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Пояснительная записка

Организация  самостоятельной  деятельности  детей  дошкольного

возраста  в  ДОО  осуществляется  с  целью  сопровождения  психического  и

физиологического развития ребенка, реализации ведущего вида деятельности

детей  дошкольного  возраста,  формирования  новообразований

(произвольности поведения). 

Вопрос развития самостоятельности у детей считается одним из

наиважнейших, так как самостоятельность – существенное качество, которое

необходимо для будущей деятельности ребенка.

Ответственная и серьезная работа каждого педагога – это организация

самостоятельной деятельности ребенка. Данная задача встает перед каждым

воспитателем в числе задач первоочередного значения. Заинтересованность к

данному  вопросу  формируется  и  в  настоящее  время,  гуманистическими

вопросами наиболее  глубокого  выявления  индивидуальности  созревающей

личности, ее творческого потенциала. Жизнь в абсолютно всех ее

проявлениях становится все сложнее и разнообразнее, от человека требуется

творческий подход к решению крупных и небольших задач, умение

независимо устанавливать и разрешать новые проблемы.

Проблему развития самостоятельной следует решать уже начиная с

взаимодействия с дошкольниками. Исследования психологов подтверждают,

что в данный период раскрываются подходящие благоприятные возможности

для создания базы самостоятельности, а также творчества (А.В. Запорожец,

А.Г. Ковалев, А.Н. Леонтьев, А.А. С.Л. Рубинштейн).

Интерес к данной проблеме определен тем, что стремление к

самостоятельности характерно для маленьких детей. Это внутренняя

необходимость растущего организма ребенка, которую следует сохранять и
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совершенствовать.

Своевременное формирование самостоятельности расширяет

возможности общения, запас познаний, подготавливает платформу ребенку

для успешного вхождения в ситуацию школьного обучения.

Работа  педагога  над  формированием  самостоятельности

регламентируется актуальными документами:

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

17 октября 2013 г. № 1155 (далее – Стандарт); 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования –

Приказ  Минпросвещения  России  от  25  ноября  2022  г.  №  1028  «Об

утверждении  федеральной  образовательной  программы  дошкольного

образования» (далее – ФОП ДО). 

Результатами работы педагога в соответствии с ФОП ДО являются:

-  ребенок  стремится  к  самостоятельному  осуществлению  процессов

личной гигиены, их правильной организации;

-  ребенок  выполняет  самостоятельно  правила  общения  со  взрослым,

внимателен  к  его  словам  и  мнению,  стремится  к  познавательному,

интеллектуальному  общению  со  взрослыми:  задает  много  вопросов

поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает

ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру

педагога проявляет сочувствие;

- ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит

"спасибо" и "пожалуйста";

- ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по

предложению  педагога  может  договориться  с  детьми,  стремится  к

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников;

-  ребенок  познает  правила  безопасного  поведения  и  стремится  их

выполнять в повседневной жизни;

- ребенок самостоятелен в самообслуживании.

 Реализация ФОП ДО и Программы воспитания требует от педагога
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знаний  о  методах,  формах,  средствах,  технологиях  организации

самостоятельной деятельности с детьми.

Цель  методической  разработки:  оказание  методической  помощи

педагогам  в  организации  и  проведении  воспитательных  мероприятий  с

детьми дошкольного возраста, направленных на развитие самостоятельности.

Задачи: 

1.  Обосновать  значение  дидактической  игры  как  актуальной  формы

организации деятельности детей дошкольного возраста.

2. Рассмотреть особенности организации дидактической игры.

3.  Уточнить  алгоритм  организации  самостоятельной  игры

дошкольников.

Использование  методической  разработки  будет  способствовать

развитию компетенций педагогов в вопросах организации самостоятельной

деятельности  детей  дошкольного  возраста,  с  учетом  реализации

Образовательной программы ДОО.
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1.  Дидактическая  игра  как  актуальная  форма организации

деятельности детей дошкольного возраста 

Первоначальные проявления самостоятельности рассматриваются

педагогами и психологами (Б.Г.  Ананьев,  Н.М. Аксарина, Р.С.  Буре,  С.М.

Кривина, Е.Н. Герасимова, М.И. Лисина и др.) в младшем дошкольном

возрасте, который согласно мнению А.Н. Леонтьева считается периодом

«первоначального фактического складывания личности».

Последующее формирование самостоятельности в дошкольном

возрасте сопряжено с освоением ребенком различных видов деятельности –

(игровой, учебной, трудовой), в которых он обретает вероятность выражать

собственную позицию субъекта.

Самостоятельность детей происходит с элементами творчества при

настойчивом увеличении значимости роли детского сознания, самооценки и

самоконтроля в осуществлении деятельности.

На формирование различных компонентов самостоятельности

проявляет своеобразное воздействие каждая деятельность. Так, игра

содействует формированию инициативы и активности (С.А. Марутян, Н.Я.

Михайленко, Д.Б. Эльконин), в трудовой деятельности заложены

положительные возможности с целью развития целенаправленности и

осознанности действий, упорства в достижении результата (В.И.

Логинова,  М.В. Крулехт, Д.В. Сергеева), в результативных видах

деятельности создаются независимость ребенка от взрослого, стремление и

желание к поиску средств для самовыражения.

В педагогической литературе понятие «самостоятельность»

рассматривается с самых разных позиций. Одни склонны считать

самостоятельным ребенка, способного действовать своими собственными
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силами, умеющего преодолевать посильные препятствия без обращения за

помощью к взрослым. Другие полагают, что самостоятельный - это тот

малыш, который владеет собственной инициативой, творчески относится к

окружающей действительности.

Многочисленные исследования советских педагогов и психологов,

которые посвящены проблеме самостоятельности детей дошкольного

возраста в их трудовой и игровой деятельности, в повседневном поведении,

дают возможность более точно определить несколько признаков

самостоятельности ребенка. 

Самостоятельность ребенка не имеет ничего общего с его

поведением. Руководящая роль и требования взрослого всегда стоят за

самостоятельностью ребенка. Вынужденный постоянно находиться в

подчинении требованиям взрослых, ребенок начинает ориентироваться на

них как на определенные и общепризнанные нормы поведения. Только на

основе соответствующих привычек, которые выработаны, т. е. стереотипов,

которые сложились и отвечают требованиям старших, может быть воспитана

настоящая самостоятельность.  В случае,  если привычки не сформированы,

данная ребенку самостоятельность ведет к обыденному поведению,

абсолютному нарушению общественных требований.

Уровень самостоятельности детей увеличивается с их развитием, с

возможностями осуществлять непростые физические и умственные действия,

которые возрастают.

Рассмотрим сущность трех ступеней, которые могут быть обозначены в

формировании самостоятельности.

Первая ступень — когда ребенок выполняет действия в обычных

условиях, в которых вырабатывались основные привычки, в отсутствии

напоминания, а также помощи со стороны взрослого.

Вторая ступень—ребенок самостоятельно применяет обыкновенные

способы действия в новых, схожих ситуациях. К примеру, Катя

самостоятельно взяла стул и предложила присесть на него соседке, зашедшей
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к маме. Предлагать стул гостям её учили в детском саду.

На третьей ступени вероятен наиболее далекий перенос. Изученное и

освоенное правило обретает обобщенный характер и становится критерием

для установления ребенком собственного поведения в различных условиях и

обстоятельствах.

Педагог является посредником между миром предметов, миром

культуры и ребенком. Основная роль в том, чтобы сформировать условия для

осуществления возможностей и внутреннего потенциала ребенка. Для этого

педагог образует специально подготовленную среду, в которой ребенок

может выражать себя, действовать самостоятельно в согласованности со

своими нуждами и потребностями, а также уровнем развития. Основное

достижение ребенка, которое приобретается им в обстоятельствах

независимой интенсивной деятельности, - это умение практического

осуществления внутренней необходимости в саморазвитии.

Развитие  данного  умения  совершается  таким образом:  к  пяти-шести

годам ребенок готов к роли старшего в группе: он оказывает помощь и

поддержку малышам и опекает их таким образом,  как в  какое -  то  время

помогали ему и опекали. Он является первым помощником взрослых,

способен заниматься с теми, кто помладше, исполняя роль учителя, может

исполнять сложные задания воспитателя. Это уже новый, более высокий

уровень проявления самостоятельности -  самосознание себя, способность

приходить  на  помощь,  также брать  на  себя  ответственность.  Совершается

развитие внутренней дисциплины, которая базируется на уважении свобод

людей,  пребывающих вокруг,  и  следовании правилам,  которые имеются в

социуме. Ребенок способен к самоконтролю, может регулировать своё

поведение, придерживается правил предметной, игровой, трудовой

деятельности, осуществляет требования взрослых.

Несформированность самостоятельности у детей дошкольного возраста

в последующем является причиной неправильной организации деятельности

детей, ошибок воспитания: постоянное контролирование взрослых,
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преобладание приемов руководства действиями детей, обучение действиям

подражания показу  взрослого. И  наоборот,  воспитание самостоятельности

проходит успешно, когда взрослый побуждает детей к проявлению

инициативы, учит их самостоятельному планированию предстоящей работы,

развивает умение рассказывать о предстоящей работе, выделять ее цель,

результат.

Важным фактором в  развитии самостоятельности является  обучение

детей дошкольного возраста элементарному самоконтролю.

Самоконтроль постигается детьми постепенно: от умения осуществлять

его по достигнутому результату к самоконтролю за способом осуществления

деятельности и на этой основе к самоконтролю за деятельностью.

