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П Р ЕД И С Л О В И Е

' )рг шшзация досуга детей в семье» адресована студентам 
опии и*дш отческих учебных заведений и педагогических кол-

• ■ • п 1 обучающимся по специальностям «Педагогика и методика 
г i!!p!i'ii,ini(*o ооразования», «Дошкольная педагогика и психоло-

оншип.пая педагогика», а также родителям, семейным пе- 
•*» пи н I уиернерам.

| ей ми я профессиональная подготовка дошкольного пе- 
W VM  предполагает овладение студентами системой знаний о 

•■шит воспитании ребенка при изучении дисциплины «Семей- 
I пка и домашнее воспитание». Однако вопросы орга- 

*ч|| * Он местной досуговой деятельности детей и родителей не 
mi Iрнииюгся при этом достаточно полно и глубоко в силу ог- 
I'lHMiioi I I I  учебных часов. Поэтому, учитывая очевидную акту- 

mi проблемы, ее изучение возможно в рамках специализаций, 
|>Ч.... . и шсцсеминаров.

!*•!» шпрпшо спектра педагогических услуг, оказываемых семье 
пип ипедсния специальных должностей социального, се

   итога, гувернера, ставит перед названными специали
с т  щчи.т ряд сложных проблем, одной из которых является 
•шн пиши семейного досуга. Данная книга явится для них

 'временным методическим пособием и той долгождан-
tiiiiiriMiM идей, которая так необходима для проведения как 
н мншых спортивных состязаний, так и камерных празд- 

* Ml .
й billin’ впервые рассматриваются вопросы организации досуга 
PI Mi. Юмах семейного профиля, в частности, в детских дерев- 

p iii, созданных по проекту Германа Гмайнера в поселке 
Щ Р шшпм мод Москвой, деревне Лаврово в Орловской области 

' ним I lei ербургом, где воспитываются более 200 детей.
1 пособие не претендует на полноту освещения рассматри- 

il проблемы, так как содержание, формы и методы органи- 
■|и * I hi МП того  досуга детей и родителей определяются укла- 

• '11,111 возможностями, интересами, потребностями каждой 
| \ ’mi ■  которые в полной мере не представляется возмож-

* '»! I I"  ному основная цель книги - углубление профессиональ- 
л?    ............  специалистов в области дошкольного воспита-

ЬЬ*'ширгмис и систематизация их знаний по вопросам орга- 
^■ Нш лцогп отдыха детей и родителей. Предлагая основ- 

mii"in и технологии семейного досуга, авторы оставляют 
■ I ы чым читателем определить приоритеты в их выборе,
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а также проявить эрудицию и творчество в составлении и реа. 
зации авторских проектов.

Пособие ориентирует студентов на самостоятельную рабо! 
С этой целью после изучения каждого вопроса предлагаются рС 
дания «Проверь себя!». Рекомендуемый в конце книги список л Л  
ратуры позволит получить дополнительную информацию по зам 
тересовавшей проблеме, а также поможет при написании доклад» 
рефератов, курсовых и дипломных работ.

Книга иллюстрирована, содержит несколько сценариев праэ! 
ников, развлечений, туристических походов и других форм семе!" 
ного досуга детей и родителей, описания игр и поэтому безуслов! 
привлечет внимание и молодых и уже умудренных опытом восг| 
тания детей пап, мам, бабушек и дедушек. Одним словом, она 
нет хорошим помощником всем тем. кто хочет сделать жизнь св 
семьи радостной и счастливой.

Желаем успехов в овладении знаниями! Будьте здоровы и с^ 
стливы!

ГЛАВА I 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ 
ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Ч Т О  Т А К О Е  С Е М Е Й Н Ы Й  Д О С УГ? 
Ф О Р М Ы  О РГА Н И ЗА Ц И И  Д О С УГА

Досуг - синоним словосочетания «свободное время». В совре- 
| пшых справочниках и энциклопедических словарях даются 
• «одные определения досуга. Их анализ позволяет сформулиро- 

| i т .  более обобщенное определение. Итак, досуг - это часть вне
рабочего времени, которая остается у человека после выполнения
 изательных непроизводственных обязанностей (время на дорогу
ми работу и домой, сон, прием пищи, занятия домашним хозяйст- 
ном и т. п.).

Неумение содержательно и с пользой для себя и окружающих 
организовать досуг - показатель низкой культуры человека. С дру- 
| ой стороны, интересный досуг - средство всестороннего развития 
тчности человека К. Д. Ушинский писал: «Если человек не знает, 
И ю ему делать в часы досуга, то тогда портится у него и голова, и 
1 ердце, и нравственность».

Деятельность, входящую в сферу досуга, можно условно разде
ли lb на несколько взаимосвязанных групп. К  первой из них отно- 
\ ится учеба и самообразование в широком смысле слова. Это раз- 
чичные формы коллективного и индивидуального освоения куль- 
| уры: посещение музеев, выставок, театров, зрелищных меро
приятий, чтение книг и периодики, просмотр телепередач и т. п. 

Другую группу в структуре досуга представляют различные 
>рмы любительской и общественной деятельности: самостоятель

ные или организованные (в учреждениях культуры и спортивных 
I ирганизациях) занятия и увлечения (хобби). Перечень их очень ши- 
| рок и всецело зависит от уровня развития науки, техники, культуры
I) целом. Это и традиционные (коллекционирование, занятия хорео- 
| рафией, поэзией, живописью, фотографией, физкультурой и спор- 
юм, туризмом и т.д.), а также более современные направления, 
например, компьютерные клубы, объединения роллеров и др.

Важное место в структуре досуга занимает общение с другими 
подьми (семейный досуг, дружеские встречи в домашних условиях, 
на природе, а также в местах массового отдыха: игровых залах,
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клубах, кафе и пр.). Всего ученые насчитывают до 300 форм про 
ведения досуга.

Наше общество в последнее время меняется в духовном и ncrt 
хологическом плане. Изменения, произошедшие в сфере досуга, ^неформальных организациях.
это, по сути, информационный взрыв, осуществляемый демокое 
тическими средствами. Появилось огромное число новых газет I

ва), открываются новые театры и др.
Ныне, с одной стороны, создаются объективные условия дл!

ветствии с интересами, а с другой - понижение платежеспособно 
сти населения и стремление прежде всего обеспечить сносное см 
ществование значительно снижают возможность реализовать своь 
выбор.

Согласно проведенным социологическим исследованиям, см 
точный фонд досугового времени на одного человека составляет!

|>ильмов, чтение, посещение спектаклей и концертов. Вполне по
нятно, что у молодых людей, в сравнении с другими возрастными 
I руппами, зафиксирован большой интерес к танцам, участию в

Критическая ситуация складывается в сфере физкультурно- 
ндоровительного досуга. По данным социологических исследо-

журналов, радиостанций и телевизионных каналов (Л. С. Жарко! маний, от 85 до 90 %  взрослого населения не занимаются физкуль-
гурой в организованных формах, а около 60 %  - не занимаются и 

мостоятельно. Особую тревогу вызывает отсутствие интереса к
свободного выбора форм проведения свободного времени в c o o t  пнятиям физкультурой, спортом у молодежи. Безусловно, одна из

причин такой ситуации - нехватка спортивных сооружении и до
роговизна спортинвентаря. Не на последнем месте находится не- 
| формированность у людей мотивов здорового образа жизни.

Предметом нашего разговора является семейный досуг, кото
рый, по словам Т. А. Куликовой (1999), выполняет восстанови- 
к-пьную функцию семьи, т. е. имеет своей целью восстановление и

городе около 4-5 часов в день (в неделю - 28-35 часов), на селе (поддержание здоровья, удовлетворение различных духовных по
меньше. Однако эти средние показатели неодинаковы у разлин 
ных категорий населения

Определенные различия в проведении досуга определяютс повных критерия. Первый - объем свободного времени, отводимого
возрастом, семейным положением, профессией, полом и др. Пс 
следние данные, полученные Л. С. Жарковой (1998), показываю 
соотношение разных форм досуга в трех возрастных категория? 
до 30 лет, 31-50 лет, 51 и более лет (см. табл. 1).

гребностей.
В качестве оценки полноценности досуга используются два ос-

iu семейный досуг. И второе - содержание досуга. Оба показателя 
определяются уровнем развития духовного мира родителей, фи- 
и шеовыми возможностями семьи, а также всем укладом жизни. 
Бели большую часть времени мама вынуждена тратить на обслу-

7аблм!<Л*кивание своих домочадцев, то у нее не остается свободного вре-

Форма проведения досуга
Возраст респондентов 
и их численность (в % )

До 30 лет 31-50 лет 51 и боле(1 
лет

Просмотр телепередач 60,0 67,8 68,4 |
Просмотр кинофильма 65,9 65,3 61,6
Посещение спектаклей, концертов 34,4 38,2 38,0
Встреча с интересными людьми 20,8 25,2 30,5
Поездка за город 16,5 16,2 11,5
Участие в неформальных объединениях 73,1 68,2 18,6
Посещение дискотек, вечеров танцев 23,0 7,1 4,3
Прием гостей 12,3 15,4 9,0
Чтение книг 37,6 28,8 29,7
Участие в тематических вечерах 5,5 5,2 7,9
Занятия физкультурой и спортом 17,6 4,7 1,8
Посещение родственников, друзей 27,1 25,5 28,7
Участие в художественной самодеятель 5,8 7,4 1,3
ности
Участие в техническом творчестве 4,1 2,2 0,5------ И

пчень важно, чтобы у каждого члена семьи был определенный 
| )'уг обязанностей по дому, что позволит высвободить время для 
одержательного совместного досуга.

Содержание семейного досуга определяется интересами каждо
го члена. В  семье, где все увлекаются туризмом или являются заяд- 
.1ыми театралами, гораздо проще организовать совместный досуг, 
I м в той, где в свободное время папа занят охотой и рыбалкой, 
мама - вязанием, сын - роликами, а дочь - танцами и рисованием. 
)днако часто даже внешне разные интересы можно объединить 
>дной идеей. Например, разные потребности детей и взрослых 
южно реализовать во время совместного отдыха за городом, на 
Цаче, в доме отдыха, на турбазе и т. п. Конечно, это не идеальный 
пособ времяпрепровождения, так как в нем отсутствует главный 

показатель совместного отдыха - общение. Но гораздо лучше, 
пем вариант, когда каждый настаивает на своем и не учитывает 
интересы другого.

В семье, где дети еще совсем маленькие и процесс формирова
ния традиций семейного отдыха только начинается, хорошо, если 

Из табл. 1 видно, что важнейшими формами досуга для всЛмолодые родители уже «с пеленок» вовлекают своих детей в т е  
трех возрастных групп являются просмотр телепередач, киншюрмы досуговой деятельности, которые привлекательны для них.
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Так, развиваются интересы и у детей. Например, малыш, котои 
го уже с года папа и мама берут с собой в рюкзаке в многодневн 
поход, как правило, вырастает заядлым туристом. Если двухлетне] 
берут с собой на занятия в спортивный или тренажерный зал, 
вырастая, он не останется равнодушным к спорту. В доме, где до! 
рой традицией является подготовка семейных концертов к каждо 
празднику, обычно растет ребенок, чуткий к музыке, поэзии.

Все зависит от того, с каким настроением вся семья подходит)I 
организации того или иного мероприятия, насколько все увле1!  
ны процессом подготовки и проведения выходных, праздник 
или просто тихого семейного вечера.

Семейный досуг должен доставлять удовольствие каждому 
ну семьи и от содержательного и доброжелательного общения] 
от реализации своих потребностей в движении, познании. Тог, 
он оказывает развивающее воздействие на детей и взрослых, п| 
вышает их культурный уровень. Формирование семейных трал 
ций в проведении свободного времени является залогом счастл! 
вой дружной семьи, в которой не остается места вредным пр| 
вычкам (увлечение алкоголизмом, курением, наркотиками) и > 
пониманию, отчужденности, озлобленности, скуке. У  малый 
вырастающего на добрых традициях, постепенно формирует 
«образ семьи», который он проносит через свою жизнь, и, ст; 
взрослым человеком, создает свою семью, основанную на любв1 

уважении друг к другу и совместных общих делах.
Проверь серя/

1. ТЗайте оп ределен и е досуга  и перечислит е основные е 
форллы.

щи целенная система воспитания, правил и норм поведения, эта- 
‘•'II семейных взаимотношений. Семейная педагогика, опираясь 

им ценности, обеспечивает преемственность поколений, пере
мну духовных и материальных ценностей из поколения в поколе- 

И'и Элементами семейной педагогики являются традиций, обы-
   обряды. Вместе с тем семейные ценности гармонично соеди-
HtiOfcH с вехами народного календаря. Исходя из этого, целесо- 
•Рриию рассматривать этнопедагогические основы организации 
/и?<via сначала с точки зрения внутрисемейных и внутриродовых 

i ношений, а затем во взаимодействии семейных и общественных
‘ рИДНЦИЙ.

< >днако досуга в том понимании, которое мы используем сей- 
чце, у наших предков не было, поскольку все праздники, обычаи, 
йрнды были органично вплетены в жизненный уклад семьи. Вя- 
знпс, вышивание, ткачество, различные виды деревообработки, 

in ры, пение и другие занятия служили обеспечению духовной и 
[ишериальной жизни семьи. Наряду с этим существовали семей- 
!м н календарные обряды.

( овременные родители вряд ли задумываются о том, какие об- 
чшы лежали в основе таких привычных семейных традиций, как 
щпднование дня рождения, прием гостей, укрепление здоровья, 
мпише рукоделием, изучение родословной семьи.

В глубокой древности человек воспринимался окружающими 
иг (Гцк отдельная личность, а как член рода. Знакомясь с челове- 
II ом. обычно спрашивали: «Какого ты рода?» В прежние времена 
никого не удивляло, что в семье поминали предков до восьмого - 
'ги того колена. Бережно хранились и передавались из уст в уста 

_>пдпшя о подвигах, забавных или добрых поступках предшест-
2. С ост авьт е сх е м у  классификации ф о р л 1 сем ейного  отдыхе , , Ш||1К0В) собирались ИХ Письма, личные вещи И другие предметы,

вторые становились семейными реликвиями. С сожалением при- 
N1 гея констатировать, что современные дети живут Иванами, 

I помнящими родства. Поэтому очень важно начать вместе с 
•ними изучать свое генеалогическое древо (см. приложение 1).

I аким образом, бережное отношение к истории рода, сохрание 
к>('рой памяти о предках, приумножение славы рода (ратной, тр у 
пной и т . п.) было очень важной стороной семейного воспитания.

Огромную воспитательную ценность имели у наших предков и 
пмые разнообразные обряды.

Появление ребенка на свет, крещение, свадьба, похороны со- 
"роиождались специальными обрядами. Под обрядом понимают 
рмд символических действий, образно окаймляющих наиболее важные 
типы человеческой жизни. В структуре обряда выделяют форму, 
одержание, функции.

( >бряд рождения служил одной цели - обеспечить благополуч
ное разрешение от бремени, уберечь роженицу и младенца от злых 
ни и помочь новорожденному быстрее адаптироваться в новых

3. %ыделите группы ф акт оров, определяю щ их содержан\ 
совм ест н ого  сем ей н о го  досуга  (еж едневного, в  выходные и omit 
скные дни).

4. П еречи сли т е ф о р м ы  досуга , используем ы е в  ваилей се  .ив 
в  сем ье  ваших друзей . Какие из них ст али  т радиционным  
Ч ем  эт о мож но объяснить?

5. С ост авьт е т езисы  выст упления на собрании п еред  рос  
т ел я м и  на т ем у: «Семейны й досуг как средст во  профилакти. 
вредных привычек у дет ей и подростков».

2. Э Т Н О П Е Д А ГО Г И Ч Е С К И Е  О С Н О В Ы  
С Е М Е Й Н О Г О  Д О С УГА

Народная педагогика сохранила для нас ценнейший опыт ва 
питания подрастающего поколения. Многочисленные исследон 
ния (Е. Бабунова, Е. Белозерцев, Г. Волков, Н.Солоякова и д| 
показывают, что в ходе развития у каждого народа сложила
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условиях. У  каждого народа сложилась приблизительно одина! 
вая система организации родов. Во-первых, женщина рожала п| 
дома (в лесу, в бане и пр.); во-вторых, при ней присутствовав 
опытная помощница, в некоторых случаях отец ребенка; в-треть(1 

пуповину новорожденному перерезали на топорище или другб 
предметах, которые принадлежали отцу (если рождался м а ! (

ысния и, наконец, крестный стол. В этот день было принято 
цривать нищих.

[ К дальнейшей жизни наиболее значительным был не день рож- 
• мня. а день ангела, или именины. С утра виновник торжества 

in родители от его имени) рассылал именинный пирог тем, кого 
■ Iс.п видеть в гостях. Чем больше кусок пирога, тем более ува-

чик), на веретене или других материнских предметах (если рож#| кмым гость. Обязательно шли в церковь к обедне, раздавали
лась девочка); в-четвертых, первой одеждой мальчику служш 
отцовская рубаха, девочке - материнская и т. д. Существова! 
самые разнообразные приемы родовспоможения. Например, п| 
первых признаках приближающихся родов женщина распуска! 
волосы, в доме открывались все сундуки, замки, развязывали! 
узлы. Считалось, что это значительно облегчит появление ребе 
ка на свет и тем самым сохранит его здоровье. Подчеркнем e l 
раз особую заботу наших предков о здоровье ребенка. Она лд 
являлась не только в символических действиях, но и в реальн!

ную пищу, а в последние дни пила натуральные соки. После poj 
дения ребенка «парили» веничком из веток дуба, березы и с| 
Вспомним, что дуб, символ крепости и несгибаемой воли, обла] 
ет оздоровительными свойствами; береза, символ гибкости, к|

шшстыню. Гости дарили имениннику подарки, а матери - кубки
1ШЬГИ.
Таким образом, обычай праздновать день рождения (день 

lin-щения) уходит корнями в далекое прошлое. Однако до нас он 
1111ел в усеченном виде: сохранилась традиция дарить подарки и 
икрывать стол.

Как уже отмечалось, особое внимание уделялось сохранению и 
креплению здоровья ребенка.

Конечно, занятия физкультурой и спортивные секции специ-
делах: недели за две до родов женщина переходила на раститец и,но не организовывались. Эту задачу решали разнообразные

чшижные игры, народные виды спорта: скачки, борьба, состя- 
1НИЯ в стрельбе и т. п.

Гак же внимательно наши предки относились к рациональному 
цтанию. Обязательным считалось соблюдение еженедельных и

соты, прекрасный антисептик; хвойные деревья, символ вечн| ылендарных постов. Это были своего рода разгрузочные дни.
молодости, применялись в народной медицине как лекарственна 
средства.

Основу жизни наших предков составлял труд. «Труд кормит, а 
пчи» портит», - говорили в народе. Мужчины обрабатывали поле, 

Используя веник из этих деревьев, младенцу желали крепосфущли на охоту, женщины хлопотали по дому. В страдную пору 
дуба, красоты и гибкости березы, вечной молодости ели и одш иходили помогать мужчинам. Трудовые умения и навыки также 
временно ограждали от разнообразных вредных воздействий cpi п редавались из поколения в поколение. В три года, а у некото
ды, которая для ребенка была пока еще непривычной.

Каждая мама помнит, что при выписке из родильного до|| 
медсестра или нянечка отдает конверт с ребенком отцу, даже еся

I i.ix народов в пять лет ребенок получал первое право - право на 
руд. Девочке дарили пусть маленький, но настоящий ткацкий 
инок, мальчику - настоящие орудия труда. Мальчик помогал

при этом присутствуют бабушки и дедушки. В этом действии с| юзить сено, девочка плела пояски, небольшие утиральники 
хранилось воспоминание о существовавшем в прошлом обря] полотенца). Мать передавала дочери секреты вышивки, круже-
принятия ребенка в род. Мать заворачивала ребенка в отцовску 
рабочую рубаху и клала его на пол. Отец должен был поднять ег

самым он давал понять - ребенок свой, он член рода. То же само 
символическое действие, не ведая об этом, совершает и совреме 
ный отец, прижимая младенца к своему сердцу.

Обычно мать новорожденного одаривали подарками. В н1 
стоящее время некоторые мужья также делают женам подарки)

вплетения и пр.; отец учил сына владеть топором, сохой, ножом 
г. п. К  12 годам мальчик мог топором сделать игрушку млад-

произнести ритуальные слова и прижать мальчика к сердцу. Т1ним братьям и сестоам, смастерить чашку, ложку и другую ут-
ирь. Девочка в девять-десять лет начинала вышивать себе при
сное. Таким образом, происходило естественное соединение 
рудового и эстетического воспитания.

На праздники или другие важные события в семье принято бы- 
(о дарить подарки, изготовленные своими руками. Подарок дол-

вот друзья, родные и коллеги обычно приносят подарки для н| сн был иметь смысл и функциональное назначение. Например, в
ворожденного.

Тем не менее наиболее важным в жизни человека считался I  
день рождения, а день крещения и наречения имени. Обряд к-pt 
щения имел несколько этапов: выбор восприемников (крестнь 
родителей), подготовка крестильной одежды, церковный обр1

1честве подарка преподносились полотенца, скатерти, пояса, оде- 
| ;а, украшенные вышивкой, и т. п. При этом для каждого события 
рсдусматривался свой подарок: на Пасху - яйцо; на именины - 
| оушка для маленького ребенка, полотенце или одежда для детей 
юстарше; на свадьбу - платок и украшения невесте, рубаху и пояс
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жениху. Любой из перечисленных предметов имел свое сакральн] 
(священное) назначение. Полотенце - пожелание гладкой доооги! 
жизни. Рубаха и пояс, украшенные специальными знаками, - поя 
лание богатства, здоровья, сохранения рода и т. п. Яйцо считало! 
символом вечной, никогда не кончающейся жизни, моделью В | 
ленной. Его дарили, чтобы поздравить и пожелать долголет| 
Пасхальные яйца украшались традиционными узорами.

В наше время занятия рукоделием, изготовление различи! 
поделок, потеряв свое сакральное значение, стали формой про| 
дения свободного времени, досуга.

Подарки готовились не только к семейным праздникам (дев 
рождения, свадьба и т. п.), но и к календарным (Рождество, Пас| 
Троица и пр.)

