 

Касатова 
Анастасия Александровна 

прошел (а) повышение квалификации в 
АО «КОНЦЕРН «СОЗВЕЗДИЕ» 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ 

СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ» УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

7 7 2 4 1 5 0 6 8 0 8 5 
с 14 декабря 2021 г. по 29 декабря 2021 г. 

по программе повышения квалификации: 
«Планирование и реализация мер по усилению безопасности 

в организациях дошкольного образования. Организация 
работы педагогов по формированию у воспитанников основ 

безопасности жизнедеятельности» 

Документ о квалификации 

в объеме 
72 академических часов 

Регистрационный номер 

№ ПК-ПМБО-13-11/21 

Москва 

Дата выдачи 
'водитель С.В. Ионов 

29 декабря 2021 года 
Т.Н. Бойко Секретарь 

«оскв* 


