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Поликультурное взаимодействие в условиях реализации 

программы дошкольного образования: Россия-Индия 

 

Богачева Л.С., 

заведующий 

МАДОУ №77 «Зоренька» 

Бородкина А.В., 

старший воспитатель МАДОУ №77 

«Зоренька» 

 

С 1996 года детский сад «Зоренька» яв-

ляется базовой площадкой для обеспечения 

социальной инфраструктуры семьям офице-

ров ВМФ Индии в рамках оборонного заказа 

«Центра Судоремонта «Звездочка» по модер-

низации индийских подводных лодок. 

Более 25 лет МАДОУ обеспечивает 

адаптацию семей к условиям пребывания в ином социокультурном простран-

стве. Эта работа учреждения является особо значимой для предприятия «Звез-

дочка», ведь каждая индийская семья находится в России около 2-2,5 лет. Обо-

ронный заказ градообразующего предприятия напрямую зависит, в том числе, и 

от степени комфорта, создаваемого для каждого члена экипажа. 

Облегчить погружение в новую среду, не забывая о поддержке родной 

культуры – сложная и многогранная задача. Решение ее мы видим в построении 

образовательного пространства на принципах диалога двух культур. По сути – 

это взаимодействие, построенное на основе равенства и взаимного уважения, по-

нимания самобытности и самостоятельности народов. 

Поликультурное взаимодействие органично встраивается в уже существу-

ющие формы работы с дошкольниками, позволяя расширять их знания о мире. 

Дети-иностранцы узнают о традициях и культуре России, а наши ребята о тради-

циях и культуры Индии. Основными формами работы для достижения этого ре-

зультата помимо непосредственно образовательной деятельности являются раз-

влечения и утренники, проектная деятельность, создание мини-музея. 

На занятиях ребята осваивают традиционные росписи, знакомятся с наци-

ональными костюмами и традиционными праздниками. 

Дошкольники-иностранцы принимают активное участие во всех меропри-

ятиях ДОУ, где наравне с русскими сверстниками поют, танцуют, читают стихи, 
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чем вызывают восторг у всех гостей праздника. А мы с 

интересом и удовольствием наблюдаем за националь-

ными танцами, песнями наших гостей на Днях Индии и 

концертах в детском саду. 

Нашими педагогами организованы совместные рус-

ско-индийские проекты. Так с целью экологического вос-

питания дошкольников был организован проект по озеле-

нению территории детского сада. На протяжении несколь-

ких лет ребята вместе с родителями высаживали дубки, 

липы и кедры. Мы надеемся, что маленький Сартак из далёкой Индии с этой фо-

тографии будет вспоминать, как посадил вместе с папой русской девочки кро-

хотное деревце в далёком северном городе. 

Еще один проект связан с профориентацией дошкольников. Ребята сами 

брали интервью у папы, представителя ВМФ Индии и у папы-северодвинца, ра-

ботающего на градообразующем предприятии. Оба родителя при встрече с 

детьми рассказали о подводных лодках и своей работе. Ребята отметили, что оба 

мальчика родом из семей потомственных корабелов. 

Большой отклик индийских семей имеет двусторонний проект с родите-

лями воспитанников. До пандемии женщины семей военнослужащих ВМФ Ин-

дии с удовольствием посещали мастер-классы по знакомству с культурой Север-

ного края и России, организованных на базе детского сада, а также проводили 

мастер-классы для мам наших воспитанников и педагогов по традиционному 

национальному костюму – сари и по росписи частей тела с целью оберега ме-

хенди. В условиях пандемии совместно с индийскими семьями был создан мини-

музей «Индия далекая и близкая» об истории экипажей, обучавшихся в дошколь-

ном учреждении с 1996 года, который ежегодно пополняется. 

Построенное таким образом поликультурное взаимодействие в ходе реали-

зации программы дошкольного образования, приводит к значимым результатам 

для развития личности, как детей-иностранцев, так и для русских детей. 

У детей обеих культур происходит развитие коммуникативных умений. 

Очевидно, что дети-иностранцы, погружаясь в среду носителей языка, обуча-

ются новому иностранному языку – русскому. В процессе освоения лингвисти-

ческих умений все дети развивают гибкость мышления, поскольку им надо найти 

способы договориться, позвать, объяснить что-либо человеку, который не пони-

мает привычных слов. Для поддержки коммуникации педагогами используются 

наглядные схемы, картинки-значки, к которым во время общения обращаются 

ребята. Благодаря такому взаимодействию дети в будущем испытывают меньше 
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страха перед иной языковой средой, с интересом изучают иностранные языки. В 

частности, значительно возросла доля детей, обучающихся по программе допол-

нительного образования «Английский язык» на базе детского сада. 

Бесспорна роль поликультурного взаимодействия в формировании толе-

рантности. Ежедневно дети находятся в тесном взаимодействии, они учатся по-

могать, сопереживать, сотрудничать. Хорошим образцом для дошкольников яв-

ляется пример взаимодействия с представителями другой национальности 

между взрослыми. Этот тот опыт, который они перенимают и самым показатель-

ным результатом, наверное, является то, что дети дружат и за пределами дет-

ского сада. 

Поликультурное взаимодействие в условиях реализации программы до-

школьного образования – это уникальная возможность для расширения пред-

ставлений дошкольников о многогранности культур, формирования толерантно-

сти и коммуникативных навыков. 

Наш опыт сотрудничества высоко ценится Посольством Индии в России, 

оборонным предприятием, Администрацией г. Северодвинска, как эффективная 

модель реализации международного сотрудничества. Учреждение получает бла-

годарственные меморандумы и письма со стороны заказчика, а опыт детского 

сада широко транслируется в СМИ. 
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Реализация культурологического аспекта на занятиях 

по дополнительной общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной направленности «Учимся, играя!» 

 

Ильюшенкова Полина Сергеевна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУДО ДЮЦ 

г. Северодвинск 

 

В дополнительном образовании одним из положительных аспектов работы 

педагога является достаточная свобода в выборе материала для учебной и воспи-

тательной работы. В данных обстоятельствах педагог достаточно строго подойти 

к отбору материала, помня о принципах культуроосообразности и вариативности 

деятельности. 

Принцип культуроосообразности проявляется как совокупность всех мно-

гообразных форм духовной жизни общества, обусловливающих формирование 

и социализацию личности, базируясь на ценностях мировой и национальной 

культуры; 

принцип вариативности деятельности отвечает за соответствие содержа-

ния педагогической деятельности изменяющимся интересам, потребностям и 

возможностям обучающихся. 

При отборе материала для воспитательной работы по дополнительной об-

разовательной программе, педагог не должен забывать о допустимости того или 

иного содержательного контента и не идти на по воду однодневных трендов. Пе-

дагогу необходимо четко выстраивать систему воспитательной работы в соот-

ветствие с целями и задачами своей программы, подумав, прежде всего об 

уместности использования тех или иных тем. 

К примеру, проведение воспи-

тательных мероприятий, направлен-

ных на ознакомление с таким ярким 

образцом западной культуры как Хэл-

лоуин, было бы уместным на про-

граммах по изучению английского 

языка, при чем в страноведческом ас-

пекте (рис.1). 

Рис. 1 «Приключения Джека-Фонаря» 
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Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности (далее «ДОП») «Учимся, играя!» по обучению дошкольников и 

младших школьников английскому языку является авторской, что отражено и в 

выборе материала для воспитательных мероприятий. 

Программа направлена на формирование интереса дошкольников и млад-

ших школьников к иностранному (английскому) языку, приобщение детей к 

культуре других стран и предполагает обеспечение интеллектуального, социаль-

ного, нравственного, эмоционального развития дошкольников. Первой целью 

национального проекта РФ «Образование» является обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования. Без достаточного знания ан-

глийского языка, как языка международного общения, эту цель достичь невоз-

можно. 

Отличительная особенность ДОП заключается в стимулировании изучения 

иностранного языка детьми дошкольного и младшего школьного возраста по-

средством отбора страноведческого и языкового материала и форм проведения 

занятий таким образом, чтобы оно было по возможности мотивировано, чтобы 

обучающийся имел желание понимать высказывания, воспринимаемые на слух 

и уметь проявлять речевую деятельность, несмотря на некоторые ограничения, 

связанные с недостаточностью речевых и языковых средств. 

Одной из воспитательной задач, заявленных в программе, стало воспита-

ние уважительного отношения к культуре и реалиям другой страны, любовь к 

своей Родине и её традициям. 

План мероприятий, реализуемый по ДОП «Учимся, играя!», позволяет обу-

чающимся ознакомиться с наиболее яркими традициями страны изучаемого 

языка, а также быть в курсе актуальных событий своей страны, расширять кру-

гозор, повышать эрудированность и культурный уровень. 

Воспитательные и образова-

тельные аспекты логически связаны 

между собой. Обучающимся всякий 

раз предстоит выполнять какую-либо 

миссию: например, все ребята очень 

старательно учат формулы вежливо-

сти, чтобы попасть на английское чае-

питие не к кому-нибудь, а к самой ко-

ролеве (рис. 2). 

Рис. 2 «Английское чаепитие» 
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Цель программы «Учимся, играя!»: формирование первого (элементар-

ного) уровня коммуникативной компетенции при изучении английского языка 

посредством игровых методик. 

Поэтому в программе используется, в частности, и игровая авторская ме-

тодика Николая Александровича Зайцева. 

Н. А. Зайцев, известный филолог, автор уникальных методик, много гово-

рил о культурологической составляющей образования. Пропагандировал рус-

скую и мировую культуру, писал о необходимости прививать культуру с самого 

раннего детства. Пособия Н.А. Зайцева универсальны, что позволяет использо-

вать их и на занятиях по английскому языку. Например, пособие «Каждый охот-

ник желает знать, где сидит фазан», может использоваться для изучения темы 

«Цвета». 

Николай Александрович обращал внимание и на то, что педагог должен 

быть высококультурным и образованным человеком, чтобы среди огромного ко-

личества учебных пособий выбрать те, которые действительно будут развивать 

ребенка и повышать его культурный уровень. 

Если снова обратиться к той же теме «Цвета», педагог может выбрать для 

их изучения картинки из интернета 

никому неизвестных авторов, а мо-

жет использовать замечательную 

книгу о цветах, изданную на рус-

ском и наиболее распространен-

ных иностранных языках «Радуга 

Эрмитажа». Открыв эту книгу, ре-

бенок не только узнает названия 

цветов на изучаемом языке, но и 

познакомится с шедеврами миро-

вой культуры из коллекции знаме-

нитого музея (рис.3). 

Культурологический аспект при обучении иностранному языку может 

стать одной из составляющих мотивации. 

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на кабинет, в котором реа-

лизуется программа, как часть образовательной развивающей среды, непосред-

ственно влияющей на процесс обучения и воспитания. 

Ребенок поражается и восхищается сразу при входе в кабинет иностран-

ного языка, с интересом рассматривают обновляемые стенды, радуются смене 

Рис. 3 «Радуга Эрмитажа» 
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событийных декораций, что повышает его мотивацию к изучению иностранного 

языка и создает благоприятную психологическую атмосферу. 

Программа, в которой педагог использует разнообразные культурологиче-

ские аспекты, даёт возможность привлекать детей актуальностью изучаемого ма-

териала (рис. 4) и в то же время уделять внимание традиционным ценностям 

(рис.5), а также патриотическому воспитанию (рис.6). 

Умелое сочетание разнообразных подходов позволяет педагогу дополни-

тельного образования быть наиболее лабильным и креативным представителем 

педагогического сообщества, отвечать на вызовы и запросы современного мира. 

  

Рис. 4 Актуальный изучаемый 

материал 

Рис. 5 «Забавы вокруг печки» 

Рис. 6 «Салют, Победа!» 
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Развитие личности ребёнка дошкольного и школьного возраста 

в процессе изучения истории и культуры родного края. 

Проект «Кузнечное дело Тихвинского края» 

 

Пакулина Ольга Александровна, 

учитель-логопед 

ГБОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» 

Хохолева Марина Викторовна, 

музыкальный руководитель 

МДОУ «Детский сад Чайка» 

г.Тихвин, Ленинградская область 

 

В соответствии с ФГОС, начиная с дошкольного возраста, дети получают 

начальные базовые знания по профориентации. 

В наших учреждениях данному вопросу удаляется особое внимание. Про-

фориентационную работу мы ведём параллельно с изучением истории родного 

края. 

Мы живём в старинном русском городе Тихвин, которому уже более 600 

лет. Тихвин – родина многих известных людей: композитора Николая Андре-

евича Римского-Корсакова, художника Петра Ефимовича Заболоцкого, исто-

рика, археолога Якова Ивановича Бередникова. В Тихвинском Богородичном 

мужском монастыре находится известная всему миру икона Тихвинской Божией 

Матери. 

В XVII - XVIII веках наш город славился мастерами-ремесленниками. Вы-

сокое мастерство кузнецов было хорошо известно правителям России, и тих-

винцы нередко получали важные задания по изготовлению оружия; с этой целью 

их неоднократно вызывали в Новгород и Москву. 

Изучение истории кузнечного дела объединило наши учреждения: Муни-

ципальное дошкольное образовательное учреждение (далее МДОУ «Детский сад 

Чайка») и Государственное бюджетное образовательное учреждение Ленинград-

ской области (далее ГБОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат»). 

МДОУ «Детский сад Чайка» посещают дети с разным уровнем интеллекта 

и уровнем развития. Распоряжением Администрации Ленинградской области, 

Комитетом общего и профессионального образования от 01 июля 2021 года «Об 

организации инновационной деятельности в системе образования Ленинград-

ской области», в рамках реализации региональной инновационной программы 
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«Поддержка интересов детей старшего дошкольного возраста в изучении про-

фессий взрослых посредством организации проектной деятельности» МДОУ 

«Детский сад Чайка» присвоен статус «Региональной инновационной пло-

щадки» по теме проекта «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста 

посредством организации проектной деятельности». 

В ГБОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» обучаются дети с ОВЗ и дети-

инвалиды. Это - особенные дети! Всех их объединяет одно: стремление быть 

успешными, любимыми и нужными. В школе работает школьный краеведческий 

музей, где одна из экспозиций посвящена кузнечному делу. Она называется 

«Кузнечное дело в Тихвине в XVII - XVIII веках». 

Наши учреждения объединяет совместная проектная деятельность в изуче-

нии истории родного края и кузнечного ремесла. 

Задачи совместной работы по проекту «Кузнечное дело Тихвинского 

края»: 

1. Расширение кругозора и познавательный интереса в изучении истории 

родного края. 

2. Развитие речи, логического мышления, любознательности, умения про-

водить сравнительный анализ. 

3. Воспитание любви к родному краю, уважения к предкам, гордости за 

жителей города.  

4. Формирование положительного отношения к труду 

5. Предоставление детям возможности использовать свои силы в различ-

ных видах деятельности. 

Работа строилась по принципам: 

− добровольного участия; 

− наглядности; 

− научности; 

− занимательности. 

Проект реализовывался поэтапно. 

На первом этапе, организационно-мотивационном, работа была направ-

лена на формирование интереса у воспитанников к содержанию проектной дея-

тельности, организацию мотивационно-игровой деятельности «Научи меня», 

«Помоги узнать больше». 

На втором этапе, исследовательском, участники проекта решали проблем-

ные вопросы в изучении кузнечного дела, принимали участие в интерактивных 

играх «Кто такой кузнец?», «Как работа кузнецов прославляет родной город?» 
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Третий, практический этап, богат наработками. В образовательных учре-

ждениях организованы выставки, созданы и проведены экскурсии воспитанни-

ками учреждений, в рамках Недели истории в школе проведена Олимпиада с ис-

пользованием материалов школьного музея, на сайтах учреждений размещён ма-

териал по данному направлению. (http://ds11-chayka.ru/ , http://tcor.ucoz.ru/). 

Анкетирование всех участников проекта на четвёртом, рефлексивно-оце-

ночном этапе, показало высокий уровень удовлетворённости в ходе работы над 

проектом. 

По отзывам родителей (законных представителей) особый интерес вызвал 

исследовательский этап работы, где участники проекта проявили творческие 

способности, сплочённость в достижении поставленных целей. 

В детском саду работа над проектом завершилась организацией досуга 

«Славим профессию кузнеца» и оформлением Проекта для инновационной реги-

ональной площадки. 

С результатами данного проекта юные экскурсоводы школьного кружка 

«Истоки родного края» участвовали во Всероссийском конкурсе «Россия – ро-

дина моя» (II место), в Международном конкурсе научных, методических и твор-

ческих работ «Родина: патриотизм, гражданственность, толерантность» (II ме-

сто). 