Народные праздники интегрировали нравственные и эстети! 
ские представления, формировали у подрастающего поколен! 
знания об окружающей действительности, помогали включитьс| 
реальную социальную жизнь

Во второй половине X X  в. в нашей стране практически c y J 
ствовали только государственные праздники. Они были край! 
«заорганизованы» и не имели четко установленных обрядов! 
действий. Чаще всего они сводились к массовым шествиям, if 
еле которых родственники и друзья собирались за праздничн|| 
столом.

Народные же праздники были растянуты во времени, име! 
раз и навсегда установленный порядок действий, включали pi 
нообразные игры и соревнования.

В  современном обществе наблюдается возрождение интерес^ 
истории народа и национальной культуре. Люди вновь стали с 
мечать народные праздники

..щи, через которые прыгали парами. Вода и огонь наделялись 
[Юсси июстью очищать и сохранять здоровье. Травы, собранные в 

ч период, по представлению наших предков, обладали особой 
шпровительной силой. В некоторых местностях в день на Ивана 

| мы ну девушки, чтобы быть здоровыми и красивыми, купались в 
pin Л в Москве существовал обычай париться в бане с веником, 
и мчорый вплетались цветы иван-да-марьи. В целом Иван Купала 
flu и включен в систему летних праздников, задача которых со- 
■ гонла в накоплении сил и укреплении здоровья к предстоящей 
/инной зиме, а накопить силы и укрепить здоровье можно было 
1 "II,ко очистившись.

В связи с этим следует отметить, что наши предки бережно от- 
мчшшсь к природе, одушевляли ее и не губили, как мы, пона- 
нрисну. Человек верил, что летом природа помогает ему накопить 
и ми, а зимой и весной он помогает ей возродиться, проснуться. 

Передать земле, растениям, воде, огню жизненную силу можно 
'..мо через веселые праздники и шумное веселье. Поэтому в 

праздничные обряды обязательно входили различные игры, спор- 
I мипые состязания и веселые хороводы.

Ребенок постепенно вовлекался в праздничные обряды, усваи
вая структуру, содержание и форму совместных действий. Снача- 
III он выступал в роли наблюдателя, затем пассивного участника 

М наконец, активно действовал в традиционных семейных и ка
и пдарных праздниках. Если в ходе празднования Ивана Купалы, 
| индьбы и некоторых других народных гуляний дети наблюдали 
in происходящим со стороны, то уже на Рождество становились 
одними из главных действующих лиц (колядование).

В д а л ь н е й ш е м  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о е  р а з в и т и е  о б щ е с т в а  
Привело к  т о м у ,  ч т о  п р о и з о ш л о  р а з д е л е н и е  н а с е л е н и я  н а  с е л ь с к и х

В чем же их привлекательность? Во-первых, в эмоциональн н городских жителей. Появление промышленного производства

деятельностью (масленица, колядование и т.д.), а также с рели! 
озными датами, которые широко отмечались в народе.

Народные праздники отличаются спецификой содержания! 
формы. Например, праздник Ивана Купалы отмечался до летне1 

солнцестояния, что символизировало начало второй полови! 
года. Праздник этот изначально был языческим. В дальнейшая 
приходом на русскую землю христианства, произошло его ори 
ничное соединение с церковным праздником дня рождения Ива! 
Предтечи. В праздничную ночь зажигали специальные купальн]

Освободило часть времени для досуга и поставило проблему его 
Организации. Традиционные семейные обряды и календарные 
праздники перешли в разряд досуговой деятельности семьи.

Проверь себя/

1. Какие народны е праздники (календарны е или религиозны е)

насыщенности. Во-вторых, в комплексности, так как каждый пра 
ник обязательно предполагал словесные, музыкальные, песенн 
танцевальные и игровые формы. В-третьих, в огромном нравства 
ном потенциале. По определению Ю. Г. Кругловой, празднг! 
являются «нравственным кодексом народа». В-четвертых, в поз! 
вательной ценности. Праздники, как правило, были связаны с с
ЗО Н Н Ы М И  и зм е н е н и ям и  в  при род е  и те сн о  п ер еп л етал и сь  С тр у д о в ] Принято отлленать в  ваш ей селлье? Как вы от ллечает е их? К а 

пе т радиции народных праздников сохранились в  ваш ей селлье? 
2. Какова нравст венная и эст ет ическая ценность народных  

праздников?
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ГЛАВА II 

ПРАЗДНИКИ В СЕМЬЕ

1. С Е М Е Й Н Ы Е  П Р А ЗД Н И К И

Праздник, по определению В. И. Даля, - это день, посвящен 
ный отдыху по случаю или в память какого-либо события (рели 
гиозного, государственного и т. п.). Исходя из этого, семейньл 
праздники - это  организованный отдых по случаю какого-лит 
значительного для всех членов семьи события. Традиционно к ни! 
относят дни рождения, крестины, свадьбу, проводы в армию и др 
В  каждой семье могут быть и свои праздники. Например, возвра 
щение из долгой поездки одного из родственников, начало ил| 
окончание школьной жизни, выдающиеся достижения в спорт! 
учебе, творчестве и т.п. Для дошкольников могут проводитьа 
маленькие праздники-сюрпризы, которые организуются для того 
чтобы доставить ребенку удовольствие.

В  основу классификации семейных праздников могут быть п. 
ложены возрастной, социальный и тематический принципы.

Классификация семенных праздников
Таблица!

Праздники 
для членов семьи 
разного возраста

Праздники для членов семьи с раз
личными социальными ролями

Праздники
различной
тематики

Детский, взрос
лый

Для сына, дочери, мамы, папы, 
бабушки, дедушки, четвероногого 
друга

День рождения, 
крестины, именины,
I сентября,
«М ы тебя ждали», |j 
«Поздравляем побе-. 
дителей» и др.

Наиболее традиционным семейным праздником является ден| 
рождения одного из ее членов. Дети, как правило, с нетерпение! 
ждут его. Однако очень важно, чтобы он запомнился не тольм 
количеством подарков. Праздник по поводу дня рождения ребе» 
ка будет удачным, если родители или семейный педагог сумеют 
правильно организовать его. Подчеркнем некоторые важные мо| 
менты.

Прежде всего необходимо помнить, что день рождения ребенка - 
тю его праздник. Следовательно, все, что будет происходить в 
мот день, должно доставлять удовольствие именно ему. Опыт 
показывает, что очень часто родители приглашают родственни
ков и друзей, накрывают стол, произносят одни и те же тосты и в 
конце концов забывают о малыше. Виновник торжества остается 
и своем игровом уголке, предоставленный сам себе. Чтобы избе
гать этого, хорошо организовать любимые им игры, приготовить 
ю, что он любит, и т. п. С ребенком пяти-семи лет можно заранее 
обсудить те мероприятия, которые будут для него интересны.

Далее необходимо определить этапы подготовки дня рождения,
i.e. композицию праздника: разработку сценария, продумывание 
интерьера, подготовку сувениров для гостей.

Композицию праздника необходимо продумывать, если он не 
водится только к приему гостей. День рождения с самого утра 

может начинаться с сюрпризов.

Обычно в ночь перед днем рождения мама прятала подарки под 
иодушку. Если подарок под подушку не умещался, то его помещали на 
щбурет в изголовье, а под подушку клали шоколад, записную книжку, 
набор открыток и др. Проснувшись утром и еще не открыв глаза, Оля 
ипи Алеша запускали руку под подушку. Каждый раз они находили там 
Самый первый в этот день подарок. Дети так привыкли к этому обычаю, 
что, став взрослыми и поступив в институты, еще долго пытались нащу
пать под подушкой подарок, просыпаясь в праздничный день в студенче
ском общежитии. Но, увы, подарка там не было.

Утреннее вручение подарка можно организовать по-разному. 
Можно, проснувшись пораньше, подождать пробуждения ре
бенка и прийти с поздравлениями всей семьей, спеть песню, про- 
штать полученные телеграммы и открытки. А  можно показать 
«волшебный» конверт (красиво украшенный), открыть его вме
сте с малышом и обнаружить там старинную карту. На карте 
будут обозначены разные гооода (если предполагается сухопут
ное путешествие) или порты (если путешествие будет морским). 
Населенные пункты соединены пунктирными линиями, показы
вающими направление движения. Это не что иное, как зашифро
ванные праздничные мероприятия (походы в парк, игры в лесу, 
посещение кафе, прием гостей и т. п.). Вместе с ребенком нужно 
внимательно рассмотреть карту и начать «движение» в соответ
ствии с маршрутом. Могут быть и другие варианты.

Следующее условие, которое обеспечит успешность праздно
вания дня рождения, связано с составлением сценария.

Сценарий - это детальная литературно-художественная разра
ботка культурно-деловой программы (JI. С. Жаркова). Работа над 
сценарием включает несколько этапов:
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игрового, художей

1) рождение замысла;
2) определение идеи сценария;
3) отбор литературно-художественного, 

венно-спортивного и др. материала;
4) компоновку отобранного материала в соответствии с замь|| 

лом и идеей;
5) определение художественно-выразительных средств.
При составлении сценария необходимо учитывать возраст р|

бенка, его интересы, особенности характера, количество пригл! 
шенных, условия проведения праздника и др.

Понятно, что ребенка двух лет не заинтересует содержание иг4 
конкурсов, соревнований, предназначенных для детей шестГ 
семи лет, а некоторые окажутся tve просто не по силам. Ребени 
романтику неинтересен будет праздник спортивной направление 
сти, а любителю флоры и фауны - технический.

Сценарии могут быть односюжетными и бессюжетными.
В односюжетном все эпизоды объединены одним содер 

жанием (например, «Необыкновенное приключение», «Мами 1 

котеночек», «Если в дом пришел робот...» и т.п. - см. прилояа 
ние 2).

Бессюжетные сценарии составляются из отдельных игр, ра| 
влечений, конкурсов, не соединенных единым содержанием.

Работа над содержанием сценария начинается с появления з| 
мысла, в основе которого может лежать наблюдение за ребенке! 
определение области его интересов, прочитанная книга, телепеш 
дача и т.п. Например, выбор содержания для сценария «Мами; 
котеночек» был обусловлен тремя причинами: во-первых, ребеч<| 
очень любит кошек; во-вторых, ребенку незадолго до этого пр 
читали сказку В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?»; в-третьих, малы 
удовольствем имитирует мяуканье кошки. Основная идея праэй 
ника по этому сценарию заключалась в стремлении еще раз пони 
зать ребенку, что он любим. Вместе с тем сказка дает еще и хоро 
ший познавательный материал для ребенка двух-трех лет: демо! 
стрирует условия жизни животных и насекомых, уточняет их г| 
лосовые реакции и позволяет ребенку самому стать участника] 
этих событий.

Определив сюжетную линию и идею сценария в общих черта! 
можно переходить к подготовке игрового материала. Для сцена 
рия «Мамин котеночек» были отобраны игры, задания, развле1!  
ния, в которых так или иначе присутствовали кошки: просмот! 
мультфильма «Кошкин дом»; кукольное представление по сказю 
«Кто сказал «мяу»?»; изготовление простейших игрушечных ко 
шек из полосок бумаги и пр.

Затем отобранные игры и забавы необходимо выстроить в с| 
ответствии с логикой сюжета. При этом важно учитывать cjfl 
дующее.

й

I Сценарий должен иметь завязку, кульминацию и развязку, 
'моциональный «пик» сценария должен приходиться на 

итрую половину действия.
’Эмоционально и двигательно насыщенные эпизоды следует 

чередовать со спокойными и расслабляющими.
I В сценарии необходимо предусмотреть достаточное количе-

■ ню времени для самостоятельных игр и развлечений детей.
Эти требования относятся как к сюжетным, так и к бессюжет- 

   сценариям.
Проанализируйте сценарии, данные в приложении 2, и выделите их 

( |руктурные части.
Конечно, не следует забывать и о праздничном столе, меню ко- 

10[)ого должно быть составлено в соответствии со вкусами детей 
намного возраста. Хорошо, если оформление стола соответствует 
| южету праздника.

Ребенок пяти-семи лет может принять участие в обсуждении
■ Денария, отборе игр, забав, подготовке сюрпризных моментов и
■ \ цениров для гостей.

После того, как сценарий разработан, можно подумать об 
пформлении квартиры, дома или помещения, где будет прово
пи п.ся праздник: уместны новогодние гирлянды огней, разнооб- 
I азные веночки, цветочные композиции, воздушные шары и пр. 
хорошо, если оформление соответствует сюжету сценария. Но 
I мавное, чтобы интерьер способствовал созданию праздничной 
и I мосферы.

Продумывая оформление праздника, целесообразно решить 
iioiiDoc о более рациональном размещении мебели. Разумеется, 
ишгать шкафы и диваны не стоит. А  вот передвинуть стол, сту- 
и.я, небольшие тумбочки и т. п. можно. Если предполагается, что 
и доме будут гости, то неплохо убрать напольные вазы, кашпо, 
юршеры и другие неустойчивые и бьющиеся предметы. Передви- 
I мм мебель, необходимо определить место для игр, спокойных и 
подвижных, для праздничного стола и театрализованных пред- 
павлений.

Для гостей, помимо игр и развлечений, надо приготовить суве
ниры и призы (для награждений победителей в конкурсе). В каче
стве сувениров могут использоваться маски, игрушки забавы, 
ручки, карандаши и т. п. Сувениры и призы можно изготовить 
| 1мим, можно приобрести их в магазине. Еще интересней, если 
деги сумеют сделать сувениры для себя сами в ходе праздника (см. 
приложение 2). Сюрпризы для гостей позволят создать атмосферу 
общего веселья. Вместе с тем гости почувствуют, что их ждали, к 
их приходу готовились. Наконец настало время поговорить о 
подарках для самого виновника торжества. Обычно родители ста
раются приобрести какую-то полезную вещь. Например, рубаш-
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ку, сапоги, 
игрушки.

брюки, платье. Дошкольникам традиционно даря

J?" Кате было шесть лет. Ей очень хотелось получить в подарок игрун, 
ку-лошадку. Однако родители, исходя из возможностей семейного бюдж' 
та и необходимости приобрести одежду, считали разумным подарш 
пальто, комбинезон, костюм, платье и т. п. Как-то Катя спросила у мам! 
«Почему Никите (ему три года) все время дарят игрушки, а мне вещи?» 1

Родители решили, что лошадь можно сделать самим. Они нашли вы 
кройку и увеличили ее. Из лоскутков скроили и сшили игрушку. Пая 
приладил к ней деревянные копыта, подковал, справил упряжь и седг! 
Радости девочки не было предела. С этой лошадью Катя не расставг, 
лась даже ночью.

Конечно, одежда, обувь нужны, и их все равно купят. Но в дея1 

рождения лучше подарить ребенку то, чего он очень хочет и ждеА
Некоторые родители приучают детей разумно подходить к вш. 

бору подарков. Старшие дошкольники уже хорошо владеют поня 
тиями «дорого» и «дешево». Поэтому ребенку предлагается само\| 
выбрать подарок на заранее оговоренную сумму. Возможно, э 
неплохая форма выбора подарка, но в подобном случае исключав! 
ся ситуация сюрпризности, неожиданности.

Конечно, при подготовке детского дня рождения нужно пр! 
думать и нарядную одежду. Она должна быть удобной, не мешат| 
не стеснять движений во время игр.

Итак, хорошо продуманная композиция праздника должна спл 
соЬствовать сохранению положительного эмоционального настрЛ  
у всех присутствующих, предотвращать переутомление, разеI  
вать интерес, удовлетворять потребность детей в самостоятел\ 
ности и активности.

Все другие семейные праздники готовятся и проводятся в соо  ̂
ветствии с теми требованиями, которые были выделены выше.

Праздники-сюрпризы не требуют такой длительной и тщател!| 
ной подготовки. Они рассчитаны на то, чтобы доставить ребен 
ку радость, стимулировать его познавательную активность, с<|

Ml
т?

2. К А Л Е Н Д А Р Н Ы Е  П РА ЗД Н И К И

К календарным праздникам относятся государственные и на- 
тные. Такое название они получили от слова «календарь», а оно 
ною очередь происходит от латинского слова calendae (календы), 
г. первый день каждого месяца. Позднее слово «календарь» 
побрело значение систематического указателя всех дней в году 

иыделением праздничных и выходных дней.
Государственные праздники в нашей стране имеют особенность 

риодически меняться. Не сложилось и традиций их проведения. 
К ключение составляет, пожалуй, только День Победы, который, 
гсмотря на все превратности быстро меняющейся социально- 
мжомической ситуации, сохранился и даже преумножил свои тра- 
нщми.

Народные же праздники складывались веками, а в жизни каждо- 
п человека были особенным событием. С одной стороны, подве- 
пнем некоторых итогов (сбор урожая, проводы зимы и др.), с 

ругой - общением, разговором с природой, ее силами. В празд- 
мк, по представлениям наших предков, человек либо помогал

спортивный уголок и т. п.), выложить его в отсутствии ребенк! 
или во время сна. После этого подарок можно обыграть и ис 
пользовать по назначению. В качестве праздника-сюрприза m J  
жет быть запланирована поездка в парк, в лес, в гости, игры в} 
дворе и т. п.

Подводя итог всему вышесказанному, отметим: семейны! 
праздник - это одна из очень важных форм досуга, она способе!' 
вует сплочению семьи, воспитывает внимательное отношени! 
друг к другу, развивает умение доставлять радость окружающим.
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нпцу, весне, лету, либо сам черпал у них силу. В народных празд- 
иках очень четко регламентированы место и время их проведе- 

состав участников, последовательность совершаемых дейст- 
ни. Обряды, совершаемые внутри традиционного праздника, 
!(‘гда имеют смысловую нагрузку. В  настоящее время некоторые 
цюдные праздники получают статус государственных (например 
1Ждество).
1 оворя об организации досуга детей в семье, обратимся имен- 

г к народным праздникам, которые в силу исторически сложив
шихся, присущих им нравственных и эстетических ценностей 
моют огромный воспитательный эффект. Следует отметить, что 
иждая семья выбирает тот или иной праздник по собственному 
| мотрению, ориентируясь на национальный состав, традиции, 
• (можности и интересы всех членов семьи.

Сначала следует определить, какие же народные праздники ра- 
vмио отмечать с детьми. Дело в том, что подлинно детскими_  т  ■ Y l i l H v  U 1 1 V 1 L T C 1 1 D  W  1 \ J  d  l  v  i vi  j  т  i  и  11 y J  д ;  i r i i i i i w  д с  I

вершенствовать умения и навыки. Например, можно приготови* )шдниками можно считать Сороки и Рождество, в которых дети 
подарок (конструктор, альбом с красками, собрать и поставит! iujm активными участниками, а в Сороках - даже главными дей-

н у ю щ и м и  лицами. Во всех других праздниках ребенок был либо 
юронним наблюдателем, либо пассивным участником. Учиты- 
ия семантику (смысл) праздников, традиции их проведения, 
южно рекомендовать для семейного досуга четыре из них - Р о ж 
ество, Масленицу, Сороки и Пасху.

Рождество относится к зимним праздникам. Начинался этот празд- 
ик 25 декабря (7 января) и продолжался до 8 января (19 января), и был 
"священ рождению Иисуса Христа.
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Отличительной чертой этого праздника в прошлом было колядованА 
а главным действующим лицом - Коляда. Многие исследователи сходя! 
во мнении, что Коляда - это мифический женский образ. Во всех песнях 
ней поют так: «...пришла Коляда накануне Рождества» или «Народила 
Коляда накануне Рождества».

В некоторых деревнях и селах существовал обычай наряжать сам 
красивую девушку в белую рубаху, украшать ее лентами, бусами, воз! 
на телеге по дворам и распевать колядки.

Колядки - это песнопения, посвященные Рождеству Христову, и пц 
славление хозяина и малых детушек. За прославление колядовщики 
давали угощение. Отказать в нем было нельзя. Если хозяева были скулы! 
то им пели колядки с пожеланием всяческих бед, что считалось страши^ 
проклятием. Наши предки верили, что в период рождественских гулЛ 
все пожелания сбываются. Обидеть колядовщиков - значило навлечи] 
себя немилость Бога. Поэтому на Рождество семьи любого достатка все!
имели угощение.

Колядовать ходили группами. Кто-то из детей (8-10 лет) носил звеа| 
прикрепленную к палке. Она символизировала взошедшую на небе Вц 
леемскую звезду.

Второй характерной чертой этого праздника были ряженые. Они по! 
лялись на молодежных посиделках или обходили дома. В разных район 
ряженые назывались по-разному: окрутники, нарядники, халявы, кудеф! 
ки. Рядились обычно: а) в животных и птиц (конь, бык, медведь, коза, рф 
равль, гусь, курица); б) в персонажей бытового характера (нищие, кале 
солдат, мельник, барин, цыган, цыганка); в) в нечистую силу (черт, кики|| 
ра, леший); г) в покойников (дед, баба, поп, родственники).

Костюмы для ряженых создавались из полушубков, холста, распашу 
рубах и т. п. Дополняли одеяние масками (их называли еще личинц! 
харями), сплетенными из лыка рогами и пр. Так, например, для созда|А 
образа козы тулуп выворачивали наизнанку, в рукава вставляли ноги, а I  
остальное крепили веревкой у пояса. На шапку надевали рога. Жура» 
изображался тоже из вывернутого тулупа, при этом тулуп надевали т! 
чтобы один из рукавов, в который просовывали кочергу, оказывался J  
головой. Парень, изображающий журавля, должен был согнуться в по»! 
а кочергу держать над головой.

В рождественские вечера девушки гадали о будущем, о сужен! 
ряженом.

На Рождество все дети с нетерпением ждали прихода артистов с в| 
телом.

Вертеп - это двухъярусный ящик для кукольных представлений. В в| 
тепе разыгрывались сценки на библейские сюжеты.

К Рождеству готовили подарки. Их получали все, но прежде всего де> 
Традиционными рождественскими подарками считались куклы (солдат! 
лошадки, барышни, мишки и пр.), пряники и свечи. Очень ценились тЖ  
ские, архангельские и болховские пряники.