Самостоятельность формируется по мере взросления детей и

на отдельном возрастном этапе имеет свои особенности. Родителям важно

учитывать это, менять методы воспитания ребенка, уважать его

независимость, поддерживать стремления, поощрять и тактично направлять

его самостоятельные действия. К самостоятельности следует подготавливать.

Таким  образом,  самостоятельность  всегда  подчиняется  требованиям

взрослых и в то же время собственной инициативе ребенка. И

чем осмысленнее изучил ребенок правила поведения, тем обширнее у него

возможности независимо использовать их в новых жизненных условиях.

Подобным способом, авторы отмечают, что самостоятельность - одно

из  ведущих  качеств  личности,  выражающееся  в  мастерстве  установить

определенную цель, упорно достигать её исполнения собственными силами,

серьезно   относиться к своей деятельности, действовать при этом осознанно

и инициативно не только в знакомой обстановке,  но и в  новых условиях,

требующих принятия нестандартных решений.

Таким  образом,  под  самостоятельностью в  исследовании  мы  будем

понимать способность ребенка к независимым действиям, суждениям,

решительность, обладание инициативой.

Самостоятельность проявляется в различных видах деятельности. Она
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поэтапно развивается весь период дошкольного детства.

За самостоятельностью ребенка дошкольного возраста всегда стоят

руководящая роль и требования взрослого. В тоже время, самостоятельность

формируется на основе привычек,  которые выработаны,  т.  е.  стереотипов,

которые сложились и отвечают требованиям старших. Уровень

самостоятельности детей увеличивается с их развитием.
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2. Особенности организации дидактической игры

Игра обладает психологическими, организационно-методическими

преимуществами: имитирует различные виды социальной деятельности,

помогает  ориентироваться  в  различных  жизненных  ситуациях; расширяет

сферу контакта личности; является действенным инструментом углубления

обучения, сотрудничества, социального диалога.

Ценность и значимость игры заключается в том, что она представляет

собой единую деятельность. В игре могут изменяться все формы

человеческой активности: физической и интеллектуальной, творческой и

репродуктивной. В игре формируются мыслительные и психологические

структуры, соответствующие разноплановым задачам: коммуникативным,

оздоровительным, адаптационным, стратегическим.

В дидактической игре содержатся все структурные элементы (части),

характерные для игровой деятельности детей: замысел (задача), содержание,

игровые действия, правила, результат. Но проявляются они в несколько иной

форме  и  обусловлены особой  ролью дидактической  игры в  воспитании  и

обучении  детей  дошкольного  возраста.  Наличие  дидактической  задачи

подчёркивает обучающий характер игры, направленность её содержания на

развитие  познавательной  деятельности  детей.  В  отличие от прямой

постановки задачи на занятиях в дидактической игре она возникает и как

игровая  задача  самого  ребёнка. Важное  значение  дидактической  игры

состоит в том, что она развивает самостоятельность и активность мышления

и речи у  детей. Игровая  задача  иногда  заложена  в  самом названии игры:

"Узнаем,  что  в  чудесном  мешочке",  "Кто  в  каком  домике  живёт"  и  т.п.

Интерес  к  ней,  стремление  выполнить  её  активизируется  игровыми

действиями. Чем они разнообразнее и содержательнее, тем интереснее для

детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи.
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Игровым  действиям  детей  нужно  учить.  Лишь  при  этом  условии  игра

приобретает обучающий характер и становится содержательной. Различен и

объём  игровых  действий.  В  младших  группах  -  это  чаще  всего  одно-два

повторяющихся действия, в старших уже пять-шесть. Одним из элементов

дидактической игры являются правила. Они определяются задачей обучения

и  содержанием  игры  и,  в  свою  очередь,  определяют  характер  и  способ

игровых  действий,  организуют  и  направляют  поведение  детей,

взаимоотношения  между  ними  и  воспитателем.  С  помощью  правил  он

формирует  у  детей  способность  ориентироваться  в изменяющихся

обстоятельствах, умение сдерживать непосредственные желания, проявлять

эмоционально-волевое усилие. В результате этого развивается способность

управлять  своими  действиями,  соотносить  их  с  действиями  других

играющих.

Правила  игры  имеют  обучающий,  организующий  и

дисциплинирующий характер. Обучающие правила помогают раскрыть перед

детьми, что и как нужно делать: они соотносятся с игровыми действиями,

усиливают  их  роль,  уточняют  способ  выполнения;  организующие  -

определяют порядок, последовательность и взаимоотношения детей в игре;

дисциплинирующие - предупреждают о том, чего и почему нельзя делать.

Воспитатель  должен  осторожно  пользоваться  правилами,  не

перегружать ими игру,  применять лишь необходимые из  них.  Введение

многих  правил,  выполнение  их  детьми  по  принуждению  приводит  к

отрицательным результатам. Чрезмерное дисциплинирование снижает у них

интерес  к  игре  и  даже  разрушает  её,  а  иногда  вызывает  хитрые  уловки,

чтобы избежать выполнения правил.

Бывает, что нет необходимости напоминать о правиле или вводить

дополнительное. Достаточно лишь немного изменить игровые действия и

тем самым выправить нарушение.

Правила  игры,  устанавливаемые  воспитателем,  постепенно

усваиваются детьми. Ориентируясь на них, они оценивают правильность
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своих действий и действия товарищей, взаимоотношения в игре.

Результат дидактической игры - показатель уровня достижения детей

в  усвоении знаний,  в  развитии  умственной  деятельности,

взаимоотношений, а не просто выигрыш, полученный любым путём.

Игровые задачи, действия, правила, результат игры взаимосвязаны, и

отсутствие  хотя  бы  одной  из  этих  составных  частей  нарушает  её

целостность, снижает воспитательное воздействие.

Педагогическая ценность дидактических игр.

В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные  задачи,

решение  которых  требует  сосредоточенности,  внимания,  умственного

усилия,  умения  осмыслить  правила,  последовательность  действий,

преодолеть  трудности.  Они  содействуют  развитию  у  дошкольников

ощущений и восприятия, формированию представлений, усвоение знаний.

Эти игры дают возможность обучать детей разнообразным экономным и

рациональным  способам  решения  тех  или  иных  умственных  и

практических  задач.  В  этом  их  развивающая  роль.  Воспитатель  ставит

детей  в  такие  условия,  которые  требуют  от  них  умения  играть  вместе,

регулировать своё поведение, быть справедливым и честным, уступчивым

и требовательным.

Дидактическая  игра  как  одна  из  форм  обучения  проводится  во

время, которое отводится в режиме на непосредственную образовательную

деятельность.  Важно  установить  правильное  соотношение  между  этими

двумя формами обучения, определить их взаимосвязь и место в едином

педагогическом процессе. Дидактические  игры  иногда  предшествуют

непосредственной образовательной деятельности; в таких случаях целью

их является привлечение интереса детей к тому, что будет содержанием

занятия. Игра может чередоваться с занятиями, когда необходимо усилить

самостоятельную  деятельность  детей,  организовать  применение

усвоенного материала в игровой деятельности, подвести итог,  обобщить

изученный материал.

13



Для маленького ребенка игра – это жизнь. В игре формируются основы

социального поведения, нравственные, эстетические, этические принципы

будущей личности. Игра является основным средством физического,

духовного и умственного развития.

Игровая деятельность задается взрослым, который учит малыша

играть, знакомит с общественно сложившимися способами игровых

действий. Осваивая эти действия, ребенок обобщает игровые способы и

переносит их в другие ситуации. Игра ребенка приобретает творческий,

управляемый и согласуемый с другими ее участниками характер. При таком

развитии игровая деятельность максимально выполняет свои функции.

Игра является основной формой организации детской деятельности.

Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса воспитания,

максимально удовлетворяют потребности ребенка в самостоятельности –

речевой и поведенческой (движения, действия и т.д.).

Игра сложный социокультурный феномен, неотъемлемая часть жизни

человека от рождения до последних дней.

Игра – это форма деятельности в условных ситуациях, направленная на

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально

закрепленных способах осуществления предметных действий,  в  предметах

науки и культуры.

Игра имеет очень широкий диапазон применения: форма организации

жизни и деятельности детей; средство всестороннего гармоничного развития

личности; метод или прием обучения; способ изменения положения ребенка

в детском обществе, преодоления его познавательного и эмоционального

эгоцентризма; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения.

Знание различных видов игр, технологии проведения позволяет

использовать все ее функции: воспитательную, развивающую, обучающую,

организаторскую, коррекционную.

Существует несколько классификаций игр. Общепринятым является их
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деление на творческие, возникающие по инициативе детей, и игры с

правилами, организуемые взрослым.

Творческие игры делятся на несколько видов в зависимости от

сложности игровых действий, принятия детьми определенной роли и

наличия сюжета.

Сюжетно-ролевая игра – вид игровой деятельности, направленной на

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально

закрепленных способах осуществления предметных действий.

Дети активно используют  игрушки в процессе игры.  Роль игрушки

универсальна и многофункциональна. Она выполняет роль, во-первых, как

средство психического формирования ребенка, во-вторых, как способ

подготовки его к жизни в нынешней концепции отношений в обществе, в -

третьих, как предмет, который служит для развлечений и забавы.

К творческим играм также можно отнести игры-экспериментирования

(с водой, песком, глиной, снегом) и игры с животными, инициаторами

которых становятся сами дети.