Творите! Без творчества не может быть педагога! 
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Развитие творческих способностей младших школьников 

через реализацию муниципальных социально-педагогических программ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА 

 

Сакова Наталья Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУДО ДЮЦ 

г. Северодвинск 

 

Театральная деятельность – одна из самых доступных видов детского твор-

чества. Она помогает решать многие актуальные проблемы педагогики и психо-

логии, связанные с художественным образованием и воспитанием, формирова-

нием эстетического вкуса, нравственным воспитанием. Вовлечение детей в твор-

ческую деятельность способствует развитию коммуникативных качеств, воспи-

танию воли, развитию памяти, воображения, фантазии, речи. 

В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ЦЕНТРЕ г. Северодвинска успешно осу-

ществляется интеграция с образовательными организациями города через реали-

зацию МСПП различной направленности. 

Для каждого класса начальной школы педагогами ДЮЦ разработаны уни-

кальные муниципальные программы, соответствующие психолого-возрастным 

особенностям детей младшего школьного возраста. 

Учащимся первых классов предлагается поучаствовать в МСПП «Моя се-

мья», которая направлена на совместную деятельность детей и родителей. Уче-

ники вторых классов с удовольствием выполняют творческие задания куль-

турно-познавательной программы «Чудо-дерево», знакомятся основами фольк-

лора и традициями в программе «Край мой Поморский», изучают свою планету 

на увлекательных занятиях по программе «Живая планета». Третьеклассники с 

удовольствием постигают основы театрального творчества, участвуя в МСПП 

«Театральный класс». Культурно-историческая программа «Семь ремесел» ори-

ентирована на учеников четвертых классов и направлена на активизацию позна-

вательного интереса школьников к декоративно-прикладному творчеству по-

средством изучения народных ремесел. 

Таким образом, дети младшего школьного возраста, начиная с первого 

класса и до окончания начальной школы, имеют возможность принимать участие 

в программах различных направленностей, каждый год попробовать себя в но-

вом направлении творческой деятельности. Соответственно, прослеживается 
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преемственность и перспективность в реализации муниципальных программ для 

младших школьников. 

Так, например, педагогами отдела художественного творчества была раз-

работана и успешно реализуется МСПП «Театральный класс». Идея создания 

данного творческого курса возникла более десяти лет назад. Перед педагогами 

стояла задача – приобщить как можно больше детей нашего города к театраль-

ному творчеству, привлечь к занятиям в детских объединениях ДЮЦа заинтере-

сованных обучающихся. 

В реализации программы участвуют ДЮЦ и общеобразовательные учре-

ждения Северодвинска (а именно, ученики 3-4 классов школ города). За одинна-

дцать лет существования программы «Театральный класс» в творческий мир те-

атрального искусства погрузились более 3000 обучающихся 3-4 классов. 

Данная программа востребована у педагогов школ города, она ориентиро-

вана на удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, выходя-

щих за рамки основного образования, на создание благоприятных условий для 

творческой реализации личности ребенка. 

Обучение по программе построено на приобщении к двум видам театраль-

ного искусства (драматическому и кукольному) и имеет большую практическую 

значимость. В процессе занятий школьники становятся участниками создания 

увлекательного театрального действия. 

По направлению «театр кукол» ребята осваивают технику изготовления и 

игры с плоскими настольными куклами из бумаги. Работают над постановкой 

кукольного концертного номера, в котором задействован весь класс. По направ-

лению «драматический театр» юные актеры знакомятся с театральными профес-

сиями, миром закулисья. Готовят театральные миниатюры по произведениям 

детской классики, проходя весь процесс творческой работы над мини-спектак-

лем. В процессе занятий школьники вовлекаются в продуктивную творческую 

деятельность, становятся участниками создания увлекательного театрального 

действия. На учебных занятиях дети пробуют себя в качестве актеров, художни-

ков, декораторов, бутафоров и костюмеров. 

Классы-участники представляют свои творческие работы на конкурсах-фе-

стивалях различных уровней. В копилке побед юных актеров дипломы город-

ского фестиваля «Мы выбираем театр», областного фестиваля детско-юноше-

ского творчества «Событие», всероссийского детского конкурса театрализован-

ных постановок «Театральные ступеньки», международного фестиваля-кон-

курса «Колыбель России». В 2021 году один из классов, занимающихся по про-

грамме, осуществил постановку пьесы поэтессы из Санкт-Петербурга Натальи 
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Пекарж «Радужные феи». На сцену вышли 32 ученика класса. Автор высоко оце-

нила работу юных актеров и педагогов. Для классных руководителей ежегодно 

организуется педагогическая мастерская творческих идей, издается сборник ме-

тодических материалов. Педагоги отмечают положительную динамику в разви-

тии обучающихся. 

Таким образом, реализация МСПП «Театральный класс» способствует раз-

витию творческих способностей обучающихся через вовлечение в театральную 

и коллективно-творческую деятельность. 
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Творческий проект «Недаром помнит вся Россия» 

«Великие полководцы России» 

 

Васильева Татьяна Вячеславовна, 

учитель-логопед, 

ГБДОУ «Детский сад №131 

компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга» 

Смирнова Вера Николаевна, 

воспитатель 

ГБДОУ «Детский сад №131 

компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга» 

Полякова Наталья Александровна,  

воспитатель 

ГБДОУ «Детский сад №131 

компенсирующего вида 

Невского района Санкт-Петербурга» 

 

Актуальность 

В комплексных программах воспитания и обучения дошкольников опреде-

лены основные задачи и содержание работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию. Опираясь на них, мы ведем целенаправленную работу по ознаком-

лению дошкольников с понятием «Родина», «Защитники Отечества», «Герои 

Отечества». 

Во все времена любовь к Родине, патриотизм в нашем государстве были 

чертой национального характера. В наше непростое время, когда для молодого 

поколения такие моральные принципы, как гражданский долг, патриотизм, вер-

ность своей Родине стали на последнее место, актуальность проблемы воспита-

ния патриотизма у детей дошкольного возраста очевидна. В настоящее время по-

добная работа актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, 

т.к. в современных семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности 

не считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумение. 

Понимая актуальность данного вопроса, нами был разработан проект «Ге-

рои Отечества», целью которого стало формирование нравственно-патриотиче-

ских чувств у детей старшего дошкольного возраста. 
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Проектная деятельность развивает творческие способности дошкольников, 

помогает самому педагогу стать более креативным. 

Цель проекта: формирование культурных ценностей и нравственно-пат-

риотических чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

− познакомить с великими полководцами прошлого, героями отечества.  

− познакомить детей с культурой России посредством полихудожествен-

ного подхода. 

− обобщить представления детей о героях Отечества, о российской армии;  

− развивать и обогащать речь дошкольников, их эрудицию и интеллект;  

− формировать гражданственность, и патриотические чувства. 

− организовать взаимодействие с семьёй по привлечению их к патриоти-

ческому воспитанию детей; 

− воспитывать чувство уважения к истории и культуре родины. 

− подготовить с детьми и провести праздники, посвященные «защитникам 

отечества». 

В реализации проекта участвовали; воспитанники 5-7 лет, воспитатели 

группы, учитель – логопед, музыкальные руководители, родители. 

Срок реализации проекта: 2019 – 2021 г. 

Образовательные технологии: 

− технология проектной деятельности; 

− социоигровая; 

− личностно-ориентированная; 

− здоровьесберегающая; 

− ИКТ; 

− развивающего обучения; 

− дистанционного обучения. 

Механизм реализации проекта: 

− информационно-образовательный: изучение проблемы, работа с инфор-

мационными источниками (изучение и подбор литературы по проблеме), подбор 

наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки). 

− мотивационно-потребностный: педагогическое просвещение и психоло-

гическая подготовка родителей для совместной работы по проекту. 

− организационно-деятельностный: проведение занятий, досугов, органи-

зация выставок, проведение бесед, мероприятий по темам проекта. 

− рефлексивно-аналитический: подведение итогов работы, планирование 

дальнейших задач. 
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Средства, формы, технологии: 

1. Образовательные технологии: 

− социоигровая; 

− личностно-ориентированная; 

− здоровьесберегающая; 

− ИКТ. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения про-

екта: 

− подбор исторической литературы, 

− подбор произведений русского народного творчества, 

− подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки),  

− подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельно-

сти, 

− дидактические игры, 

− сюжетно-ролевые игры, 

− выставки книг, рисунков, 

− создание условий для проведения открытых мероприятий (оформление 

групповой комнаты, музыкального зала), 

− использование интерактивных технологий (презентации в формате 

POWER POINT, цифровой фотоаппарат, музыкальный центр, ноутбук), 

− интернет- ресурсы. 

Значимое влияние на становление детского понимания темы: «культура» 

«Родина» и «патриотизм» оказал включенный в содержание работы над проек-

том полихудожественный подход. 

− ознакомление с творчеством русских писателей, художников, композито-

ров, 

−  музыкальные занятия, занятия, беседы, виртуальные экскурсии, 

− творческие занятия по рисованию, лепке, аппликации, 

− конкурсы, организация военных игр, просмотры познавательных мульт-

фильмов, 

− презентаций о Защитниках Отечества, о героях Отечества, 

−  самостоятельная деятельность детей,  

− взаимодействие с семьёй, 

− проведение праздников, досугов, викторин. 

Проект «Герои Отечества» состоит из 4-х блоков. 

1. Русские богатыри. 
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2. Великий полководец Александр Невский, 800-летний юбилей которого 

отмечали 13 мая 2021 года. 

3. Суворов А.В. 

4. Великая Отечественная война. 

В результате проведения проекта мы получили следующие итоги: 

1. Воспитанники познакомились со значениями слов: культура, истоки, ге-

рой Отечества, отвага, патриотизм, честь и т.д. 

2. Закрепили у дошкольников представления о различных исторических 

периодах развития России, особенностях военных исторических костюмов и 

оружия. 

3. Создали проект с использованием мимио-оборудования «Герои Отече-

ства» 

4. Совместно с детьми и их родителями изготовили макеты сражений, ор-

ганизовали музей истории оружия, и создали атрибуты для самостоятельных и 

сюжетно-ролевых игр. 

5. Сформировали готовность родителей к сотрудничеству с педагогиче-

ским коллективом учреждения по приобщению воспитанников к историческим 

и культурным истокам своей Родины. 

Итоговым результатом проекта стала игра-викторина, где дети показали 

свои знания. Учитывалось активное участие детей во всех этапах проекта: вы-

ставках, конкурсах, спортивно-патриотических, музыкально-творческих меро-

приятиях, дискуссиях, других видах деятельности. 

Личностными результатами для ребенка стали: 

− умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать 

на происходящее, 

− освоение доступных знаний об истории родного Отечества, истории 

ВОВ, ветеранах ВОВ, героях Отечества, знание родов войск, 

− приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального обще-

ния со взрослыми, 

− проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям, оказа-

ние посильной помощи. 

В ходе реализации проекта мы пришли к выводу, что подобные занятия, 

игры, продуктивная деятельность объединяют детей общими впечатлениями, пе-

реживаниями, эмоциями, способствуют формированию коллективных взаимоот-

ношений. 

  



22 
 

Приобщение детей к истокам культуры через занятия 

дополнительного образования в школе 

 

Селиверстова Светлана Станиславовна, 

педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №184 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Активное участие в формировании, сохранении и развитии культуры – 

одна из ведущих задач образования во все времена. 

Приобщение детей к истокам культуры, развитие интереса к традициям яв-

ляется очень актуальным вопросом современности. Формирование чувства соб-

ственного достоинства у ребенка, как представителя своего народа, невозможно 

без обращения к историческим корням и национальным истокам народа. 

С чего начинается развитие культуры? Очевидно, со знаний, которые дает 

семья, дошкольное образование и школа. 

Система (ФГОС) современного образования ведет к смене приоритетов в 

деятельности педагога: не научить, а создать условия для самостоятельного твор-

ческого поиска ученика. В обеспечении непрерывности процесса развития обра-

зовательной системы значительная роль принадлежит традициям. Традиции – 

это то, что переходит и перешло из поколения в поколение. Традиции – это 

форма реализации преемственности между поколениями. Существование тради-

ций невозможно без внедрения инноваций. «Все новое – это хорошо забытое ста-

рое», говорится в поговорке. Инновации сами по себе не возникают, они явля-

ются результатом поисков педагога и ученика. 

Сегодня воспитательная система школы – своеобразный сплав традиций и 

инноваций, при этом осознанные, освоенные, целенаправленные изменения. По-

этому перед учителями стоят задачи: приобщать детей к культуре предков, воз-

рождать народные традиции, формировать и укреплять лучшие школьные тра-

диции. 

Развитие ребенка осуществляется в процессе обучения на занятиях в твор-

ческом объединении «Кудесники». На занятиях дети познают красоту труда, так 

как сами участвуют в создании эстетически выразительных изделий и имеют воз-

можность получить удовлетворение от своей деятельности. Атмосфера психоло-

гического комфорта, непринужденное общение с педагогом и другими детьми 

способствуют формированию нравственной культуры, уважения друг к другу, 

взаимопомощи, сотрудничества, взаимоподдержки. 
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В процессе создания изделий, во время творческих посиделок, я в непри-

нужденной беседе, знакомлю ребят с историей и культурой родного края, с ис-

торией зарождения традиций. Ребята делятся своими знаниями, рассказывают о 

традициях в своей семье. Моё историческое образование позволяет работать с 

ребятами в культурологическом ключе. Такая атмосфера общения дает ребятам 

возможность познакомиться с народными традициями. 

Практическая часть «Представление своего опыта». 

− Игра по станциям «Знай и люби свой город»; 

− ДПИ «Сад Бенуа» (макет); 

− ДПИ «Волшебный город»; 

− ДПИ «Подарки к Дню Матери»; 

− «Клуб выходного дня» (Работа по приобщению детей к истокам куль-

туры ведется в тесном контакте с посещением музеев, например, Этнографиче-

ского музея); 

− Калининский Каскад; 

− Выставки, городские и районные конкурсы. (Создай экспонат для Эрми-

тажа. Фестиваль «Рождество в Петербурге». Академия Талантов «Краски ново-

годней сказки»). 

Проектная деятельность в творческом объединении «Кудесники»: 

− выбор: макет или индивидуальная работа с каждым ребенком; 

− умение работать командой; 

− всегда выслушиваем варианты ребят, предложения; 

− изучаем литературу, подбираем картинки, иллюстраций; 

− создание эскиза; 

− начало создания макета: у каждого своя задача; 

− если справляется быстро, то всегда взаимопомощь; 

− есть свои идеи, мысли: создать для школьного музея – блокадную ком-

нату, а изучив быт 13-14 веков – создать макет русской избы. 

Ребята из творческого объединения «Кудесники» не расстаются надолго и 

летом, так как четыре года мы дружной командой посещаем детские оздорови-

тельные лагеря. Ребята с удовольствием проводят три недели на море и не забы-

вают творчество. 

В мае 2021 года родителям была предложена анкета «Уровень удовлетво-

ренности объединением «Кудесники». Проведя анализ полученных ответов, 

можно сделать вывод, что большинство родителей воспитанников желают, 

чтобы в школьном учреждении было организовано дополнительное образование 
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в виде кружковых занятий. Они хотят познавать новое совместно с ребенком, 

развивать его любознательность. 

Многие поддерживают идеи ребенка дома самообразовываться, совместно 

посещают выставки, мастер-классы, которые проводятся вне школы. 

Создание ситуации успеха для каждого ребенка позволяет педагогам доби-

ваться высоких результатов обучения и воспитания. Система работы дает эффек-

тивный результат. Диагностика показывает, что уровень сформированности ду-

ховно-нравственных качеств и творческих способностей детей повысился. Они 

увлечены процессом творчества, их работы отличаются оригинальностью, они 

могут легко перейти от одного замысла к другому. 

Итак, использование инноваций в дополнительном образовании направ-

лены на создание личности, настроенной на успех в любой области приложе-

ния своих возможностей. 

Не надо бояться использовать в своей работе новое, которое сначала ка-

жется сложным и непонятным, а в скором будущем может стать традицией об-

разовательного учреждения. 

Осуществляя комплексный подход к воспитанию гармоничной, разносто-

ронне развитой личности, педагоги искренне убеждены, что только личность, 

воспитанная на идеалах истины, добра и красоты, может правильно проектиро-

вать свое будущее, ощущая себя носителем духовно-нравственного потенциала 

своего народа. 
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Приобщение младших школьников к региональной литературе 

как условие патриотического воспитания 

 

Минина М.А., 

учитель начальных классов 

МАОУ «Гуманитарная гимназия №8», 

г. Северодвинск 

 

В статье рассматривается необходимость использования региональной ли-

тературы для воспитания и формирования нравственных основ патриотических 

чувств младших школьников. 