Начало Рождества приходилось на дни зимнего солнцеворота. В д» 
с 23 декабря солнце как бы останавливало свой бег, а с 25-26 декаб) 
продолжало его снова. С этого времени световой день начинал удлинять!

1 олнце на лето, зима на мороз», - говорили об этом времени. Не случайно
■ ■■>. обряды, проводимые в рамках праздника, должны были символизи- 
I"тать нарождение новой жизни, начало нового календарного цикла. А в 
* иизи с этим радовались Иисусу, появившемуся на свет, славили его. В 
■прах, забавах, песнях старались помочь солнцу зарядиться жизненной 
•норгией и затем своим теплом, весельем разбудить спящую природу.

Подготовка к празднику начинается с чтения Библии. С детьми 
fc-жно вспомнить историю рождения Христа. Это позволит им 
попять значение праздника. Когда ребенок уяснит, где родился 
Иисус, какие явления сопровождали это событие, кто пришел 
ЙФЭдравить маленького Христа, какие подарки ему принесли, 
ложно создать макет пещеры, в которой он родился, разместить в 
пом фигуры Иосифа, Марии, ясли с лежащим младенцем, овечек и 
пришедших поздравить трех волхвов. Папа или дедушка могут с 
Помощью простого устройства подвести к макету освещение. То
щи Вифлеемская звезда будет зажигаться. В  праздничном укра- 
п нии дома можно предусмотреть Фигурки ангелов. Изготовить
■ несложно (см. приложение 3).

Неизменным атрибутом Рождества является наряженная елка. 
| омместное изготовление игрушек для ее украшения и празднич
ного оформления дома позволит всей семье объединиться в радо- 
< том ожидании праздника.

Очень важным моментом в процессе подготовки праздника яв- 
нется изготовление подарков. Дети рисуют открытки, вместе с 
чпмой и бабушкой пекут пряники и печенье для подарков делают
■ насивые упаковки: сундучки, домики, сапожки и т. п.

Хорошо подготовить с детьми вертепный спектакль. Для этого 
мужчины делают сам вертеп (ящик или коробку с ярусами и под
питкой), а кто-либо из старших детей или мама с бабушкой 
щ.ют, вяжут, вырезают из бумаги, лепят из соленого теста кукол.
1,1 гсм приступают к репетициям. В постановке спектакля можно 
н пользовать записи церковных песнопений, а если в семье любят 
и умеют петь, то и разучить рождественские песни.

Наконец, нужно продумать праздничную программу. В  нее целе- 
■.ообразно включить небольшое театрализованное представление

сказочным сюжетом, совместный концерт, вертепный спектакль, 
л ры возле елки. Хорошо, если в семье сумеют приготовить костю
мы для ряженых, разучить колядки и поздравить друзей и знакомых.

Случается так, что взрослые или дети надевают костюмы, при
; >дят в дом и не знают, что делать. Чтобы такого не случилось, 
ыранее нужно написать небольшой сценарий, разучить его и 
юлько потом идти с поздравлениями (см. приложение 3).

Полезно в программе зимних каникул предусмотреть лыжные 
прогулки, катание на санках, игры и различные конкурсы на 
иоздухе.

20 21



В празднование Рождества могут быть включены утреиJ  
сюрпризы. Например, бабушка или мама могут сшить небольп£ 
красные сапожки и подарить их детям. Эти сапожки в начале V 
ждества или Нового года выставляются на окно. Ночью родите! 
кладут в них сладости, орехи и прочее, а дети утром их находят!

Крестная подарила Никите и его сестре по маленькому красн! 
сапожку и сказала: если их выставить в ночь перед Рождеством на окно, 
на протяжении всех праздников там будут появляться маленькие подай 
Сапожки поставили на подоконник, а между рамами даже зажгли малея 
кую свечку. Утром в сапожках оказались шоколадки.

Однако на протяжении всех праздников дети просили родителей куп! 
им шоколадные яйца. Мама отговаривалась тем, что это дорого. Но, в !  
страстное желание детей получить в подарок это лакомство и игру! 
одновременно, решила все-таки купить яйца.

Утром следующего дня радости детей не было конца. Они нашли в !  
пожках столь желаемый подарок. Вечером Катя сказала маме: « В о т ! 
дишь - и не пришлось тратиться».

Таким образом у всей семьи в процессе подготовки и в хо| 
самого праздника должно оставаться светлое и радостное на| 
роение.

Масленица завершает систему зимних праздников. Цель e J  
приблизить наступление весны, помочь солнцу победить моро! 
холод. Масленицу отмечают в форме шумного народного гул 
нья: строят горы и горки, снежные крепости, налаживают кару! 
ли, запрягают тройки лошадей. Главным атрибутом праздни! 
были блины — символ солнца, бесконечности жизни и своего рея 
обереговый знак.

Ни второй день с утра улицы оживлялись толпами скоморохов, строились 
-«мыс горы, крепости, организовывались игры, забавы. На Масленицу

С..в,,дились кулачные бои, которые имели свои строгие правила. Снежные 
«пыли являлись олицетворением последнего оплота зимы.
Ilcw это веселье должно было показать зиме, что люди ее не боятся, 
>ми сильны, жизнерадостны и готовы встретить возрождение природ-

!•>< СИЛ.
Ни третий день весь народ начинал активно лакомиться блинами, по

ему и назвали этот день «Лакомкой».
С четвертого дня начиналось настоящее народное гулянье. Весь день 

у ми Глины, молодежь каталась на санях с гармошкой и частушками; ре
нин - на санках с гор, принимала участие в соревнованиях.

Ип пятый день ходили в гости, обычно к членам семьи среднего воз- 
Щ in

И субботу, на шестой день праздника, зять приглашал на блины тещу. 
) ми женатым зять был первый год, то считалось, что теща учит свою дочь 
|фм. блины. Если молодуха справлялась с работой, то муж дарил ей и ее 
р»|цри подарки или деньги.

Седьмой день завершал масленичные гуляния. Молодые, неженатые 
||«|ши и незамужние девки водили хороводы. Разрушались снежные кре- 
■К in Сжигалось чучело зимы. У наших предков чучела являлись олице- 
нмронием сил природы. Изготавливались чучела в разных регионах по- 
I оному. Но в конце обряда их обязательно сжигали, что символизировало 
■гняние или жертвоприношение.

И конце праздника, примерно к восемнадцати часам, люди просили друг 
у npyia прощение: «Простите меня, люди добрые, за грехи вольные или 
"мольные». После этого возвращались домой и снимали праздничные 

Можды. Начинался Великий пост.

Каждый день Масленицы имел свое название. Первый - «Встреч! 
второй - «Заигрыш», третий - «Лакомка», четвертый - «Широкая Мас/ь 
ница», пятый — «Золовкины посиделки», шестой — «Тещины вечерк) 
седьмой - «Прощеное воскресенье».

На первый день хозяйка пекла блины, и дети разносили их в дома тД 
кого хотели видеть в гостях на четвертый день праздника. Помимо это| 
детям раздавали блины, и они выбегали на улицу, подбрасывали их к н^  
(к солнцу) и кричали:

Уходи, зима сопливая,
Приходи, лето красное,
С сохою, с бороною,
С пшеничкою.

Подбрасывая блины, дети могли уронить их, но оставлять блино! 
земле было нельзя. Блин являлся ритуальной едой, своего рода жертЛ 
приношением. Поэтому его обязательно нужно было съесть. Считало!

11еред праздником с ребенком необходимо побеседовать о 
^сменах года, о приближающейся весне и ее первых приметах, а 
мкже познакомить с обычаем встречать весну. Можно выучить 
■генние заклички, разучить новые игры.

Па праздничных гуляньях устраивались балаганы с кукольны
  редставлениями. Поэтому нелишним будет приготовить не-
©льшие сценки с участием Петрушки.

Конечно, на Масленицу в доме должны быть блины. В первый 
крш>, собрав соседских ребятишек или детей родственников, мож- 
|ц| пыйти во двор с блинами и покликать весну. Затем предложить 
|(|ем веселые игры.

У нас Масленая неделя является рабочей, поэтому продолжить 
праздник лучше всего в субботу. Утром, позавтракав блинами, 
шин семьей хорошо отправиться на лыжную прогулку или в парк 

• инками. Если нет возможности или желания пойти в лес и парк, 
швлечься можно и во дворе. Уместными будут гонки на санях,

что детский призыв весна услышит быстрее, поскольку их души чисты| *ижах, соревнования в меткости, ловкости, веселый хоккей и т. п.
непорочные. Игчером можно изготовить чучело Масленицы.
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В воскресенье лучше всего присоединиться к общему гуляя 
Самым большим развлечением для детей обычно становится 
тание на лошадях и поедание блинов на воздухе. Однако м Л ' 
случиться так, что пойти на массовое гулянье не представ! 
возможности. Тогда праздник устраивают во дворе. Для э !  1 
предварительно следует составить сценарий. Структура с ц е н ! ! 
может быть следующая.

1. Сбор участников. В  старину устраивался санный поезд. I* 
зыка п звон колокольчиков собирали всех на главной площ ! 
Можно воспользоваться этой традицией, и тогда музыка стм 
сигналом к началу праздника.

2. Кликанье весны.
3. Подвижные игры.
4. Катание с горы и выполнение несложных заданий (напои*) 

достать подвешенный колокольчик, собрать расставленные! 
рушки и т. п.).

5. Малоподвижные игры и угощения блинами.
6. Сжигание Масленицы.
7. Просьба о прощении, возвращение домой.
Наибольший эффект праздник будет иметь, если в нем прий

участие 5-6 детей. Можно предварительно договориться с д р !  1 
ми родителями об угощении, о сувенирах для победителей ш  
курсов и соревнований или всех участников. После празцн! 
нелишне напомнить детям о том, что перед сном нужно попроси 
прощение у всех членов семьи.

Сороки — праздник весенний. В народе говорили: «На С о р я 1 
зима кончается, весна начинается». Сороки можно считать Л *  
ским праздником, поскольку кликать весну в этот день м о я 1 
только дети, а в некоторых местах — еще и незамужние девуи!^ 
Праздник этот приходился на дни весеннего равноденствия и с !  
название получил в память о сорока мучениках.

>г5 Существует предание о том, что сорок юношей и девушек не з а  
тели отказаться от христианской веры и были за это замурованы в пел 
ре. Прошло много дней, прежде чем пещеру вскрыли и удивились: юно! 
и девушки не умерли без пищи и воды, а стали еще краше. От них исхо! 
ло благоухание. А потом мученики превратились в сорок птиц и улет01 
С тех пор 22 марта, в день весеннего равноденствия, на землю прилетф! 
сорок пташек.

На Сороки хозяйки пекли 40 шариков из ржаной или овсяной муки (ко! г 
баны золотые). После каждого заморозка женщины выбрасывали один цд 
рик и говорили:

Мороз, красный нос,
Вот тебе хлеб и овес,
А теперь убирайся 
Подобру-поздорову!

пиши предки верили, что этим можно задобрить мороз, и он уйдет, 
пи пороки также пекли «жаворонков», обычно птицу с расправленными 

инн.нми, но встречались и другие формы (см. приложение 3).
/lain забирались с «жаворонками» на заборы, крыши, стога, пригорки и
...ПИ.

Жаворонки, прилетите,
Студену зиму унесите,
Теплу весну принесите:
Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!

Иногда, чтобы выше поднять «жаворонка», его насаживали на шесты, 
П р и , в и л ы .

{мнем его съедали, а голову отдавали, как правило, домашним живот- 
ИМ считали, что голова жаворонка убережет их от болезней.

1 1 от праздник с детьми младшего дошкольного возраста мож-
■ провести следующим образом. Поговорить о птицах зимую- 

Мц и перелетных, вспомнить, каких птиц видели зимой на улице,
..иходимо присмотреться к птицам, которые появились недав- 

. Обратить внимание детей на то, что птицам мало корма и им 
\ *ио помочь.

1 .1 1 см дома можно изготовить кормушки, развесить их на де- 
•tniiiix и не забывать подсыпать туда корм.

Двадцать второго марта нужно испечь «жаворонков». Отправ
ки. на прогулку с ребенком 1,5-3 лет, непременно следует взять 
г собой. На улице, по традиции, выбирается высокое солнечное 

w iо. Протягивая птичку к небу, громко произносите закличку. 
цч1счно, малыш не всегда может сам повторить весь текст. Дос- 
вшчно будет, если он постарается подговаривать. После этого
■ .вюронка» можно съесть. Желательно взять с собой несколько 
мжоронков» и угостить тех, кто окажется рядом.

Детей старшего дошкольного возраста необходимо познако
мим. с легендой, рассказать об обычае выпекать 40 шариков; про- 

м1 беседу о птицах, рассмотреть картинки с их изображением, 
кобое внимание стоит уделить куликам и жаворонкам. В ходе 
Еш 1ы ребенок узнает об образе жизни и особенностях поведения 
Ьщ. Рассказ можно сопровождать рассматриванием энциклопе- 
.|в чтением легенд и преданий о птицах. Это позволит создать 

|вж>жительный эмоциональный фон и повысит интерес детей к 
4,1 щнику.

Перед праздником вместе с ребенком нужно испечь 40 шариков, 
нуликов», «жаворонков», приготовить кормушки.

Лучше всего, если утром 22 марта будет возможность уехать с 
венком за город. Именно там очень ясно видно приближение 

: мы. С собой нужно прихватить выпеченных птиц. Не следует 
[инигь по лесу. Лучшее место, по обряду, - поле, луг или любая



другая открытая площадка. Остановившись на краю поля, п|>» 
ложите ребенку прислушаться и услышать весну. Слушать ну* 
молча. Через 5-7 минут следует обсудить то, что услышал п1 
чувствовал каждый из присутствующих. А  услышать в это врв 
можно крик птиц, шум ветра, шелест прошлогодних листьев,I 
торые ветер гонит по начинающему уже подтаивать снегу. Мои 
ощутить и то, что солнце уже сильнее пригревает, а ветер не таф 
холодный и птицы поют звонче. После того, как все почувству* 
приближение весны, наступает время покликать ее. Для эти 
следует отыскать пригорок, подняться на него, протянуть «жаЫ 
ронка» к небу и громко-громко прокричать закличку. Затем oil 
раз прислушаться, и тогда все обязательно услышат, что все 
подошла ближе. I  ,

По дороге домой «жаворонка» можно съесть. Вечером во двв) 
нужно повесить или обновить кормушки и поручить ребенку я 
мательно следить за тем, чтобы в них всегда был корм.

Если весна началась дружно, то появляются ручьи и ручейкш 
старину существовали игры у ручьев. Дети становились в шерсщ 
плечо к плечу, брались за руки, произносили специальный текс1 
по окончании его все вместе прыгали через ручей. Иногда, шу| 
ради, старались столкнуть кого-либо в ручей.

В настоящее время возле ручьев можно организовать игра 
самодельными корабликами, например, предложить игры-copl , 
нования: «Чей кораблик дальше уплывет», «Чей кораблик доль^ 
продержится на воде» и т. п. I

На этом обряд встречи весны не закончится: мама или бабуш» 
в присутствии ребенка должна выбросить каждое утро за окно! 
шариков и призывать весну.

Пасха. Этот праздник считался у наших предков одним из 1 
мых важных. ■ I

JSS Пасха всегда отмечается в воскресенье, В ночь с субботы на вм 
кресенье обязательно шли в церковь на службу. Дома оставались толЛ 
самые маленькие и престарелые. После службы все шли к пасхально» 
столу разговляться. В течение всей пасхальной недели стоял колокольн  ̂
перезвон, каждый желающий мог подняться на колокольню и ударить в ко| 
кол. Молодежь пела песни, водила хороводы, а ребятишки катали яй^ 
Однако на Севере в некоторых местах катание яиц было уделом взрося 
мужчин. И они предавались этому занятию с необычайным азартом. I 

Существовало предание о том, что на Пасху Иисус со своими ученик» 
ми спускается на землю в обличье нищих и убогих. Они ходят по городам 
селам и проверяют людей на милосердие и сострадание. Поэтому и 
Пасху считалось необходимым раздавать милостыню.

Важным атрибутом праздника были крашеные яйца. Яйцо - это симво 
начала новой жизни и в то же время символ бесконечности жизни. К 
Пасху было принято дарить друг другу яйца. Расписывались либо на! 
ральные яйца, либо сделанные из различных материалов: глины, дере!
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► ««г стекла, дорогих металлов. Украшались яйца также по-разному. 
>■ к) закрашивались полностью, а затем поверх наносился узор; где-то 

наносили сразу. Перед Пасхой мастера-ювелиры получали заказы 
I пнотовление яиц из золота, серебра, драгоценных камней. Сущест-

• 11и так называемые боевые яйца, которые были предназначены для 
шпьных игр.
0 последнее время яйца-сувениры изготавливают из пластмассы, ткани 
инжут.

| младшими дошкольниками перед праздником необходимо 
аютреть иллюстрации в Детской Библии и объяснить значение 

(чпдпика. Рассматривать Библию, читать и беседовать по поводу 
читанного лучше всего на протяжении нескольких дней. Затем
• мка необходимо привлечь к украшению дома и крашению 

Шильных яиц. В Святое воскресенье с младшими дошкольни-
чи можно организовать игры и развлечения с крашеными яй- 

рп (см. приложение 3).
детьми старшего дошкольного возраста также необходимо 

чшать Библию. Они должны уяснить основную идею праздни- 
нчя этого одного чтения и одной беседы будет недостаточно, 

(•несообразно изучать библейские притчи на протяжении всего 
» ш. Будет очень хорошо, если ребенок выучит молитву, напри- 

• ц* «Отче наш...». К  празднику также можно разучить стихи раз- 
и*' поэтов, посвященных Светлому Христову Воскресению.

' гарший дошкольник, конечно, должен принять самое актив- 
| г участие в оформлении интерьера дома и росписи пасхаль
на яиц.

V родителей может возникнуть вопрос: «Следует ли с ребенком 
I ; лет идти на службу?» Ответ на данный вопрос в каждой семье 
у гам свой. А вот взять его на освещение куличей и яиц вполне 

»п .гою.
II праздничный день ребенок может принимать участие во всех 

[;Лх и развлечениях. На Пасху крестные мать и отец приходят 
рыравить крестника. Ему также положено преподнести своим 
цитгным подарки (яйца, открытки, свечку). Хорошо, если ребе- 
ил*. подаст милостыню и угощение просящим.

1 аким образом, система подготовки и проведения календарных 
V;i Иников в семье включает несколько этапов.

I Познавательный этап (знакомство с праздником и его осо- 
иностями).

Подготовительный этап  (разучивание песен, стихов, закли- 
', отдельных сценок и т.п.; изготовление подарков, элементов 

('фмления, атрибутов).
I Этап активного участия в празднике. Важно помнить, что 

Ш  ю не сможет развлечь того, кто сам этого не хочет.
■I Этап последующего проживания праздника. Это значит, что у 

fKiriiKa может появиться потребность поделиться впечатлениями.



Слово «музей» в переводе с греческого означает храм, в ко"* 
ром живут музы, - храм муз. В соответствии с содержанием к] 
лекций выделяются музеи отраслевые, комплексные, мемориа 
ные (табл. 3).

Виды музеев
Табли

Отраслевые Комплексные Мемориальные
Исторические Краеведческие Музеи-заповедники
Художественные Музеи-усадьбы
Литературные Дома-музеи
Музыкальные
Этнографические
Технические
Естественно-научные

Музейные источники

Работа исторических музеев связана с изучением историчеси 
событий, памятников, археологических находок. Художествен! 
музеи собирают и изучают произведения изобразительного и I  
коративно-прикладного искусства. В литературных музеях х| 
нятся материалы, связанные с жизнью и творчеством писатек 
Музыкальные музеи могут быть музеями музыкальных инструм! 
тов, музыкальной культуры и мемориальными. Музеи музыка! 
ных инструментов собирают уникальные коллекции инструм! 
тов разных эпох и народов, а также изготовленных великими м| 
терами. В музеях музыкальной культуры хранятся архивно-ру1 
писные материалы, музыкальные инструменты, изобразителыл 
материалы, фонотеки. Музыкально-мемориальные музеи создав,, 
ся, как правило, в домах и усадьбах, где жили и работали изве| Поразительные 
ные музыканты.

Первым музыкальным музеем считается музыкально-мемориа! 
ный музей П. И. Чайковского. Он был открыт в 1894 г. в г. Клине под Мс! 
вой, где великий композитор провел последние годы жизни. В доме-му' 
собраны материалы, связанные с именем П. И. Чайковского. НаучЛ 
сотрудники музея изучают и пропагандируют все то, что относится к я ! 
ни и творчеству великого композитора. П. И. Чайковский был однииЛ

II музеях естественно-исторических демонстрируются экспона- 
рискрывающие достижения в области изучения живой и нежи- 

■I природы, развития сельского хозяйства и землепользования. 
1\<п1Ш1ексные музеи, к которым относятся краеведческие, соче- 
■н и себе несколько направлений сбора, коллекционирования и 
тения экспонатов. Краеведческие музеи составляют самую ши- 
\ ю сеть и включают отделы истории, природы, декоративно- 

ышадного искусства, небольшие картинные галереи. 
Мемориальные музеи создаются обычно на базе выдающихся 
hi I пиков архитектуры, живой природы или на базе краеведче- 

м литературных, музыкальных и других музеев.
1'и()ота музеев различной направленности регламентируется 

Ын гитуцией Российской Федерации, Основами законодательст- 
Гпссийской Федерации о культуре, Федеральным законом «О 

v н'мном фонде Российской Федерации, о музеях в Российской 
щкрации».

< обрания музейных предметов классифицируют по типам му
чных источников. Выделяют: вещевые, изобразительные, пись- 
шные источники и документальные, видео- и аудиоматериалы 
цГ)н. 4).

Таблица 4
Виды музейных материалов

первых композиторов, получившим не только европейскую, но и миров! 
известность. “

|ин |.мс11ные

I "ьументальные, видео- и ау- 
пыматсриалы

Музейные материалы 
Орудия труда, оружие, военное снаряже
ние, предметы быта, предметы декора
тивно-прикладного искусства, образцы 
сырья и продукции производства 
Живопись, графика, скульптура, лито
графия, рисунки, диапозитивы и т. п. 
Рукописные и печатные документы, про
кламации, законодательные акты и т. п. 
Запись разнообразных шумов, выступле
ний известных политических деятелей и 
мастеров искусства и т. п.