Игра является важным средством развития личностных качеств

ребенка: самостоятельности, активности, инициативности. Она развивает

изобретательность, воображение, творческие способности, дает малышу

возможность проявить фантазию.

В процессе игры формируются навыки общения, умения понимать

чувства и состояния других людей, сопереживать им, поэтому игра является

важным фактором социального развития детей.

Рассматривая особенности игровой деятельности, В.А. Лутовинова

выделяет следующие этапы игровой деятельности: ознакомительная игра с

предметом (действия-манипуляции, осуществляемые в процессе

обследования  предметов,  а  затем  ориентировочные  действия –  операции);

отобразительная игра (выявление специфических свойств предмета,

достижение при помощи предмета определенного результата); сюжетно-

отобразительная игра (действия ребенка имитируют в условной форме
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использование предмета по назначению); образно-ролевая игра

(перевоплощение ребенка в образы предметов, животных, героев); сюжетно-

ролевая и режиссерская игра, формирующиеся в дошкольный период.

Д. Б. Эльконин подчеркнул и обрисовал в ее развитии четыре уровня.

Первый уровень:

1) действия с определенными предметами, имеющие направление на

соучастника игры.

2) сами роли определяются  действием.  Ролям не  дают название,  и

дети в  игре  не  применяют  друг  относительно  друга  настоящие

взаимоотношения, которые существуют среди взрослых или между взрослым

и ребенком;

3) действия имеют в своем составе череду повторяющихся операций,

к примеру,  кормление  с  переходом  от  одного  блюда  к  иному.  Помимо

данного действия,  ровным  счетом  ничего  не  совершается:  ребенок  не

проигрывает процесс мытья рук или посуды, приготовление пищи.

Второй уровень:

1) основное содержание игры – это действие с  предметом.  Однако

тут на первый план выступает соотношение игрового действия настоящему;

2) роли детьми называются, и планируется распределение функций.

Осуществление роли обуславливается реализацией действий, сопряженных с

этой ролью;

3) логика действий обуславливается их последовательностью в

настоящей действительности. Расширяется число действий.

Третий уровень:

1) основное содержание игры -  осуществление действий,

которые вытекают из роли.

2) роли ясно  очерчены  и выделены.  Им  назначается  название до

игры, также они устанавливают  и указывают направление поведению

ребенка;

3) логика и характер действий формируются присвоенной себе
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ролью. Действия становятся многообразнее: приготовление пищи,

кормление, мытье рук, укладывание спать, чтение книги и т. д. Наличествует

специфическая речь: ребенок вживается в роль и свою речь формирует так,

как требуется согласно роли. В некоторых случаях в процессе игры могут

выразиться отношения между детьми, которые реально существуют:

начинают обзываться, браниться, дразниться и т. д.;

4) опротестовывается несоблюдение логики. Данный факт

определяется в том, что один ребенок произносит другому: «Так не бывает».

Формируются правила поведения, которым дети обязаны подчиняться.

Несоответствие исполнения действий замечается со стороны, это

порождает у ребенка огорчение, он стремиться исправить ошибку, а также

отыскать ей оправдание.

Четвертый уровень:

1) основное содержание - осуществление действий, которые связаны

с отношением к другим людям, чьи роли выполняют другие дети;

2) роли понятно выделены и очерчены. Во время игры ребенок

руководствуется  определенной линией поведения.  Ролевые функции детей

взаимосвязаны. Речь имеет отчетливо ролевой характер;

3) действия происходят в последовательности, отчетливо

воссоздающей настоящую логику в реальности. Они разнообразны и

отображают богатство действий лица, которое изображает ребенок;

4) нарушение  логики  правил  и  действий  отвергается.  Ребенок  не

желает преступать  свод  правил,  поясняя  это  тем,  что  таким  образом  все

происходит на самом деле, а кроме того рациональностью правил.

Главным видом деятельности детей дошкольного возраста является

игра.  В  игре  дети  приобретают  новые  знания  об  окружающем  мире,

уточняют приобретенные ими представления и улучшают свои

взаимоотношения со сверстниками. Игра дает возможность детям управлять

своим поведением, принимать новые практические важные решения.

Выполнение роли в игре для ребенка очень важный факт. Ведь именно играя
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роль, он берет на себя функции взрослого человека, что пополняет его

социальный опыт. Игровые действия значимы для ребенка и носят

изобразительный характер, поскольку в действиях он учится

преобразовывать действительность.

В игре ребенок осуществляет перенос значений с одного предмета на

другой. Он моделирует воображаемую ситуацию и учится оперировать

разными предметами, додумывая» их роль в игре. Вместо сабли — палка,

похожая по своему абрису на саблю. Вместо лошади, швабра, поскольку

имеет «лохматую» часть, похожую на гриву.

В игре обязательно нужен товарищ, иначе она теряет свою

привлекательность. В игре зарождается смысл действий одного играющего

для другого играющего.

Правила в игре очень важны, поскольку ребенок получает

удовольствие от правильности своих действий.

Дидактическая  игра  накапливает  появление  элементов  труда  в

деятельности ребенка,  поскольку  сюжет  требует  определенных  трудовых

усилий. Именно она выполняет главную роль в подготовке дошкольника к

овладению социальным опытом.

Таким образом игровая деятельность имеет важное значение в процессе

развития ребенка. Игровая деятельность имеет свои особенности.

Такие как:

1. Свободная деятельность. Проявлением свободы

является удовольствие.

2. Временное действие

3. Игровое пространство. У игры есть определенное место действия

4. Эмоциональное и волевое напряжение

5. Свои правила. Правила имеют силу внутри

ограниченного временем и пространством игрового мира.

6. Таинственность игры

7. Явление «заигрывания». Если игра продолжается долго,
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то прервать ее трудно.

8. Игровые ассоциации

В игровой деятельности определяют 4 уровня  развития

самостоятельности.

Первый уровень:

1) действия с определенными предметами, направленные

на соучастника игры.

2) роли определяются действием. Роли не называются, и дети в игре

не используют друг относительно

3) действия состоят из повторяющихся операций .

Второй уровень:

1) основное содержание игры – действие с предметом.

2) роли детьми называются, и намечается разделение функций.

3) логика действий определяется их последовательностью. 

Третий уровень:

1) основное содержание игры – выполнение вытекающих из роли

действий.

2) роли конкретно выделены и очерчены.

3) логика и характер действий определяются взятой на себя ролью.

4) опротестовывается несоблюдение логики. 

Четвертый уровень:

1) основное содержание

2) роли ясно очерчены и выделены.

3) действия направлены в последовательности, четко воссоздающей

реальную логику.

4) нарушение логики правил и действий отвергается.

Таким образом, можно отметить, что игра является важным средством

в развитии ребенка дошкольного возраста. Игра является основной формой

организации деятельности. В игре используются различные функции, такие

как: воспитательная, развивающая, обучающая, коррекционная,
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организационная. Подразделяются игры на творческие и игры с правилами.

Также  дети  используют  игрушки  во  время  игры  и  она  выполняет

главную роль. Игра развивает творческие способности и в процессе игры

формируются навыки общения. Для многих игр нужен товарищ, чтобы был

смысл действий. Для ребенка очень важны правила в игре, так как он

получает удовольствие от правильности действий.
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3. Алгоритм организации самостоятельной игры дошкольников

При формировании самостоятельности дошкольников, обеспечивая

руководство игрой, воспитатель может следовать следующим

рекомендациям:

- выявлять любимые детьми игры и сопровождать их, позволяя

развивать ранее придуманный сюжет,

- регулярно привносить в группу новые игры, новые предметы-

заменители, обыгрывая их появление,

- предлагая игру, учитывать реакцию детей и не пытаться навязать

игру с точки зрения ее полезности, к которой дети остаются равнодушными,

- ярко выражать эмоции во время игры, сопереживать участникам

игрового действия, разделять с ними радость,

- максимально использовать диагностические возможности игры,

организовывать наблюдение за детьми в ходе игрового действия,

- отказаться от назидательного тона и наказаний в отношении детей,

нарушивших правила игры, включить их в беседу с целью анализа

сложившейся ситуации и продуцирования дальнейшего правильного

поведения.

Важно вовлекать в игровую деятельность детей их родителей. Они

могут стать не только наблюдателями, но и активными организаторами игр,

помогая детям в  изготовлении костюмов и атрибутов,  разучивая с  детьми

диалоги, проигрывая с детьми отдельные ситуации, подбирая музыку и

декорации. Взаимодействие воспитателя и родителей в процессе подготовки

к игре способствует росту ее эффективности.

Научные  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  в  условиях

оптимального  воспитания  и  обучения  дети  могут  достичь  определенного

уровня развития самостоятельности в разных видах деятельности: игровой,

коммуникативной,  двигательной,  познавательно  –  исследовательской,

продуктивной, трудовой, музыкальной. Самостоятельная деятельность детей
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– одна из основных моделей организации образовательного процесса детей

дошкольного возраста:

1) свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной

педагогами  развивающей  предметно-пространственной  образовательной

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам

и  позволяющая  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или  действовать

индивидуально;

2) организованная  воспитателем  деятельность  воспитанников,

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей.

Схема  развития  любого  вида  деятельности  такова:  сначала  она

осуществляется  совместной  деятельностью  с  взрослыми,  затем  –  в

совместной  деятельности  со  сверстниками  и,  наконец,  становится

самостоятельной деятельностью ребенка.  При этом особая  роль  отводится

воспитателю.