Ключевые слова: нравственность, патриотическое воспитание, региональ-

ная литература. 

В настоящее время в образовании является актуальной проблема изучения 

национально-регионального компонента. Это связано с развитием технологий и 

многонационального, поликультурного общества. Таким образом, появляется 

необходимость формирования личности, готовой к этническому самоопределе-

нию, сотрудничеству и диалогу в условиях разнообразия культур. Поэтому в си-

стеме образования ведущую роль занимает принцип региональности. Он заклю-

чается в опоре на национальные традиции, культурные ценности своего народа 

и уважении к культурному наследию других народов, проживающих на террито-

рии государства. 

Воспитание у младших школьников чувства гордости за достижения сво-

его народа, умения понимать традиции других национальностей является важ-

ной частью патриотического воспитания. В этом ключе художественная литера-

тура обладает большими возможностями. 

В Федеральном государственном стандарте начального образования пред-

ставлены цели и задачи уроков литературного чтения: 

− овладение навыков осознанного чтения, выразительного и беглого чте-

ния; 

− развитие художественно-творческих способностей младшего школь-

ника, формирование эмоциональной отзывчивости; 

− воспитание интереса к чтению, обогащение нравственного опыта, фор-

мирование представлений о добре и зле, развитие нравственных чувств, уваже-

ние к культуре своей родины. 

Национально-региональный компонент в программе по литературному 

чтению предполагает обратиться к хрестоматии «Морянка», которая имеет цель: 
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приобщение учащихся 1-4 классов к богатствам фольклора народов Архангель-

ской области, к художественным произведениям детских писателей и поэтов Се-

вера. 

В хрестоматию вошли как художественные произведения, так и научно-

популярные статьи и произведения устного народного творчества о русском се-

вере. Тексты предназначены для младших школьников, соответствуют их воз-

растным особенностям. 

Так как литературное наследие северных авторов многогранно и разнооб-

разно, учитель может выбрать произведение для урока в рамках программы, 

независимо от того, по какому учебнику он работает. Благодаря разножанрово-

сти представленных произведений, есть возможность включить региональный 

компонент в уроки по любым разделам учебника литературного чтения. 

Чтение произведений авторов-земляков обогащает процесс обучения, по-

вышает активность учащихся. Рассказы, созданные на северной земле, обретают 

большую значимость. Именно это вызывает чувство гордости и патриотизма у 

младших школьников. 

Знакомство с региональной литературой рекомендуется начинается с 

фольклорных произведений. Например, с детства знакомые, поэтому понятные 

детям, колыбельные: 

«Баю-бай, баю-бай, 

Рыбка-сёмга, приплывай» 

Даже в них отражаются занятия народов Севера: 

«Олексейка подрастёт, 

С татой на море пойдет. 

Станет рыбку он ловить, 

Станет маму он кормить». 

Подобные тексты дают возможность устанавливать и межпредметные 

связи между уроками литературы и окружающего мира. Что отвечает требова-

нию о метапредметном обучении. 

Богат северный фольклор на пословицы и поговорки. Через них тоже пе-

реданы особенности жизни на севере, северная культура: 

«Север летом богат светом». 

«Север суров – пропадёшь без дров». 

«Устьянский говорок узнаешь через порог». 
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Близким и понятным произведением для детей является сказка. Дети слу-

шают и анализируют сказки Степана Писахова и Бориса Шергина. 

Сказки Степана Писахова отличаются изумительным языком. Автор в 

своих текстах передал особенности северного говора. Дети с удивлением читают 

его сказку «Не любо – не слушай». Анализируя, что в ней правда, а что вымысел, 

знакомятся со своим краем: 

«Про наш Архангельский край столько всякой неправды да напраслины 

говорят, что придумал я сказать всё, как есть у нас, всю сущу правду, что ни 

скажу – всё правда». 

У Бориса Шергина учащиеся начальной школы читают забавные сказки 

«Тили-тили» и «Шиш и трактирщица». Несмотря на комичность ситуаций, в ко-

торые попадает герой, эти сказки поучительны. Читатель-ребёнок имеет возмож-

ность оценить поведение персонажей и самостоятельно сделать вывод о положи-

тельных и отрицательных поступках. 

С удовольствием дети читают сказку Вячеслава Чиркина «Зайка-за-

знайка». Простой слог и интересный сюжет приводит детей к несложному вы-

воду и позволяют определить основную мысль: 

«Понял теперь – нехорошо лениться и перед друзьями гордится». 

Изучение поэтических произведений является одним из самых эффектив-

ных способов изучения регионального компонента. Учителю начальной школы 

необходимо сформировать интерес к чтению стихов, заложить основу для разви-

тия литературных навыков, умения понимать и анализировать поэзию. Неслу-

чайно в каждый раздел хрестоматии включены стихотворения о северной при-

роде. Невозможно себе представить уроков родной литературы без стихотворе-

ний Ольги Фокиной, Николая Рубцова, Дмитрия Ушакова. С какой любовью к 

родному краю они подбирают слова! 

«Заяц в лес бежал по лугу, 

Я из лесу шел домой, - 

Бедный заяц с перепугу 

Так и сел передо мной!» 

(Н. Рубцов) 

Более грустное, осеннее: 

«Пусть на погоду осень не щедра, 

С дождем осенним свыклись северяне. 

Придёт сентябрь и зашумят ветра, 

Прохватит землю заморозок ранний». 

(В. Шелыгин) 
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Не только о чувствах пишут северные авторы. Целый раздел посвящен 

научно-популярным статьям и историческим рассказам. Из них школьники 

узнают о истории Архангельской области, её памятных датах и великих людях. 

Так отрывок из повести «Мальчики с бантиками» В. Пикуля рассказывает 

об истории Соловецких островов: 

«Полтысячи лет назад на островах Соловецкого архипелага высадились 

люди. Это были новгородцы». 

Рассказы Н. Хохловой и С. Цапенко повествуют о временах и реформах 

Петра I. Дети в доступной форме узнают о том, как и для чего была построена 

Новодвинская крепость, а также о государевой дороге от Архангельска до Ла-

дожского озера. Именно эти укрепления помогли России получить выход к Бал-

тийскому морю. 

Понимание того, что твой край внёс свой вклад в большие победы и дости-

жения страны, очень важный элемент формирования патриотизма личности. 

Дети на знакомых им названиях прикасаются к истории большой страны. 

Таким образом, в формировании патриотических качеств младших школь-

ников большую роль играет литература. Грамотное использование региональной 

литературы делает уроки насыщеннее и эффективнее. Дети с большим интере-

сом усваивают новый материал, чувствуют восхищение и гордость за родной 

край. А это позволяет вырабатывать активную гражданскую позицию и неравно-

душие к проблемам малой родины. 
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2. Гасанов З.Т. «Цель, задачи и принципы патриотического воспитания 
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3. Николаева Э.И. Морянка: Хрестоматия о Русском Севере для чтения в 
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Северная народная роспись как средство эстетического воспитания 

на уроках в начальной школе 

 

Насекина Анна Алексеевна, 

учитель начальных классов 1 квалификационной категории. 

 

Эстетическое воспитание – это часть общего воспитательного процесса, 

имеющая своей целью сформировать навык восприятия и преобразования окру-

жающей действительности согласно законам красоты во всех сферах человече-

ской деятельности. 

Итог эстетического воспитания – сформированное эстетическое сознание 

и эстетическое поведение личности. 

Целью эстетического школьного воспитания является привитие навыка 

воспринимать и понимать красоту. [5] 

В федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования делается акцент на формирование эстетических потребно-

стей, ценностей, развитие эстетических чувств, понимания и сопереживания чув-

ствам других, эмоционально-нравственной отзывчивости. [4] 

Значительная роль в процессе эстетического развития личности школь-

ника традиционно принадлежит учителю. Поэтому, наша роль как педагога не 

только заложить прочный фундамент эстетического развития личности, но и по-

средством эстетического воспитания сформировать мировоззрение, так как 

именно в этом возрасте формируется отношение ребенка к миру и происходит 

развитие сущностных эстетических качеств будущей личности. 

Именно в младшем школьном возрасте, по мнению Б.Т. Лихачѐва, должен 

быть заложен фундамент дальнейшего развития эстетической культуры лично-

сти. Пробелы в эстетическом воспитании, допущенные в это время, практически 

трудно устранить в последующем. Сензитивность младшего школьного возраста 

в плане формирования эстетической культуры объясняется особенностями мыс-

лительной и эмоциональной сфер личности ребенка: высокой эмоциональной 

восприимчивостью, гибкостью и раскованностью воображения, преобладанием 

наглядно-образного мышления, действием инстинкта подражания, максимально 

способствующими освоению мира эстетически значимых предметов и явлений. 

[3] 

Поэтому, считаем, что учебная деятельность – один из путей осуществле-

ния эстетического воспитания. Потенциалом эстетического воспитания младших 

школьников обладают многие учебные дисциплины: изобразительное искусство, 
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музыка, окружающий мир, литературное чтение, родной язык, а также трудовое 

обучение. [5] 

Эстетика в школе использует разнообразные инструменты, как источники 

получения необходимых навыков: 

● изобразительное искусство призвано развить в ребенке фантазию и вос-

приятие; 

● элементы музыки, такие как мелодия, тембр влияют на эмоционально-

чувственную сферу детей; 

● художественная литература дает пример владения словом, как способом 

выражать мысли и чувства; 

● коллективное обсуждение вопросов с эстетических позиций; 

● природа, как источник вдохновения и осознания многообразия мира; 

● активное вовлечение детей в практическую деятельность по созданию 

эстетической обстановки в классе, школе и прочих местах их нахождения. 

Как отмечает отечественный педагог Т. С. Комарова «народное искусство 

как проявление творчества народа близко по своей природе творчеству ребенка 

(простота, завершенность формы, обобщенность образа, именно поэтому оно 

близко восприятию ребенка, понятно ему». Отсюда, считаем, что целесообразно 

включить в процесс эстетического воспитания школьников обучение их север-

ным народным росписям. 

Виды северной росписи – Мезенская, Пермогорская, Хохлома, Городецкая 

роспись и прочие – являются важной составляющей в развитии вкуса и эстетики 

у младших школьников, они лаконичны, при этом – праздничны и оптими-

стичны, их композиция и колористические решения, выработанные годами, со-

вершенны и очень узнаваемы. [1] 

Обучение росписи заключает в себе большие потенциальные возможности 

всестороннего развития ребенка. Однако необходимо реализовывать обучение 

школьников поэтапно в соответствии с возрастными особенностями и так, чтобы 

дети получали удовлетворение от процесса рисования. [2] 

В начале необходимо провести первоначальное знакомство с историей со-

здания росписей, элементах, цветовой гамме. Научить приемам выполнения эле-

ментов росписи. Выполнению композиции на полосе. 

Далее уже закрепляем знания детей о росписях. Учим прорисовывать 

сложные элементы: птицы, кони, олени, трехлопастные цветы, розы, тюльпаны. 

Композиции усложняются – дети работают с силуэтами изделий: прялки, короба, 

доски и т. д. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что обучение азам северной народ-

ной росписи, является одним из важных этапов эстетического воспитания млад-

ших школьников. Уроки, посвященные северной народной росписи, показали, 

что познавательный интерес к росписи высок, также данные уроки вызывают 

большой эмоциональный отклик у ребят. Это, в свою очередь, является сред-

ством формирования эстетического воспитания обучающихся начальной школы. 
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Занятие по теме «Игры блока «Калейдоскоп». 

«Мировая культура» 

 

Гевель Дмитрий Николаевич, 

педагог-организатор 

МАОУДО ДЮЦ 

Ганькова Елена Геннадьевна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУДО ДЮЦ 

г. Северодвинск 

 

Северодвинский клуб интеллектуального творчества «Чёрный квадрат» 

обладает более чем 29-летним опытом организации и проведения 

интеллектуальных игр со школьниками, таких как «Что? Где? Когда?», «Брейн-

ринг», «Своя игра». Кроме того, в арсенале педагогов клуба множество других 

разнообразных игр и конкурсов, которые позволяют в занимательной форме 

предоставить школьникам знания практически из любой сферы, в том числе, 

основ мировой культуры в различных направлениях – литературе, живописи, 

кинематографе и т.п. мы представляем одно из таких занятий. 

Цель: создание условий для интеллектуального развития подростков. 

Задачи: 

− совершенствовать навыки интеллектуальной игры и общения в команде, 

знать и соблюдать правила различных игр и конкурсов; 

− развивать внимание, память, когнитивные навыки школьников; 

− воспитывать интерес к литературе, изобразительному искусству, 

мультипликации России и других стран мира. 

Оборудование: ручки, бумага, пакет заданий «Калейдоскопа», таймер, 

таблица результатов, рейтинговая таблица всех команд СКИТ «ЧК», 

раздаточный материал – бланки с заданиями, мультимедиапрезентация, 

проектор, экран, столы, стулья, скамейки, ноутбук. 

Ход занятия: 

Вводная часть. 

Приветствие. Организационная информация. 

- Сегодняшняя наша игра посвящена культуре в целом – не только русской, 

но и мировой мира. Мы отыграем литературный конкурс, медиаконкурс о 

живописи и конкурс, посвящённый мультипликации. 
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Проверка готовности к игре. 

Основная часть. 

1. НАЗВАНИЕ в ЦИТАТЕ 

В цитатах из известных произведений мы пропустили слова, которые 

являются их названиями. Восстановите эти пропуски. В п. 3 слова названия 

поменяны местами! 

1. - Джейн, Майкл, поздоровайтесь. А вот это, – она показала рукой на 

колыбельку, где спали малыши, - наши Близнецы. 

<Мери Поппинс> внимательно разглядывала ребят, всех по очереди, и как 

будто бы решала про себя, нравятся они ей или нет. 

- Мы вам подходим? – сказал Майкл. 

- Майкл, веди себя прилично! – сказала мама. 

2. Степан принес блюдечко с молоком, поставил перед <Муму>, но 

<Муму> даже и не понюхала молока и всё дрожала и озиралась по-прежнему. 

- Ах, какая же ты! – промолвила барыня, подходя к ней, нагнулась и хотела 

погладить её, но <Муму> судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня 

проворно отдернула руку... 

3.<Горбунок-конёк> встряхнулся, 

Встал на лапки, встрепенулся, 

Хлопнул гривкой, захрапел 

И стрелою полетел; 

Только пыльными клубами 

Вихорь вился под ногами. 

И в два мига, коль не в миг, 

Наш Иван воров настиг. 

4. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина – <Снежная 

королева>; и шуба и шапка на ней были из снега. 

- Славно проехались! - сказала она. - Но ты совсем замерз - полезай ко мне 

в шубу! 

5. Продавец влетел в окно. И окно оказалось окном дворцовой кухни. Это 

было кондитерское отделение. Сегодня во Дворце <Трёх толстяков> 

предполагался парадный завтрак по случаю удачного подавления вчерашнего 

мятежа. После завтрака <Три толстяка>, весь Государственный совет, свита и 

почтенные гости собирались ехать на Площадь Суда. 

6. Было у меня еще два попугая, они тоже умели говорить и оба 

выкрикивали: «<Робинзон Крузо>!», но далеко не так хорошо, как Попка. 

Правда, на его обучение я потратил гораздо больше времени и труда. Моя собака 
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была для меня приятнейшим спутником и верным товарищем в течение 

шестнадцати лет. Потом она мирно скончалась от старости, но я никогда не 

забуду, как самоотверженно она любила меня. 

7. – Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! 

Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову! 

– На-кося! - сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. 

– Не нужно мне теперь твоей <лошадиной фамилии>! На-кося! 

8. У Настасьи, Степановой-то вдовы, <малахитовая шкатулка> осталась. 

Со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и протча по женскому обряду. 

Сама Хозяйка Медной горы одарила Степана… 

9. – Вот зачем, – сказала она, и листья зашуршали под её лапой. – Даже я 

не могу смотреть тебе в глаза, а ведь я родилась среди людей и люблю тебя, 

Маленький Брат. Другие тебя ненавидят за то, что не могут выдержать твой 

взгляд, за то, что ты умен, за то, что ты вытаскиваешь им занозы из лап, за то, 

что ты человек. 

– Я ничего этого не знал, – угрюмо промолвил <Маугли> и нахмурил 

густые чёрные брови. 

2. СПАНИЕЛЬ И АПЕЛЬСИН 

В левом столбике вы видите мультперсонажей под цифрами. Подберите 

к ним картинки, которые обозначены АНАГРАММАМИ к именам этих 

персонажей (под буквами). Например: если слева изображён СПАНИЕЛЬ, вы 

составляете анаграмму и подбираете ему картинку с АПЕЛЬСИНОМ. Балл вы 

получите за оба, верно подобранных слова! 