Музейные материалы оформляются в тематические экспози- 
мн, которые строятся на основе принципов научности, предмет- 

41, учета особенностей восприятия разнообразной информа-

компоновка предметов,

Х Г  ■ !  "  I I I « y 4 C i a  U V ^ U V J C r l r l U V ^  1 С И  у  C L J  п и и и и л э п и п  П  у  1VI а  -

оллекция музыкальных инструментов может на одиться I  L (| разными категориями населения (основной цвет, на котором 
этнографических музеях, которые отражают в своих экспозицЛ (| 
и фондах наследие материальной, духовной культуры разных ij ' 
ций и народностей, а также условия их жизни.

Технические музеи собирают и экспонируют предметы, связ! 
ные с достижениями науки и техники на разных стадиях развит^ 
человечества.

нмещается экспозиция; освещенность, 
■шосопровождение и т. п.).

Весьма показательны в этом отношении экспозиции Музея архео- 
яии Москвы, расположенного недалеко от Красной площади. Помещение 

находится под землей, в залах, которые образовались в ходе раско-
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чу С прошль^9приб°ижение'^тайн^ ю-n-nnwtf ̂ .Ь ° ^ . аТЬ блИЗКУю I
ство первооткрывателя которую ты вот-вот раскроешь!
вания в музее. Особенно сильное -, протяжении всего времени п| 
фрагменты Воскресенского Г г  эмодиональное воздействие окаэЛ 
макет реконструкции могтя не,<огда ведущего к старому Крв
(плетеное лукощко, черепки п п Т ТаТ Я РУСЛЭ Р6КИ Неглинн°й. п р е !
тые или брошенные кем-то Как тем Лежащие небРежно и будто бы |  
в старинной русской олежпе прошлого выступают навстречхЯ
легкой белой линией С разы нанесены художником на с |
ваются рядом, как7ь НИ П° Д° ЙТИ' ° НИ ВС6 РЭВН0 I

Научная достовеоногти П°  Залам мУзея-
информацию музея запомимя^34-0 наиденная образная форма де 
стоятельный поиск. ающеися и стимулируют дальнейший 1

лис^ГрсГу^ьтатешшгопет Р а̂зличные Ф °Рмь., которые сл *  
(А. В. Бакушинский м  г  наУ^но-исслВДовательскоЙ p a l  
М. В. Потапова, Н д ’ Р ^ н и Т  И ’ М ' К ° ссова- К. Г. Л е в !  
бет и др.). Пепеляия < И ‘ Романова, С. Т. Шацкий, К  Г I

- Р '  может проходить через эксЬсии (Т. А. Кудрина н  п Т т  
ные письменные з а д а н и я и и узеиныеУроки и индивид! 
и клубы (И. М . KoccobhV S '  Иванова’ В - С- Моисеева); кру» 
олимпиады и конкурсы (М  Н  "г ’ Тема™ чтегские вечера, м у зе ! 
верситеты культуры^к г  п ГР ачрв’ А - и - М ихайловская)!

Ведущей фопмпУ / ' Левыкин> К. Г. Хедбет). ’ I
могут классифицироваться- по*^ является экскурсия. Э к с к у ! 
содержания; по целевои™ на-, МССТу пР ° ведения; по харак! 
группы (табл. 5). назначению; по составу экскурсио(Г

Состав групг|

Габлж

Для студентов!

Для учащ ихся! 
Для специалис! 
одной професс! 
Для других coil 
групп

с достаточно широким K o v r o ^ ™ 0’ предполагают ознакомле 
количества музейных п о ^ е щ е н и Г ^ л  И пРосмотР ° м больше! 
быть сквозными, целенапля^м Тематиг ческ^  экскурсии мс|

равленными и обобщающими. СквозА
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ил -ризуются тем, что в отведенное время посетителям пред- 
■ • и познакомиться с рядом исторических событий, уяснить 
bis по мерности развития общества, искусства и т.п. Экскурсии 
Шишривленные, наоборот, предполагают ознакомление с отдель- 
лч периодом, событием, направлением в искусстве или этапом 

шо технического прогресса. Экскурсии, на которых даются 
»р!иеристики разным периодам в развитии культуры, науки, 
Ryrl 1 на, общества и т.п., называют обобщающими. Научно-про- 

■шсльские экскурсии решают задачу просвещения посетителей,
I. оные - более углубленного изучения какой-либо темы.
Ill следователями (Т. А. Кудрина, Н. Д. Рева) выделяются эта- 

f подготовки и проведения музейной экскурсии.
I 1 )пределение темы и содержания экскурсии.
1 ( оставление плана экскурсии (продумываются маршрут сле- 

мния группы, экспонаты, логика рассказа экскурсовода и мно- 
** другие положения).

I I (еленаправленный показ экспозиций (собственно экскурсия).
I Общение с посетителями с целью обобщения полученной 

•формации и ответов на вопросы.
•кскурсия состоит из трех частей: вводной, основной и заклю-

" I  'HI н о й .
Перед осмотром экспозиций музея экскурсовод определяет те- 

■> и задачи экскурсии и подводит посетителей к пониманию ос
иного содержания. Очень важно в вводной части дать установку 

и иосприятие как вербального, так и визуального материала. Это 
шиолит повысить образовательную эффективность экскурсии, 
цкпость установки на восприятие экспозиций художественных 
ysceii подчеркивалась М. С. Коган, М. В. Потаповой, Н. Д. Рева, 
М Тепловым, Б. П. Юсовым и др.
Основная часть экскурсии включает рассказ экскурсовода, зри- 

ы.ное восприятие музейных предметов и приемы активизации 
гителей, к которым относятся эвристические вопросы, игро- 

ic приемы, поисковые и творческие задания и др.
Завершает экскурсию заключительная часть, в ходе которой 

уводится итог и дается установка на восприятие материала по- 
1'дующей экскурсии.
< чедует отметить, что, по мнению Н. Д. Рева, наибольшей эф-

• кшвностью обладает цикл экскурсий, который позволяет реа- 
«ишнать принципы непрерывности и преемственности в педаго- 
ичц-ком взаимодействии «экскурсант - экскурсовод».

Итак, экскурсия является ведущей формой музейной работы, а 
абходимость столь подробно рассмотреть ее классификацию, 
рукгуру, этапы подготовки была продиктована тем, что в про- 

nvee приобщения дошкольников к собраниям музеев родителям,
• мойным педагогам и воспитателям во многом придется пола- 
м1.ся на себя и свои знания.
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*  Дело в том, что вопросы взаимодействия музея со школой ум! 
шли более или менее полное освещение в научной и методической I  
ратуре. Интересен опыт работы Москвы и Санкт-Петербурга, где соЛ  
точены наиболее крупные хранилища музейных экспонатов, развоЗ 
широкая исследовательская работа. Воспитание детей дошкольной! 
раста через приобщение их к собраниям музеев, как художественный 
и технических, естественно-исторических, является областью малоиЛ 
ной. В настоящее время в Лаборатории эстетического развития ц !  
«Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца под руководством Л. В. г !  
леевой начата систематическая работа, направленная на поиск I  
наиболее эффективного приобщения детей 5-7 лет к культуре на o J  
знакомства с экспозициями различных музеев.

Эффективной формой ознакомления детей с экспозициям* 
зея можно считать музейные уроки (занятия), которые провощ 
с целью усвоения учащимися знаний по определенной теме. I  
этом музейные предметы выступают как источники получ! 
знаний. В ходе урока (занятия) педагог широко использует in  
вые приемы: воображаемые путешествия во времени, игры-иД 
ции, эскизы вещественных источников для последующего твсп 
ского воссоздания и т. п. В рамках урока (занятия) могут п р ! 
диться музейные викторины, конкурсы, олимпиады. Вместе с |  
эти мероприятия являются лишь составной частью работы мД  
ного клуба. И. М. Коссова утверждает, что клубы являются I  
более перспективной формой приобщения людей, в том числе 
тей, к культурно-историческим, научно-техническим достижег! 
человечества. Г

Клуб - это  самодеятельная организация, членов которой обьЛ 
няет общность интересов. В клубе могут проводиться секциоД 
занятия и общие мероприятия. В секциях ведется обсуждение J  
ретических вопросов, готовятся экскурсоводы, совершенствую! 
навыки в каком-либо виде деятельности. Массовые меропри! 
включают не только лекции, олимпиады, викторины, но и науч! 
конференции, встречи с интересными людьми, развивающие урЯ 
так называемые Дни музея и музейные праздники. Многие из п1 
численных форм клубной работы носят интегрированный харак* 
и содержат элементы театрализации, музыку, хореографию н !  
ные опыты и т. п. ’

В соответствии с содержанием работы выделяют три вида к| 
бое: комплексные; проблемные (тематические); юных музееведов!]

Таким образом, основной функцией музея является научно-т 
светительская работа. В качестве средства просвещения вы я  
пают как музейные экспозиции, так и экскурсии, музейные круп 
и клубы, лекции и другие формы взаимодействия с населени! 
Наряду с этим коллектив музейных работников ведет актив ни 
научно-исследовательскую деятельность, которая направлена!

кч»;н1г музейных предметов. Каждый музей в соответствии со 
[ ■' профилем осуществляет комплектование музейных фондов.

чем любой предмет займет свое место в экспозиции или 
I ах музея, научные сотрудники музея определяют его цен- 

гочки зрения уникальности, типичности, а также эстети- 
I in п художественной ценности. Результаты исследований 

маются и публикуются в каталогах, путеводителях, буклетах, 
популярной литературе, научных трудах.

2. М Ы  И Д ЕМ  В М У З Е Й

|Цшая проблема, с которой столкнутся педагоги и родители, 
к» ирун посещение музея, связана с определением возраста, наи
. ензитивного для знакомства с музейными экспонатами. К  
(«и пт иио, однозначного ответа на этот вопрос дать невозможно.
I одной стороны, в литературе упоминается о довольно ран

га приобщении ребенка к музейной культуре. В книге «Поверь в 
М  дитя» (М., 1993) С. Лупан описывает опыт воспитания своих 
>1 *р|.1Х детей. Важной задачей воспитания она считает художест- 
,i мп нстетическое развитие, которое осуществляется через озна- 
Шеире с изобразительным искусством. Поэтому уже в 1,5-2 
М| се дети посещали художественные музеи и выставки.
I другой стороны, в 20-е годы X X  в. А. В. Бакушинский,
( Шацкий, Ф . И. Ш мит и другие доказывали необходимость 
..„мнения к музейной культуре детей младшего возраста. Все 
г 'дующие исследователи (Н. Д. Рева, Т. В. Чумакова, Е. Н. Ко- 

1, Н. Л. Кульчинская и др.) также подчеркивали целесооб- 
■рость раннего знакомства детей с фондами музеев, однако все 
Ш ориентировались на младших школьников. Ныне ни у кого из 
Цишалистов не возникает сомнений в необходимости снизить 

I возрастной ценз. С начала 90-х годов проводится работа 
 ̂ II. Михеева, Л. В. Пантелеева и др.), направленная на приоб- 

и мне старших дошкольников к мировой художественной куль- 
1 „ средствами музея.
Ill всего вышесказанного следует, что каждой семье предстоит 

ичостоятельно решать, с какого возраста следует начать знаком
им) с музеями. Одно можно утверждать с достаточной уверенно- 
*;,1о: важна серьезная предварительная работа, направленная на 
национальную подготовку, на расширение знаний и представ
ши ребенка, на формирование навыков музейного поведения. 
I ыьнейшем мы будем рассматривать содержание предваритель- 

!Й работы, исходя из двух возрастных ступеней; ранний и до
вольный возраст. ^

Нельзя не сказать и еще об одной проблеме. С педугцим после 
,мнения вопроса о возрасте, с которого можно и необходимо 
Лчннать знакомство с экспозициями музея, естественным будет
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I I ikk п. является проявлением интереса. Поэтому важно, чтЛ| 
мпмшигмнс знаний было делом приятным и занимательна 
И результате увеличения объема знаний, создания проблеме г 
ситуаций, стимулирования интереса ребенок с нетерпением н а ! 
мает ожидать встречи с музеем.

Следующий шаг, который необходимо предпринять при п| 
готовке ребенка к восприятию музейных экспозиций, - это пош 
комитъ с правилами поведения в музее. Можно побеседовать c l  
бенком о том,что:

• в залы музея необходимо входить без верхней одежды, а ил 
гда в специальной музейной обуви;

• большие сумки, зонты и т. д. следует оставлять в гардеробе
• музейные экспонаты нельзя трогать руками; рассмагрж! 

экспозиции музея, не стоит громко разговаривать;
• переходы из зала в зал должны проходить спокойно и т. п. Я
Наиболее интересной и запоминающейся будет игровая ф ои ,

усвоения правил поведения в музее. Например, картинки-воги 
сы, комиксы, занимательные упражнения и прочее.

Последний этап в процессе подготовки к посещению музея Л  Г 
зан с выбором содержания экскурсии. Сначала необходимо опр 
делиться с целью предстоящего похода в музей. Экскурсия мо1| 
проводиться с целью формирования представлений о специфИ 
разных музеев; расширения знаний о явлениях в природе и об]Ш 
стве; развития детского технического или художественного т е Н  
чества и т. п. В  соответствии с целью следует отобрать содержат 
экскурсии. В музее целесообразно узнать, какие темы экскурс^ 
предлагаются, насколько они адаптированы или могут быть ад4̂ | 
тированы для дошкольников. В настоящее время в целом ри 
музеев Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Орла, А р я ! 1 
гельска разработаны специальные программы для дошкольниЦ! 
и младших школьников.

Если в музее есть экскурсии для детей, родителям и семейнй | 
педагогам есть смысл пройти по залам вместе с экскурсиони i 
группой, познакомиться с содержанием экскурсии и состав! I 
собственное мнение о ее доступности ребенку. Может случитИ* 
так, что экскурсий, рассчитанных на дошкольников, в музее i l l  
или их содержание, по мнению взрослого, не подходит ребея! 
дошкольного возраста. В этом случае возникает необходимо* 
самостоятельно подготовиться к роли «экскурсовода».

Работу над содержанием экскурсии следует начать со знака 
ства с каталогами, буклетами, проспектами, схемами располоял >• 
ния залов и экспозиций, выпускаемыми музеем, и научно-популящя ► 
литературой. Содержание выстраивается в соответствии с видоЛ 
структурой экскурсии. Следует обратить особое внимание на/Я 
нообразие приемов преподнесения материала. Это имитационн! f 
действия, игровые упражнения, воображаемые путешествия и тМ



Мвкольники с интересом воспринимают появление игрового 
пиажа, который помогает вести экскурсию. Экскурсоводом 

■•и v I стать Муза искусства (в музее изобразительных искусств); 
hi | дичок или Кузнечик (в музыкальном); домовенок Кузя (в 
нин рафическом или краеведческом), волшебный Фонарь или 

n.iii кот (в техническом музее) и т. п.

* Например, проводя группу дошкольников по залам краеведческого 
Iptw, экскурсовод останавливается около лучины, вставленной в светец.
| Оосоде участвует домовенок Кузя, который рассказывает историю ста- 

иощей, помогает детям отвечать на вопросы или выполнять задания, 
bih иы думаете, что это такое?» - спрашивает экскурсовод. Дети затруд
н и  я с ответом. «А если я вам скажу, что это обыкновенная настольная 
ими I - продолжает экскурсовод, - вы мне поверите?» Этот вопрос вы
   у детей недоумение и смех. «А чего они смеются?» - удивляется

М  Экскурсовод обращается к Кузе с просьбой рассказать детям о том, 
pi ткое лучина и светец. После рассказа игрового персонажа экскурсо- 
41 предлагает детям правильно поставить светец в интерьере русской 
WW.i Кузя или одобряет, или порицает действия детей. Когда светец по- 
ншмьн на нужное место, экскурсовод продолжает рассказывать о быте 
in кой семьи, при этом отправной точкой рассказа должен стать светец.

I ели экскурсию проводит не сотрудник музея, то брать экспо- 
"П ы и руки и проходить внутрь экспозиций нельзя. Наиболее 

.умно изготовить изображение лучины в светце и рисунок ин- 
грьора русской избы заранее.

| >браз игрового персонажа, который выбирает взрослый, дол- 
-■ и соответствовать профилю музея, а иногда содержанию экспо- 
IIIIIIH Фея искусства - это кукла в древнегреческой тунике.
I пуках у нее факел или фонарик. Несложное устройство с бата- 
■кой может сделать Фею «живой». Факел загорается и тогда, 
игл I дети правильно выполняют задание, подбирают образное 
сражение, определяют настроение картины и т. п. Кузнечик одет 
■ I фрак со скрипкой в руках; у Ученого кота на носу пенсне и т.д.
| < кольку игровой персонаж живет или работает в музее, то в 
пмце экскурсии он должен остаться там: взрослый либо незамет- 

прячет его (если это самостоятельно организованная экскур- 
|Ц), либо уносит в служебное помещение (если экскурсию ведет 
■ рудник музея). В любом случае у детей должно остаться ощу- 

1пшс сюрпризности.
Другая особенность организации экскурсии заключается в пра- 

Шпом ее завершении. После обобщения, которое делает экскурсо- 
К1Л, или в ходе него дети должны получить подарки-сюрпризы: от- 
|и.ики с репродукциями картин, которые рассматривали, значки, 
ичграфии игровых персонажей с их автографами, аудиокассеты, 

шргреты знаменитых людей, книги и пр. Важно, чтобы подарок- 
шрмриз соответствовал содержанию экскурсии. Следовательно,
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cio необходимо приготовить заранее и привлечь к этому родиИ 
Если детей мало (один - трое), то подарки-сюрпризы можно Я  
товить самостоятельно или использовать современные техничЯ 
средства (например, фотоаппарат, ксерокс и т. д.).

После посещения, например музея-усадьбы, и знакомсЯ J  
тем, как проходило время детей в усадьбе, можно подаритЯ 
вочкам бумажные шляпки, выполненные по образцам той э Я  i 
по которой «путешествовали» дети, или открытки со старинИ 
куклами; мальчикам - солдатиков или открытки с изображеЯ 
солдат в мундирах соответствующей эпохи. Если на экскугН 
были дети из одной семьи, можно подарить какую-либо н  
например «Серсо», и поиграть в нее на поляне перед ycaflb6oi^B

В конце экскурсии детям можно подарить детали, из котори 
последующем изготавливаются простые поделки, чертежи I  
сборки и пр. <!

При выборе подарка необходимо учесть и его место в по! 
дующих беседах, направленных на закрепление полученных вм  | 
экскурсий знаний. .

Таким образом, выбор подарка-сюрприза определяется с<Я 
жанием экскурсии, ее видом, интересами детей, возможностыИ 
использования в последующей работе. 1

Итак, в ходе подготовки экскурсии следует учитывать следукшЦ
• Информация должна быть объективной, научной, доступно!
• Игровые приемы и упражнения должны быть связаны с ге| 

экскурсии. I
• Эмоциональный фон экскурсии должен идти по нарастаюя 

самый яркий экспонат, рассказ, игровой прием должны быть Л 
дены ближе к концу. i

• Рассказ о различных экспонатах должен обладать внутрея 
логикой. I

• Все экспонаты, которые предлагаются для рассматривай!® 
изучения, должны решать основную познавательную задачу а  1 
курсии. I

• Заключительная часть должна включать вручение подари 
сюрпризов, соответствующих выбранной теме. j

Тщательно продуманная, эмоционально и интересно прозе^ 
ная экскурсия имеет наибольший познавательный эффект в I  
случае, если после экскурсии будет правильно организовано замри 
ление полученной информации. Не всегда целесообразно обмея 
ваться впечатлениями сразу после посещения музея. В некогоИ  
случаях лучше дать детям время, чтобы осмыслить увиденноЩ 
услышанное. Вечером того же дня (с детьми младшего дошкопья 
го возраста), на следующий день или даже через несколько днейШ 
старшими дошкольниками) необходимо провести итоговую бесЩ 
Выбор времени для проведения беседы зависит от желания и я  
требности детей еще раз вернуться к теме экскурсии. J
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1 Иногда взрослому трудно понять, нуждается ли ребенок в 
■нпс время в обмене впечатлениями. В этом случае можно 

тнться к подарку-сюрпризу. Рассматривание открыток, чте- 
ишг, сборка изделия из подарочных деталей помогут начать 

|и  I V.
• тлко, как правило, посещение музея оставляет у детей яркий 
в рождает потребность поделиться впечатлениями, не откла- 

шпй »го на потом.
(•Осуждение экскурсии не должно сводиться к вопросам: «Тебе 

•■привилось в музее?», «Что тебе понравилось больше всего?» Воп
им м Формулируются таким образом, чтобы можно было опреде- 
рТ(., какой объем знаний есть у детей, насколько эти знания систем- 
!М и прочны, появился ли интерес к предмету изучения. Для начала 
Вдм вопросы могут быть сформулированы следующим образом.

• Как ты думаешь, почему динозавры такие большие? 
•Мапковский написал музыку к «Спящей красавице», «Щел- 

L'niKy», «Лебединому озеру». Как ты думаешь, что общего у 
е произведений?
■ И какой комнате дворца тебе хотелось немного пожить? Почему?
■ Интересно, чем похожи магнит и обычная батарейка?
' II чьем лесу тебе хотелось бы погулять: Шишкина или Леви- 

кнм? 11очему?

[ jr"i в Зоологическом музее Таня впервые увидела разнообразных ба- 
»мяк, долго их рассматривала и узнала, что самые крупные бабочки живут в 
«них странах, а окраска их крыльев зависит от среды обитания и т. п. 
jl<Mn папа вырезал бабочку из бумаги и предложил ее раскрасить. Прежде 
■м приступить к «оживлению» бабочки, папа с Таней рассматривали 
(прытки, которые принесли из музея, определили по форме крыльев, 
imin это может быть бабочка, выбирали окраску. Раскрашенную бабочку 
укрепили к проволочке, и она долго «летала» по комнате, а на ночь 
П| -палась в маминых цветах. Таких бабочек было изготовлено много. На 
рыулке девочка ловила бабочек сачком, но как только брала их в руки - 
м мальцах оставался цветной порошок, а бабочки переставали летать. 
1шш объяснил Тане, что крылья у насекомых очень нежные и если неос- 
!фожно снять «цветной слой», то бабочка погибнет. Он объяснил дочери 
■пп.зу, которую приносят насекомые, и с тех пор Таня их больше не лови
м. но очень внимательно рассматривала. Однажды папа спросил: «Как ты 
цгмпешь, почему «цветной слой» крыльев такой непрочный?» Девочка 
мдумалась. Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось заглянуть в спра- 
ючмики, учебники, этимологическую литературу.