В наше время детей окружает множество различных игр и игрушек в

детском  саду,  дома.  Одним  из  видов  игровой  деятельности  является

дидактическая игра, позволяющая шире приобщить детей к текущей жизни в

доступных  им  формах  интеллектуальной  и  активной  практической

деятельности, нравственных и эстетических переживаний. Игра пронизывает

всю жизнь ребенка, она способствует физическому и духовному здоровью,

является  источником  обширной  информации,  методом  обучения  и

воспитания ребят. С ее помощь создаются условия для развития творческих

способностей,  всестороннего  развития  ребенка.  Существует  прямая  связь

между  эмоциональным состоянием  ребенка  и  интенсивностью протекания

его психических процессов: мышления, речи, внимания, памяти. Одним из

видов  игровой  деятельности  является  дидактическая  игра,  позволяющая

шире  приобщить  детей  к  текущей  жизни  в  доступных  им  формах

интеллектуальной и активной практической деятельности,  нравственных и

эстетических  переживаний.  Дидактическая  игра  приобретает  всё  большее

значение. Игра в целом, и познавательная дидактическая игра в особенности,
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обеспечивает благоприятные условия для решения педагогических задач с

учётом возможностей детей дошкольного возраста. Дидактическая игра-игра

познавательная,  направленная на расширение, углубление, систематизацию

представлений  детей  об  окружающем,  воспитание  познавательных

интересов, развитие познавательных способностей. Она представляет собой

многоплановое,  сложное педагогическое явление.  Она является и игровым

методом  обучения  детей  дошкольного  возраста,  и  формой  обучения,  и

самостоятельной игровой  деятельностью,  и  средством  всестороннего

воспитания  личности  ребёнка.  Основу  дидактической  игры  составляет

органическая взаимосвязь деятельности и интересного усвоения знаний.

Как  форма  обучения  детей  содержит  два  начала:  непосредственно

образовательная деятельность  (познавательное)  и  игровое (занимательное).

Воспитатель одновременно является и учителем, и участником игры. Он учит

и играет, а дети, играя, учатся.

Самостоятельная  игровая  деятельность  основана  на  осознанности

процесса. Самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь в том

случае, если дети проявляют интерес к игре, её правилам и действиям, если

эти правила ими усвоены. Задача воспитателя заключается в том, чтобы дети

самостоятельно  играли,  чтобы  у них  такие  игры  были  всегда  в  запасе

(«Краски»),  чтобы  они  сами  могли  организовывать их, быть не только

участниками и болельщиками, но и справедливыми судьями.

Дидактическая  задача.  Один  из  основных  элементов  игры  –

дидактическая  задача,  которая  определяется  целью  обучающего  и

воспитательного  воздействия.  Наличие  дидактической  задачи  или

нескольких задач подчёркивает обучающий характер игры, направленность

обучающего содержания на процессы познавательной деятельности детей.

Определяя дидактическую задачу, надо, прежде всего, иметь в ввиду,

какие знания, представления детей о природе, об окружающих предметах, о

социальных  явлениях  должны  усваиваться,  закрепляться  детьми,  какие

умственные операции в связи с этим должны развиваться.  Какие качества
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личности  детей  можно  формировать  средствами  данной  игры  (честность,

скромность,  наблюдательность,  настойчивость  в  достижении поставленной

цели, активность, самостоятельность).

В каждой дидактической игре  своя  обучающая задача,  что  отличает

одну  игру  от  другой.  При  определении  дидактической  задачи  следует

избегать  повторений  в  её  содержании,  трафаретных  фраз  («воспитывать

внимание, память, мышление»). Как правило, эти задачи решаются в каждой

игре, но в одних играх надо больше внимания уделять, например, развитию

памяти, в других - внимания, в третьих - мышления. Воспитатель должен

заранее это хорошо знать и соответственно определять.

Таким образом, при формировании самостоятельности в игре должна

соблюдаться четкая последовательность. Когда ребенок учится чему-то

новому, то должно быть сотрудничество со взрослым. Формирование

самостоятельности – долговременный процесс и родители в нем играют

наиважнейшую роль.  Взаимодействие воспитателя и родителей в процессе

подготовки к игре способствует росту ее эффективности.

Постепенно самостоятельность  репродуктивного характера  сменяется

на самостоятельность с элементами творчества, повышается уровень

самоконтроля,  самооценки  ребенка  в  процессе  осуществляемого  им  вида

деятельности.  

Для успешной реализации самостоятельной деятельности детей

требуется предметно-пространственная среда.

Дети, которые проявляют инициативу, и самостоятельность во всех

видах деятельности наиболее коммуникабельны, творчески развиты, имеют

свою точку зрения. Поэтому необходимо стимулировать развитие

самостоятельности и инициативности, каждый раз стараться раскрывать

перед детьми новые возможности, показывая рост их достижений, связывая

растущую самостоятельность  и  инициативность  с  успешной  перспективой

обучения в школе.
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Показатели самостоятельности, по которым отслеживается уровень

самостоятельности детей:

- организация деятельности и поступков без посторонней помощи;

- выполнение решений без напоминаний;

- умение отстоять свое мнение, без проявления упрямства;

- умение самому найти себе занятие и организовать свою

деятельность;

- способность к проявлению инициативы и творчества в решении

возникающих задач.

Дополнительным методом может быть составление индивидуального

профиля самостоятельности ребенка. Утверждения в данном профиле

соотносятся с критериями наблюдения за деятельностью детей, что позволяет

уточнить данные наблюдения, выделить особенности самостоятельности

ребенка, требующие внимание со стороны родителей.

Критерии наблюдения:

- у ребенка есть выраженные интересы;

- ребенок может занять себя;

- старается получить желаемый результат;

- старается преодолеть трудности без помощи;

- следит за порядком.
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4. Примеры организации самостоятельной деятельности детей с

помощью создания дидактической игры.

1. Игра «Одинаковые картинки»

Алгоритм:

1. Рассмотрите картинку. Что вы заметили?

Даем  время  и  возможность  заметить  закономерность  –  наличие  парных

картинок, размещенных в разных местах игрового поля, наличие двух полей

для правой и левой руки.

2. Озвучивание правил.

Нужно показать одинаковые картинки левой и правой рукой одновременно.

3. Игровые действия по апробации игры.

4. Подбор парных картинок для новой игры.

Детям  предлагается  обсудить  варианты  решения  проблемы,  оказывается

помощь  в  нахождении  картинок  (можно  использовать  каталоги,

распечатанные заготовки)

5. Создание игрового поля с новыми картинками.

6. Игровые действия по апробации игры.

7. Подбор парных картинок для новой игры.

8. Создание игрового поля с новыми картинками.

9. Игровые действия по апробации игры.
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2. Игра «Цветные перчатки»

Алгоритм:

1. Рассмотрите картинку. Что вы заметили?

Даем  время  и  возможность  заметить  закономерность  –  наличие

соответствующих цветов  на  перчатках  и  игровом поле,  размещенных в

разных местах  игрового  поля,  наличие  двух  полей  для  правой  и  левой

руки.

2. Озвучивание правил.

Нужно  прошагать  по  кругам,  соответствующими  пальцами  на

картинке левой и правой рукой по очереди, а затем одновременно.

3. Игровые действия по апробации игры.

4. Подбор картинок для новой игры.

Детям  предлагается  обсудить  варианты  решения  проблемы,

оказывается  помощь  в  нахождении  картинок  (можно  использовать

распечатанные заготовки, вырезать или нарисовать самостоятельно)

5. Создание игрового поля с новыми картинками.

6. Игровые действия по апробации игры.

7. Подбор парных картинок для новой игры.

8. Создание игрового поля с новыми картинками.

9. Игровые действия по апробации игры.
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3. Игра «Квадратные заплатки»

Алгоритм:

1. Рассмотрите картинку. Что вы заметили?

Даем  время  и  возможность  заметить  закономерность  –  наличие

соответствующих  цветов  на  квадратах-заплатках  и  игровом  поле,

размещенных в разных местах игрового поля.

2. Озвучивание правил.

Нужно найти соответствующие квадраты-заплатки.

3. Игровые действия по апробации игры.

4. Подбор картинок для новой игры.

Детям  предлагается  обсудить  варианты  решения  проблемы,  оказывается

помощь  в  нахождении  картинок  (можно  использовать  распечатанные

заготовки, вырезать или нарисовать самостоятельно)

5. Создание игрового поля с новыми картинками.

6. Игровые действия по апробации игры.

7. Подбор парных картинок для новой игры.

8. Создание игрового поля с новыми картинками.

9. Игровые действия по апробации игры.
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4. Игра «Круглые заплатки»

Алгоритм:

1. Рассмотрите картинку. Что вы заметили?

Даем  время  и  возможность  заметить  закономерность  –  наличие

соответствующих  цветов  на  кругах-заплатках  и  игровом  поле,

размещенных в разных местах игрового поля.

2. Озвучивание правил.

Нужно найти соответствующие круги-заплатки.

3. Игровые действия по апробации игры.

4. Подбор картинок для новой игры.

5. Детям  предлагается  обсудить  варианты  решения  проблемы,

оказывается  помощь  в  нахождении  картинок  (можно  использовать

распечатанные заготовки, вырезать или нарисовать самостоятельно)

6. Создание игрового поля с новыми картинками.

7. Игровые действия по апробации игры.

8. Подбор парных картинок для новой игры.

9. Создание игрового поля с новыми картинками.