1. Валл-и П. вилла 

2. Шрам Н. марш 

3. Балу З. баул 

4. Каспер М. парсек 

5. Плуто Л. отлуп 

6. Симка О. миска 

7. Гуфи В. Фигу 

8. Красти Е. стирка 

9. Кайл Б. лайк 

10. Алекс И. леска 

11. Балто Д. табло 

12. Изма К. зима 

13. Мулан А. манул 

14. Барт Ж. брат 
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15. Шарик Г. рикша 

 

3. «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ» 

Нужно ответить, что или кого мы закрыли от вас на известных 

картинах. 

1. Свеча (В. Пукирев «Неравный брак») 

2. Тарелка (панно) (В. Серов «Девочка с персиками») 

3. Календарь (Ф. Решетников «Опять двойка») 

4. Корабль (лодка, судно) (И. Репин «Бурлаки на Волге») 

6. Лошадь (П. Пикассо «Девочка на шаре») 

7. Булава (В. Васнецов «Три богатыря») 

8. Тиара (папская тиара) (Рафаэль «Сикстинская мадонна») 

9. Собака (В. Перов «Тройка (Ученики мастеровые везут воду)») 

10. Шапка (В. Суриков «Взятие снежного городка») 

11. Статуи (К. Брюллов «Последний день Помпеи») 

12. Меч (В. Васнецов «Иван-царевич на сером волке») 

13. Корабль (П. Брейгель «Вавилонская башня») 

14. Ворон (В. Верещагин «Апофеоз войны») 

15. Лошадь (с возом) (И. Левитан «Март») 

16. Собака (К. Брюллов «Всадница») 

17. (Игральные) карты (И. Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому 

султану») 

18. Арбуз (Б. Кустодиев «Купчиха за чаем») 

19. (Настольная) лампа (П. Федотов «Завтрак аристократа») 

20. Икона (В. Суриков «Боярыня Морозова») 

21. Церковь (И. Левитан «Над вечным покоем») 

22. Кошка (П. Федотов «Сватовство майора») 

 

Подведение итогов игры. Объявление результатов. 

  



36 
 

НАЗВАНИЕ в ЦИТАТЕ    Команда:______________________________ 

В цитатах из известных произведений мы пропустили слова, которые являются их названиями. 

Восстановите эти пропуски. 

1. - Джейн, Майкл, поздоровайтесь. А вот это, - она показала рукой на колыбельку, где спали малыши, 

- наши Близнецы. 

<______________________________> внимательно разглядывала ребят, всех по очереди, и как будто 

бы решала про себя, нравятся они ей или нет. 

- Мы вам подходим? — сказал Майкл. 

- Майкл, веди себя прилично! — сказала мама. 

2. Степан принес блюдечко с молоком, поставил перед <______________________________>, но 

<______________________________> даже и не понюхала молока и всё дрожала и озиралась по-

прежнему. 

- Ах, какая же ты! - промолвила барыня, подходя к ней, нагнулась и хотела погладить её, но 

<______________________________> судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно 

отдернула руку... 

3. <_________________________> встряхнулся, Только пыльными клубами 

Встал на лапки, встрепенулся, Вихорь вился под ногами. 

Хлопнул гривкой, захрапел И в два мига, коль не в миг, 

И стрелою полетел; Наш Иван воров настиг. 

4. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина - <________________________>; и шуба 

и шапка на ней были из снега. 

- Славно проехались! - сказала она. - Но ты совсем замерз - полезай ко мне в шубу! 

5. Продавец влетел в окно. И окно оказалось окном дворцовой кухни. Это было кондитерское 

отделение. Сегодня во Дворце <______________________________> предполагался парадный завтрак 

по случаю удачного подавления вчерашнего мятежа. После завтрака 

<______________________________>, весь Государственный совет, свита и почтенные гости 

собирались ехать на Площадь Суда. 

6. Было у меня еще два попугая, они тоже умели говорить и оба выкрикивали: 

«<_____________________________>!», но далеко не так хорошо, как Попка. Правда, на его обучение 

я потратил гораздо больше времени и труда. Моя собака была для меня приятнейшим спутником и 

верным товарищем в течение шестнадцати лет. Потом она мирно скончалась от старости, но я никогда 

не забуду, как самоотверженно она любила меня. 

7. - Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше 

превосходительство! Посылайте депешу Овсову! 

- На-кося! - сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. - Не нужно мне теперь твоей 

<______________________________>! На-кося! 

8. У Настасьи, Степановой-то вдовы, <______________________________> осталась. Со всяким 

женским прибором. Кольца там, серьги и протча по женскому обряду. Сама Хозяйка Медной горы 

одарила Степана… 

9. - Вот зачем, - сказала она, и листья зашуршали под её лапой. - Даже я не могу смотреть тебе в глаза, 

а ведь я родилась среди людей и люблю тебя, Маленький Брат. Другие тебя ненавидят за то, что не 

могут выдержать твой взгляд, за то, что ты умен, за то, что ты вытаскиваешь им занозы из лап, за то, 

что ты человек. 

- Я ничего этого не знал, - угрюмо промолвил <_____________________________> и нахмурил густые 

чёрные брови.
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«Детям вместо букваря. Читай и пой!» 

(обучение чтению по методике Н.А. Зайцева) 

 

Шокина Ирина Федоровна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУДО ДЮЦ 

г.Северодвинск 

 

Данное занятие представляет опыт обучения чтению дошкольников по об-

разовательной технологии известного филолога из Санкт-Петербурга Н. А. Зай-

цева, автора многочисленных пособий для дошкольников и школьников. 

Эффективность занятий по данной образовательной технологии заключа-

ется в том, что дошкольники обучаются в игре: оперируют с «Кубиками» и скла-

дывают слова с первых занятий: ПЕ-ТЯ, МА-МА, ПА-ПА, КО-Ш-КА, СО-БА-

КА. Кроме этого, дети сразу пропевают 256 складов русского языка, представ-

ленные на таблицах. Многолетняя практика показывает, что обучение чтению с 

пением идет намного быстрее, веселее, его можно начинать в более раннем воз-

расте. 

Складовый принцип обучения чтению считается исконно русским – по 

данной методике обучал детей Л. Н. Толстой детей в своей Яснополянской 

школе. В 1873 году Толстой писал: «…по нём ученики выучиваются грамоте го-

раздо скорее, чем по всякому другому: способный ученик выучивается в 3-4 

урока, хотя медленно, но правильно читать, а неспособный – не более как в 10 

уроков». 

При знакомстве с кубиками, дети на занятиях поют алфавит. Алфавитные 

песенки знакомят не только с названиями, но и написанием прописных и строч-

ных, письменных и печатных, гласных и согласных букв. Уже в старшем до-

школьном возрасте дети показывают знание правильных названий букв и их ал-

фавитного порядка – это атрибут элементарной языковой культуры. 

 «Для того чтобы человек какого бы то ни было возраста стал учиться, — 

писал Толстой, — надобно, чтобы он полюбил ученье». На занятиях по ДОП 

«Вверх по лестнице чудес» дети учатся учиться: играя в «Кубики», считая под 

музыку по числовой ленте до 100, читая слова по складовым картинкам. 

«НАУЧИСЬ, УЧИТЬСЯ!» – наш главный девиз. 

Цель: показать знания и умения дошкольников, полученные в процессе 

обучения по методикам Н. А. Зайцева. 

Задачи: 
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Образовательные. 

1.Повторить буквы русского алфавита. 

2.Отработать умение составлять слова из кубиков. 

3.Закрепить знания о зимних видах спорта. 

4.Формировать исполнительскую культуру. 

Развивающие. 

1.Развивать внимание, логическое мышление, творческое воображение де-

тей. 

Воспитательные. 

1. Воспитывать ответственность друг за друга, умение работать в команде. 

Предварительная работа: 

1. Разучивание алфавитных песенок. 

2. Беседы с детьми о зимней олимпиаде, о символах и талисманах олимпи-

ады, истории происхождения олимпийских игр, спортсменах, принимающих 

участие в олимпиаде. 

3. Рассматривание фотографий, иллюстраций о зимней олимпиаде. 

Оборудование: «Кубики Зайцева» (3 набора), карточки с зимними видами 

спорта, методическое пособие с дидактическим материалом «Зимние виды 

спорта» Вохринцева С.В., методическое пособие «Читай и пой!» Н. Зайцев, Г. 

Струве с аудио сопровождением, карточки – пазлы «Русский алфавит», жетоны, 

стаканчики для жетонов, медали по количеству обучающихся. 

Музыкальный материал: «Песенка – азбука» Б. Заходера, В. Щукина.  

Ход занятия. 

1. Вводная часть. 

(Дети исполняют «Песенку – азбуку» Б. 

Заходера) 

У каждого ребенка в руках карточки с 

буквами, которые они поднимают по порядку, 

распевая алфавит. 

2. Основная часть  

Какой важное событие происходит сей-

час в мире? (Зимние олимпийские игры в Китае, в Пекине). 

Назовите зимние олимпийские виды спорта, которые вы знаете? (Биатлон, 

лыжные гонки, прыжки с трамплина, хоккей, фигурное катание, конькобежный 

спорт, фристайл, керлинг, сноубординг, сноукайтинг, бобслей). 
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Составление названий зимних видов спорта 

из «Кубиков» (Я загадываю загадку о каком-либо 

виде спорта, а вы называете отгадку и составляете 

это слово из кубиков. За правильно найденный ку-

бик вы получаете жетон, который складываете каж-

дый в свой стаканчик. У кого будет больше всех же-

тончиков – тот станет победителем). 

1.Боб, как ракета по спуску летит, 

Команда спортсменов в бобе сидит. 

Этих спортсменов нету смелей, 

А этот вид спорта зовется … 

(бобслей) 

2. Один спортсмен снаряд толкает, 

А двое щеткой чистят лед. 

Снаряд скользит, преград не зная 

И в нужном месте он замрет 

(керлинг) 

3.Лыжник на лыжах в танце кружиться: 

Прыжок, кувырок, а потом приземлиться. 

Будь смелым и ловким, 

Смотри не зевай. 

Этот вид спорта зовется … 

(фристайл) 

4.Лыжник за лыжником мчится вдогонку, 

Этот вид спорта … 

(лыжные гонки) 

5.Лыжник с винтовкой к мишени спешит, 

Меткостью, ловкостью всех удивит. 

Снял он винтовку, прицелился он, 

Этот вид спорта зовут … 

(биатлон) 

6. Пары красиво кружатся на льду, 

Этот вид спорта всех больше люблю 

(фигурное катание) 
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7.Клюшки в руках, 

Шайба на льду. 

Смелый вратарь у всех на виду. 

Этой команды нету дружней, 

Эта игра зовется … 

(хоккей) 

8.На лыжу ставлю две ноги 

И на ней лечу с горы 

(сноубординг) 

Прочитаем все вместе составленные названия. 

Подведение итогов игры и определение побе-

дителей (1, 2 ,3 место по количеству заработанных 

жетонов.) 

3. Исполнение алфавитных песенок по табли-

цам-плакатам пособия «Читай и пой» (таблицы 1-6) 

4. Подведение итогов и награждение участни-

ков медалями. 
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Мастер-класс «Брошь из шерсти» 

 

Едовина Елена Владимировна, 

педагог дополнительного образования  

МАОУДО ДЮЦ 

г. Северодвинска 

Тема: «Брошь из шерсти». 

Возраст обучающихся: от 9 лет и старше. 

Цель: изготовить брошь из шерсти по предложенной технологии. 

Задачи: 

через коллективную деятельность освоить метод создания войлочных из-

делий плоской формы с использованием полутонкой шерсти и игл для войлока; 

показать и пройти на практике все этапы технологии изготовления предло-

женного изделия – от создания основы до финишной отделки; 

приобщить обучающихся к культурным традициям Северного края, ис-

пользуя при построении композиции элементы Мезенской росписи и мотивы Ар-

хангельских козуль. 

Отличительной особенностью предлагаемого мастер-класса является диф-

ференцированный подход: занятие рассчитано на обучающихся с различным 

уровнем начальной подготовки – как имеющих опыт в изготовлении войлочных 

украшений, владеющих первичными навыками ручной вышивки, так и без тако-

вого. 

 

Ход работы: 

 

1.Здравствуйте! Сегодня Вашему вниманию представляю мастер-класс по 

изготовлению небольшой броши в технике сухого валяния.  

Вопросы участникам:  

- кто пробовал раньше изготавливать войлочные изделия? 

- занимался-ли кто-то из вас вышивкой? 

Сегодня мы создадим свое украшение, пройдем все этапы от начальной об-

работки до формирования застежки. 

Учитывая ограниченное время нашего мастер-класса, ознакомимся с мате-

риалами и инструментами (демонстрация игл, волокон шерсти, подушечек для 

валяния) 

Стараемся не отвлекаться во время работы, потому что иглой очень легко 

попасть по пальцам, движения рабочей рукой легкие, сверху вниз, без больших 
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усилий, не стремимся через подушку-основу дойти до стола. Вторая рука под-

держивает шерсть и фиксирует ее края. 

2. А теперь давайте выберем образ нашей броши. (Демонстрация образцов 

– брошь-козуля, брошь расписная) 

Рекомендую тем, кто раньше не вышивал и совсем не знаком с основами 

рукоделия, остановиться на изделии с приклеенными бусинами (демонстрация 

образца броши-козули) и несложным в изготовлении мотивом – цветок. Обра-

тите внимание, здесь довольно тщательно проработана сама основа, она практи-

чески не пушится, и поверх основного коричневого цвета добавлен рыжеватый 

тон – он символизирует особенности оттенков заварного теста, используемого 

при приготовлении Архангельских козуль, мед, который прогревается до кипе-

ния при изготовлении теста на наши северные пряники, а также корица – 1 из 5 

специй рецепта, дают легкий рыжеватый оттенок, передачу которого я хотела 

подчеркнуть когда изготавливала этот образец. 

Если Вам понравилась расписная брошь (демонстрация образца) – в этом 

случае после нанесения белого и красного оттенков мы запланируем вышивку 

простыми стежками «вперед иголку» и, при желании, добавим черный бисер. В 

этой броши прослеживаются мотивы Мезенской росписи Северной Двины, она 

отличается использованием всего 2 цветов – красного и черного (для обводки), 

все элементы в ней символичны, как, впрочем, и в других видах росписей (де-

монстрация наглядных печатных материалов). На примере броши с изображе-

нием коня покажу символ земли – «мать сыра земля», она изображается двумя 

прямыми линиями – черной и красной, спираль символизирует сноп сена, кре-

стики и точки – звезды на небе. 
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Давайте обозначим на листке бумаги размер и форму броши в натуральную 

величину, можно очень кратко, схематично нарисовать элементы, которые на 

ней будут, учитываем, в какую сторону наклонен цветок (смотрит птица), у 

птицы рекомендую сделать наклон вверх – как-бы показывая, что она в полете. 

А теперь перейдем к созданию самой броши. Берем небольшой кусок шер-

сти для основы, она называется «сливер» и имеет достаточно грубую структуру. 

Подворачиваем края, добиваясь овальной или круглой формы, не превышающей 

в диаметре 5 см, это обусловлено тем, что размер булавки для нашей броши со-

всем небольшой. Частыми движениями, без усилия, начинаем «проваливать» ос-

нову, иногда снимая ее с подушки, т.к. брошь может «приваляться», другими 

словами, приклеиться к подушке для валяния. Отслеживаем форму, вот для чего 

мы сначала прорисовали образец на бумаге. Его можно вырезать и прикладывать 

к нашей работе, или оставить как есть. 

После создания основы мы берем цветную шерсть и небольшими волок-

нами выкладываем по всей поверхности, работаем иглой, тщательно «ували-

ваем» изделие, помним про края, не оставляем их светлыми. 

Использование шерсти для основы важно при создании не только плоских, 

но и объемных изделий, это позволяет сэкономить цветную шерсть, иногда для 

основы объемных валяных игрушек, особенно на каркасе, применяют и синте-

пон. 

Переходим к созданию основных элементов выбранной композиции. При-

клеиваем перламутровую «капельку» на брошь-козулю. Формируем 2 жгутика – 

это стебель и земля, готовим несколько шерстяных комочков – это будущие ле-

пестки. Работаем с этими элементами из белой шерсти сначала отдельно, на по-

душке для валяния, затем «приваливаем» к броши, помним про свой эскиз-под-

сказку, на нем хорошо можно отследить пропорции элементов. Уже приклеенная 

«капелька» помогает сформировать композицию, являясь на данном этапе от-

правной точкой нашей работы. При изготовлении расписной броши берем не-

большой кусочек красной шерсти, «проваливаем» его по форме тела птицы сна-

чала отдельно, на подушке, затем, добившись близкого совпадения форм с изоб-

ражением, «приваливаем» его к подготовленной белой основе. Шея птицы и го-

лова – это один жгутик, формируется точно также – отдельной скруткой и даль-

нейшим «приваливанием». 