В следующее посещение музея девочка уже узнавала многих бабочек, 
«пивала их.

1нания, полученные в процессе знакомства с экспозициями ху- 
jir/ксственных музеев, можно закрепить в играх и игровых упраж
нениях, которые могут быть направлены на узнавание и называ-
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пне картин, скульптур, архитектурных сооружений, а могут 11 
ориентированы на классификацию и систематизацию знаков 
произведений изобразительного искусства. Например, из прс 
женных репродукций отобрать пейзажи, натюрморты или п р |  
ведения одного художника и т. п.

Все вышеизложенное позволяет выделить формы закреп 
знаний, полученных в ходе экскурсии'.

• беседа;
• коллекционирование;
• продуктивная деятельность;
• создание разнообразных макетов, поделок, рисование и т. |
• оформление альбомов;
• подбор и чтение специальной литературы;
• игры и игровые упражнения.
И, наконец, посещение музея не должно быть одноразов^ 

Наибольший познавательный эффект имеют экскурсионные цикГ

3. Д О М А Ш Н И Й  М У З Е Й

Основу очень многих музейных фондов составляют част! 
коллекции. Как правило, они собирались в течение всей ж и |  
одним человеком или несколькими поколениями одной фами 
Кому неизвестно имя купца П. М. Третьякова? С  1856 г. он н 
собирать картины русских художников. В последующем и ка 
ны, и здание галереи были переданы им в дар Москве, а сама 
лерея называется Третьяковской.

Слово «коллекция» происходит от латинского collectio и оз! 
чает систематизированное собрание однородных предметов, 
лекционер - человек, который собирает коллекцию.

Коллекционирование - занятие интересное и полезное. II 
первых, любая коллекция стимулирует познавательную деят 
ность. Во-вторых, подбор экспонатов требует целеустремлен! 
сти, терпения, находчивости. В-третьих, коллекция рассказывГ 
окружающим (и будущим поколениям) о том, чем жил, чему ра| 
вался, чем вдохновлялся коллекционер.

Что можно коллекционировать? Практически все. В настоя^ 
время наряду с собраниями картин, открыток, марок, монет, гр| 
пластинок и других достаточно традиционных предметов по] 
ляются коллекции пробок от бутылок пива, подставок под ча 
и стаканы, карандашей, старых автомобилей, колокольчиков и д|

jf ' Популярным в последнее время стало коллекционировать кук| 
С древнейших времен до нас дошли изображения человека из камня, ко< 
дерева. Сначала эти фигурки имели культовое значение, а с установле| 
ем христианства превратились в предметы для игр. Золотым веком кун 
можно считать Средневековье. Знатные дамы отправляли друг другу кун
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• id сделанных и тщательно одетых по последней моде. Они заменяли... 
•момные журналы мод. Так, в 1391 г. королеве Изабелле Английской 
"ищии прислали кукол и гардероб для них. После осмотра кукольных 

к- п in королева заказала такие же себе. Так с помощью кукол распрост- 
. .щи ь мода. Знаменитая «модель» художника Матисса, красавица Дина 
»|||'н (Золее 50 лет собирала коллекцию кукол. На аукционе Сотби она
> " I продана почти за 5 млн. долл. На эти деньги Дина Верни открыла 
>ii*.i французского скульптора Аристида Майоля.

принцесса Диана тоже имела бесценную коллекцию кукол, но ей при- 
к с ней расстаться. Принцесса продала свою коллекцию в пользу

► ►«•■имущих детей. Благодаря этой поддержке многие из них в настоящее
■ мн обеспечены до конца жизни.

И «постные модельеры В. Юдашкин и В. Зайцев с удовольствием шьют 
■мы для кукол Анны Гилленберг.

D Японии отмечают три праздника, посвященных детям: День девочек 
rnpia), День мальчиков (5 мая) и Семь-пять-три (15 ноября). Особое 

|#|>п в них отводится куклам. В праздничный день из коробок достают 
| и устанавливают их на специальной лестнице (хинаган). Эти коллек- 

I* предаются из поколения в поколение, а для девочек хинаган с кукла-
■ 'пишется частью приданого.

И 1’оссии издавна изготавливали тряпичных кукол без лица (считалось, 
г прорисованные глаза, нос, рот наделяют куклу душой). Неизвестно было, 

■••"I душа будет у куклы, поможет или навредит кукла ребенку, поэтому 
«■. (почитали оставлять ее без лица. Считалось, что тогда она обязательно 
к- "" шщищать и охранять дом, род и малыша. Одевали куклу в соответ- 

"ии с традициями той местности, в которой она изготавливалась. Подрас- 
•' дпвочки самостоятельно мастерили кукол. Сваха, попадая в дом буду-

tn иовесты, обращала внимание на количество кукол, изысканность их 
н'ды и искусность украшений. Чем больше кукол, тем трудолюбивей 

Шппдая хозяйка, тем богаче станет семья, в которую придет она.

||юбая коллекция начинается с понимания того, что несколько 
im c t o b  объединены какими-то общими чертами. Однако по-

Iiifip iiTb несколько аналогичных вещей - это еще не значит со
ни. коллекцию. Вещи в коллекцию должны собираться в опре- 

• ленной системе. Систематизировать предметы можно двумя спо- 
• 'жми: составлять каталоги и оформлять домашние экспозиции 
и н'иного типа.

1пя создания каталога изготавливаются небольшие карточки 
ч инотной бумаги. Размер карточек определяется размером ко- 
iiii'i.ii или ящичка, в котором они будут храниться.

Каталог может быть очень простым и представлять собой пе- 
Мснь имеющихся в коллекции предметов. К  составлению ката-
i.i.i необходимо привлечь детей. Ребенок-дошкольник может 
поднять карточки с помощью рисунков или условных знаков.
■ "in коллекция представлена книгами, это могут быть изображе- 

ыи юроев книг; если значками - то рисунком значка; если мине
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ралами - то изображением изделий из них и т. п. Возле ка' 
рисунка взрослый делает соответствующую надпись. Как rofl 
предметов и карточек соберется достаточное количество, казЯ 
начинают систематизировать по разделам. Например, сопи 
коллекцию аудиозаписей, можно выделить разделы: песни, т Д  
сказки и т. п. В  дальнейшем в разделах могут быть выделеныЯ 
разделы. Например, песни из мультфильмов, народные, автоД 
(бардовские) или песни у костра; танцы бальные, народны* 
временные, спортивные и т. п.

Докажите, что детям дошкольного возраста доступна работа по с о |  
лению каталога.

Более опытные коллекционеры используют и другие видьи 
талогов. На карточках обозначается шифр, который помф* 
определить местоположение того или иного предмета. О днЯ 
начинающими коллекционерами-дошкольниками можно о г {И  
читься каталогом, описанным выше.

Составление домашних экспозиций музейного типа явлЯ  
формой систематизации наряду с каталогом. Экспозиции мЯ 
быть постоянными и временными. Экспонаты постояннойЯ 
позиции размещают, как правило, на полках за стеклом. П Я  
янные экспозиции не меняются, а только периодически псЯ 
няются новыми экземплярами. Временные экспозиции - это|1 1 

правило, экспозиции тематические. Они могут быть посвяиД 
семейным (например, перед днем рождения одного из чл я  
семьи может быть оформлена выставка семейных реликвийЯ 
сем, фотографий, вещей, аудиозаписей и др.) или обществен)! 
событиям (например, к Новому году готовится коллекция н<Я 
годних открыток или свечей, или книг о животных Севера). I

Оформление экспозиции в домашних условиях связано с pel 
нием художественных и научных задач. Занимаясь художестве» 
компоновкой предметов коллекции, следует продумать, на каН 
фоне и с какими дополнительными аксессуарами экспонаты бД 
смотреться лучше, но главное - в соответствии с историчесЯ 
естественно-научной и искусствоведческой достоверностью. Я  
пример, коллекцию ракушек можно разместить на голубом (■ 
(цвет воды). Если собраны ракушки разных морей или глубиЛ 
на голубой фон можно нанести изображение рельефа морск! 
дна, морских растений и т.п. Однако фон не должен быть оч| 
ярким и перегруженным, чтобы не отвлекать внимание от с а Л  
экспоната. Возможен и другой вариант оформления. РакуЯ  
размещаются на фоне нейтрального цвета. Рядом с некоторыми 
них на подставках укрепляют фотографии из журналов или < 
крытки, иллюстрирующие жизнь моллюсков в естественных ус! 
виях. В  приведенном примере фон также несет определенную it 
знавательную нагрузку, поскольку требует изучения среды оби1
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i**1 н предмета коллекции. Таким образом, дополнения в экспози- 
рщ должны оттенять своеобразие экспоната и отвечать образо- 
• н. 'мдюй идее экспозиции, т. е. решать задачу научного плана.

Целесообразно продумать дополнительное освещение экспо
   Это усилит впечатление и поможет создать яркий эмоцио-
ичН.НЫЙ фон.

Иозможен и другой вариант хранения коллекции. Все экспона- 
m укладываются в коробки, ящички или оформляются в альбо- 

предназначенных для данного вида коллекций (например, 
шм'юмы для марок, значков и др.). Все экспонаты располагаются 

•ниетствии с выбранной системой.
| ледует отметить, что коллекционирование не должно превра

тил в простое накопительство. Ребенка необходимо приучать 
драть информацию об интересующих предметах и периодиче- 

т  проводить так называемые небольшие экскурсии. Наиболее 
■родящее для этого время - прием гостей по случаю дня рожде
ны Одного из членов семьи или других семейных праздников. Рас
им об экспонатах коллекции лучше провести в тот момент, когда 

1 1 и все гости собрались и находятся в ожидании основной части 
I раммы.

{ >формляя и систематизируя коллекцию, можно начать вы
пи к домашнего журнала, научного бюллетеня или оформить бук- 

1,1 , посвященные какому-либо одному экспонату или несколь
ким сразу.

В семье Токаревых папа и сын увлечены сбором коллекции моде- 
■и автомобилей. Их коллекция насчитывает около 30 экземпляров. Все 

ыидопи размещены на небольших полочках и систематизированы в соот- 
Цпюоии с классом машины. Первый номер журнала «Мы любим машины» 
Ими посвящен джипам, выпускаемым разными автомобильными компания
ми Илья изображал название журнала рисунками, а папа писал.

I) журнале было два раздела: «Джипы России» и «Джипы других стран», 
ш каждой странице размещалась либо фотография из периодической 

jHi'uiTH, либо рисунок Ильи, а также некоторые детали этих машин.
Журналы демонстрировались гостям, и мальчик с удовольствием их 

'мментировал.

Немаловажным является вопрос о формах пополнения коллек
ции. Увеличение количества собираемых объектов возможно через: 
н) покупку; б) обмен; в) самостоятельный сбор и обработку экс
понатов (гербарии, минералы и т.п.). Как правило, опытные кол- 
иркпионеры пользуются каталогами. Собирая домашнюю коллек
цию с дошкольниками, необходимо ориентировать их на целена
правленный поиск и отбор недостающих экспонатов.

Итак, домашние коллекции, с одной стороны, стимулируют по
нижательное развитие ребенка, с другой - формируют навыки 
м\ шиной работы.



г.
Jlpo&epb себя/

1. %ыясните, какие м у зе и  ест ь в ваш ем  н аселен н ом  nijl 
или в  ближ айш ем окружении. с]1осет ит е два или т ри  nj 
(если  ест ь возмож ност ь выбора). О предел и т е вид м узея , 
пирую щ ие виды м узейны х м ат ери ал ов.

2. П роан али зи руй т е ком позиции экспозиций различных ф 
з е е в  (один—два) или различных помещ ений одного м узея . З Н  
лит е законом ерност и в  пост роении экспозиций.

3. П роан али зи руй т е п р и м ер  на с. 5 6  — 57. О п редели т е о Л  
ки, кот оры е были допущены т ет ей ^Андрея. С ср о р м ул и р Л  
реком ендации  дл я  нее.

4. П озиаком ьт есь с содерж анием статьи  QI. Якуниной 
С ереж а-т еат рал» («Тйомашнее воспитание», 1998. — №  1̂  
С. 46  — 51), попытайтесь определит ь прием ы  приобщения р е I 
раннего  во зр а ст а  к м узей н ой  культ уре.

5. В  ст ат ье А. В ■ И а н т елее@°й «(Художественные м узеи J 
дет я м »  («Оошкольное воспит ание», 1997. — №  10. — С. 41 —' 
вы делит е игровы е прием ы  и назовит е подарки-сю рпризы .

6. Какие п редм ет ы  в  ваш ем  д о м е  м о гут  ст ат ь основой  «я 
лекции? Как мож но их сист ем ат изи роват ь? И Р едложите^Л 
держ ание врем енны х т ем ат ических экспозиций.

7. П ознаком ьт есь с  хнигой В■ В- Курчевского «у \  что т а  
окном?» (АЛ.: П е ^агоги ка> 1985). О предел и т е возмож ност и  и, 
пользования е е  содерж ания в  работ е с  дет ьм и  и р о д и т ел я м

8. С ост авьт е перспективный план работ ы , направленныi 
приобщение дошкольников к м узейной культуре. Содерж ание А 
на осрорм ит е в  виде таблицы.

Перспективным план работы по приобщению детей к музейной культу[

г 1.

" ,зеи I

Формы
работы

Время работы |
Сентябрь Октябрь И Т.Д. 1

1-я
нед

2-я
нед

3-я
нед

4-я
нед

1-я
нед

2-я
нед

3-я
нед

4-я I
HCjy

Занятия
Самостоятельная
художественная
деятельность
Другие формы 
(игры, чтение ху
дожественной ли
тературы, рас
сматривание ху
дожественных аль
бомов и пр.)



ГЛАВА IV

ТЕАТРАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

1. Т ЕА ТР , Е Г О  ВИ Д Ы , С Т Р У К Т У Р А  
И  С РЕД С Т ВА  В Ы Р А З И Т Е Л Ь Н О С Т И

1 ,1,111111м из видов активного проведения досуга является посеще- 
пчггра. В процессе приобщения детей к сценическому искусст- 

I педагогам и родителям предстоит решать важнейшую задачу - 
минирование зрительской культуры, которая складывается из:
' шамия особенностей театрального искусства;
' умения адекватно реагировать на сценическое действие;
• понимания роли зрителя в процессе создания театрального 

'^ч/кеотвенного образа;
• аладения навыками взаимодействия с актерами в процессе 

кжертывания сценического действия.
Однако прежде чем рассмотреть вопросы, связанные с процес- 

им воспитания зрителя, необходимо разобраться с понятием 
тир  и его художественные особенности».

( дово «театр» происходит от греческого и означает место для 
ниц.

Ж\ В настоящее время все театральные здания, независимо от вида 
девического представления, имеют два основных помещения: зрительское 
* уцоническое. Как правило, часть театра, где находятся зрители, отделы- 
Мйпя более пышно. Фойе и зрительный зал оформляются зеркалами, 
Й|м11иной, позолотой, бархатом, многочисленными бра и люстрами и т. п. 
вдмпко свой современный вид театр приобрел не сразу.

Первые сценические действия разворачивались на площадях или во 
мирцах знати, а зрители стояли вокруг. Позже появляются помосты, под- 
цшые над землей. Иногда место, где разыгрывался спектакль, покрыва- 
пш.i. временной крышей.

I) Древней Греции представления могли идти несколько дней подряд. 
Питому зрители приходили на них с запасом еды. Конечно, выдержать 
ИЦоо представление было тяжело. К чести древних греков следует сказать, 
то люди они были образованные и многие знали тексты наизусть, поэтому в 
щдо представления зрители скандировали строки вместе с актерами. 
Ио'ещение театра в Древней Греции считалось необходимым и очень 
Шжным делом. Людям из малообеспеченных семей городские власти 
Вгшчивали входные билеты.
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История не сохранила нам имени того, кто первый поставил в Я  
деревянные скамейки, на которых зрители разместились с удовольсЛ 
Привычный для нас вид зал приобрел только в последние 200-300 лЛ

В структуру зрительного зала входят партер, амфитеатр, ложи, Л  
балконы, бельэтаж, бенуары.

Партер располагается непосредственно перед сценой, ниже ее у Д  
Далее следует амфитеатр - места, расположенные на равномерно Л  
мающейся поверхности пола. Дальше начинаются ярусы. Справа и Д  
от партера и амфитеатра располагаются ложи бенуара, которые ий 
вид внутренних балкончиков и предназначены для нескольких зритД 
Над амфитеатром и партером располагается бельэтаж. Это, как п р Д  
самые удобные и самые красивые зрительские места. Именно в бельД 
располагаются правительственные ложи. Далее идут балконы. Самый ■  
ний балкон, или галерея зрительного зала, предназначен был для люД , 
в народе был прозван галеркой. На Руси галерку еще называли ргД Е 
Понятие «раек» имеет тесную связь с библейским раем. Поскольку вЯ 
тере собиралась богатая публика, то, кроме просмотра спектакля, зн Д  
дамы стремились удивить окружающих пышностью своих нарядов, рД [ 
шью украшений и изысканностью отделки. А там, где билеты были нем 
гие, собирались бедные, но, пожалуй, самые благодарные зрители, VH 
рые эмоционально реагировали на происходящее на сцене, аплодирав 
или освистывали плохую игру. Итак,

В настоящее время выделяют театр профессиональный и c a l  
деятельный (любительский). Такое разделение обусловлено кД  
ственным подбором труппы: в профессиональном театре в соД  
нии спектакля участвуют актеры, имеющие специальную поД  
товку, а театр является их постоянным местом работы; в любитД  
ском (самодеятельном) театре для всех участников труппы рабД 
над ролью и сценическим воплощением идеи автора является \
мой проведения досуга.

За долгие годы развития театра в соответствии с содержанД 
театрального действия и средствами театральной выразителы! 
сти сложились различные театральные виды и жанры. |

Постараемся кратко охарактеризовать их. ,
Драматический театр занимается постановкой пьес, котоЛ  

называются драмами (трагедии, комедии и собственно драмш! 
др.). Драматические произведения пишут в форме диалога, они I 
содержат подробного описания мыслей, переживаний герое 
окружающей обстановки и т. п. Замысел автора в процессе n o c l 
новки пьесы интерпретируется режиссером. |

Театр уж полон: ложи блещут; 
Партер и кресла, все кипит;
В райке нетерпеливо плещут, 
И, взвившись, занавес шумит.

(А. С. Пушкин)
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и всякое законченное литературное произведение, пьеса 
Ifcr > груктуру: пролог, развитие действия, кульминацию, эпилог, 

чинной форме структура пьесы может быть изображена в виде 
пролог - это фундамент (в нем рассказывается о событиях, 

шншествовавших действию пьесы, об истоках конфликта, т.е. 
Ш 1(и это предыстория); этажи - это части действия, которые 
'Ыш.иогся актами, действиями; крыша - эпилог (он завершает 

\ и содержит мораль, основную идею или раскрывает судьбы 
i| и мосле событий, о которых было рассказано в пьесе).

Артжализируйте любую пьесу Н. А. Островского. Выделите структур- 
чтли. Нарисуйте схему пьесы.

1/г<ыкалъный театр осуществляет постановку различных музы-

?
1 1,ио-сценических произведений: оперы, балета, оперетты, музы- 
|||,мои комедии, мюзикла, водевиля и др. Опера - это музыкаль- 

,||)пма. Неслучайно ее относят к музыкально-драматическому 
■Ггсгву. В опере все диалоги, монологи и ансамбли положены 

$ музыку и называются дуэтами, ариями, хором. Драматической 
•нтой оперы является либретто, т. е. словесный текст.
| оставными частями балета являются музыка, хореография, 

ЩГомима. Драматический сюжет балета также представлен в 
Лис пнбретто.

Оперетта - это слово в переводе с итальянского означает 
Жиснькая опера». В отличие от оперы оперетта включает диало- 
ji, хореографические эпизоды. Оперетта - живой, веселый жанр. 
Iniii.ui в ней чаще всего бывает счастливым.

Мюзикл, как и оперетта, гармонично сочетает в себе музыку, 
ij <мс, танец и драматическое действие. Однако между ними есть 
узит венное различие. В мюзикле обычно ориентируются на 
иишис веяния современной музыки, а также на актуальные про- 
fli'MM современности. Нередко отдельные музыкальные номера 
ЙЮикла становятся популярными эстрадными песнями.

It кукольном театре главными действующими лицами являют- 
хуклы. Разные конструкции кукол, а следовательно, и разные 

)систва сценической выразительности позволяют выделить раз
ини жанры этого театра. Перчаточные куклы (куклы-петрушки, 
Ц|,иы-би-ба-бо) надеваются на руку, как перчатки, и «оживают» 
■шодаря движениям кисти руки и пальцев. Тростевые куклы 
приводятся в движение проволочными или деревянными стерж
ня ми тростями. Марионетки двигаются благодаря нитям, кото
рце крепятся на специальных пластинах-вагах.

It театре теней «играют» вырезанные силуэты или живые лю- 
<111 Сценическое действие осуществляется благодаря подсветке, 
си шещенной за куклами или актерами.

Геатр, в котором выступает только один актер, называется ли
гатурным, или театром одного актера. В таком театре нет раз

49



вернутых декораций, и на сценический образ может у к а з е  
какая-либо деталь:веер, шарф, шляпа, трубка и т. п.