10.Игровые действия по апробации игры.
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5. Игра «Руки вверх»

Алгоритм:

1. Рассмотрите картинку. Что вы заметили?

Даем  время  и  возможность  заметить  закономерность  –  наличие

соответствующих букв  игровом поле  (Л-левая  рука,  П-правая  рука,  О-обе

руки вверх),  размещенных в разных местах игрового поля.  Цвет не имеет

закономерности размещения.

2. Озвучивание правил.

Нужно назвать цвет круга и поднять соответствующую руку вверх (Л-

левая рука, П-правая рука, О-обе руки вверх).

3. Игровые действия по апробации игры.

4. Подбор картинок для новой игры.

5. Детям  предлагается  обсудить  варианты  решения  проблемы,

оказывается  помощь  в  создании  картинок  (можно  использовать

распечатанные заготовки, вырезать или нарисовать самостоятельно)

6. Создание игрового поля с новыми картинками.

7. Игровые действия по апробации игры.

8. Подбор парных картинок для новой игры.

9. Создание игрового поля с новыми картинками.

10. Игровые действия по апробации игры.
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6. Игра «Маскировка»

Алгоритм:

1. Рассмотрите картинку. Что вы заметили?

Даем  время  и  возможность  заметить  закономерность  –  наличие

повторяющихся  животных  одинаковым  цветом  на  игровом  поле,

размещенных в разных местах игрового поля.

2. Озвучивание правил.

Нужно  посчитать  количество  каждого  вида  животных  и  написать  в

соответствующем квадрате справа игрового поля.

3. Игровые действия по апробации игры.

4. Подбор картинок для новой игры.

Детям  предлагается  обсудить  варианты  решения  проблемы,

оказывается  помощь  в  нахождении  картинок  (можно  использовать

распечатанные  заготовки,  вырезать  или  нарисовать  самостоятельно  с

помощью трафаретов)

5. Создание игрового поля с новыми картинками.

6. Игровые действия по апробации игры.

7. Подбор парных картинок для новой игры.

8. Создание игрового поля с новыми картинками.

9. Игровые действия по апробации игры.
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7. Игра «Жестовый разговор»

Алгоритм:

1. Рассмотрите картинку. Что вы заметили?

Даем  время  и  возможность  заметить  закономерность  –  жесты

ограничены рядами, выполняются двумя руками одновременно, зеркально.

2. Озвучивание правил.

Нужно  повторить  каждый  жест,  каждого  ряда.  Можно  по  очереди  с

другом, проверяя и поддерживая друг друга.

3. Игровые действия по апробации игры.

4. Подбор картинок для новой игры.

Детям  предлагается  обсудить  варианты  решения  проблемы,

оказывается  помощь  в  нахождении  картинок  (можно  использовать

распечатанные  заготовки,  вырезать  или  нарисовать  самостоятельно  с

помощью обведения ладошек)

5. Создание игрового поля с новыми картинками.

6. Игровые действия по апробации игры.

7. Подбор парных картинок для новой игры.

8. Создание игрового поля с новыми картинками.

9. Игровые действия по апробации игры.
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8. Игра «Придумай маршрут»

Алгоритм:

1. Рассмотрите картинку. Что вы заметили?

Даем время и возможность заметить закономерность – два игровых

поля. Одно поле – образец, другое – задание на выполнение. Нарисован

маршрут.

2. Озвучивание правил.

Нужно  повторить  маршрут  по  образцу.  Можно  по  очереди  с  другом,

проверяя и поддерживая друг друга.

3. Игровые действия по апробации игры.

4. Подбор картинок для новой игры.

Детям  предлагается  обсудить  варианты  решения  проблемы,

оказывается  помощь  в  создании  картинок  (можно  использовать

распечатанные  заготовки,  вырезать  или  нарисовать  самостоятельно  с

помощью трафаретов)

5. Создание игрового поля с новыми картинками.

6. Игровые действия по апробации игры.

7. Подбор парных картинок для новой игры.

8. Создание игрового поля с новыми картинками.

9. Игровые действия по апробации игры.
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9. Игра  «Сделай  лабиринт  по  образцу:  проведи  линии  от  цифр

слева на право»

Алгоритм:

1. Рассмотрите картинку. Что вы заметили?

Даем время и возможность заметить закономерность – два игровых

поля. Одно поле – образец, другое – задание на выполнение. Нарисован

маршрут.

2. Озвучивание правил.

Нужно  повторить  маршрут  по  образцу.  Можно  по  очереди  с  другом,

проверяя и поддерживая друг друга.

3. Игровые действия по апробации игры.

4. Подбор картинок для новой игры.

Детям  предлагается  обсудить  варианты  решения  проблемы,

оказывается  помощь  в  создании  картинок  (можно  использовать

распечатанные  заготовки,  вырезать  или  нарисовать  самостоятельно  с

помощью трафаретов)

5. Создание игрового поля с новыми картинками.

6. Игровые действия по апробации игры.

7. Подбор парных картинок для новой игры.

8. Создание игрового поля с новыми картинками.

9. Игровые действия по апробации игры.
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10. Игра «Сделай узор по образцу»
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Алгоритм:

1. Рассмотрите картинку. Что вы заметили?

Даем время и возможность заметить закономерность – два игровых

поля. Одно поле – образец, другое – задание на выполнение. Нарисован

узор.

2. Озвучивание правил.

Нужно повторить узор по образцу. Можно по очереди с другом, проверяя

и поддерживая друг друга.

3. Игровые действия по апробации игры.

4. Подбор узора для новой игры.

Детям  предлагается  обсудить  варианты  решения  проблемы,

оказывается помощь в создании узора (можно использовать распечатанные

заготовки,  вырезать  или  нарисовать  самостоятельно  с  помощью

трафаретов)

5. Создание игрового поля с новыми узорами.

6. Игровые действия по апробации игры.

7. Подбор парных узоров для новой игры.

8. Создание игрового поля с новыми узорами.

9. Игровые действия по апробации игры.
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11. Игра «Сделай зарядку по заданию»
45



Алгоритм:

1. Рассмотрите картинку. Что вы заметили?

Нарисована схема.

2. Озвучивание правил.

Нужно  повторить  схему  по  образцу.  Можно  по  очереди  с  другом,

проверяя и поддерживая друг друга.

3. Игровые действия по апробации игры.

4. Подбор и составление новых схем  для проведения упражнений.

Детям  предлагается  обсудить  варианты  решения  проблемы,

оказывается  помощь  в  создании  схемы  (можно  использовать

распечатанные  заготовки,  вырезать  или  нарисовать  самостоятельно  с

помощью трафаретов)

5. Создание игрового поля с новыми схемами.

6. Игровые действия по апробации игры.

7. Подбор парных узоров для новой игры.

8. Создание игрового поля с новыми узорами.

9. Игровые действия по апробации игры.
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12. Игра «Гоночный трек»

Алгоритм:

1. Рассмотрите картинку. Что вы заметили?

Нарисована схема гоночного трека.

2. Озвучивание правил.

Нужно  повторить  схему  по  образцу.  Можно  по  очереди  с  другом,

проверяя и поддерживая друг друга.

3. Игровые действия по апробации игры.

4. Подбор и составление новых схем для проведения упражнений.

Детям  предлагается  обсудить  варианты  решения  проблемы,

оказывается  помощь  в  создании  схемы  (можно  использовать

распечатанные  заготовки,  вырезать  или  нарисовать  самостоятельно  с

помощью трафаретов), сделать гоночный трек из полосок цветной бумаги,

устроить соревнование машинок, провести карандашом путь.

5. Создание игрового поля с новыми схемами.

6. Игровые действия по апробации игры.

7. Создание новых игровых полей с новыми схемами движения.

8. Игровые действия по апробации игры.
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13. Игра «Сделай узор по образцу и раскрась»

Алгоритм:

1. Рассмотрите картинку. Что вы заметили?

Даем время и возможность заметить закономерность – два игровых

поля. Одно поле – образец, другое – задание на выполнение. Нарисован

узор.

2. Озвучивание правил.

Приготовьте задание по образцу, его нужно повторить, можно по очереди

с другом, проверяя и поддерживая друг друга, выбрать цвет, которым можно

раскрашивать. Раскрасьте рисунок внизу в соответствии с рисунком сверху.

3. Игровые действия по апробации игры.

4. Подбор узора для новой игры.

Детям  предлагается  обсудить  варианты  решения  проблемы,

оказывается помощь в создании узора (можно использовать распечатанные

заготовки,  вырезать  или  нарисовать  самостоятельно  с  помощью

трафаретов)

5. Создание игрового поля с новыми узорами.

6. Игровые действия по апробации игры.

7. Подбор парных узоров для новой игры.

8. Создание игрового поля с новыми узорами.

9. Игровые действия по апробации игры.
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14. Игра «Чего не хватает?»

Алгоритм:

1. Рассмотрите картинку. Что вы заметили?

Даем время и возможность заметить закономерность – в образце рисунка

не хватает деталей. 

Озвучивание правил.

Приготовьте задание по образцу, его нужно повторить, можно по очереди

с другом, проверяя и поддерживая друг друга, выбрать цвет, которым можно

раскрашивать. Дорисовать рисунок, можно раскрасить. 

              Игровые действия по апробации игры.

2. Подбор рисунков для новой игры.

Детям  предлагается  обсудить  варианты  решения  проблемы,

оказывается  помощь  в  дорисовывании  рисунка  (можно  использовать

распечатанные  заготовки,  вырезать  или  нарисовать  самостоятельно  с

помощью трафаретов)

3. Создание игрового поля с новыми рисунками.