Теперь, участники, подготовившие брошь-козулю, берут фетровую заго-

товку с булавкой и переносят карандашом или ручкой форму броши на заднюю 

часть. Вырезаем близко к краю, но так, чтобы фетр был меньше самой броши на 

3-4 мм в диаметре. Приклеиваем брошь к основе. Берем нитки подходящего 
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цвета, иголку, подшиваем по периметру фетр, который уже успел «схватиться» 

клеем с нашим войлоком, вот почему задняя часть немного меньше, чем лицевая 

– подшитые края броши не должны «выглядывать» сбоку. Также в этот момент 

мы понимаем, что важна толщина войлока самой броши, т.к. нити подшивания 

не должны выглядывать с лицевой стороны изделия. Брошь готова. 

Участники, выбравшие расписную брошь, берут черные нити для вы-

шивки, иглы, и, опираясь на схемы (печатные материалы на столах) и свои эс-

кизы, швом «вперед иголку» вышиваем лапки, крылья, хвост, клюв, звезды. Если 

требуется меняем нить, закрепляя на задней стороне узелки. Их не будет видно 

в готовом изделии, потому что будет приклеена задняя часть из фетра с булавкой. 

Если задумано, также пришиваем бисер – 1-2 элемента на небе или земле, вверху 

– символ звездного неба, внизу – корм. Эта часть работы занимает достаточно 

времени, поэтому скорее всего подшить фетр к броши надо будет уже после 

окончания нашего мастер-класса. Эта брошь сложнее в изготовлении, и, соответ-

ственно, времени на нее уходит больше. Вырезаем и приклеиваем заднюю часть 

из фетра с булавкой. Дальнейший ход работы для участников понятен. Есть не-

большое домашнее задание. 

Вообще говоря, изготовление броши методом сухого валяния (или филь-

цевания) обычно занимает 3-3,5 часа. Это из моей практики. 

3. Наш мастер-класс завершается. Если Вы позволите, я сфотографирую 

работы. (Педагог отмечает особенности каждой работы в положительном 

ключе). Сейчас я хочу показать Вам некоторые изделия северных мастеров с 

символикой Мезенской росписи (демонстрация образцов, педагог обращает вни-

мание обучающихся на интересные символы, имеющие современные веяния, де-

монстрация других старинных изделий, предметов быта – из книги «Росписи Се-

верной Двины»). (Учитывая предложенный временной интервал для мастер-

класса завершающая его часть может быть сокра-

щена). 

Вопросы участникам мастер-класса: 

Какие у Вас впечатления? 

Будете пробовать освоенный метод в изготов-

лении подарков, сувениров своими руками? 

Я получила большое удовольствие от общения 

с Вами, спасибо всем участникам! Вы все очень 

творческие, одаренные люди, об этом говорят наши 

сегодняшние результаты. 
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Мастер-класс по теме «Мезенские птицы – лебедь и утушка» 

(с пошаговой инструкцией выполнения элемента) 

 

Колпакова Апполинария Ивановна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУДО ДЮЦ г. Северодвинск 

 

Изучение декоративно прикладного искусства, а в частности росписи спо-

собствует развитию мыслительных навыков обучающихся, познавательного ин-

тереса, умения находить нужную информацию, формированию умения эмоцио-

нально воспринимать и эстетически оценивать произведения того или иного про-

мысла. 

На берегу реки Северная Двина развивались несколько видов росписи. Они 

отличаются по цветовой гамме, рисунку, композиции.  На территории Архан-

гельской области уверенно различают двенадцать стилей росписи: мезенскую, 

важскую, ракульскую, пермогорскую, шенкурскую, борецкую, пучужскую, пи-

жемскую, тоемскую, каргопольскую, уфтюжскую и онежскую. Центры росписей 

зарождались по берегам рек, от них, чаще всего, росписи и получили свое назва-

ние. 

В основном росписью украшались прялки. Со временем промыслы изме-

няются. Появляются новые композиции и приемы. Роспись прялок уступила свое 

преимущество другим предметам: кухонным доскам, бочонкам, солонкам. Од-

нако основные закономерности и традиции промыслов сохраняются. 

Росписи Русского Севера делятся на живописные и графические. К живо-

писным (свободно-кистевым) относятся: ракульская, шенкурская (глубоков-

ская), олонецкая, каргопольская, уфтюжская, вятская. Основу живописных сво-

бодно-кистевых росписей составляет мягкий, пластичный, свободно нанесенный 

кистевой мазок. Звучность красок усиливается ярким цветным фоном, определя-

ющим колорит росписи, характерный для данного района. 

К графическим видам росписи относятся борецкая, пучужская, нижне-то-

емская, пермогорская, мезенская, пижемская. В этих росписях значительную 

роль играет линия (контур) орнамента, она четко обрисовывает изображения. За-

тем внутри контура силуэты мотивов заливали разными оттенками красного, зе-

леного, желтого, коричневого, золотого, реже голубого цвета в зависимости от 

выбранной автором росписи. 
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На берегу полноводной реки Мезень стоит большое село Палощелье. В 

конце 19 века здесь возникло направление, которое называют мезенской роспи-

сью. Расписывалась домашняя утварь: прялки, ковши, короба. 

Насыщенность мезенской росписи различной символикой позволяет трак-

товать ее не просто как бытовую роспись, а как мироописание. Первоначально 

росписью занимались только мужчины. И использовали эти первые художники 

всего два цвета – красный и черный. Красный получали из береговой глины, а 

чёрную – из сажи. Сажу и охру смешивали со смолой и выдерживали в печи. 

Полученные краски наносили на негрунтованное дерево палочкой (тиской), пе-

ром или заостренной палочкой, кистью (палощельские мастера сами делали себе 

кисти из беличьего ушного волоса). Самые любимые персонажи мезенской рос-

писи – кони, олени и птицы (при всей условности и лаконичности их изображе-

ния очень индивидуальны). 

Деревянную поверхность при росписи оставляли натуральной. После вы-

сыхания красок поверхность олифилась, что давало дереву золотистый цвет. 

Предметы густо испещрены дробным узором – звездами, крестиками, чер-

точками, выполненными в два цвета. Мотивы геометрического орнамента напо-

минают элементы трехгранно-выемчатой резьбы. 

Утка (утушка, по-местному – курица) – 

особая птица – она уносит Солнце каждый ве-

чер в подземный мир, сохраняя порядок вещей 

(знак закатного солнца). Одновременно птица 

знак воды. 

Лебедь – органически связан со стихи-

ями неба и воды, сулит урожай, свет, богат-

ство. 
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Все элементы в мезенской росписи изображаются стилизованно – условно 

и упрощенно. 

Птицы, выполненные только черным цветом, создают впечатление второго 

плана, дали, вносят декоративное разнообразие. Из одинаковых замалевков мо-

гут получится разные птицы (гусыня и лебедь). 

Цель мастер-класса: ознакомить с технологией выполнения элементов ме-

зенской росписи. Наиболее других внимание в мезенской росписи уделено утке 

и лебедю. 

Материалы и инструменты:  

− гуашевые краски двух цветов красного и черного 

− кисть белка №1 и 2 

− простая перьевая ручка 

− черная тушь 

− бумажная тарелка для росписи 

− бумага для упражнений 

− наглядный материал индивидуально 

Практическая часть: рекомендуется сначала отработать элементы на бу-

маге по образцу, а затем перейти на основу. 

Последовательность использования приемов мезенской росписи: 

1. Замалевка – обобщенно – пятном заливка цветом. 

2. Графический контур. 

Лебедь 

а) кончиком кисти (белка №2) начинаем 

рисовать птицу, слегка придавив кисть на ме-

сте головы, затем прорисовываем плавной ли-

нией шею и нижнюю линию туловища, посте-

пенно двигаясь к хвосту. Если в один прием не 

получилось, то дополняем новым, еще одним 

мазком. 
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б) дугообразной линией сверху вниз прорисовываем шею. 

в) ставим кисть на окончание хвоста и сверху вниз проводим линию хво-

ста, а затем и туловища. 

г) заливаем красным цветом «пустоты». 

д) черным цветом выполняем хвост (в виде капелек или душек), «рес-

нички» на грудке и лапки. 

Уточка – кистью № 2 (белка или коло-

нок)  

а) одним мазком приставив кончик ки-

сти начать дугообразное движение прижав 

кисть. 

б) низ туловища выполняем зеркаль-

ным мазком, продолжая мазок для шеи и головы. Легкий нажим для головы и 

заостренный нос. 

завершающим этапом является прорисовка хвоста (душками, капельками 

на выбор), лапок и глаз 

 

Литература: 

1. Арбат Ю. «Русская народная роспись по дереву». М. «Изобразительное 

искусство» 1970 г. 

2. Величко Н.К. «Роспись. Техника, приемы, изделия». М. «АСТ ПРЕСС» 

1999г. 

3. Дорофеева Л.П. «Русские северные росписи» Котласская типография. 

4. Круглова О.Н. «Народная роспись Северной Двины». М. «Изобрази-

тельное искусство» 1987г. 

5. Шелепеева О.Н. «Мезенская роспись». Архангельский обл. научно-ме-

тодический центр, 1992г. 
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Мастер-класс «Кукла Долюшка. Длинная коса - девичья краса» 

 

Куряткова Юлия Михайловна, 

педагог дополнительного образования  

МАОУДО ДЮЦ 

г. Северодвинск 

 

Цель: дать представление о народной обережной кукле «Долюшка». Изу-

чить технологию изготовления традиционной куклы «Долюшка». 

Задачи: 

1. Познакомить с народной куклой-оберегом, ее значением в жизни людей. 

2. Познакомить с особенностями изготовления куклы-оберега. 

3. Обучить изготовлению тряпичной народной куклы-оберега «Долюшка». 

4. Воспитывать любовь к русской культуре и традициям, формировать эс-

тетический вкус. 

Материалы и инструменты для работы: 

Демонстрационный материал, образцы кукол «Долюшка», белая и цветная 

ткань, красные нитки, джут, вата, ножницы, тесьма, узкие ленты, кружево, бу-

сины. 

Ход мастер-класса: 

1. Вступительная часть. 

Уважаемые коллеги, сегодня я приглашаю вас на свой мастер-класс, где 

познакомлю с народной тряпичной куклой, научу изготавливать народную тря-

пичную куклу-оберег «Долюшка». 

Многие рукодельницы называют эту куколку ещё куколкой на счастье. И 

действительно это так. Делали её девушки на счастливую судьбу или долю. 

Кукла оберег «Долюшка на счастье» впервые появилась еще у предков славян. 

Оберег использовали как персональную женскую защиту, поскольку была 

сильна вера в злые силы, могущие похитить счастливую долю у женщины и ее 

семьи. Со временем вера в оберег не угасла, а напротив, обрела новую жизнь в 

изменившемся мире, «Куколка на счастье» работает в основном на улучшение 

жизни владелицы. Если донести до нее в словах свое желание, оно непременно 

исполнится. Достаточно шепнуть куколке на ушко заветное желание, и оставить 

на несколько часов в солнечном месте, например, на подоконнике. Кукла напол-

нится животворящей силой светила, и справится с задачей быстрее. 

Этот оберег очень маленький 10-12 см (размером с ладошку), изготавли-

вали и 5-6 см. Можно носить в сумочке, как брелочек, или оставить дома. 
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Главное украшение «Долюшки» – это длинная коса, которая смотрит 

вверх. Косичка должна быть длиннее самой фигурки в 3-4 раза и обязательно 

закручена по направлению к солнцу. Коса притягивает благосостояние, счастье 

и успех. Помогает она хозяйке добиваться целей и идти к долгожданному сча-

стью. 

Ручки тоже могут быть направлены к небесам – как бы прося счастливую 

долю для своей хозяйки. Если ручки получились опущены вниз – не беда. Земля 

– это связь с родом, поддержка предков. 

Куклам-мотанкам не принято делать лицо. Довольно часто их оставляют и 

без ног, заменяя их мешочком-подставочкой. Но кукле, приносящей счастье, без 

них не обойтись. Ей делали ножки, обувая их в хорошие лапти – славяне верили, 

что этой девчушке приходится много бегать за счастьем, чтобы привести его к 

человеку. 

Самую первую обрядово-обережную куклу, сделанную своими руками, да-

рить или отдавать не принято – плохая примета, поэтому куколок, сделанных 

сегодня, сохраните для себя. 

2. Практическая часть. 

Для её изготовления куклы нам понадобятся: 

− один квадрат ткани белого цвета размером 7х12 см (ножки); 

− один квадрат ткани белого цвета размером 12х12 см (голова, туловище); 

− два лоскутка цветной материи – 3х3 см (обувь); 

− разноцветная ткань, можно с узорами 20х6 (сарафан); 

− ленточки атласные разных ярких цветов (для пояса. очелья и косички) – 

длиной около 25-30 см; 

− цветное кружево (можно под цвет лент или другой оттенок, но, чтобы 

они сочетались); 

− бусины для изготовления бус; 

− джут (это будут волосы); 

− вата или синтепон; 

− нитки белого, красного цвета. 

Пошаговая инструкция. 

1. Один из белых лоскутков 7*12см. скручиваем в тоненькую трубочку. 

Это будет основа для ножек. Сгибаем трубочку пополам и перевязываем белой 

ниткой, отступив от сгиба 1.5 см. 

2. Концы трубочки покрываем лоскутками ткани 3*3 см. и обвязываем 

нитью красного цвета, немного отступив от края, чтобы получились башмачки. 

3. Обматываем место головы ватой, оформляем шарик (большой). 
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4. Другой белый квадрат накладываем на голову, складываем по диаго-

нали, формируем голову, перевязываем по шее красной нитью. 

5. Из свободных уголков ткани слева и справа делаем ладошки – подги-

баем край внутрь, складываем пополам, завязываем красной нитью. 

6. Спереди и сзади остались еще два свободных уголка. Подворачиваем 

края этих уголков внутрь, перевязываем ниткой крест на крест, обережный 

крест. 

7. Теперь нужно сделать наряд для нашей куклы. Ткань для сарафана 

украшаем по низу декоративным кружевом. Подгибаем верх сарафанчика и про-

сто приматываем под ручками вокруг талии. 

8. Нитки для косы наматываем на подходящий шаблон, разрезаем, с од-

ной стороны, посередине связываем той же ниткой. Привязываем волосы крас-

ной нитью к шее куклы, равномерно распределяем по бокам и затылку. 

9. Заплетаем тугую, плотную косу, слегка ее изогнув. Вплетаем ленту, и 

коса закручивается. Теперь кукла может стоять на ножках, опираясь на косу! 

10. Одеваем очелье из атласных ленточек – очень ярко и красиво. Долюшка 

любит бусики и цветочки. На пояс повязываем поясок из ярких ниток или лент. 

Куколка готова! Пусть она приносит вам счастье! 

Подведение итогов мастер-класса. 

В любом человеке, независимо от возраста, живет ребенок, который верит 

в чудеса. И не только верит, но и создает их своими руками. 

Возьмите куколку. Вот теперь счастье в ваших руках, и вы его создатели. 

Куда бы Вы не направились и где бы не находились, всегда общайтесь со 

своей куколкой. При общении с куклой происходит высказывание своих жела-

ний или горестей, мечтаний и тайн, и все произнесенное вслух способно сбы-

ваться или уходить навсегда, главное – точно сформулировать свои желания. 

Рефлексия участников мастер-класса. 

Наш мастер-класс подошёл к концу. Благодарю вас за работу, с вами было 

очень легко и приятно работать. Есть ли у вас вопросы и предложения? 

Применить вещь можно и для гадания. После создания достаточно посмот-

реть, какой получилась куколка. 
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Долюшка 

• части тела крепко держатся 7 дней и более — желание обязательно сбу-

дется; 

• косица получилась короткой — значит, счастье не продлится долго; 

• большая голова означает кучу придуманных проблем, которые можно 

решить и без помощи маленькой помощницы; 

• кривая голова подразумевает проблемы с окружающими людьми, требу-

ющие срочного решения; 

• вещь изогнулась в форме цифры, например, 6 – мастерицу ожидает ско-

рое путешествие; 

• фигурка неровно стоит – проблемы в денежной сфере; 

• слишком длинная коса, раз в 5-6 длиннее куколки – счастье будет дол-

гим и утомительным; 

• много ярких цветов означают вероятную зависть со стороны других лю-

дей. 

Если же кукла получилась ладной — значит, всем домочадцам повезет. 