Особое место среди театров занимает так называемый з| 
графический театр. Он появился в 20-е годы X X  в. в ЛенингЯ 
(Петербурге). Выдающийся театровед и фольклорист В.Н .Вс# 
лодский-Гернгросс создал театр, который осуществлял этно! 
фические постановки. В основе таких постановок лежал на|| 
ный обряд, максимально приближенный к сценическим услоыя!
В театре Всеволодского-Гернгросса ставились спектакли: «О Я  
русской крестьянской свадьбы», «Солнцеворот», «Четыре дс! 
ни»и др. 1

2$  Спектакль «Обряд русской крестьянской свадьбы» был постам» 
в 1930 г. и состоял из трех действий и семи картин: 1. Сватовство. 2. ДЯ
3. Смотрины. 4. Переговоры дружек. 5. Прощание с красой. 6. Брание. 7.Я 
жий стол. ■  i-

Следующий спектакль, который был очень популярен, назывался «С1| 
цеворот». В основу содержания этнографического представления б  ̂
пбложены русские календарные земледельческие обряды и игры, сов 
вождающие их. Так, в первое действие вошли обряды заклинания вея 
троицкие обряды похороны Костромы и др. Во втором действии испом* 
лись летние обриы:проводы русалки, Ивана Купалы и т. п.

В постановке «Четыре деревни» показывался быт русской дереЯ 
древнерусской, помещичьей, капиталистической и советской.

Цирк также относят к театральному искусству: цирковое при 
ставление разыфывается артистами и подчиняется тем же сце! 
ческим законам

Известны и другие виды театров, например: пантомимы, Я »  
рады, детский ит.д, Я  L

Особенность» театрального искусства является его синтетит 
ский характер:! работе над созданием художественного обрЦ 
принимает участие большой коллектив творческих работншЯ 
(автор пьесы, режиссер, актеры, художники-декораторы, ком1| 
зитор, костюмеры,бутафоры, осветители и др.).

Сценическуюинтерпретацию пьесы осуществляет режиссер. I ) 
стремится материализовать замысел драматурга через игру акт! 
ского ансамбляиузыкалыюе и художественное оформление спа 
такля и т.п. I ь

Одной из везущих фигур в театре является актер. Искусе* > 
актера - это искусство перевоплощения как внешнего, так и внш 
реннего. Внешнему-помогают жесты, интонация, мимика, rp il 
Внутреннее же перевоплощение требует проникновения в духа 
ный мир героя,дознания его характера, нравственных установ|| 
и т.п. И то, и другое перевоплощение, как правило, происхоЛ 
одновременно.Именно умение соединить эти две стороны и хр 
рактеризует актерское мастерство. s



к мсиее важной в работе над постановкой спектакля является 
mi художника и композитора, каждый из которых вносит свою 
пн- в создание сценического образа. Художник создает эскизы 
Ьмший. костюмов, проектирует освещение сцены. Далее в со- 
«щ|| декораций участвуют скульпторы, архитекторы, живопис- 
' пдожники по свету, бутафоры и многие другие.
1 оральный костюм помогает раскрыть образ героя пьесы, 

■•миму изготовление костюмов для спектакля - дело непростое 
мое. После того как художник создаст эскиз костюма, под- 

||’> ия материал, из которого он будет изготовлен. При этом 
Ип.тлют и то, как будет смотреться костюм на конкретном 

lie при различном освещении и с разных точек сцены. Внеш
ни облик героя заканчивают гример и парикмахер.
Прочтите рассказ Н. А. Лескова «Тупейный художник». Выделите эпи- 
• ■ которые характеризуют мастерство Аркадия.
( ti обую окраску и эмоциональную насыщенность придает спек- 

iriio музыка; в музыкальных театрах она определяет драматур- 
чвляется основным средством сценической выразительности; 

Цщрах других видов - выступает как дополнительное средство 
.юдании художественного образа. Музыку для спектакля пишут 

пыльно, а иногда подбирают из написанных ранее песен, ро
ли ом, мелодий. Музыкальная тема в некоторых случаях звучит 
I  к'йтмотив (руководящий мотив) и помогает актеру передать 
.аномальное состояние героя или показать зрителю наиболее 

• *пыс этапы сценического действия.
I ккпм образом, в театре любого вида в качестве средств выра- 

II|>т.пости используются художественный замысел автора, ре- 
"  герские находки, мастерство актеров, архитектура и живопись 
Пил, костюмы, музыка, грим и пр.
| >днако спектакль не состоится, если не будет зрителей, которые 

•’ 'инея, плачут, аплодируют и таким образом становятся соучаст
ными сценического действия. Свою благодарность актерам зри- 
ы проявляют аплодисментами и цветами. Наиболее восторжен- 

ыг восклицают «бис», «браво». Бис означает «дважды». Это зна- 
-I, что зритель просит повторить наиболее понравившийся эпи- 
, арию, монолог. Это слово бывает явно неуместно после того,
ч. ыкончен спектакль и актеры вышли на поклон. Складывается 
ВМатление, что зритель требует повторения всего спектакля...

V вот слово «браво» переводится с итальянского как «отлично». 
\ детская аудитория еще более непосредственная, чем взрос- 

и Очень часто малыши начинают подсказывать героям, помо- 
in i выполнить действия и т. п. Не стоит их останавливать, если 

шщиональная реакция естественна и к месту: именно в это время 
формируется умение сочувствовать, сопереживать, соучаствовать 
i паническом действии.
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Итак, чтобы стать сотворцами спектакля, нужно заинтеоп 
ванно участвовать в происходящем на сцене.

Искусство театра сиюминутно: актер не может играть олн§ 
ту же роль каждый раз одинаково. Образ создается тогда, кД 
идет спектакль, и повторить это невозможно, если только оМФ 
зафиксировано на кино- или видеопленку. Точно так же не моя 
быть одной и той же публики, одинаково реагирующей на pejii 
ки, монологи, мизансцены.

Т. Чеботаревская отмечала: «Это искусство - восприниЛ 
искусство. И ему надо учиться».

2. Д О БРО  П О Ж А Л О ВА Т Ь  В  ТЕА ТР !

Приобщать детей к театральному искусству можно начшя 
рано. Это обусловлено тем, что сценическое действие во м нЛ  
созвучно детской игре: детская игра и игра актера требуют гД 
воплощения; любая роль имеет эмоционально-личностное знЯ 
ние; реализация сценического или детского игрового замьШ 
требует овладения изобразительной техникой. Итак, с появлеЛ 
у детей простейших игровых действий, предметов-заместителеЙ 
т. п. складываются благоприятные условия, позволяющие н а  
нать знакомство детей с искусством театра.

С ребенком 2-2,5 лет можно всей семьей отправиться на сЯ  
такль. Конечно, пьеса должна быть детской, а следовательнЛ 
театр предпочтительнее детский, кукольный или театр звеД 
Спектакли для детей идут от 30-40 минут до 1,5 часов - цолД 
ребенку трудно сидеть спокойно и воспринимать происходя* 
на сцене. Целесообразно выбрать спектакль, в котором действуя 
знакомые ребенку персонажи (звери, птицы и т.п.). В  ходе пД 
ставления его следует держать на коленях и тихо на ухо к о м *  
тировать происходящее на сцене отдельными короткими регД 
ками (чтобы не мешать другим зрителям).

Первое посещение театра может ограничиться одним дейсД 
ем. В антракте родители решают, исходя из состояния ребеД 
вернуться в зал или пойти домой. В том случае, если в первый а  
был просмотрен не весь спектакль, то на этот спектакль нуД  
пойти во второй, а иногда и в третий раз. При этом продол* 
тельность восприятия сценического действия увеличивать поД 
пенно. Знакомое содержание усваивается проще, и ребенок бои 
эмоционально реагирует на появление тех или иных персонахД 
на их реплики, поступки. Постепенно содержание спектакля Д  
глубже осознается маленьким зрителем. Дома для закреплеД 
полученных знаний и впечатлений необходимо рассмотреть il  
люстрации в книге (если это была драматизация литературнД 
произведения), разыграть некоторые сцены из спектакля с и гр *
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i 'ми (мягкими, плоскостными и т.п.), спеть запомнившиеся пе
ним! и пр. В ходе завершающих бесед, игр-драматизаций, совме
стно  изображения полюбившихся героев развивается чувство
• "причастности к происходившему на сцене. Так возникает инте- 
I'" к театральному искусству.

< >днако практика семейного воспитания показывает, что столь 
I нимсе посещение театральных зрелищ является скорее исключе
нием. чем правилом. Чаще всего знакомство с театром происхо- 
/IIII и 4-6 лет.

Успешность первого выхода в театр зависит от хорошо орга- 
инишанной предварительной работы и так называемого «этапа 
Игидания». Предварительная работа включает в себя знакомство 
■держанием спектакля, с правилами поведения в театре, подго- 

шнку вечерних туалетов.
Необходимость предварительного ознакомления с содержанием 

штакля продиктована тем, что ребенку сложно одновременно 
ик принимать игру актеров, оценивать характер героя, эмоцио- 
ни п.по откликаться на сценическое действие, понимать сцениче- 
■ую архитектуру, а также следить за сюжетной линией. Содер
жите пьесы надо пересказать ребенку в занимательной повество- 
пепьной форме. При этом не стоит разбивать рассказ на дейст- 

IIIп. явления или описывать картины. Все это ребенок увидит сам 
■fciTpe. Гораздо важнее обратить внимание на действующих лиц, 
И* кпрактер и на хронологию событий.

г- Мама собирается с Олей в детский театр на спектакль «Аленький
"очек». Мама не стала читать сказку С.Т.Аксакова, а на протяжении трех 

Метров рассказывала дочери содержание спектакля, который смотрела в 
■кгве. Оля запомнила, что у купца три дочери и младшая самая отзывчи- 

■ин и нежная. В сказке есть Чудище, которое охраняет аленький цветочек. 
Щи) страшное, но доброе. Мама поставила перед пятилетней дочерью дос

рочно сложную задачу: догадаться, зачем Чудищу был нужен аленький 
f c точек? Почему после того, как Аленушка не вернулась к сроку, Чудище 
ишибло? Так, рассуждая вместе, мама и дочь еще раз вспомнили эпизоды 
•тки, дали характеристики героям, попытались представить их внешность

• иыпести главную идею спектакля - добро и любовь всегда побеждают.

Вряд ли целесообразно пред посещением театра просматривать 
■ ребенком художественный или мультипликационный фильм на 
рпжий сюжет. Подобная визуальная информация может сформи- 
ршиать устойчивый образ того или иного героя и в дальнейшем 

•мешать полноценному эмоциональному восприятию сцениче- 
Iкш о образа. Вполне вероятно, что ребенок раньше видел мульт- 
и кинофильм подобного содержания. Однако просмотр непосредст- 
шчшо перед представлением дает установку на восприятие создан
ию на экране героя, а не готовит к творческому восприятию 
игрального действия.
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Перед предстоящим походом в театр или цирк можно прочит* 
литературные произведения, посвященные им (см. приложение Я 

После знакомства с содержанием пьесы ребенку необходимо я  
общить о предстоящем походе в театр. С этого момента начинай! 
этап ожидания. Продолжительность этого этапа от 3 до 12 д и  
В течение этого времени родители или домашние педагоги да! 
начальные сведения о театре, уточняют расположение мест (парат, 
амфитеатр и т.д.), знакомят с правилами поведения в театре.

Закрепить правила поведения помогут разнообразные игрош 
упражнения. Одна из таких игр представлена в приложении 3. I  

В ходе бесед и игровых упражнений ребенок должен твердо* 
воить, что входить в зрительный зал после третьего звонка негЯ 
лично, проходить к своему месту нужно лицом к сидящим зр Л  
лям, во время представления не принято громко разговаривЯ 
шелестеть обертками от конфет и шоколада, нехорошо вставИ 
со своего места и выходить из зала посреди действия, конеч! 
если это не продиктовано вескими причинами или острой н е о в  
димостью. В конце спектакля обязательно нужно поблагодарИ 
актеров, а не спешить в гардероб за одеждой. I

И, наконец, необходимо подумать о наряде. Это тоже одим | 
важных компонентов зрительской культуры. Вместе с тем ||  
рядная одежда создает ощущение праздника и диктует соотЛ  
ствующие случаю нормы поведения. Для мальчиков разуми 
предусмотреть костюм и галстук (возможны варианты: бою|| 
рубашка, жилет, галстук; смокинг с бутоньеркой и т.п.); л  
девочек - платье из дорогой ткани (если есть возможность) ил 
особого кроя и с отделкой. К  вечернему туалету уместны и не* 
торые украшения: заколки для волос, брошки, серьги, брасле* 
ожерелье. I

Традиционно к нарядному платью необходимо было и м * 
театральную сумку. Театральная сумка небольшая по размеИ 
В ней должны поместиться носовой платок, небольшой флаИ 
духов (для мамы - минимум косметики: тушь, пудра; ко ш ел Я  
деньгами), маленькое зеркало. Театральная сумка обычно декоШ 
руется вышивкой нитками, бисером, люрексом. Весьма разноИ 
разны формы сумок: круглые, прямоугольные, мешочком и п р . ■
можно купить, но лучше изготовить вместе с дочкой. К  тому я
это еще одна из интересных форм организации семейного дос|* 
(см. приложение 3). .

И, наконец, обувь. Нелепо смотрится нарядное платье или кЯ  
тюм с сапогами, теплыми ботинками и т.п. Если погода не поз* 
ляет пойти в театр в подходящей обуви, то необходимо взять * 
с собой. В театре следует переобуться и сдать снятую обувь в га! 
дероб. It

В результате предварительной работы у детей должно бь1 
создано настроение праздничного ожидания и ощущение пр*
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Ниццей необычной встречи с прекрасным миром театрального 
P fy c c i 'B a .

Пап ожидания закончен. Наступает день, когда вся семья от
пятится в театр.

И гак, содержание спектакля известно, куплены билеты, вся се- 
м| н и нарядных туалетах. Хорошо найти время и остановиться 
Шел зеркалом всем вместе, окинуть друг друга взглядом и еще 
пи убедиться, что все выглядят великолепно. Осталось только 
■("молиить атмосферу праздника ароматом духов. Добро пожало-

II. а театр!
Правила хорошего тона рекомендуют прибыть в театр не 

щиднсе чем за 15-20 минут до начала спектакля. Это позволит 
пгпкоино снять верхнюю одежду, привести себя в порядок, при- 
ppm iH программку, пройтись по фойе, где, как правило, выве- 

■Iи фотографии актеров театра и сцены из спектаклей. Целесо- 
ipmiHO рассмотреть сцены из спектакля, который предстоит 

нирсть, и сделать предположения по поводу содержания мизан- 
| нем За пять минут до начала представления следует занять свои 
fl'i т .  Как правило, начало этой пятиминутки возвещает первый 
«инок. Представление начинается после третьего звонка.

1иблаговременно заняв свои места, родители имеют возмож-
II. устроить ребенка так. чтобы ему было удобно следить за 

лишнем. Вместе с тем эти пять минут позволят осмотреться и 
ищу I и гь таинственно-торжественную атмосферу зрительного зала.

.роившись и немного осмотревшись, обратите внимание на 
мипиес. Дело в том, что театральный занавес сам по себе может 

I. произведением искусства. В его оформлении используют вы- 
нику, аппликацию, роспись по ткани и другие техники. Иногда 

ни ишавесе размещается эмблема театра. В некоторых спектаклях 
шиииес является активным действующим лицом: его могут при

нимать, открывать только наполовину, подбирать по диаго- 
»  и. Известны случаи, когда для каждого действия или картины 
Шемакля изготавливались специальные занавеси.

Uo время сценического действия у ребенка могут возникать во- 
Н|нн ы. Необходимо приучать его задавать их шепотом. Детскую 

шюзнательность удовлетворить нужно, но ответ должен быть 
цшкретным и коротким.

И антракте лучше всего покинуть зал, в фойе обсудить увиден- 
1ИН.. уточнить ответы на вопросы, возникшие во время спектакля. 
Чижно снова рассмотреть фотографии сцен спектакля и убедить- 
HI н правильности или ошибочности своих предположений. В неко

рых театрах созданы музеи, экспозиции которых раскрывают 
тчнрию данного театра, рассказывают о знаменитых актерах, 
шчннмстрируют их театральные костюмы. Если родители уверены, 

ребенок в состоянии воспринять эту информацию, то можно 
ишкомиться с экспонатами музея.



Во время антракта в специальных киосках приобретают I  
ральные сувениры: значки, закладки с логотипами театра, К1| 
по истории театра, разнообразные журналы.

Традиционным является посещение буфета. Подчеркнем: б *  I 
не должен заслонить для ребенка происходящего на сцене.■  
этому перед театром ребенка необходимо накормить, включЯ 
меню его любимые блюда и, конечно, сладости. Понятно,Я 
праздничный стол придает особое значение дню посещения т! 
ра. В театральном буфете ребенку можно предложить что-либ| I 
фруктов, стакан сока или пирожное. Если в спектакле три дс! 
вия, то в буфет лучше пойти во втором антракте.

Когда спектакль закончится, не следует сразу бежать в r a j  I 
роб за пальто. Нужно поблагодарить актеров за то, что они c il I 
игрой старались доставить удовольствие зрителям. Лучшей ( I 
годарностью являются аплодисменты. ’

После спектакля лучше немного пройтись пешком (приД 
зительно 10-15 минут). Это позволит ребенку эмоционаж 
разрядиться, снять мышечную усталость от длительного c l  Р 
ния, а при желании вспомнить наиболее яркие эпизоды спекЯ Г 
ля. Важно, чтобы обсуждение происходило в форме обмена!» 1 
чатлениями. С детьми младшего дошкольного возраста цела 
образно закрепить основную сюжетную линию и уточнитьЯ I 
рактеры героев (добрый, злой, умный). Старшие дошкольнЯ! 
уже в состоянии оценить декорации, костюмы, поступки деЯ I 
вующих лиц. Наступает завершающий этап, который можно о Н ) 
делить, как этап эмоционального проживания полученных впеЛ  
лении. I

На следующий день с младшими дошкольниками целесообЯ I1 
но еще раз вспомнить содержание спектакля. Только теперь [ I  
сказ необходимо чередовать с беседой. В ходе беседы уточняк! 
действующие лица, описываются костюмы и некоторые приемЯ 
помощью которых актеру удалось создать образ («кошка» - уЯ j 
валась лапкой, ходила не спеша, легко и т.п.). После первогоЯ 
хода в театр с детьми старшего дошкольного возраста целесЯ 
разно сначала вспомнить само здание театра, расположениеЯ j 
мещений для зрителей (зрительный зал, коридоры, фойе, буфг 
гардероб), название частей зрительного зала. Затем так же, к а Л  
малышами, уточнить сюжет спектакля. Особое внимание след^ 
уделить обсуждению костюмов героев. Например, в спектя ft 
«Стойкий оловянный солдатик» по сказке X. К. Андерсена нар| 
с главными действующими лицами Солдата и Танцовщицы г! 
нимают участие и другие персонажи: игрушки Свинка, Кук|| 
Чертик и др. В ходе беседы уместным будет вопрос: «Как ты д Н  [ 
дался, что это Свинка?»

Чтобы научить ребенка наслаждаться театральным искус! 
вом, недостаточно посмотреть один спектакль. Посещения тегЯ I
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iii.i стать систематическими. При этом с ребенком-дошколь- 
M.IIM, как мы уже говорили, можно один и тот же спектакль 
i« пн г р е т ь  два, а иногда и три раза. Конечно, повторные похо- 
н п юатр должны быть отсрочены во времени. Наиболее при
м 1фмып промежуток - один-два месяца. Если во время первого

1щ |м отра г л а в н а я  з а д а ч а  -  у с в о и т ь  с о д е р ж а н и е  п ь е с ы , т о  по- 
идующие п р о с м о т р ы  м о г у т  и м е т ь  с о в е р ш е н н о  д р у ги е  у ста н о в-  

•нратить в н и м а н и е  н а  и г р у  а к т е р о в  и л и  н а  д е к о р а ц и и  в  каж -  
П'” СТВИИ и др.

Ни л апе эмоционального проживания полученных впечатле- 
( можно вместе с ребенком изготовить понравившийся кос

ны, нарисовать портреты героев спектакля, разыграть отдельные 
 ...
После просмотра циркового представления можно вспомнить 

■нравившиеся номера. Игрушки-звери помогут разыграть вы- 
И/Илсния дрессированных зверей, а специально изготовленные 
ipyniKit-забавы (см. приложение 3) дадут возможность воссоз- 

целый цирковой спектакль. У  ребенка может появиться же
нин сделать один из запомнившихся костюмов, как правило, 
и пом клоуна. Взрослым следует им помочь.

однако наиболее эффективным средством эмоционального 
йкм.ивания полученных впечатлений является домашний театр .

• кильку домашний театр - весьма своеобразная форма семей- 
4ш досуга и, к сожалению, в последнее время почти забытая, то 
«нОфэр о нем должен быть особый.

II заключение приведем краткую памятку для взрослых, в ко- 
■рин указаны основные этапы формирования зрительской куль- 
У|нц и пробуждения сознательного интереса к театру.

I Самому любить и понимать театральное искусство.
Кладеть навыками театрального поведения и уметь доступно 

вменить их детям.
.1 При выборе спектакля ориентироваться на возрастные и ин- 

рншдуальные особенности детей.
I Знать основные этапы приобщения дошкольников к искусст- 

Сцены.
, Уметь интересно организовать работу в рамках каждого 

Ияна с учетом особенностей каждого из них.
а Стимулировать активность дошкольников, используя разно

типные игровые приемы.
Г ’/ Активно использовать разнообразные продуктивные виды 
- icjfi,пости на этапах ожидания и проживания полученных в 

I ре впечатлений.
К Стремиться к тому, чтобы все члены семьи принимали уча- 

,|Г и организации походов в театр.
V Помнить, что наибольший воспитательный эффект будут 

иг 1 1. спектакли, которые увидят все члены семьи.
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3. Д О М А Ш Н И Й  Т ЕА Т Р

Домашний театр издавна был одной из самых распрост 
ненных форм семейного досуга. Знаменитый Художествен! 
театр появился на свет благодаря широко известному среди] 
сковской интеллигенции X IX  в. Алексеевскому кружку. Га 
название получил домашний театр купцов Алексеевых. В  Алс| 
евском кружке ставились небольшие пьесы, водевили, опере] 
сцены из спектаклей. Активным участником всех постановок] 
К. С. Алексеев, которому суждено было прославить на в е с ь ! 
свой сценический псевдоним - Станиславский.