4. Игровые действия по апробации игры.

5. Подбор парных узоров для новой игры.

6. Создание игрового поля с новыми рисунками.

7. Игровые действия по апробации игры.

Образец для задания: дорисуй, чего не хватает.
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М. В. Кулибаба, А. Е. Чаленко  
МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 171 “Алые паруса”», 

Краснодар 
 

ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ  

ДОШКОЛЬНИКА, ЕГО ВОСПИТАНИЕ  

И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
 

Аннотация. В cтатье описываются возрастные показатели лич-

ностного развития дошкольника, характеризуются особенности социа-

лизации в аспекте социально-коммуникативного развития в условиях 

детского сада. Приведены примеры направлений нравственного, соци-

ального развития дошкольника в соответствии с возрастом. В содер-

жании статьи поднимается проблема воспитанности, формирования 

чувства коллективизма, навыков и безопасности общения со взрослы-

ми и сверстниками. 

Ключевые слова: личностное развитие, социализация, дошколь-

ник, детский сад, социально-коммуникативное развитие.  
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Социализация – процесс, играющий огромную роль, как в 

жизни общества, так и в жизни личности. От успеха социализа-

ции зависит насколько личность, усвоив сформированные в 

данной культуре ценности, нормы поведения, наладив взаимо-

действие с партнерами, сумеет реализовать свои способности, 

задатки, жить в социальном отношении комфортно и благопо-

лучно. Социализация включает в себя как овладение первичны-

ми представлениями, связанными с природными объектами, так 

и формирование ценностей, идеалов, норм и принципов соци-

ального поведения. 

Детский сад, как институт воспитания, является микро-

фактором в процессе социализации личности ребёнка, наравне с 

семьей он создаёт микросоциум. Средствами социализации и 

воспитания в детском саду будут являться методы психологиче-

ского воздействия в группе сверстников, а также последова-

тельное приобщение ребёнка к многочисленным видам отноше-

ний в различных сферах его жизни: общении, познании, 

творчестве. Социальное развитие ребенка – это процесс усвое-

ния и активного воспроизводства индивидом социального опы-

та, отражение системы социальных связей и отношений в его 

собственном опыте [1, c. 241].  

Социально-коммуникативное развитие предполагает ак-

тивное участие самого дошкольника в освоении культуры отно-

шений, в формировании определенных социальных норм, ролей и 

функций, приобретении знаний, необходимых для их успешной 

реализации. Культурный опыт человечества никак не может быть 

воспринят и усвоен ребенком без помощи взрослых – носителей 

этого опыта. Только непосредственное взаимодействие с взрос-

лыми, в ходе общения и взаимодействия с ними ребенок откры-

вает для себя социальный мир (социализируется). Задача родите-

лей и педагогов – воспитывать у ребенка культуру общения. 

Культура общения предполагает выполнение ребенком норм в 

общении с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении 

и доброжелательности, с использованием соответствующего воз-

расту ребёнка словарного запаса и норм обращения, а также веж-

ливое поведение в общественных местах, быту, что говорит о 

воспитании и социализации дошкольника [2, c. 234]. 
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Личностное развитие дошкольника происходит на фоне 

развития самосознания, оно формируется благодаря интенсивно-

му интеллектуальному и личностному развитию дошкольника.  

К концу дошкольного возраста складывается правильная диф-

ференцированная самооценка, самокритичность.  

В 3 года ребенок отделяет себя от взрослого, заявляет о 

себе, о своих качествах. В 4–5 лет слушает мнения других лю-

дей, оценивает себя на основе оценок старших и своего отноше-

ния к оценкам; стремится действовать в соответствии со своим 

полом. В 5–6 лет оценка становится меркой норм поведения, 

оценивается на основе принятых норм поведения. Ребенок луч-

ше оценивает других, чем себя. В 7 лет ребенок старается оце-

нивать себя более правильно. Происходит развитие произволь-

ности всех процессов – один из важнейших моментов 

психического развития. Волевое поведение дошкольника во 

многом обусловлено усвоением нравственных установок и эти-

ческих норм. Капризы, упрямство и негативизм в кризисные пе-

риоды развития не свидетельствуют о слабом развитии воли.  

В этом возрасте для детей характерна изменчивость проявления 

темперамента, созревание свойств нервной системы, тип темпе-

рамента влияет на поведение в различных видах деятельности. 

Развиваются у старшего дошкольника базовые качества лично-

сти, происходит формирование личностных качеств под влияни-

ем самосознания, на развитие характера влияет подражание.  

В различных видах деятельности интенсивно развиваются спо-

собности, в деятельности проявляется одаренность. Формирует-

ся креативность как базисная характеристика [3, c. 93]. 

Новообразования в дошкольном возрасте: начало развития 
произвольности; способность к обобщению переживаний; нрав-
ственное развитие; способность к перцептивному моделирова-
нию; социализированная речь; развитие наглядно-образного и 
появление словесно-логического мышления; появление «внут-
реннего мира». Для решения проблемы существуют основные 
принципы организации процесса социального воспитания до-
школьника. Индивидуальная помощь в ликвидации конфликт-
ных и критических ситуаций в социальном взаимодействии 
личности, ценностном становлении ее жизненных отношений; 
воспитание в ребёнке способностей и потребностей открывать и 
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творить самого себя в основных формах человеческой деятель-
ности; развитие способности познавать себя в единстве с миром, 
в диалоге с ним; развитие способности самоопределения, само-
актуализации на основе воспроизведения, освоения, присвоения 
культурного опыта саморазвития; становление потребности и 
способности общения с миром на основе гуманистических цен-
ностей и идеалов, прав свободного ребёнка [4, c. 327]. 

Личностное развитие дошкольника представляет собой 
последовательный, многоаспектный процесс и результат социа-
лизации-индивидуализации, в ходе которого осуществляется 
приобщение ребёнка «к всеобщему социальному» и постоянное 
открытие, утверждение себя как субъекта социальной культуры. 
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ногие думают, что вся жизнь ребёнка в 
первые годы заключается в том, что он 

ест, спит, бегает без толку, забавляется. Это 
неверно. Дитя человеческое тем отличается 
от любого, даже самого смышлёного живот-
ного детёныша, что оно очень рано начинает 
пытливо вглядываться во всё его окружаю-
щее, прислушиваться. Оно рано начинает 
задумываться, задавать вопросы, требовать 
ответа или самому давать себе незатейливые 
ответы. Вокруг ребёнка идёт жизнь взрослых 
с её суетой, сменой радости и печали, с её 
трудом, заботами, успехами, неудачами. Эта 
жизнь в большей своей части непонятна ре-
бёнку, недоступна ему. А между тем и ребё-
нок, как взрослый, стремится жить разнооб-
разной жизнью, многое перечувствовать, 
многое самому пережить, обо многом ду-
мать. И он не только стремится, но и может 
жить такой разнообразной жизнью. И только 
такая жизнь полна для ребёнка, интересна, 
доставляет ему счастье, создаёт в нём ра-
достное чувство наслаждения жизнью. 

Но что же нужно ребёнку для того, чтобы 
он мог жить яркой, радостной, разнообраз-
ной жизнью? Что может пробудить дрем-

лющие уже в ребёнке различные чувства, 
дать толчок его мыслям, наполнить всё его 
существование приятным, увлекательным 
содержанием? Ответ ясен – игрушка. Игруш-
ка даёт ребёнку возможность жить настоя-
щей, интересной, полной жизнью. С игруш-
кой он уже не одинокий среди непонятного 
ему и неинтересного мира взрослых. При 
помощи игрушек он строит свой маленький 
мирок, своё царство, где он господин, где он 
независим от приказов и власти взрослых. 
Он такой же, как они, мастер, инженер, шо-
фёр, строитель, врач, лётчик, любящая, но 
строгая мать. В игрушке ребёнок приобрета-
ет верного, неразлучного друга, послушного, 
всегда готового служить ему. А главное до-
стоинство игрушки – хорошей игрушки – 
заключается в том, что из неё ребёнок может 
сделать всё, что ему хочется, всё, что ему 
нужно. Дело, правда, здесь не в игрушке, а в 
самом ребёнке, в особенностях его мыслей и 
чувств, в его особенном отношении к окру-
жающим предметам и вещам, которые часто 
совершенно не похожи на чувства, мысли и 
отношения взрослых. Для взрослого человека 
всякий предмет имеет своё определённое 
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назначение, для которого он сделан. Стул 
предназначен для сидения, палка – для опоры 
при ходьбе, мяч для бросания. У ребёнка – всё 
по другому. Стул превращается в вагон трам-
вая, палка – в скачущего коня, мяч заворачива-
ется в тряпку и становится капризным ребён-
ком. Столь любимый детьми мишка может 
быть просто товарищем и другом, с которым 
ребёнок делится своими радостями и горестя-
ми, то моряком – и так без конца. Взрослым 
нельзя перечислить и придумать всего того, 
что воображает ребёнок, играя со своими иг-
рушками, во что или в кого он их превращает. 
Есть ли какая-либо цель во всём этом, есть ли 
какой-либо смысл воображать то, чего на са-
мом деле нет? Если спросить у ребёнка, каков 
смысл в его выдумках, он вам не сумеет отве-
тить. Он не думает о смысле или цели своих 
действий. Он живёт, и только среди своих иг-
рушек он может жить полной, радостной, раз-
нообразной жизнью. Нельзя же, в самом деле, 
просто без всякой причины и повода радовать-
ся, заботиться, командовать, бегать, без умол-
ку болтать. Надо, чтобы был кто-либо, над кем 
он мог бы командовать. 