  

https://obereginfo.ru/wp-content/uploads/2019/09/Dolyushka.png
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Рождественский вертеп: сохранение традиций 

 

Лудинова Наталья Николаевна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУДО ДЮЦ 

Шубцова Надежда Александровна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУДО ДЮЦ 

г. Северодвинск 

 

В старину на Руси, накануне Рождества Христова, в Cочельник, повсе-

местно ходили по домам христославы, по-другому – славильщики. Радостно, с 

песнями и стихами, они славили рождение Спасителя, нередко показывали вер-

теп. 

В детском театре кукол «Гном» ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА г. Се-

веродвинска ежегодно в декабре тоже появляется этот удивительный домик-

сцена из трех этажей. Актеры старшей группы готовятся, ремонтируют кукол, 

повторяют сложные старинные тексты. И в конце декабря – начале января пока-

зывают для студийцев ДЮЦ, родителей и всех желающих традиционное рожде-

ственское представление «Вертеп». 

Вертепом называется старинное сценическое кукольное представление, 

рассказывающее о рождении Младенца Иисуса Христа. Истоки возникновения 

вертепа нужно искать в церковных зрелищах – мистериях, которые устраивались 

в средневековой Европе. Согласно Священному Писанию, Сын Божий – Младе-

нец Иисус Христос – родился в вертепе (пещере), где остановились на ночлег 

Дева Мария и праведный Иосиф. На Руси вертепный ящик часто напоминал не 

пещерку, а часовенку, олицетворяющую Церковь Христову. При хождении с та-

ким вертепом дети распевали духовные песни. Российские вертепные представ-

ления отличаются от европейских преобладанием древней духовной части. 

Наш театр сохраняет традиции показа рождественского представления. 

Представление состоит из мистериальной драмы «Царь Ирод» и из сценок по 

мотивам северных сказок. 

Первая часть – каноническая, с обязательными фигурами: Мария с Мла-

денцем, звезда, указывающая путь, пастухи и волхвы, идущие поклониться Но-

ворождённому. Большая значимость придается сценам с преступлением и нака-

занием царя Ирода. Слово «мистерия» указывает на таинство и, следовательно, 
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на связь с богослужением. Это подчеркивается и сохранением в текстах церков-

нославянской лексики. Мы играем религиозную часть по тексту Н. Виноградова 

(сборник «Фольклорный театр/Составление, вступ. статья, предисловие к тек-

стам и комментарии А.Ф. Некрыловой и Н.И. Савушкиной. М.: Современник, 

1988). 

Вторая часть состоит из различных бытовых сцен и диалогов, представля-

ющих самостоятельную обработку сюжетов из народной жизни. Сцены эти часто 

совершенно не связаны одна с другою и могут следовать в произвольном по-

рядке. В нашем театре – это сценки по мотивам сказок северного писателя Б. 

Шергина «Про Шиша»: «Рифмы», «Шиш и трактирщица», «Тили-тили», «Шиш-

сказочник». Сказки о Шише – это «скоморошья эпопея о проказах над богатыми 

и сильными мира сего», как писал сам Борис Шергин. На сцене «оживает» ско-

морошья, балаганная культура. Из уст Шиша звучит живое поморское слово. 

Сказки искрятся здоровым народным юмором. Сказки Бориса Шергина помо-

гают лучше узнать наш северный край, его культуру, его народ. 

Вертеп как кукольный театр представляет собой переносной ящик из тон-

ких досок или картона, похожий на домик с 2 или 3 этажами. Ящик накрыт крыш-

кой, наподобие церковного купола, с православным крестом или Вифлиемской 

звездой. Строение вертепного ящика символизирует «мироздание» в представ-

лении наших предков: небо, земля и ад. В верхней части играется драма религи-

озного содержания, в нижней – интермедии, комические бытовые сценки. Это 

определяет оформление частей вертепа. 

Наш вертеп оформлен занавесками из простой ткани. Верхняя часть 

«небо» – занавески голубого цвета. Средняя часть – «земля» или «дворец» –

оформлена пестрой тканью. Самый нижний этаж – это ад, там происходит сцена 

с чёртом и его сестрой Смертью, декорирован в красном цвете. Создать необык-

новенную атмосферу представления помогает световое оформление. 

Александр Греф, художественный руководитель театра «Бродячий вертеп» 

(г. Москва) считает: «Вертеп, как театр мистериальный, строится и исполняется 

от полноты любви, от огромного желания приобщиться к Рождественскому 

празднику, и в этом смысле играется не для „публики“, не для нейтральных зри-

телей, а для сопричастников… Вертепное действо — символическое, играется в 

„простом“ ящике „простейшими“ куклами… И в этом смысле вертеп — принци-

пиально любительский театр» [9]. 

Чтобы увидеть рождественский «Вертеп» в нашем городе, можно прийти 

в ДЮЦ в детский театр кукол «Гном». В уютном театральном зале с небольшой 

сценой и зрительным залом юные актеры каждый год накануне Нового года и 
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Рождества рассказывают притягательную, вечную историю о рождении Сына 

Божия. 
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Рождественское представление «Вертеп» в театре кукол «Гном» 

Фото 1. Актеры старшей группы в музее «Малые Корелы» 

(фото из архива театра кукол «Гном», МАОУДО ДЮЦ) 
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Фото 2, 3, 4. Сцены из спектакля 

«Рождественский вертеп» 

(фото из архива театра кукол «Гном», 

МАОУДО ДЮЦ) 
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Произведения северных авторов как основа конкурсного материала 

обучающихся литературного театра «ДеЛиТ» 

 

Савицкая Елена Михайловна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУДО ДЮЦ 

г. Северодвинск 

 

Таланты в человеке заложены от природы и могут оставаться не раскры-

тыми всю жизнь, но чем чаще он будет соприкасаться с проявлениями прекрас-

ного, тем больше вероятность раскрытия его способностей. А как добиться хо-

роших результатов? С чего начинать работу над чтецким конкурсным произве-

дением? 

С выбора материала, конечно. Ведь «попадание в материал» – 90% успеха, 

но, чтобы найти этот хороший материал – надо читать, много читать! Конкурс-

ный материал должен быть не только интересным, он должен быть неизвестным 

– Удивляем! Когда текст выбран – начинаем знакомство с эпохой, знакомство с 

автором, принятие автора. Далее – работа с текстом, лексика, интонации, и ко-

нечно, нравственная составляющая – он должен тронуть ребёнка, должен быть 

понятен и близок ему. 

Знакомство с авторами, чьи произведения являются основой конкурсного 

репертуара обучающихся театра «ДеЛиТ». 

1. М.В. Ломоносов. 

Мальчишка он был смышленый, до всего ему было дело. Ему было все ин-

тересно. Михайло был очень любознательным и задавал отцу много вопросов, на 

которые Василий Дорофеевич не всегда знал ответы. 

М. Алигер «Ломоносов», отрывок из произведения, читает Савицкая Е.М. 

Среди многочисленных трудов великого Ломоносова, нашлось место и 

скромной басне. Басни Ломоносова написаны в чисто народном духе. 

«Лишь только дневной шум замолк…», Анимация басни М.В. Ломоносова 

(семья Румянцевых). 

2. М. Д. Кривополенова. 

На эстраду вышла маленькая, сухонькая старушка в длинной темной юбке, 

белой полотняной кофте и легкой стеганой куртке без рукавов, наподобие жи-

лета. Голова ее была повязана платочком в белую горошину. Из-под него видне-

лась маленькая косынка, надвинутая на большой морщинистый лоб. Рот ее глу-

боко запал и оттого по бокам резко обозначились две глубокие складки. Зато 
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резко выделялись глаза – с грустинкой, незамутненные, ясные и проникновен-

ные. 

Собравшиеся в зале встретили необычную артистку с нескрываемым лю-

бопытством, иные разглядывали как диковинку. 

Старушка запела. 

«И открылось у нее дыхание, как у настоящего певца, и возраст – не помеха 

дивному, четкому произношению! 

Временами казалось – песня-скоморошина льется, что сам ручеек, – так 

искусно умела она менять тембр голоса. Но то не было песней. А было это ис-

кусство «сказывать», и никого оно не могло оставить равнодушным». 

Театральная постановка «Лисиця и Петух» (исполняют Ольга Петрова и 

Андрей Карелин); 

3. Степан Григорьевич Писахов по праву считается одним из самых извест-

ных сказочников Русского Севера. Известно много интересных фактов об этом 

удивительном человеке. Например, начав писать сказки, Писахов оделся в ста-

ромодную тёмную одежду, стал ходить со старушечьей кошёлкой и в своей зна-

менитой широкополой шляпе. Но на вопрос, сколько ему лет, в любом возрасте 

отвечал: «Восемнадцать». Степан Григорьевич был небольшого роста, и шут-

ливо говорил так о себе: «Мой рост – как у Наполеона. В 1812 году мы с ним 

мерились в Москве. Что я ему сказал, в книжке написано…». 

Степан Григорьевич Писахов был не только известным писателем, но ху-

дожником. Он объездил Русский север, побывал на Новой Земле, Земле Франца 

Иосифа, на Мурмане, посетил далёкие страны: Египет, Палестину, Италию, 

Францию, Грецию. Он много рисовал, но главное место в его картинах всё-таки 

занимал Север. Кстати, ещё один интересный факт из его жизни: он никогда не 

иллюстрировал свои сказки, давая возможность заработать молодым художни-

кам, которых всегда поддерживал. 

Степан Григорьевич был весёлым выдумщиком, поэтому и сказки его были 

такие весёлые и забавные. 

«Сахарна редька» (чтецкий номер в исполнении выпускницы театра, в за-

писи). 

4.Борис Викторович Шергин, по свидетельствам современников, сам ста-

вил в своей фамилии ударение как Шергин; русский писатель, фольклорист, пуб-

лицист и художник, известный, главным образом, историями из жизни поморов 

и волшебными сказками. 

«Кот Котофей», чтецкий номер в исполнении Дарья Клюжник. 
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«Пинежский Пушкин», чтецкий номер в исполнении Н.В. Цветковой, пояс-

нения к критериям оценки конкурсного выступления (член жюри конкурсов «Го-

воря») 

5. Фёдор Абрамов один из самых популярных, самый читаемый на кон-

курсах автор. 

Произведения Федора Абрамова стали для нескольких поколений читате-

лей примером яркой «деревенской» прозы, наполненной любовью к родной 

земле и своему народу. 

Жить по совести, умножать добро на Земле – самый главный завет Федора 

Абрамова, главный итог его жизни, его творчества, его неустанных поисков ис-

тины. 

«Единственное, что есть на свете, – это жить честно и помогать ближним. 

Выше этого ничего нет. К этому придут все мои герои»! 

«Как Нина вылечила сына от жестокости», чтецкий номер (Савицкая 

Е.М.) 

Заключительный этап: Вопросы, обмен опытом. 
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Мастер-класс по теме: 

«Создание мультфильма в технике перекладной анимации 

по сказке С. Писахова «Апельсин» 

 

Соколова Ольга Олеговна, 

педагог дополнительного образования  

МАОУДО ДЮЦ 

г. Северодвинск 

 

Цель: познакомиться с процессом создания мультфильма в технике пере-

кладной анимации на примере сказки С. Г. Писахова «Апельсин». 

Задачи: 

− дать общее представление о перекладной анимации; 

− познакомить педагогов с этапами создания мультфильмов; 

− описать технологию создания мультфильма; 

− выполнить совместный творческий проект в технике перекладка (прак-

тическая часть). 

Оборудование: 

Мультстанок – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Конверт с мультяшными героями 

Инструменты: 

Фломастеры – 3 набора. 

Ножницы - 5 шт. 

Ход мастер-класса 

1. Вступительная часть 

Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы с вами в рамках мастер-класса 

познакомимся с техникой перекладной анимации и сделаем мультфильм по 

сказке С. Писахова «Апельсин». 

С.Г. Писахов – архангельский художник, писатель, этнограф и сказочник. 

Он, как никто другой, изучил быт и культуру Севера: знал старинные обычаи, 

сам знал многих мастеров по именам, исходил вдоль и поперек весь северный 

край и на всю жизнь сохранил любовь к русскому Северу. Все сказки Степана 

Григорьевича о нашем северном крае и о жизни архангельских людей. Его сказки 

проникнуты искрометным народным юмором и неуёмной фантазией, передают 

живую северную речь. 
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Для того чтобы познакомить детей с творчеством архангельского писателя 

сказочника С.Г. Писахова и повышения у них уровня знаний о культурном насле-

дии был создан этот мастер-класс в технике перекладной анимации. 

Что же это за техника? 

Перекладная анимация – это техника, при которой персонаж «оживля-

ется», когда мультипликатор передвигает его на фоне и снимает каждое движе-

ние 

2. Этапы создания мультфильма 

Как вы думаете, с чего начинается создание любого мультфильма? (От-

веты) 

Первый этап создания мультфильма – это ИДЕЯ. 

На этом этапе необходимо определить, о чём будет ваш мультфильм. 

Об апельсине? – спросили бы ребята. 

И были бы отчасти правы. Главному герою сказки Сене Малине удалось 

вырастить из одного апельсина целое апельсиновое дерево прямо посередине 

реки. Причём, совершенно случайно, не прилагая никаких усилий. Конечно, это 

небылица. Но, возможно, автор, используя гиперболу, хотел этим показать нам: 

Север – настолько чудесный край, что здесь возможно всё. 

И, конечно же, произведение «Апельсин» северного писателя Степана Гри-

горьевича отличается особым северным колоритом и отображает труд и быт по-

моров. 

Следующий этап создания мультфильма – это СЦЕНАРИЙ. 

Сценарий – это описание действий персонажа: что и в какой последова-

тельности будет происходить с ним. 
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У нас готовое произведение автора, поэтому разговор с детьми мы начи-

наем с проработки лексики произведения. Ищем незнакомые и непонятные 

слова. 

Знаете ли вы что такое карбас? (Ответы) 

Карбас – это беломорская лодка на четыре-десять весел под парусом. 

Обращаю внимание ребят на то, что в языке соединяется литературная речь 

(метафоры, сравнения) и разговорная, народная (диалектизмы, просторечия, по-

словицы, поговорки, усеченные формы слов). 

Следующий этап – РАСКАДРОВКА. 

Раскадровка — это серия рисунков, которые схематично показывают клю-

чевые сцены мультфильма, что будет происходить в кадре с героями во времен-

ной последовательности. 

Следующий этап – ФОН. 

Фон – это рисунок формата А4 или А3 с изображением места действия и 

обстоятельств, это основа, на которой двигаются и живут персонажи. Количе-

ство фонов всегда определяется сценарием. 
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Посмотрите, пожалуйста, ещё раз на раскадровку и скажите, где происхо-

дит основное действие мультфильма? (Ответы) 

Основной фон нашего мультфильма – это река и небо. 

Для создания фона можно использовать разные художественные матери-

алы: акварельные краски, гуашь, восковые мелки, карандаши, пластилин, ткани 

или природные материалы. 

При съёмке мы будем использовать готовый фон. 

Следующий этап – ПЕРСОНАЖИ и детали к фону. 

Сколько персонажей, как вы думаете будет в нашем мультфильме? (От-

веты) 

Главный герой всех сказок Писахова – это Сеня Малина, человек бывалый, 

мастер на все руки: он и пахарь, и рыбак, и охотник, и в Питере был, и в Москве, 

и с французами воевал, и турок бивал, и по всем морям путешествовал. Все знает 

Сеня малина, все видел. 

А ещё «городские», приезжающие посмотреть на дивное апельсиновое де-

рево. 

Но есть и некоторые детали, которые тоже будут перемещаться во время 

съёмок. Что это за предметы? (Ответы)  

Можете посмотреть нашу подсказку-раскадровку (пароход, апельсин, рас-

тущее дерево, цветы и апельсины на дереве, солнце, лодки-карбасы, волны). 

Эти детали изготавливаются отдельно от фона. 

Итак, наша задача с вами выбрать 

персонажа или деталь и раскрасить её, 

чтобы перейти к следующему этапу созда-

ния мультфильма. 

Следующий этап – СЪЁМКА. 

Сейчас мы с вами будем снимать на 

мультипликационных столах. 

Кратко расскажу устройство муль-

тстанка, состоит он из 4 уровней: 

1 уровень (самый нижний) – это основание для фона. 

2 уровень – стекло, на котором мы располагаем персонажей и детали, ко-

торые будут двигаться. 

3 уровень – светодиодная лента для освещения. 

4 уровень – вёб-камера, которая подключена к компьютеру и с помощью 

специальной программы Anima Shooter мы может видеть на мониторе, всё, что 

происходит в съёмочной области мультстанка. 
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Главный эффект анимации создаётся с помощью иллюзии движения. Т.е. 

персонажи на самом деле не двигаются, они меняют одно статичное положение 

на другое, замирая в очередной позе. Каждое новое движение – это отдельный 

кадр, т.е. фотография. 