Семья Алексеевых - это, конечно, особая семья. Однако о», 
организации домашних театров показывает, что совместные [ 
становки объединяют всех членов семьи общностью интереф 
являются хорошей школой совместных переживаний, сплачивщ 
родителей и детей благодаря достаточно длительному врем] 
которое они проводят вместе.

Работа над ролью учит ребенка самостоятельно мыслить, |» 
вивает речь, обогащая ее образными выражениями, формир* 
коммуникативные навыки. Искусство перевоплощения заста] 
ет кропотливо работать над интонационной выразительное! 
речи, характером движений, мимикой. Все это в свою о ч е я  
требует большего внимания к окружающему. Вовремя под!» 
ченная поза, жест, голосовой нюанс в дальнейшем помогут ор 
гатить роль.

H i Андрей с бабушкой ехал в метро. Они возвращались из магаз»  ̂
Бабушка купила ткань, из которой она собиралась сшить занавес для! 
машнего театра. Театр уже пережил одну постановку. Это был цирк.1 
имел успех как у членов семьи, так и у соседей. Теперь решено было! 
ставить сказку «Кто сказал «мяу»?». Для участия в спектакле на разГ 
роли были приглашены мама и соседская детвора. Андрею предсто! 
играть роль Щенка - главного действующего лица. Мама играла Утку. Л® 
и дедушка организовали работу по созданию «сложного техничесф 
оборудования» сцены (две трехгранные призмы, которые должны б я  
поворачиваться во время действия). Бабушка заведовала костюмер] 
цехом Роль режиссера взяла на себя тетя Андрея.

По ходу пьесы Щенок должен был несколько раз укладываться спи 
Режиссер сказал Андрею, что спать каждый раз Щенок должен по-разно|) 
Чтобы это изобразить, маленькому актеру было дано задание понабЯ| 
дать и через три дня показать эти позы. Однако за эти три дня ничего] 
поминающегося Андрей не увидел. '

И вот сегодня вечером репетиция, а показывать нечего. Мальчик pi 
мышлял и рассматривал пассажиров метро. И тут он обратил внимание^ 
трех женщин. Они сидели напротив и дремали. Одна откинула гол» 
назад, рот у нее полуоткрылся, глаз почти не видно и голова слегка рас! 
чивается вверх-вниз. Другая женщина, наоборот, склонила голову ф
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' Видны только волосы и дужки очков. Голова у нее тоже раскачива- 
i «изстороны в сторону. Третья старается сидеть прямо, но голова у нее 
^иремя клонится набок, все больше и больше... Женщина вздрагивает и 
| и садится прямо, но через некоторое время ее голова снова начинает 

1И1ься набок.
Андрей обратил внимание бабушки на этих пассажиров. По дороге до- 

■ < они еще раз вспомнили позы женщин и попытались определить их 
I циональное состояние. Дома мальчик долго крутился перед зеркалом, 
I иись повторить позы и представить, как спал Щенок. Бабушка, проходя 
)*»ч, вносила коррективы.
Вечером на репетиции Андрей сначала показал Щенка, который спо- 

■*"0 спал, свернувшись колечком. Затем Щенок лег, а голову наклонил, 
»• пишись носом в лапы, показывая, что сон не такой уж безмятежный, 
ipn гий раз было понятно, что Щенок уже не хотел засыпать, он сидел 
мио, но голова его медленно склонялась вперед, неожиданно Щенок 
. пивал и снова выпрямлялся. Понятно, что наблюдения в метро по- 
« пи начинающему артисту подобрать выразительные движения и позы 
)■ передачи эмоционального состояния Щенка, которому очень хочется 
«*и., но ему мешают.

Домашний театр помогает удовлетворить потребность ребенка 
I тмовыражении, позволяет реализовать накопленный физиче- 
. 1 1 1  п эмоциональный потенциал. В повседневной жизни у ре- 
Ц|кл не всегда есть возможность и необходимость использовать 
и известные ему движения, проявлять все многообразие чувств и 
|М;п их выразить. Театральное искусство способствует физиче-
• и и эмоциональной разрядке.

Содержание пьесы, работа над ее постановкой, выступление 
Ьсд зрителями (родители, друзья, соседи) формируют у детей 
Ци! плавления о нормах социальных взаимоотношений. Симпатии 
и нслей, как правило, бывают на стороне положительных героев. 
Ш  шейные или сказочные коллизии, отраженные в сценическом 
мП' гвии, обогащают социальный опыт ребенка. Вполне вероят- 
И". что ситуации пьесы не встречались маленькому актеру в ре-
• i.iioii жизни. Опыт разрешения конфликта в сыгранной роли, 
| иможно, пригодится в аналогичной жизненной ситуации.

Ilipa в театре развивает эмоциональную сферу ребенка, уп- 
t щяет его в проявлении чувств.

It ходе подготовки домашнего спектакля, реализации сцениче- 
ц"Ю образа перед зрителями у ребенка складываются представ- 
**нни о труде актера, он осознает необходимость соблюдения 
•и амил поведения в театре.

Подчеркнем особую роль домашнего театра в предоставлении 
|можности всем членам семьи заняться совместным творчест- 

►ш, интересно и с пользой проводить свободное время.
Такие спектакли можно разыгрывать в домашних условиях? 

»h> зависит от возможностей семьи. Если кто-то из членов семьи
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хорошо владеет навыками игры на каком-либо музыкально» 
струменте, то возможна постановка оперетт, водевилей, сцЖ 
классических или детских опер. Интерес к изготовлению pajjl 
ных поделок позволит создать своеобразный театр кукол. В Л  
ние пластикой движения дает возможность реализовать сце)|§ 
ские особенности театра теней или пантомимы.

Выбор пьес для постановки в домашних условиях может к» 
обусловлен рядом причин:

• привлекательностью сюжета;
• количеством и характером ролей, позволяющих участвойЯ 

постановке всем членам семьи;
• возможностями домашней сценической площадки;
• материальными возможностями семьи (некоторые к о с т И  

бутафория могут потребовать определенных затрат).
Для домашнего театра можно:
• выбрать готовое драматическое произведение или либрстп
■ самостоятельно обработать художественное произведение!
• написать свою драму, составить свой сценарий циркод 

представления и т. п.
При организации домашнего театра взрослым необхой| 

определить последовательность приобщения детей к иску|Г 
театра. Вначале необходимо решить, будут ли в качестве а| 
ров задействованы все члены семьи или только дети. Если 
машняя труппа включает всех членов семьи, то выбор соде 
ния пьесы и последовательность освоения различных театр1 
ных жанров зависит от тех условий, которые перечислены в л  
Если же предполагается, что театр будет детским, то необхЖ 
мо определить, каким театральным жанром следует начаЖ  
каким закончить.

Н. А. Шестакова в своей книге «Первый театр СтаниславскЯ 
(М., 1998) пишет: «Любимыми развлечениями маленьких /Щ 
сеевых были игры-представления, повторение сцен из спектаЛ 
увиденных в театре. Постепенно из этих игр родился цирк « / I  
Констанцо Алексеева»; затем теа тр  в проеме двери, и, нако§ 
естественным продолжением явилось создание домашнего л* 
тельского театра»  (с. 40).

С точки зрения О. А. Белобрыкиной, последовательность м<| 
быть следующей:

• миметрические игры;
• ролевые игры;
■ игры-импровизации;
• игры-представления;
• кукольные представления.
Миметрические игры заключаются в том, что детям читЯ

текст, сопровождая его имитационными движениями и звукоГ 
ражанием. Например, потешки «Идет коза рогатая», «По i f



■£» и т.п.; стихи известных детских поэтов К. И. Чуковского, 
Я, Маршака, С. В. Михалкова и др.
1'олевая игра характеризуется наличием диалога между дейст- 

ичцими лицами. При этом каждый ребенок оерет на себя роль и 
ырастся доступными средствами передать образ своего героя. 
пЬй связи уместно вспомнить сказку «Теремок», стихотворение 
'■I Маршака «Телефон» и др.
Игра-импровизация предполагает самостоятельное придумыва- 

fa  детьми сцен и диалогов на заданную тему.
Игры-представления включают инсценировку или драматиза

ции каких-либо жизненных ситуаций и любимых сказок.
Можно предложить и другую последовательность.
Г' детьми 2-4 лет: имитационные игры, настольный театр иг- 
иек и картинок.
(' детьми 4-5 лет: игры в цирк, театр масок, инсценировка, 

детьми 5-7 лет: кукольный театр (би-ба-бо, тантамарески, 
шрионетки), постановка детских драматических и музыкальных 
Яизведений.

Важно отметить, что театральные жанры, которые использо- 
)ись на предыдущем возрастном этапе, продолжают осваивать- 

{В м развиваться и на следующем.
I аким образом, каждая семья решает для себя самостоятельно, 

кикой последовательности лучше приобщать ребенка к искусст- 
нчтра в домашних условиях.
< >дно несомненно: с младшими дошкольниками начинать следу- 

»1' к простейшего кукольного театра. И, наконец, непременным 
■ионием успеха является совместное творчество всех членов семьи.

Каждый вид и жанр театра имеет свою особенность и специфи- 
жк’пе средства выразительности. В постановках домашних спек- 
■глей необходимо это учитывать.

Независимо от жанра и вида театра любая постановка реализу- 
гм|, и в несколько этапов.

I, Выбор пьесы (произведения). Определение основной идеи 
Яшктакля.
4 I. Определение характеров героев. Распределение ролей.

I Работа с текстом.
■I. Репетиции отдельных сцен.

I ,V Репетиции на сценической площадке.
(>, Создание декораций, костюмов, бутафории.
7 I енеральная репетиция, 

и К. Подготовка билетов, программ, афиш.
Конечно, такое деление является несколько условным. Парал- 

l:iipo с репетициями может идти изготовление декораций, кос- 
'чмов и др.

Рассмотрим каждый из этих этапов на примере постановки 
ймшкла «Колобок» (см. приложение 3).

61



Постановка мюзикла была осуществлена в семье МыльниксЯ 
(г. Орел), которая состоит из шести человек: мама Марина Николаевна -■ 
подаватель музыкального училища, специалист с консерваторским обры
ванием; папа Владимир Анатольевич - инженер, мастер на все руки и бЯ 
шой любитель театра и музыки; дочь Катя, десяти лет; сын Никита, ш естЛ  
бабушка Антонина Гавриловна - бывший медицинский работник; дедЛ 
Николай Никитович, бывший горный мастер, играет на баяне и балалайка

Сказку «Колобок» выбрали из-за того, что она позволяла* 
раничиться двумя актерами-детьми; индивидуализировать сцш 
ческие образы, учитывая особенности каждого ребенка; избеяЯ 
больших материальных затрат.

Для постановки сказка была обработана взрослыми. Но пр» 
де, чем были подобраны музыкальные номера и выстроена еди»| 
сюжетная линия, состоялось обсуждение.

Прежде всего необходимо было придумать счастливый фиЯ 
поскольку этого требует специфика жанра. Все вместе решили, Я  
Лиса Колобка не съест, он от нее убежит к бабушке и дедушкеЛ

Далее необходимо было обсудить характеры героев. «П очв 
Колобок убежал из дома?» - первый вопрос, который задалиЯ 
тям. Они рассудили так: «Потому что он был очень любопытн» 
Ему было скучно лежать на окне, и он решил посмотреть, что Л  
в лесу». Данное предположение всем показалось убедительны® | 
в соответствии с ним была определена музыкальная тема К о Л  
ка. Затем детям были предложены следующие вопросы: « К а к о Я  
характеру Заяц и почему Колобок от него убежал?» В р е зульЯ  
долгих обсуждений решили, что Заяц - это мальчишка-сорваЯ 
очень шустрый и любопытный. Только какие-то очень ср о ч Я  
дела не позволили ему догнать Колобка.

Аналогично обсуждались и другие герои сказки. Волк п<Л i 
чился похожим на кота Леопольда, Медведь - на добродушнв i 
увальня, а Лиса - на девочку, которая очень любит наряж атЯ  
Предложенные характеры героев помогли определить их муа 
кальные линии.

Особенности характера каждого игрового персонажа п о звЯ  
ли начать работу над их костюмами, гримом, прическами. !■ 
этом следовало учесть, что одному из актеров предстояло и г Я  
всех зверей, а другому - Колобка. Значит, костюмы должны б Я  
очень простыми и выразительными. Их предстоит менять в т Н  
ние 1 -2 минут. Эскизы костюмов делали дети, а конструктивЯ 
сторону додумывали взрослые.

Распределение ролей оказалось делом несложным. НикШ 
(младший ребенок) стал исполнителем роли Колобка: он о Я  
подвижный, любознательный и веселый, но учить тексты н аи зЯ  
не любит и не обладает тонким слухом, как сестра. Поэтому Л  
него роль Колобка вполне подходящая.
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1 ии, напротив, хорошо поет, легко запоминает любые тексты, 
h i  перевоплощения. Девочка с удовольствием занимается в 
^графической студии и кружке народного творчества. Следо- 

и'яи.но, ей по силам сыграть совершенно разных зверей, 
"осуждение сюжетной линии, характера и внешнего облика ге-
I позволило взрослым разработать сценарий мюзикла. Предва- 
ш.ная работа продолжалась в течение трех-четырех недель.

Следующим этапом была работа над созданием образа сцениче- 
ичи средствами выразительности. Сначала текст читали по ро- 
1*1. мотом учили его наизусть и разучивали музыкальные номера.
Ли книге О. В. Кубасовой «Выразительное чтение» (М., 1997) повторите 

Нцику обучения детей выразительному чтению различных произведений.

После того как был выучен текст и музыкальные номера, ис- 
рмп к репетициям на импровизированной сценической пло- 

I. Старшие члены семьи в это время были заняты изготов- 
•'IUM костюмов, продумывали крепление декораций. В пере
е л  между репетициями дети изготавливали элементы деко- 
рим грибы, облака, цветы из бумаги. Вся работа над спектак- 
i шняла 3,5 месяца.
"гобенно следует остановиться на программке для зрителей, 

■рольная программка - это лист бумаги, сложенной в два или 
" |чпа. На титульном листе, в верхнем левом углу, как правило, 

■шагается эмблема (или логотип) театра. Под ней может быть 
ршно время создания театра. В центре титульного листа обо- 
тистся имя автора, название и жанр спектакля. Развернув про- 
|*мку, мы обнаружим информацию о дне, когда состоялась 
, m i ,ера, о его структуре (спектакль идет с одним антрактом), 
■мчгиь действующих лиц и исполнителей. Не менее важной яв- 
■ .н информация о людях, которые создавали спектакль. В про-

fчмке для домашнего спектакля можно указать режиссера- 
чювщика, музыкального редактора, художника по свету, ху- 

• iin a a  по гриму, костюмера, создателя мебели, реквизита. В са- 
** углу второй страницы крупными буквами пишут имя главно- 
ijk«isuiccepa театра (см. рис. на с. 64).

I I in спектакли в семье ставят часто и домашний театр стал 
линей, целесообразно придумать эмблему.

I Iморальный билет также может содержать логотип театра, 
Шфмацию о расположении зрительских мест, времени начала 
■цикля и стоимость билета. На обратной стороне указывается 
Щ'п театра, виды транспорта, которым можно добраться до него, 
И р ю р ы е  правила поведения зрителей.

Афиша - это объявление о спектакле, имеющее художествен- 
1 форму. Афиша может повторить титульный лист программки, 

шли г быть дополнена фотографией и рисунком. Это дело вкуса 
шиш семьи.
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Билеты для домашнего спектакля раздаются (возможно,! 
даются» за игровые деньги или мелкие игрушки, сладости и ! 
друзьям и знакомым. Зрителей не должно быть очень много. I I  
спектаклем всем присутствующим предлагают программк! 
тоже можно «продать»).

После спектакля хорошо организовать чаепитие. За столо! 
тереснее обмениваться впечатлениями, а актерам легче p f l 
биться.

Мачадо в 

Пагтрр

1 РЯД 12 НССТО
НОШ-

Можно быть уверенными, что ребенок, прошедший школу до- 
нншсго театра, никогда не позволит себе отпускать реплики во 
рцаи спектакля, шелестеть бумажками, ходить во время действия 

п Маленький зритель научится получать удовольствие от 
рмдсния театра.

Проверь себя.'

I В нем  п равот а сл о в  К. С. С т аниславского: «'jfleamp нанина- 
■Ь с вешалки»?

4 Г/1ронтите ст ихот ворение У1. Л .Зэарт о «В т еа т р е» (см . 
I ! южение 5). О т вет ьт е на следую щ ие вопросы: как мож но 

тор  избежать подобной сит уации? К ак сл ед о ва л о  пост упит ь  
№  чкам?

'Продумайт е, какие реком ендации  можно дать роди т ел ям  
,и/чих зрит елей , описанных поэт ом .

I 'Познакомьтесь с  содерж анием  книги О. y l . Ъелобрыкиной  
шебный м и р  д о м а ш н его  т еа т р а »  (АЛ., 1999). О срорм ит е

ffio.it «Куклы и декорации дл я  кукольного спект акля». 
р  Выберите из книги Щ. 0-1. К арм аненко, ЭО. J ". К арм аненко. 

'ьный т еат р — дошкольникам» (АЛ., 1973) любой сценарий и 
ливьте перспективный постановочный план в  виде таблицы.

Н: п/п Содержание
работы

Цель
работы

Сроки
исполнения

Примечания

иица. 
и шяраяижш:

5Хоис&к -

M tum ucf tfCuxiuTM 
Ьщ.Лаис, Mica. -

Млищисово. <$шз.

Muxwrfa 0.Т

УимстсАо.Т
JfyjM a,ьмаиг /iepmw/1 ~

Л си н ш А  U .%

М и тш & . U . И . 
Ссш ja . &шмш м иаии

Лкмькщяв $ .&
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ГЛАВА V

ДОСУГ И ЗДОРОВЬЕ

1. в  ПОХОД ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Выбор формы проведения выходного дня происходит в каш 
семье с учетом ее интересов, склонностей, возможностей. Нош  
жалуй, наиболее универсальным видом активного отдыха д л Я  
членов семьи является туризм. Он служит надежным средсш 
укрепления здоровья и восстановления сил, потраченных Я  
делю. Сочетание всех основных составных частей полноценИ 
отдыха (двигательная активность, благотворное воздействий ■ 
родных факторов, познавательность, разнообразие впечатлен.- 
общение с новыми людьми и т. п.) делает туризм одной из с в  
привлекательных и полезных форм проведения выходных див 
отпуска.

Семейные походы дают ни с чем не сравнимый оздорови», 
ный эффект, получаемый в результате комплексного воздсйЯ 
на организм природных факторов: солнца, воздуха, воды - н |» 
нообразной двигательной активности. Доказано, что про/(<Я 
тельное выполнение циклических упражнений умеренной н Я  
ки (ходьба, езда на велосипеде, на лыжах, бег, прыжки) спосш 
вует развитию выносливости, которая в сочетании с закаливав 
обеспечит формирование механизмов эффективной профилйЯ 
сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Кроме того, совместные походы способствуют укрепление 
мьи, формируют у детей положительные нравственные кач« 
развивают любознательность, приобщают к миру природ|.|Я 
питывая бережное отношение к ней. Они расширяют к р у Я  
ребенка, формируют представления об истории родного Я  
традициях и культуре народа. В семейном походе дети чувс^И 
свою причастность к общему делу, видят, какую пользу оннш 
носят. Именно в походе возникает духовный контакт, о к о Я  
многие родители только мечтают.

В походах дошкольники приобретают первоначальные н Я  
выживания в природной среде (умение ориентироваться нл^| 
ности, разбить лагерь, разжечь и затушить костер, приго^Я 
еду, оказать первую помощь пострадавшему и др.). У  д с т « Я  
питывается самостоятельность, организованность, развн {Я
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« Омыт показывает: дети, прошедшие физическую и психоло- 
кvю подготовку к возможным экстремальным ситуациям, 

(Снимись одни в лесу, ведут себя максимально собранно, без 
н!мм и растерянности и пытаются найти выход из создавшегося

Ч ГП П Я .
| иьмм образом, семейный отдых в выходные дни и во время от- 
У  и форме туристических прогулок и походов имеет целый ряд 
читснтов: физкультурно-оздоровительный, социалыю-коммуни- 
Щный, эмоционально-психологический, эстетический, познава- 
Ьчыйи прикладной.
J житейских представлениях, да и в популярной литературе 

нIи «туристический поход» и «туристская прогулка» часто 
Литтвляются. На самом деле они хоть и имеют много сходст
во не являются синонимами. По-разному истолковывается и 
ч(|Iис «туризм». В связи с этим считаем целесообразным рас- 
1п. некоторые понятия.
I i/нам - путешествия по своей стране или в другие страны, 
Мнощис отдых с элементами спорта и познавательными за- 
i i'Hi таково наиболее распространенное толкование этого по-
ш
Ш и трактовать его в контексте рассматриваемой проблемы, то 
I* им сформулировать следующее определение: туризм - особый 
Шциальной деятельности человека, направленный на укрепле- 
и Ын/ювья, повышение физической тренированности, выносливо- 
и „низма, познание и общение. Различают организованный (пред- 
мш.ш разными организациями и фирмами, несущими полную 
jpu темность за предоставляемые услуги) и самодеятельный (ор- 
йруемый по инициативе самих участников) туризм.
? iдиетический поход - такая форма организации туризма, ко- 
|’"М предусматривает выполнение достаточно высоких физиче- 
({> и н рузок, связанных с длительным передвижением по мар- 
|iy, овладение специальными прикладными знаниями и навы- 
Я  И зависимости от способа передвижения выделяют пеший,

!m/k’$nbiu, лыжный, горный, конный, водный, автомобильный и 
I» виды туризма. По сложности походы целятся на категорий- 
ijubi физически и технически подготовленных туристов) и не- 

Шфийные.
j Приапическая прогулка предполагает кратковременное (4-6 ча- 
II пребывание в природных условиях и овладение некоторыми 
■^парными туристскими навыками. (Заметим в скобках: про- 
■I кратковременное пребывание на открытом воздухе (до 4 ча- 
II предусматривающее элементы двигательной и познавательной 
В /ll. пости.)
и тюря о семейном отдыхе, мы будем использовать понятия 
mi шческая прогулка» и «туристический поход». По условиям 
■нГиции это будут самодеятельные путешествия. Статистика
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свидетельствует: в походах выходного дня, в многодневных ■ 
тегорийных путешествиях ежегодно участвуют около 20 млн.1 
сийских граждан.