Таким образом, игрушки являются теми 
предметами и лицами, которые не только 
вызывают чувства, но и придают этим чув-
ствам и всей жизни смысл. Жить без игру-
шек – значит для ребёнка есть, спать и де-
лать всё по указке взрослых.  

Игрушка доставляют пищу уму ребёнка. 
На игрушке с самых ранних лет жизни ребё-
нок учится многому. Разглядывая, ощупывая 
игрушки и любуясь ими, он учится различать 
формы предметов, их окраску, величину. 
Очень рано начинают привлекать его яркие 
цвета, простые правильные формы: шар, куб 
и другое. Нагромождая сначала беспорядоч-
но один кирпичик на другой, он быстро 
учится придавать своим башням, мостам, 
домикам равновесие и устойчивость. Ребё-
нок одинаково учится на своих неудачах и 
удачах. Удачи доставляют ему большую ра-
дость, лучше запоминается ему путь, кото-
рый привёл его к удаче, и он в следующий 
раз идёт уверенно по этому пути. 

   Не всегда только случайность помогает 
ребёнку найти правильный путь. Игрушка 
часто будит его ум, толкает его на размыш-
ления. Видя, как под тяжестью большого 
кирпичика рухнуло все здание, он в другой 

раз закончит свою башню лёгким, осторожно 
поставленным кирпичиком. Игрушка не 
только товарищ и друг, но в некотором роде 
маяк, указывающий дорогу, требующий вы-
полнения определённой работы. «Корова» - 
заставляет думать о хлеве, «лошадь» - о са-
рае, кукла – об одежде, питании крове. Нуж-
ны материалы – дощечки, гвозди, материя; 
нужны инструменты – молоток, ножницы, 
иголка. А главное, нужно научиться владеть 
ими. Учение даётся не легко и не быстро, но 
проходит оно радостно, потом, что оно пол-
но для ребёнка интереса и смысла. То, на что 
мы смотрим как на забаву, как на детское 
времяпрепровождение, для самого ребёнка 
является настоящим делом, серьёзным тру-
дом. То, что в глазах взрослого является бес-
цельной забавой, для ребёнка представляет 
содержательный труд. И подобно тому, как 
характер взрослого человека и его способно-
сти проявляются в том, как он владеет ору-
диями своего труда и как он относится к сво-
ему труду, так и характер, и способности ре-
бёнка проявляются в том, как он использует 
свои игрушки и как он проявляет себя в игре. 
Игрушка доставляет ребёнку радость, напол-
няет его жизнь содержанием, вместе с тем 
каждая игрушка ставит перед ребёнком свою 
задачу: что бы такое сделать или придумать, 
чтобы игрушка нашла себе место в его жизни. 

Как ребёнок решает эту задачу и что даёт 
ему возможность решить её? На помощь ему 
приходит прежде всего его собственный 
опыт, то, что он сам пережил или видел и 
слышал вокруг себя. Ребёнок знает, что на 
лошади ездят верхом или запрягают её и она 
перевозит грузы, что фабрика имеет высо-
кую трубу, из которой идёт дым, и что на 
фабрике работают рабочие, и вот если под 
руками имеются подходящие игрушки, ребё-
нок на время становится то лихим наездни-
ком, то ломовым извозчиком, то инженером-
строителем. Но одного опыта мало. Бывает 
даже так, что опыт мешает и надо забыть про 
него, освободиться от него. В самом деле, 
ведь настоящая лошадь, которую ребёнок 
видел и на которой ему так хочется сидеть, 
скачет; из настоящей фабричной трубы ва-
лит дым. А в руках ребёнка игрушечная ло-
шадь и маленькие деревяшки. Какая радость 
от стоящей как вкопанная лошади и от фаб-
рики без дыма? И вот на помощь ребёнку 



 

 

 

приходит его воображение. Теперь дело не в 
игрушке, а в самом ребёнке, в том, что он 
переживает, в особых свойствах его, кото-
рыми он отличается от взрослого. В своём 
воображении ребёнок наделяет свою лошадь 
и другие игрушки такими чертами и каче-
ствами, которые ему нужны для полноты его 
жизни, для исполнения его желаний. Ребёнок 
страстно желает, чтобы лошадь несла его во 
весь опор, и он так живо, так ясно вообража-
ет её скачущей, что он всем своим суще-
ством чувствует, как она несётся галопом, и 
даже сам подолгу сидит на такой бешено 
скачущей лошади, испытывая величайшее 
наслаждение и не утомляясь. Странно и не-
понятно только то, что другие, особенно 
взрослые, не замечают, как будто быстрого 
бега лошади. Эти взрослые никогда ничего 
не в состоянии понять и вообразить, кроме 
того, что они видят под своим носом. Свои-
ми неуместными замечаниями или насмеш-
кой они могут испортить всё дело, рассеять 
всю радость, и вот ребёнок старается убе-
дить взрослых в действительности того, что 
создано его воображением и что так сильно, 
так глубоко им переживается. И, подпрыги-
вая в седле, всадник неистово кричит: «Эй, 

берегись, не видишь – лошадь скачет, прохо-
ди мимо, а то задавлю!»  

Так игрушка толкает ребёнка на различ-
ные выдумки, заставляя работать его вооб-
ражение. Так воображение превращает иг-
рушку как бы в воск и делает из неё то, что 
нужно, что хочется иметь ребёнку. Таким 
образом игрушки в воображении, вместе 
сливаясь, вместе соединяясь, открывают пе-
ред ребёнком возможность испытывать глу-
бокие и сильные чувства, сознавая себя хо-
зяином в своём маленьком мире, жить ра-
достной жизнью. 

Игрушка является необходимой частью 
детской жизни, без которой жизнь не может 
быть полной, интересной, содержательной. 
Лишить ребёнка игрушек – это то же, что от-
нять у взрослого человека – надежды на счаст-
ливую жизнь. Без игрушки жизнь ребёнка ста-
новится безрадостной, однообразной. Игрушка 
всегда и всюду во все времена и у всех наро-
дов была, есть и будет постоянной, верной 
спутницей ребёнка. Взрослые должны прило-
жить все силы к тому, чтобы эта спутница все-
гда присутствовала в жизни ребёнка, но и бы-
ла такой, которая действительно нужна ему 
для его здорового развития и роста. 
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Афиногенова Наталья Константиновна, 

Чаленко Алла Евгеньевна 

Краснодарский край 

Конспект занятия по познавательному развитию для детей старшего 

дошкольного возраста «Краснодарский край – моя малая родина» 

Цель: воспитание чувства патриотизма и гордости за свою родину, закрепить знания 

детей о малой Родине. 

Задачи:  

Воспитательные: формировать любовь к малой Родине, воспитывать чувство 

уважения к родному городу, краю; вызвать желание принимать участие в преобразовании 

родных мест. 

Развивающие: развивать связную речь, память, внимание, эмоциональную 

отзывчивость, способность доказательно строить свои суждения, отвечая на вопросы 

взрослого полными развёрнутыми предложениями. 

Образовательные: обобщить знания детей о родном городе и крае, рассказать о 

красоте и достопримечательностях Краснодарского края, объяснить значение понятий 

«Родина» и «малая родина», вызвать желание узнать больше о малой Родине. 

Материально-техническое оснащение: интерактивная доска SmartBoard, ноутбук, 

карта Краснодарского края, флаг Краснодарского края, герб Краснодарского края, глиняный 

горшок, плетёная корзинка, рушник, вышивки, кожаный пояс, деревянная ложка, овощи и 

фрукты на подносе, колосья пшеницы, хлебобулочные изделия. 

Ход НОД 

Воспитатель читает отрывок из стихотворения Людмилы Лутаевой «Кубань 

красивый, тёплый край». 

Кубань красивый, тёплый край, 

Природой — живописный Рай, 

Леса и горы, и моря, 

Всё это Родина моя!… 

Куда не кинешь светлый взгляд, 

Увидишь праздничный наряд: 

Зимою — в инее земля, 

Весною — в зелени поля! 

А летом разодетый лес, 

Блеск солнца в синеве небес 

И веер нежных облачков 

На перепутье всех ветров — 

Восточный влажный, знойный с юга, 

И мчится северный по кругу 

На побережье двух морей, 

На пляж торопится скорей! 

Воспитатель: у каждого человека на Земле есть своя Родина – это то место где он 

родился и живёт. Как называется наша малая Родина?(ответы детей) 

http://www.obd-memorial.ru/
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- Правильно, наш край, где мы живём, называется Краснодарским. С малых лет 

человеку дорого то место, где он родился, рос, учился, делал первые шаги в 

самостоятельную жизнь. Для нас таким местом является Краснодарский край. 

- Ребята, а вы знаете как ещё называют наш край?(ответы детей)  

- Правильно – Кубань! Такое название край получил по названию главной реки, 

протекающей по Краснодарскому краю. 13 сентября наш край отмечал свой день рождения, 

ему исполнилось 85 лет! Предлагаю совершить удивительное путешествие по нашему 

родному краю! 

Краснодарский край находится на юге нашей страны, который граничит с Ростовской 

областью, Ставропольским краем, Республикой Адыгея, Грузией. Здесь берут своё начало 

Кавказские горы, начинаясь с маленьких холмов. В горах берут своё начало быстрые горные 

реки. 