Мы будем использовать простое линейное движение, которое создаётся пе-

ремещением объекта на равные промежутки слева-направо по одной линии, 

например, пароход вместе главным героем плывёт по реке, появляясь посте-

пенно слева в кадре. 

Следующий этап создания мультфильма – это ОЗВУЧИВАНИЕ. 

Этот этап не обязательный, т.к. некоторые мультфильмы делаются без го-

лоса автора и персонажей. Есть только фоновая музыка, которая накладывается 

при монтаже. 

Запись голоса производиться на микрофон напрямую через компьютер или 

отдельно на камеру, так же с использованием микрофона. 

Следующий этап создания мультфильма – это МОНТАЖ. 

Мы загружаем отснятые кадры мультфильма в специальную программу 

для монтажа. Это может быть любой видеоредактор. Накладываем на картинку 

фоновую музыку и, если есть, закадровый голос автора и персонажей 

(«озвучку») и текст. 

Практическая часть (съёмка мультфильма на мультстанках). 

Итак, перейдём непосредственно к съёмке мультфильма на мульстанке. 

Съёмка и предпросмотр мультфильма в программе Anima Shooter. 

И в конце предлагаю посмотреть конечный результат ребят «Детской ки-

ностудии «Перспектива», который они подготовили для вас. Этот мультфильм 

уже с фоновой музыкой и другими звуками и шумами. 

Рефлексия. 

Так создаются мультфильмы. 

Как вы себя чувствовали в роли мультипликатора? 

Спасибо за работу! 
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Мастер-класс «Традиция изготовления Архангельских козуль» 

 

Сынкова Елена Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУДО ДЮЦ г. Северодвинска. 

 

Представляемый мастер-класс может быть использован на занятиях по де-

коративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству и на внеуроч-

ных занятиях. Мастер-класс направлен на развитие интереса к быту, традициям 

и обычаям, существовавшим в Поморье, развитие любознательности и мелкой 

моторики. 

Цель: познакомить участников мастер-класса с традиционными архангель-

скими пряниками-козулями. 

Задачи: познакомить с историей возникновения, особенностями изготовле-

ния и видами северных пряников; научить приемам росписи архангельских ко-

зуль; стимулировать интерес к кулинарным традициям Архангельской области. 

Демонстрационный материал: видеофильм «Изготовление Архангельских 

козуль»; видеопрезентация «Особенности Архангельских козуль»; готовые изде-

лия, раздаточный наглядный материал «Виды росписи пряников», формы для 

выпечки. 

Материалы: готовые пряники-козули, глазурь сахарная белая и розовая, 

салфетки, коробочки. 

Ход работы. 

Одним из источников обогащения знаниями о родном крае, воспитания 

любви к нему является историческое прошлое. Традиция передается от поколе-

ния к поколению. Поэтому мы рекомендуем такую форму занятия как семейная 

мастерская. Тем более, что традиционно изготовление козуль на севере было се-

мейным занятием: отец делал формы из жести, мать замешивала тесто и выпе-

кала со старшими детьми, а для украшения собирались всей семьей. 

Первые козули появились на поморской земле много веков назад. Их счи-

тают наиболее древним видом печеного фигурного теста. Имеется летописное 

свидетельство, что еще в XII веке наши предки лепили из теста фигурки быков и 

коров. Пряники представляли собой полоски из теста, сплетённые в причудли-

вые извивы. За извитую, змееобразную форму древнее поморское печенье и по-

лучило свое название – козули, от поморского слова «козюль» – змейка, завиток. 

Чаще они изображали животных, связанных с изображением рогатых животных, 
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что символизировало силы плодородия: «коровки», «баранки», «рогушки», «ко-

зульки». Поморы верили, что такие «козули-змейки» принесут в дом богатство, 

достаток. 

Волостной писарь Пинежского уезда П. Иванов в этнографическом мате-

риале, собранном для П. С. Ефименко в 70-х годах XIX века, писал: «К Рожде-

ству стряпаются козули из ржаного теста; изображают овец с рогами и без рогов, 

коров, оленей с ветвистыми рогами…». 

Было несколько видов этой обрядовой выпечки: терские объёмные в виде 

глиняных фигурок, каргопольские тетрки, мезенские витые козули и расписные 

архангельские козули-пряники. И во всех районах поморья наиболее часто встре-

чающееся изображение – это олень. Древнее предание коренного населения по-

морья повествует, что именно северный олень выносит на своих рогах новое 

нарождающееся солнце. Обычай делать из теста оленей восходит к древнему об-

ряду встречи солнца. Поэтому образ оленя самый распространенный в традици-

онный культуре народов севера и встречается и в вышивке, и в лоскутной аппли-

кации одежды ненцев, ив орнаментальном вязании и ткачестве, и в росписи ме-

зенских прялок, и, конечно, в обрядовой выпечке. «У оленя красота – в рогах, а 

у человека – в руках» гласит народная мудрость. 

Расписные, плоские пряники козули появились на Русском Севере, когда 

туда пришли сахар и пряности (корица и гвоздика), то есть они стали доступны 

простым людям, а не только богатым и знатным. Случилось это не раньше XVIII 

века. 

Рецепт приготовления теста: 

Пережечь (до пены и дымка) в кастрюле 1 стакан сахара. Медленно влить 

1 стакан крутого кипятка (опасаться брызг). Добавить 2 стакана сахара, 1 ч.л. 

соли и растопить. 

Добавить 150 г. сливочного масла (маргарина). Растопить и снять с огня. 

Сразу добавляем 1 ч.л. соды и «духи» - пряности (по 1,5 ч.л. молотых ко-

рицы, гвоздики, имбиря). Остужаем 10-15 минут, добавляем просеянную муку 4-

5 стаканов. Вымешиваем, чтобы «запышкало» и не прилипало к пальцу. Добав-

ляем 1 яйцо и два желтка. Отправляем на мороз на 1-40 суток (традиционно 

тесто приготовляли в начале рождественского поста). 

Достать за 2 часа до выпекания, перемесить и раскатать толщиной 3-5 

мм. Вырезать фигурки специальными формами или ножом. 

Выпекать 7-10 мин при температуре 180 градусов. 
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Глазурь: взбить миксером 2 белка, постепенно добавляя сахарную пудру 

(170-200 гр.) и пару капель лимонного сока (или лимонной кислоты). Для подкра-

шивания глазури можно использовать натуральные красители- сок ягод, свеклы, 

разведенный какао, сок зелени. 

Приготовим кондитерский мешочек с глазурью, плотно закрутив его. При 

росписи важно медленно надавливать на него, линии наносить, не касаясь по-

верхности (не чиркая). 

При росписи козуль используют традиционные элементы: точка, прямая и 

волнистая линия, крест, круг, завиток. Основной цвет глазури – белый, цвет 

зимы, снега. Дополнительный – розовый, цвет зимнего солнца. 

Этапы работы: 

1. Существенной особенностью формы архангельских пряников является 

наличие основания «земли» - нижней планки.  Поэтому и роспись начинают с 

нее. Здесь уместно разместить волнистую линию, олицетворяющую запасы 

воды. Между треугольных кочек поставим точки – «семена» - символ засеянного 

поля, надежды на хороший урожай. 

2. Обводим пряник прямой или волнистой линией по контуру, отделяя го-

лову, шею, ноги. 

3. Рисуем рога завитками или прямыми линиями. 

4. На боку оленя наносим орнамент- символ благополучия и достатка, со-

стоящий из крестиков, галочек и точек. Можно написать пожелание словом. 

5. Рисуем точками глаз и добавляем декоративные точки (розовой глазу-

рью) 

Глазурь на основе сахарной пудры выстывает быстро (10-30 минут). 

Испеченные козули сохранялись до следующего года, ими разговлялись 

как просфорой после наступления Рождества. Девушки одаривали парней ко-

зулями, надеясь на удачное замужество в новом году. «Девки-невесты должны 

приготовить козульки. На другой день Рожества парни придут славить в тот дом, 

где есть невесты. Им козули подают, значит девка замуж выйдет». В деревнях 

часть козуль скармливали скоту «чтобы плодился и не болел», считалось, что 
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чем больше испечешь фигурок животных, тем больше и здоровей будет скот в 

доме. 

Считалось, что поморские козули способствуют удачному промыслу, бла-

гополучию семьи, здоровью людей, скота, птицы, сохраняют счастье в доме. К 

подаренным козулям поморы относились бережно, хранили порой рядом с обра-

зами. И для детей это желанный подарок, ими и поиграть можно, и обменять у 

приятелей на другие. Но, пожалуй, приятнее всего отведать разные фигурки, а 

потом рассказать, у кого в деревне самые вкусные получились. 

Вывод: Козули – это и лакомство, и оберег, и талисман. Сегодня архан-

гельские козули – это красивый ароматный съедобный сувенир, отличный пода-

рок к любому празднику или юбилею. Формы пряников стали разнообразными. 

Есть и домики, и сердечки, и даже мультипликационные герои. Этот празднич-

ный обряд очень украшает жизнь города, приносит радость не только детям, но 

и взрослым. Козули стали своеобразным сувениром Архангельского края, пред-

метом коллекционирования любителей народного искусства. 

«Домострой» 

«64. …  

И ещё напомнить: гостей приезжих у себя корми, а с соседями 

и со знакомыми пребывай в дружбе, и в хлебе, и в соли, и в доброй сделке, 

и во всяком займе. А поедешь куда в гости, подарки недорогие вези за 

дружбу; в пути от стола своего есть давай домашним твоим и приходящим, 

и их с собой сажай за стол и питье им также подавай. 

Хлеб-соль — взаимное дело, да и подарки также, а дружба навек, 

да и слава добрая.» 
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Сценарий театрализованного представления на основе 

календарно-обрядового праздника проводов зимы 

«МАСЛЕНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 

 

Голубева Елена Михайловна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУДО ДЮЦ 

Чередник Татьяна Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУДО ДЮЦ 

г. Северодвинска 

 

Пояснительная записка. 

Сценарий театрализованного представления «Масленичный календарь» 

разработан для руководителей фольклорных коллективов, и педагогов, кто инте-

ресуется народными традициями и обрядами и проводит организацию занима-

тельного и полезного досуга школьников младшего и среднего звена. 

Сценарий включает жанры музыкального и устного народного творчества. 

Описание игр и хороводов можно найти в фольклорных сборниках и в интернет-

ресурсах. Построен сценарий на основе календарно-обрядового праздника про-

водов зимы. 

Народные праздники разнообразны по своему происхождению и обрядно-

сти. В традиции славян присутствовали и торжественные обряды в честь сбора 

урожая, и скорбное прощание с летом, встреча осени, проводы зимы и заклика-

ние весны. 

Масленица – один из самых вкусных, любимых и длительных народных 

праздников. Она продолжается целую неделю, и каждый день этой недели напол-

нен особым смыслом. Масленичные традиции уходят еще в языческие времена. 

Это праздник прощания с зимой и встречи весны – не случайно она была одним 

из самых значимых событий календаря. Люди стремились прогнать зиму и по-

мочь весне проснуться, для этого существовало множество обрядов. Самой из-

вестной дошедшей до нас традицией стало сжигание чучела Масленицы, симво-

лизирующей зиму. В сценарии «Масленичный календарь» в игровой форме рас-

крывается значение масленичной недели. 

Цель: приобщение младших школьников к традиционной народной куль-

туре через знакомство с календарно-обрядовым праздником «Масленица». 

Задачи: 
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− знакомство с традиционным календарным фольклором (песни, за-

клички, игры, обряды); 

− воспитание бережного отношения к народной культуре, традициям рус-

ского народа; 

− развитие познавательного интереса, творческих способностей, коллек-

тивного творчества. 

Целевая аудитория: школьники 9-11лет. 

Необходимое оборудование и реквизит: аппаратура для музыкального 

сопровождения, театральные (народные) костюмы, реквизит для игр (календарь, 

лапти, кукла Масленица, кукла Петрушка, корзинки со снежками, лотки, блины, 

маски медведя и козы). 

Оформление: помещение оформляется в стиле деревенской улицы, пло-

щади. 

Ход праздника 

 

Музыкальная заставка. Выход первой группы участников. 

1уч.: никого ещё нет (достает лапти). Держите лапти!  

2уч.: А зачем лапти? 

1уч.: Сейчас сюда народ будет собираться, а мы встречаем и каждого спра-

шиваем: «Везёшь Масленицу?». 

3уч.: Если ответят: «Везу»? 

1уч.: Пропускаем! 

2уч.: А если «Не везу?»  

1уч.: Выкуп требуем!  

3 уч.: А если нет выкупа? 

1 уч.: Шлепаем лаптем! Смотрите, народ идет! Приготовились! 

Выход 2 группы с песней «А мы Масленицу дожидаем». 

Игра с лаптем.  

5 уч.: Масленицу «всем миром» встречать надо! 

4 уч.: Отмечать как можно веселее, сытнее, богаче – тогда и весь год будет 

счастливым! 

1уч.: Масленица сама не приходит. Её позвать надо.  

Все: Дорогая наша Масленица! Да что хорошая наша, пригожая! Приезжай 

к нам на широкий двор! 

На горах покататься, на блинах поваляться, сердцем потешиться! 

1 уч.: Услышала, услышала! Выезжала честная Масленица во Велик город 

пировать!  
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На песне «А наша Масленица годовая» приезд (под дугой) куклы-Масле-

ницы. 

Все: Приехала! Приехала! Здравствуй, широкая Масленица! 

Масленица: (оживает) Здравствуйте! На все стороны здравствуйте! При-

шла – не минуешь!  

Уйду – не увидишь! Встречай бодрей, провожай веселей! 

5 уч.: Масленица, погостюй у нас 7 неделек! 

Все: 7 неделек, 7 неделек, 7неделек. 

Масленица: погощу! Только 7 денечков! Каждый день по-своему называ-

ется и по-особому отмечается. Вот мой «Масленичный календарь» (выносят ка-

лендарь). День первый! 

Музыкальная заставка. Открывается первый лист. 

Все: (читают) Понедельник – встреча! 

Хоровод «Как вставала я ранёшенько». 

Масленица: День второй. 

Музыкальная заставка. Открывается второй лист. 

Все: (читают) «Вторник – Заигрыш». 

Масленица: С ледяных гор девицы да молодцы катаются, штурмом снеж-

ные города берут. 

1 уч.: Мы сейчас свою ловкость и сноровку покажем. «Бой петухов» объ-

является! 

«Бой петухов» начинается! 

Игра «Бой петухов». 

1 уч.: А теперь, кто сильнее встаньте в ряд, начинаем перетяг. 1-2-3-тяни! 

Игры: «Перетяг», «Меткий снежок». 

Масленица: Вторник – Заигрыш зовет: становитесь в хоровод. 

Хоровод «Уж, ты, Зимушка-сударушка»». 

 

Масленица: День третий! 

Музыкальная заставка. Открывается третий лист. 

Все: (читают) Среда – лакомка. 

Масленица: Кто знает какое обрядовое угощение готовят на праздник?  

Все: Блины! 

6 уч.: Круглые на солнышко похожие. 

Все: Где блины, тут и мы! 

 Масленица: На Ярмарке лотошники блины продают. 

 Выход лотошников. 
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 Лотошники: Блины, блины, только что испечены. С пылу, с жару! Гривен-

ник – пара. 

1 лотошник: Товар не продаем, а за даром отдаем! 

2 лотошник: Загадку отгадайте – угощение получайте! 

Конкурс загадок. Награждение. 

1 лотошник: Хороша у народа смекалка, настоящий блинчик не жалко. 

2 лотошник: Посмотрим, кто вперед сможет съесть блин с тарелки, не ка-

саясь его руками. 

Конкурс «Кто вперед». 

2 лотошник: Хороша у ребят сноровка. Блины все съели ловко. 

1лотошник: Хороша у ребят смекалка. Раздали товар и не жалко. 

Лотошники уходят. 

Масленица: День четвертый. 

Музыкальная заставка. Открывается четвертый лист. 

Все: (читают) Четверг – разгул. 

Масленица: в этот день все гуляют. А на площади представление устраи-

вают. 

8 уч.: Вот весёлый балаган открывается – представление начинается! 

Выход скоморохов. 

Скоморохи: при царе да при Горохе озорные скоморохи по дороге в бала-

ган потеряли барабан! 

Им беда – не беда, музыканты хоть куда (пляшут). 

Выход кукольника с Петрушкой. 

Скоморохи: Ой, смотрите, кто пожаловал – Петр Петрович Уксусов! Пет-

рушка, поздоровайся с публикой! 

Петрушка: Не вижу никакого бублика! 

Скоморохи: Да, не с бубликом, а с публикой! 