Воспитатель показывает карту Краснодарского края. 

Флаг Краснодарского края представляет собой прямоугольное полотнище из трёх 

разновеликих горизонтальных полос: верхней — синего, средней — малинового и нижней — 

зелёного цвета. Значение цветов флага: синий – цвет мира, малиновый – благополучия и 

радости, зелёный – цвет дружбы. В центре флага расположен герб Краснодарского края, 

выполненный в одноцветном варианте — жёлтым цветом с оранжевым контуром. 

Воспитатель показывает флаг Краснодарского края. 

Герб символизирует правый фланг Кавказской линии — системы военных 

сооружений, созданных при императорах Екатерине II, Павле I, Александре I, Николае I, 

Александре II для защиты южных рубежей России, её борьбы против Турции и Персии за 

Кавказ. На груди орла — Кавказский крест в память о Кавказской войне. Пернач и бунчуки, 

будучи знаками власти военачальников у казаков (первый — полковничий знак, второй — 

более высокого ранга), говорят о самом активном участии казаков, переселившихся на 

Северный Кавказ, в охране Кавказской линии и в сражениях с турками и персами. Княжеская 

корона символизирует Тмутараканское княжество. Ленты ордена Ленина напоминают, что 

Краснодарский край дважды награждён этой высокой наградой. 

Воспитатель показывает герб Краснодарского края. 

Краснодарский край имеет свой гимн. Гимном Краснодарского края стала песня «Ты 

Кубань, ты наша Родина!». 

Воспитатель включает запись гимна в исполнении Кубанского казачьего хора под 

управлением композитора и профессора Виктора Гавриловича Захарченко. 

Руководителем Краснодарского края является Кондратьев Вениамин Иванович.  

Воспитатель показывает портрет губернатора. 

Город Краснодар является крупным экономическим и культурным центром Северного 

Кавказа и Южного федерального округа, центром историко-географической области Кубань. 

Воспитатель показывает презентацию«Достопримечательности города 

Краснодара». 

Кубанская земля всегда славилась своими умельцами. Часто казаки владели 

несколькими ремёслами. Наиболее распространёнными были такие ремесла: - кузнечное 

дело, гончарное ремесло, лозоплетение, ткацкое ремесло, обработка кожи (изготовление 

поясов, обуви, седел), деревообрабатывающее ремесло. 

Воспитатель показывает фотографии и некоторые предметы ремёсел (глиняный 

горшок, плетёная корзинка, рушник, вышивки, кожаный пояс, деревянная ложка). 

В тяжёлые годы Великой Отечественной войны, все от мала до велика, считали своим 

долгом сражаться за свободу своей Родины.  Подвиг защитников Кубани достойно 

увековечен в металле и камне. Это дань памяти бессмертному подвигу нашего народа, его 

единства, безграничной преданности своим корням и своей истории. В нашем крае чтят тех, 

кто защищал Родину, тех, кто ценой своей жизни обеспечивал фронт необходимым. Мы с 

вами не должны забывать об их подвигах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Воспитатель показывает презентацию«Памятники боевой славы Краснодарского 

края». 

Кубань - Краснодарский край главная житница России. Высококачественная пшеница, 

миллион тонн кубанского риса, сахарная свёкла, подсолнечник, чайные плантации, 

цитрусовые, виноградники, сады и целый ряд других сельскохозяйственных культур растут и 

дают богатые урожаи на плодородной земле Кубани, Краснодарского края. Наиболее 

почётная профессия в крае – это хлебороб. В любую погоду: в снег, дождь, жару – он 

заботится о том, чтобы на нашем столе был вкусный, душистый, ароматный каравай. 

Воспитатель демонстрирует дары Кубани (овощи и фрукты), презентацию 

возделывания зерновых культур, колосья пшеницы, хлебобулочные изделия. 

Краснодарский край – жемчужина России с мягким климатом, омываемая Чёрным и 

Азовским морями. Практически каждый город региона или населённый пункт поменьше 

может предложить туристам неповторимый отдых у моря или на лоне природы. 

Воспитатель показывает презентацию «Природа Краснодарского края». 

Атама́нь — это туристический комплекс казачьей станицы в натуральную величину 

под открытым небом на Таманском полуострове (Краснодарский край). 

Комплекс состоит из нескольких улиц казачьей станицы, на которых каждое подворье 

представляет отдельную должность, специальность или промысел: гончара, сапожника, 

цирюльника, хат простых казаков, атамана, старосты и т. д. Есть школа, пожарный, 

мельница, церковный приход. В отдельное поселение выделен сказочный домик на курьих 

ножках со всеми атрибутами бабы Яги. 

Над комплексом возвышается часовня. Имеется большая автостоянка и ярмарочная 

площадь. 

Воспитатель показывает презентацию «Выставочный комплекс «Атамань»». 

С днём рождения мой край родной – 85 лет! 

Физическая минутка «Будем прыгать и скакать!» 

Раз, два, три, четыре, пять!  

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.)  

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.)  

Раз, два, три.  

Наклонился левый бок.  

Раз, два, три.  

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.)  

И дотянемся до тучки.  

Сядем на дорожку, (Присели на пол.)  

Разомнём мы ножки.  

Согнём правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.)  

Раз, два, три!  

Согнём левую ножку,  

Раз, два, три.  

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.)  

И немного подержали.  

Головою покачали (Движения головой.)  

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

Дидактическая игра «Вспомни пословицы и поговорки о Кубани» 

Крестьянская доля, на широком поле. 

Кто землю лелеет, того и земля жалеет. 

Кто надеется на небо, тот сидит без хлеба. 

День прозевал, урожай потерял. 

Что пожнёшь, то и смолотишь, что смолотишь, то в амбар положишь. 

Горькая работа, да сладок хлеб. 

He всяк тот казак, что фуражку набекрень носит. 
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Казак без коня - сирота. 

Кровь казачья - не водица. 

Почёт и труд рядом живут. 

Счастье и труд рядом идут. 

Где труд - там и счастье. 

Вот и подошло к концу наше путешествие по нашему замечательному 

Краснодарскому краю. Вы многое узнали и увидели. И где бы вы не оказались, вы всегда 

будете помнить и любить свою малую Родину! 

 

 

Афонина Арина Александровна  

Рук. – Гуськов Евгений Алексеевич  

Пензенская область 

Анзыбей-село, исчезнувшее с карты Пензенской области 

Спустился вечер на село, 

Угомонилися подворья. 

За лес багрянец унесло. 

Для соловья теперь раздолье: 

Заводит трель на перебор, 

Глотает тишь его куплеты. 

И, выйдя из дому во двор, 

Ты ощущаешь прелесть лета… 

В. Интинский. «Село родное» 

Людям, выросшим в городе, не понять того трепета души, который охватывает 

человека, родившегося в деревне, когда речь идет о его малой родине, крохотной точке на 

карте. И спустя годы, оказавшись в родных местах, на мало изменившейся деревенской 

улочке, ты будто переносишься в собственное прошлое. Хорошо тем, у кого сохранилась 

деревня их детства, кому есть куда вернуться, стоит только захотеть! Но у многих нет такой 

возможности. На месте их деревень теперь заросли кипрея, лопухов или крапивы… Многие 

села исчезают с карт.  

Анзыбей - некогда богатое село с многочисленными жителями и хозяйствами, где 

рождались дети,   за судьбу которого  сражались в годы войны, которое  исчезло с карты 

Пензенской области. 

Из  личных бесед с коренными жителями села Грабово удалось установить, что улица 

Совхозная села Грабово - это территория от бывшего дома Графа Устинова и до села Вазерок 

есть некогда старинное село с названием Анзыбей. 

Определена точка отправления в изучении истории этого села. В книге 

«Весь Пензенский край» М.С. Полубояров -историк-архивист, краевед, приводит такие 

исторические сведения: «Анзыбей (Варварино, Никольское)- бывшее русское село. Основано 

в 1663-65 гг. на левом притоке реки Колоярки и  озере.  В книге «Древности Пензенского 

края в зеркале топонимики» М.С. Полубояров  пишет:  «Анзыбей, левый приток Колояра, 

овражный ручей и озеро в Бессоновском районе. Рядом одноименное русское село, 

основанное в 1663 году охотниками лосиной ловли. Упоминается с середины XVII века 

как Анзыбей. Вероятно, восходит к чувашскому (буртасскому) мужскому имени Алзыбей.  

Первоначально здесь землю отвели на 20 казаков Пензенского уезда, которые несли 

станичную службу по самой Саранской дороге.  Вот, что говорится в книге Г.В. Мясникова 

«Город –крепость Пенза «На Пензу воеводе …Лачинову» : « Ванзыбейскую слободу 

основали охотники лосиной ловли, «которые пришли из разных городов… вольные великого 

государя люди».  Поселено было 12 дворов. 

После их перевода в 1697-1701 гг. в Азов земля станичников была отказана 

стольникам Ивану и Андрею Ивановичам Гороховым, поселившим здесь своих крестьян. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЯ ОТЧИЗНА 
СБОРНИК НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,  

МЕТОДИЧЕСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Издательство «Перо» 

109052, Москва, Нижегородская ул., д. 29-33, стр. 27, ком. 105 

Тел.: (495) 973-72-28, 665-34-36 

Подписано к использованию 04.01.2022. 
Электрон. текстовые данные. Заказ 001. 

 

  