Петрушка: Уважаемые зрители! Поклон от Петрушки примите-ка! Начи-

наю аттракцион «Вечер умного словца от Петрушки - молодца». Я начну, а вы 

кончайте! Хором дружно продолжайте! Пословицы про Масленицу:  

- Как на масленой неделе (со стола блины летели) 

- Масленица без блинов, (как именины без пирогов) 

- Не все коту Масленица, (будет и Великий пост) 

- Масленица идет, (блины да мед несет) 

- Пришел зять... (где сметаны взять?) 

1скоморох: А теперь ты, Петрушка, продолжай: 

- Блин не клин – (брюха не расколет) 
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- Блин (добро не один) 

- Масленица – объедуха (деньгам приберуха) 

- Сколько блинов напечешь (столько солнечных дней привлечешь). 

Петрушка: Объявляю новый аттракцион: «Кто шире откроет рот и громче 

заорет». А-А-А… 

Скоморохи: Тише, тише! Говорим тебе заранее – не нужны нам такие со-

стязания! 

Петрушка: тогда я пошел! Улица не двор, всем – простор! На прощание 

всем – до свидания! (уходит). 

Скоморохи: А к нам пришли коза и медведь поплясать и песню спать. 

Выход участников в масках козы и медведя. 

Коза: Ты, медведь, будешь плясать, а я в трещеточки играть. 

Медведь: Давай, коза, покажем, как хорошо мы пляшем! 

Шуточная пляска козы и медведя. 

Медведь: Стой! Устал! Может мы споём, коза? 

Коза: ах, ты, Мишенька-медведь, ты же не умеешь петь. Ты тугой на ухо, 

не голоса неслуха. 

Медведь: Хватит нам, Коза, браниться. 

Коза: Давай, Мишенька. мириться. 

Вместе: Мы же пошутили, народ повеселили! 

Скоморохи: Представление завершается! Аплодисменты полагаются! 

Скоморохи Уходят. 

Масленица: День пятый. 

Музыкальная заставка. Открывается пятый лист. 

Все: (читают) Пятница – тещины вечерки. 

7 уч.: А кто такая тёща? 

8 уч.: Это мамина мама, для папы – тёща. Она папу зовёт – Зять. 

Все: (по очереди) Было у тёщи 7 зятьев: Хомка-зять, Похомка-зять, 

Гришка-зять, Гаврюшка-зять, Макарка-зять, Захарка-зять. 

6 уч.: А зятюшка Ванюшка милее всех других. Для него и игра припасена 

в «необычный» блинок. 

Ты катись горячий блинчик быстро, быстро по рукам! До кого блинок дой-

дёт – тот плясать пойдет. 

Игра «Передай блин» 

Масленица: День шестой.  

Музыкальная заставка. Открывается шестой листа. 

Все: (читают) Золовкины посиделки! 
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5уч.: Золовка - золовушка – светлая головушка, гостей принимает, блинами 

угощает! 

Масленица: А на посиделках ребята и девчушки про Масленицу поют ве-

селые частушки! 

Частушки «Как на масленой недели». 

1уч.: Песни пойте и гуляйте, про блины не забывайте! Кто больше забросит 

вот таких блинов (показывает реквизит) на поднос? 

Игра «Метание блинов». 

Масленица: День седьмой! 

Музыкальная заставка. Открывается седьмой лист. 

Все: (читают) Воскресенье – проводы. 

Масленица: Воскресенье ещё называют: «Прощеное воскресенье»! В этот 

день просят прощения друг у друга и говорят: «Прости меня, если чем обидел». 

Все: (друг - другу) Прости меня, если чем обидел! 

1уч.: А как провожают Масленицу, кто знает?! 

4уч.: Я знаю, что сжигают. На высоком холме, поближе к солнцу, делают 

костёр, ставят чучело из соломы, сжигают и кричат: «Гори здорово, прощай! На 

тот год приезжай!» 

5уч.: А я знаю, что ещё чучело на реку везут, в прорубь опускают и говорят: 

«Уходи зима ко дну, присылай весну!». 

6уч.: А ещё чучело Масленицы в лес увозят, в снег закапывают и пригова-

ривают: «Лежи Масленица, весь годочек. Через год мы тебя раскопаем и обратно 

тебя раскатаем». 

1 уч.: Мы, давайте, проводим по-другому! 

2 уч.: А расставаться с Масленицей не хочется! 

Все: Ой, не хочется! 

Масленица: проводите меня с почетом! 

Все: Масленицу провожаем – света, солнца ожидаем! Масленица, воро-

тись, на тот год покажись! 

Песня «А мы Масленицу провожаем». 

Общий уход. 
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«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам 

культуры русского Севера (из опыта работы мини- музеев ДОУ)» 

 

Пискунова Светлана Михайловна, 

воспитатель 

МБДОУ №74 «Винни–Пух» 

 

Мач Наталья Александровна, 

воспитатель 

МБДОУ №74 «Винни–Пух» 

г. Северодвинск 

 

«О важности приобщения ребёнка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живёшь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его 

культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов». 

Маханёва М. Д., 

канд. пед. наук, заслуженный учитель Российской Федерации, директор 

МОУ «Прогимназия № 117», г. Нижний Новгород. 

 

В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед отече-

ственным дошкольным образованием, выступает проблема становления у до-

школьников ценностного отношения к родной стране, воспитания основ граж-

данственности. 

Краеведение – одно из самых мощных средств воспитания детей дошколь-

ного возраста. Оно воспитывает у детей сознательную любовь к родному краю 

как части великой Родины – России, связывает воспитание с жизнью, помогает 

формировать нравственные понятия и чувства на основе своего края, во всём 

многообразии её форм и методов имеет огромное воспитательное воздействие на 

формирование личности ребенка дошкольного возраста. 

Еще в позапрошлом веке выдающийся деятель в области дошкольного об-

разования А.С. Симонович - организатор первого детского сада в России, прида-

вала большое значение именно краеведению. В своей книге она писала: «Соб-

ственно краеведение начинается в детском садике. Это ряд систематических бе-

сед, наблюдений, прогулок, предварительно хорошо обдуманных воспитателем, 
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которые приводят к сознательному ознакомлению с родиной и готовят ребенка 

к дальнейшему пониманию живой и неживой природы, а также географии, эко-

логии и др. Краеведение не следует понимать так, будто оно просто знакомит 

ребенка с окружающей средой. Краеведение выбирает только те предметы из 

жизни людей, которые могут дать ребенку определенные моральные и умствен-

ные силы». 

Задача современного дошкольного образования — заложить нравственные 

основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному вли-

янию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к ис-

тории родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. 

На основе выше изложенного педагогическим коллективом нашего до-

школьного учреждения была разработана авторская программа «Северяночка» 

Программа прошла рецензирование в Архангельском педагогическом колледже 

в ноябре 2020 года. 

Отличительная особенность данной программы состоит в её практиче-

ской значимости: вовлечение детей и родителей в поисковую, исследователь-

скую деятельность; реализация индивидуального подхода; формирование и 

апробация блока диагностических методик, позволяющих управлять процессом 

становления краеведческой культуры дошкольников. 

Цель программы – создание системы работы, способствующей формиро-

ванию положительного отношения к малой Родине, воспитанию интереса и 

любви к родному городу, Архангельской области с помощью организации крае-

ведческой работы.  

Для реализации цели программы были поставлены 3 вида задач. 

Программа «Северяночка» обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

через образовательную область «Познавательное развитие». Интегративная 

связь через образовательные области: «Речевое развитие», «Социально-комму-

никативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Содержание программы «Северяночка» объединено блоками: 

1 «Моя семья» 

2 «Мой детский сад» 

3 «Природа родного края» 

4 «Дом, улица, где я живу», «Родной город» (со ст.гр) 

5 «Быт, традиции, народные промыслы»  

6 «Родной Край» 

http://el-mikheeva.ru/
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7 «Земляки, прославившие наш край» 

Реализация программы предусматривает нестандартность форм организа-

ции и проведения образовательной деятельности, которые позволяют развивать 

у дошкольников интерес к изучению родного края, раскрывать творческий по-

тенциал каждого воспитанника: 

• организованная образовательная деятельность; 

• свободная деятельность; 

• целевые прогулки по городу; 

• экскурсии с различной тематикой о городе; 

• праздники, развлечения; 

• тематические выставки; 

• тестирование по нравственно-патриотическим способностям детей; 

• встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

• работа в мини-музеи детского сада «Русская изба». 

На основе программы «Северяночка» создан перспективный и тематиче-

ский план занятий. Организованная образовательная деятельность проходит по 

всем разделам программы с детьми в течении четырех лет обучения в ДОУ  

Для изучения русского фольклора, народного искусства педагогами ДОУ 

составлены проекты и сценарии обрядовых праздников (Осенины, Колядки, 

Масленица). В каждом календарно-обрядовом празднике заложены своя идея, 

смысл, традиции, ритуалы, обряды. Введение в сценарий народных сказочных 

героев (персонажей, использование детских народных игр, танцев, хороводов, 

костюмирование детей и взрослых, подбор музыкального сопровождения, игра 

на народных инструментах, праздничное оформление музыкального зала, сюр-

призные моменты – все это делает праздничное действие ярким, эмоциональ-

ным, интересным и понятным детям дошкольного возраста. 

Одним из средств развития интереса к культуре русского Севера и тради-

циям поморов у детей дошкольного возраста - является мини-музей. 

Воспитанники нашего детского сада имеют возможность посещать в соот-

ветствии с учебным планом музей «Русская изба». Мини - музей «Русская изба» 

в ДОУ был создан с целью: приобщение всех участников педагогического про-

цесса, в первую очередь дошкольников, к истокам русской народной культуры. 

Первые посещения «избы» детьми младшего и среднего возраста посвяща-

ются знакомству с предметами быта, их названиями, функциональным предна-

значением, чтению сказок, заучиванию потешек, прибауток, знакомству с народ-

ной игрушкой - символом русского народного искусства. 

Содержание работы в старших и подготовительных группах включает в 

себя: 
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• знакомство со старинными орудиями труда; 

• расширение словарного запаса детей за счёт старинных слов; 

• знакомство с народными музыкальными инструментами; 

• обогащение знаний о русских народных традициях, обычаях и обря-

дах; 

• знакомство с народными промыслами. 

Если в младших группах дается только название старинных предметов и 

демонстрируется их функциональное использование, то в старших подчеркива-

ется историческая преемственность с современными аналогами. Например, ва-

лёк – чугунный утюг на углях – электрический утюг. Кроме того, детей знакомят 

с зависимостью использования предметов от образа жизни людей (крестьяне 

пользовались лучиной, а богатые люди – свечами), а также от места их прожива-

ния (в лесной местности использовалась деревянная посуда, а в местности бога-

той глиной – глиняная). 

Организация таких занятий предполагает познавательную активность де-

тей, так как им самим надо догадаться, для чего был нужен тот или иной предмет, 

как он использовался. Мини - музей рассказывает о быте и жизни наших предков, 

о традициях и культуре. Печь, деревянная мебель под старину, утварь — все вы-

держано в едином стиле. 

Все предметы в мини – музее расположены так, чтобы можно было к ним 

подойти, рассмотреть и понять, как они действуют. Экспонаты музея являются 

частыми атрибутами в театрализованной деятельности, развлечениях. В музее 

вся обстановка способствует тому, чтобы детям было интересно и созерцать, и 

познавать, и заниматься, и играть. Убранство комнаты – это подлинные пред-

меты, которые своими эстетическими качествами, функциональностью, доброт-

ностью, удобством воздействуют на душевное состояние человека, являются ис-

точником эмоций, влияющих на отношение к окружающему миру. 

Педагоги ДОУ знакомят детей старшего дошкольного возраста с историей 

Архангельской области, с промыслами и ремеслами поморов, но нет возможно-

сти увидеть непосредственный технологический процесс изготовления художе-

ственной посуды, предметов быта и игрушек. Не у каждого ребенка есть возмож-

ность соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством – подержать в ру-

ках подлинные изделия с северными росписями, каргопольскую игрушку и т. д. 

Для решения данной проблемы в нашей подготовительной группе мы ор-

ганизовали мини-музей «Северные узоры». 

Наш мини-музей состоит из 5 разделов. 
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В рамках первого раздела происходит знакомство детей с разнообразием и 

особенностями таких росписей Архангельской области как, ракульская, пермо-

горская, борецкая. 

Во втором разделе знакомим детей с новой ранее незнакомой мезенской 

росписью, показаем разнообразие исполнения ее элементов. 

В третьем разделе мини - музея находятся материалы для самостоятельной 

художественной деятельности детей. 

В разделе № 4 собраны стихотворения, описания историй происхождения, 

описания северных росписей, которые могут быть использованы как в организо-

ванной образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности де-

тей. 

На основании известных дидактических игр «Четвертый лишний», Лото, 

«Продолжи ряд», «Запомни картинки» мы создали авторские дидактические 

игры, наполнив их содержанием о росписях Архангельской области. Данные 

игры находятся в пятом разделе мини- музея. 

Работа с детьми: 

Наряду с занятиями непосредственно в музее (занятия – экскурсии, вы-

ставки, конкурсы и праздники, беседы, самостоятельная работа детей с музей-

ными материалами), проводятся занятия с использованием отдельных предметов 

– подлинников, специально подготовленных выставок и монтажей с активным 

использованием технических средств и ИКТ: фотографии, презентации, видео- 

фильмы. 

При ознакомлении детей с экспозициями музеев широко используются иг-

ровые методы и приёмы, такие как: игровые ситуации, игры на развитие памяти 

и внимания, сюжетно – ролевые игры («Экскурсии в музеи», «Магазин игру-

шек»), игры – викторины и игры – конкурсы («Угадай экспонат музея по кар-

тинке и расскажи о нём», «Я - экскурсовод») и т.д. 

Работа идет намного успешней, если она интересна не только педагогам и 

детям, но и родителям.  

Большая роль родителей в вопросе организации мини-музея, в пополнении 

экспонатов мини-музеев, а также их активное участие в выставках.  

В одной из групп ДОУ оформлен мини - музей «Куклы наших прабабу-

шек» 

Русская кукла считается одним из самых загадочных символов России. Это 

не просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов. Счита-

лось, что куклы, сделанные своими руками из подручных материалов, обладают 

магическими свойствами. Наши предки верили, что куклы способны отгонять 



81 
 

злых духов и приносить счастье в дом. Наверное, поэтому эти куколки довольно 

часто носились как талисманы. 

Мы решили помочь своим воспитанникам на примере мини-музея иг-

рушки расширить знания о традициях в использовании кукол, проявлять интерес 

к изготовлению разнообразных кукол и использованию их в детской деятельно-

сти, воспитывать бережное отношение к культуре своего народа. 

Работа в мини- музее осуществлялась через разнообразные формы взаимо-

действия с детьми: и организованную образовательную деятельность, и беседы, 

и чтение сказок, потешек, и рассматривание иллюстраций, фотографий, дидак-

тические, сюжетно- ролевые игры и многие другие 

Результатами проекта стало: 

- создание мини-музея тряпичных кукол в дошкольном учреждении,  

- альбом «Тряпичная Кукла» (совместные рисунки детей и родителей), 

- выставка кукол сделанных руками детей и родителей, 

- презентация проекта для педагогов и родителей. 

Опыт работы приобщения всех участников образовательного процесса (и 

детей, и родителей, и педагогов) к истокам культуры русского Севера представ-

ляется на мероприятиях различного уровня. 

На уровне детского сада проводятся мастер-классы, консультации на кото-

рых педагоги обмениваются практическим опытом работы по краеведению 

(например, изготовление тряпичной куклы). 

На уровне города: 

- Участие воспитанников в муниципальных конкурсах, например, «Край 

мой Северный» 

- участие педагогов в конференциях, фестивалях и конкурсах 

 

На уровне области -дети участвовали в конкурсе «Гордость северной 

тайги» и педагоги приняли участие в ⅩⅩⅠⅠⅠ межрегиональных педагогических 

чтениях «Современное образование: новое время- новые решения- новые воз-

можности». 

Создавая атмосферу национального быта в ДОУ, используя фольклор, зна-

комя с традиционными праздниками, с народным искусством русского народа, с 

народными играми, мы получили возможность приобщения детей к духовной 

культуре. 

Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей к 

культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию воспиты-

вает уважение, гордость за землю, на которой живёшь. Поэтому детям, начиная 
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с дошкольного возраста необходимо знать и изучать культуру своих предков. 

Один из наиболее эффективных путей решения этой проблемы – это «погруже-

ние в культуру». Под «погружением» понимается такая организация занятий, ко-

торая позволяет и детям, и педагогам приблизить к себе далекие эпохи, оказаться 

в атмосфере той культуры, услышать голоса предков. 
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