Немного истории. Целенаправленное развитие туризма как оД| 
ва физического воспитания стало осуществляться в эпоху ВозрохЯ 
(XV-XVI вв). Представители западноевропейского Возрождения X. Вр 
М. Монтень, Т. Мор, Ф. Рабле говорили о необходимости введения o fl 
зованного процесса физического воспитания молодежи, отводя o l  
место походам. Витторио де Фильтре, преподавая различные туриЯ I 
упражнения в организованной им школе в г. Мантуе в 1425 г., созери» 
своими учениками многодневные походы в предгорья Альп.

Первое упоминание в России о подготовке и проведении путешеЯ 
правда, в «края чужие», предпринятого с участием воспитанников п Я  
на, датировано декабрем 1777 г. Именно с рассуждений о значении ■ 
шествий начинался «План предприемлемого путешествия в чужие I  
сочиненный по требованию некоторых особ содержателем благорЛ 
пансиона Вениамином Геншем»: «Не довольно того, чтоб детский М  
изощрять только науками, но стараться должно при этом наипаче п р Л  
и склонять сердца их к добродетели, что достигается чрез обращ^| 
свете и полезные путешествия».

В XX в. (примерно с 1909 г.) развитие детского туризма в России сф 
но с именем штабс-капитана лейб-гвардии О. И. Пантюхова, который* 
низовал первый русский скаутский отряд (юных разведчиков), состИ  
из сыновей лейб-гвардейцев, а потом и всех желающих мальчишен 
свою энергию, знания и ум Пантюхов отдал воспитанию подрастай* 
поколения в духе преданности родине, обществу, семье. ПостепеннЯ 
жение охватило разные уголки Российской империи. В совместных В  
дах отцы учили сыновей премудростям разведывательного дела (рЯ  
гать костер с одной спички, мастерить шалаш, колоть дрова, ориенЦ 
ваться на местности и т. п.).

Первый вопрос, с которым сталкиваются большинство сем 
планирующих свои выходные дни или отпуск, с какого визрЯ 
можно брать детей в поход? Известны случаи, когда тур и ( В  | 
становились дети грудного возраста, преодолевая расстоШ 
естественно, за спиной у родителей.

ЯП* Ярославу было всего три месяца, когда он начал путешествот 
родителями. Сначала он находился в специальном детском кресле И  
лулежащем состоянии, к которому мы приспособили две ручки для Н  
носки с каждой стороны. Не менее удобна обычная бельевая корзина i 
верхняя съемная часть детской коляски, которые весьма удобньИ 
транспортировки юного Робинзона. Для небольших переходов неплЯ 
службу сослужат сумки-кенгуру (расположение «грудь к груди»), И 
свободны, и возможности для общения не ограничены. После года* 
лыш может размещаться в специальном рюкзаке (выпуск таковы)» 
налажен нашей промышленностью) или приспособленном детском ф



G, которое фиксируется у взрослого за плечами (расположение «спина к 
*110»),

Гамостоятельно участвовать в путешествиях дети способны 
ifeu с 3-4 лет. Начинать нужно с несложных продолжительных 
фш улок в парк, к реке во время отдыха на даче, предлагая детям 

«одолевать простейшие препятствия. Следующим этапом могут 
ijhni, однодневные туристические прогулки в лес. И уже после того, 
1м дети приобретут элементарные знания и умения, их можно 
||цТь в двух- и многодневные походы.

Следующий вопрос, с которым сталкивается семья, необхо
димость определения состава группы. Конечно, можно пойти одной

SMi.cn. Тем более если в ее составе есть дети дошкольного и 
иросткового возраста. В данном случае старшие дети будут 
МфЛшими помощниками в решении многих проблем, возникаю

щих в походе, и станут просто незаменимыми на случай, если 
щиникнет непредвиденная ситуация (необходимость установле- 
П ' экстренной связи с населенным пунктом в случае получения 
«пимы одним из членов семьи). Наиболее оптимальным являет- 

(Ьъединение двух-трех семей, в составе которых есть один- 
<N1 ребенка. Хорошо, если в группе имеются дети-ровесники. В 
|мм случае гораздо легче организовать детское общение и от- 
«‘•IV на привалах. Самым удачным вариантом будет состав груп- 
<м из девяти-двенадцати человек. Такая группа наиболее мо- 
(нш.на, кроме того, есть возможность интересно и разнообразно 
<|||инизовать совместную деятельность участников на маршруте 
|Hi!i привале.

Прежде чем отправиться в поход, необходимо тщательно под
ставиться. Этот процесс достаточно трудоемок и длителен. Но 
питательность подготовки определяется тем, что окажет благо- 
мырчое воздействие на настроение и физическое состояние всех 
i/iciiob группы. Прежде всего это организационная подготовка.
|о она предполагает? Во-первых, определение цели похода и 

Шт/рута. Чтобы путешествие доставило удовольствие, сблизи- 
п  а не разъединило его участников, в группе должно быть един- 
Wlio в определении основной цели и содержания похода. Разно- 
Г||нсия обычно начинаются с того, что в одной «связке» оказыва
йся люди, преследующие различные цели.

Обычно в походах выходного дня ставятся следующие цели.
I • Оздоровительные (закалка, получение запаса бодрости и ра- 
■шгоспособности, укрепление иммунитета к простуде и инфекци- 
инммм болезням, эмоционально-психологическое оздоровление).
Г • Спортивно-тренировочные (повышение спортивной квалифи- 

щни, физическая тренировка, обучение преодолению естествен
ных препятствий, тактике действий в экстремальных ситуациях, 
■цготовка к участию в категорийных маршрутах).
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• Познавательные (изучение родного края, знакомство с епр 
торическими и природными достопримечательностями).

• Развлекательные (игры, лотереи, соревнования, конкураЯ  
варов, знатоков природы, музыкальные и т. п.).

• Практические (сбор грибов, ягод, орехов, ловля рыбы).
• Эстетико-романтические (художественно-творческая Н  

тельность на природе: рисование, сочинительство и т. п., встрЯ  
общение с друзьями).

Программа похода должна быть составлена с учетом mi(oî  
большинства, а также интересов и возможностей детей.

В зависимости о т  способа передвижения походы с дошколЯ 
ками могут быть пешими, лыжными, велосипедными, в о д тв  
(на лодках, байдарках, плотах, катамаранах) и комбинировав 
ми (автомобильно-пешеходными). Новички в туризме выбирЯ 
первую, вторую и последнюю разновидности; семьи со стажем 
велосипедные и водные, в которых необходимы как специалИ 
снаряжение, так и техническая подготовка.

По длительности походы делятся на однодневные, двух- и н  
годневные. Начинающим туристическим семьям рекомендД  
постепенно овладевать опытом походной жизни сначала в коЯ  
ких туристских прогулках (4-8 часов), а затем, по мере приобЯ  
ния специального снаряжения, переходить к самым романтичесЯ 
и для детей, и для взрослых походам с одной, двумя и более н Д  
ками. Настроение, поведение детей в походе, степень их грег Я  
ванности, состояние здоровья являются тем барометром, по к Я  
рому с известной точностью определяется длительность после/Я 
щих путешествий.

После того как определены цель, вид и продолжительности 
хода, взрослые собираются для обсуждения маршрута.

&  Хорошо, если в группе есть опытные родители, которые с Д  
взять на себя обязанности руководителя и выступать с инициативоЯ 
разработке маршрута. Его выбор зависит от вида, цели похода, а тем 
сезона, погоды, условий местности, возраста самых младших турисЯ 
Маршруты могут быть линейными (прокладываются между двумя о тД  
щими друг от друга точками) и радиальными (начинаются и заканчиваютЯ 
одной точке). Весной маршрут рекомендуется прокладывать по от# 
тым местам, чтобы в полной мере использовать целебные силы свЯ 
тепла и воздуха. Летом лучше двигаться лесной тропинкой, а в жарЯ 
погоду - вдоль рек, озер и водохранилищ. Осенью - спланировать И  
жение по грибным местам, а зимой, особенно в ветреные дни, - по Я  
ким посадкам с выходом к горкам и поляне, где организуются игр 
забавы со снегом. Максимальная протяженность походов должна прД 
диться на июнь-август, когда стоят самые теплые и длинные дни. 1

Для разработки маршрутов используются различные м Н  
риалы: путеводители, книги по краеведению, туристичеЛ



й|'И.1 п схемы, планы городов и областей, сборники маршрутов 
■Водного дня, атласы автодорог и т.п. Учиты вая возрастные 

пиюсти и интересы детей, необходимо продумать останов- 
н м наиболее живописных и привлекательных для самых ма-

IiN.KHX участников путешествия местах (заповедники, музеи и 
I Мри прокладывании многодневного маршрута немаловаж- 
иобы он проходил недалеко от источников питьевой воды и 

I и нIнов, для своевременного пополнения запаса продоволь-
’ IIIIUI

I отовность к походу определяется также по наличию группо- 
ffl ■> и личного снаряжения. Для однодневной туристической про- 
Sikii много снаряжения не нужно, но обязательным является 
■ № ’ для каждого участника похода, включая самых младших.
I ниргивные сумки, пакеты и корзины не могут заменить удобно- 
|ii имсстительного рюкзака, переноска которого освобождает

Ви для самостраховки и помощи детям. Ребенку 2-4 лет можно 
Набрести или сшить заплечный мешок с широкими и мягкими 
Пиками, липучками-застежками, нарядными и удобными для 

шш.ипа пряжками - автоматами и бегунками. Рюкзачок можно 
Внспть аппликацией, мелкими игрушками-брелками, и тогда он 
Ниши любимым спутником юного путешественника. Вес всей 
Мнишжн должен составлять не более 300-400 г (сменные шорты, 
мнима, мягкая игрушка и т. п.).
[ Дня старшего дошкольника и младшего школьника целесооб-

imiiec приобрести хороший рюкзак, лучше всего станковый. Он 
1мм> регулируется в зависимости от возраста и параметров тела, 
си> конструкция позволяет переносить тяжести без особой на- 

iKii на плечевой пояс; позволяет выправить осанку у сутулых 
#ни, За счет выдвигающегося клапана можно увеличить объем 

Бю ака почти вдвое. Система ремней-затяжек позволяет быстро 
Инмкрепко упаковать багаж.

I  При выборе рюкзака для детей и подростков необходимо обращать 
рщмнние на следующие его характеристики: жесткость конструкции (обес-

К имается уплотнителями задней стенки); наличие рельефных прокладок 
II поясницу и широких, мягких, регулируемых лямок; выполнение его из 

Цкршпщей и водонепроницаемой ткани; прочность швов и креплений; на
личие боковых и задних кармашков (позволяют переносить всякую нужную 
■ночь). Иногда современные рюкзаки содержат напоясные регулируемые

Бмни, позволяющие равномерно распределить вес рюкзака на мышцы 
1И плеч и спины. Рюкзак должен быть очень нарядным и привлекатель- 
■•* для ребенка.

Родителям следует научить детей заботиться о сохранности и 
«mi юте личного снаряжения, участвовать в его ремонте и украше
нии Вес рюкзака с содержимым для ребенка 5-6 лет должен 
|№ ишлять 1 -1,5 кг, 7-8 лет до 2-3 кг. Безусловно, многие физи
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чески подготовленные дети могут переносить более значите.™ | 
тяжести, но при этом ребенок быстро устает, снижается тем гГ 
ходьбы, он перестает замечать достопримечательности, реаЛ  
вать на слова и переключается только на свои ощущениЛ 
следует забывать об этом и позволять устанавливать рекорды 
весу переносимого груза. Через 40-50 минут ходьбы малышИ 
откажется от этой затеи, и придется на ходу разружать pi«B 
упрямого туриста.

Работоспособность и здоровье туриста зависит от правилЖ 
укладки рюкзака. Надо так уложить вещи, чтобы, с одной (| 
роны, легко было в любой момент найти нужную вещь, с другГ 
чтобы никакие твердые предметы не упирались в спину р ебЯ  
Поэтому вдоль спины укладываются мягкие вещи, а с н а р у Л  
стороны - игрушки, книги. Посуда, предметы гигиены, к о м  
могут располагаться в задних и боковых карманах.

Для организации отдыха родителей и детей необходимо п п  
смотреть индивидуальные коврики длиной не менее роста челоЛ 
чтобы обеспечить отдых позвоночнику и ногам во время привая 
а также использовать на ночевках; шириной - не более 60-7(Я 
Наиболее распространенным видом туристических ковриков я Л  
ется пенополиреутановые (сокращенно «пенка»). П олож ечньИ  
снег или на мокрую землю, они не дадут замерзнуть за счет б Н  
шого количества микропор с воздухом. Сложенные в р улон Л  
дежно крепятся ремешками к рюкзаку туриста и очень л е г И  
переноске. Для совсем юных туристов (2-4 года) для н о чевЛ  
палатке удобен надувной матрац. I

Следующим этапом в подготовке к походу является подбор ом  
и одежды для ребенка и взрослых членоь семьи. Основной п Л  
цип, которого необходимо придерживаться в этом вопросе, - о Д  
да не по сезону, а по погоде. Необходимо также учесть не т о Л  
состояние погоды (силу ветра, температуру, влажность возд | » 1  

на момент выхода на тропу, но и возможность ее изменения, Л 
бенно в случае многодневного похода. Обувь ребенка должна ( Н  
разношенной (на один-два размера больше), удобной (кроссо^И 
кеды), позволяющей вставить войлочную стельку и надеть^В 
носка - хлопчатобумажный и шерстяной, что способствует г е ^ |  
обмену. Самым лучшим вариантом являются кожаные турист^И 
ботинки, особенно если намечается поход по горной местной 
или в сырую прохладную погоду. В  холодный период это моП 
быть кожаные зимние сапоги или ботинки. В теплый п ер ш Н  
многодневный поход обязательно берутся легкие спортив^| 
тапочки, чтобы обеспечить отдых ногам и просушку «ходовИ 
обуви. I

Одежда должна быть удобной для выполнения активных 
жений. Но даже летом не следует надевать короткие шорты, ей 
запланирован поход в лес, чтобы уберечь ноги малыша от у к в ^



j.cii, порезов, царапин и пр. В прохладную погоду рекоменду- 
иметь куртку-ветровку - анорак (надевается через голову,

I ‘1!"п<ая застежка-«молния» переходит в капюшон). Может быть 
ипщ.зована обычная куртка от спортивного костюма и анало- 
‘ЧМ1.1С брюки. В зимний период необходимы комбинезон для 

v i i i k o b , куртка с капюшоном и брюки на двойном синтепоне 
И  девочек. Такая одежда предохранит ребенка от ветра и влаги 
спучаях падения и во время отдыха. Количество и толщина 

(них слоев одежды зависит от погоды и способа передвижения 
[};цшы. Оптимально, если родители предусматривают возмож- 
" п. варьирования одежды во время активного движения и пас- 
-iiiioi о отдыха (дополнительные верхние жилеты, уплотнители, 

шиомюны, шарфы, накидки и т. п.).
( подует захватить для каждого члена группы накидки-плащи, 

«•■виляющие закрыть от дождя не только туриста, но и его рюкзак. 
Мни кшимают крайне мало места и очень легки, но незаменимы на 

дай резкой перемены погоды. Необходимо продумать головной 
II теплый период - спортивную кепку-бейсболку или спор- 

чимо панаму, предохраняющую от солнечных лучей и создаю-
ч) определенный стиль в одежде туриста. В холодный период - 

(«ицпивную шапочку (с дополнительным слоем-утеплителем в вет- 
И1.1С и морозные дни). У  каждого туриста должны быть запасные 

,«лимцы и носки, даже в том случае, если семья собирается в од- 
нншювный поход или грех-, четырехчасовую прогулку.

Голи группа собирается в многодневный поход, то перечень 
МшЬмжения расширяется. В первую очередь это палатка. Для одной 

дни из 3-4 человек достаточно использовать трехместную палат- 
•I I сть много разновидностей палаток, но наиболее удобны лег- 
jsm\ шатрового типа, с готовым каркасом, непромокаемым днищем 
в 1ГШОМ. Такую палатку могут самостоятельно собрать даже до- 
Ц»ош,ники. Она очень нарядна, хорошо выдерживает ветер, дождь. 
Ннничие дополнительной сетки-дверцы делает палатку герметичной. 
•h i ее достоинство особенно высоко ценится теми туристами, кото- 

|.м« шобят ходить по озерным и лесным краям, где много комаров.
II любом походе с ночевкой необходимо иметь спальные мешки. 

Нив должны быть легкими, теплыми, на двойном синтепоне, не- 
Пши.шими по габаритам, с синтетическим внешним покрытием, 
мимикой из хлопка. Два спальника с разъемными застежками- 
рфишями» легко сшиваются в один большой «конверт», в кото- 
|шм может комфортабельно переночевать семья из трех человек.

Кроме вышеназванного, для похода с одной и более ночевками 
необходимо иметь следующее групповое снаряжение'.
Г  • костровое оборудование (1 комплект);
■> • костровые рукавицы-прихватки (2 шт.);

• котлы из жести или пищевого алюминия (3, 5 и 7 л на группу 
ill К 12 взрослых и детей), вставляющиеся один в другой;
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• половник, разделочный нож, мочалки для мытья посудь|;||
• топор; I
• саперная лопатка; !
• кухонный тент; |
• ремонтный набор (клей, проволока, шило, игла, нитки и ,ф[
• веревка (реп-шнур или бельевая) - 20 м;
• спички в герметичной упаковке;
• фонари (по количеству палаток);
• канистра или пластмассовое ведро для воды (минимум на Ц
• пластиковый мешок для мусора;
• медицинская аптечка;
• компас, карта-план местности, карандаш, ручка, блокнот»
• спортивный инвентарь (мяч, летающая тарелка, бадмиШ 

и пр.).
Если поход запланирован в районы, где запрещено илЯ 

труднено разведение костров, для приготовления пищи неЯ  
димо использовать примус (газовый или на жидком топливе).Я

У  каждого туриста должна быть своя посуда (ложка, к р Я  
миска) из пластмассы, выдерживающей нагрев во избежание ■ 
гов; предметы гигиены (зубная щетка, паста, мыло, попотЯ  
Детям родители могут заранее предложить взять книжку, д Л  
ную игру типа «Тетрис», шахматы, блокнот с фломастерами]* 
личительное стекло и пр. 1

В походе в связи со значительной физической нагрузкой т В  
ется калорийное и полноценное питание. Его рацион определи 
ся видом похода, продолжительностью и возрастом детей.

В однодневных походах можно обойтись без обеда, принт, 
вив пищу дома (бутерброды, закуски, овощи, фрукты, п е ч Я : 
сухарики, сок в герметичной упаковке или чай в термосе). В Я !  
бом походе приготовление печеной картошки на костре для дф 
может быть целым праздником, поэтому не стоит лишать их э Я  
удовольствия.

В двух- и многодневных походах организация питания пЯ  
ставляет собой известную сложность. Продукты питания о д  
временно должны быть нетяжелыми и калорийными. Кроме Л I  
если в походе участвуют младшие дошкольники, то необходЯ 
учитывать их пристрастия в еде. В рационе питания во времяД  
хода необходимы повышенные дозы витаминов, особенно С. Я  
диционные походные нормы питания предполагают, что челд  
должен потреблять ежедневно 80- 100 г белков, 80-100 г ж а т  
400-500 г углеводов, 20 г соли, 0,1 г витаминов. ПрактичеЯ  
применение этих сведений возможно, если воспользоваться Я  
лицами содержания указанных веществ в пищевых продуктаЯ 
любом случае рацион детей должен быть по возможности н Д  
щен фруктами и зеленью. В двухдневном походе желательно вкИ 
чить в детское меню кисломолочные продукты (йогурты, проЯ
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•пн и пр.). В  многодневных походах не обойтись без круп, ма- 
•м. сухих супов, мясных и молочных консервов, полуфабрика-

|м м г. п. Количество приемов пищи должно быть доведено до 
> (<■ ланчем и полдником). Если поход подразумевает длитель- 
ифеходы без остановок на продолжительный привал, то обед 

и*но по времени совместить с полдником.
Таблица б

Примерное меню на три дня

|||М1СМ ПИЩ И

Rim к (8.30)

[чГ10- 10-30)
' 1(13.00)

in шик (16.00)

I1IIKI9-
41)

1-й день
Молоко, хлопья

Сухарики, чай
Суп рыбный, ка
ша пшенная, 
компот

Печеный карто
фель, сок
Спагетти, свежие 
овощи

2-й день
Овсяная каша, 
какао
Яблоко, печенье
Суп из пакетов 
или крапивный, 
картофельное 
пюре, чай
Йогурт, печенье

Овощной салат, 
бутерброды

3-й день
Бутерброды, чай

Какао, сушки
Молочный суп с 
рисом, спагетти, 
кисель

Фрукты

Картофель с тушен
кой, с укропом и 
зеленым луком

П р и м е ч а н и е :  иногда за полчаса до сна детям дают теплое молоко, 
|м> м  с чаем из зрав и т. п.

•1о время путешествия необходимо соблюдать питьевой режим. 
■ нм необходимо заранее объяснить, что чрезмерное питье вызы- 

обильное потовыделение и выделение солей, а это в свою оче-
II. ослабляет мышцы и вызывает утомление. Каждый участник 
нп'п заставить себя отучить от привычки пить даже в сильную 
ру как на марше, так и на коротких привалах. На дневке за обе- 
м можно выпить одну-две кружки чая, киселя, компота, а от хо- 

IOIi воды воздержаться. Во время движения в случае сильной 
(клы ребенку можно разрешить прополоскать рот, сделать один- 
медленных глотка, пососать леденец, пожевать сухофрукты.

I юдготовительной работе к походу привлекаются все члены 
|.п. Детей можно привлечь к составлению программы отдыха 
привале. Каждый из младших участников похода получает 
сделенное поручение с учетом своих возрастных возможно- 
li п интересов (организатор подвижных игр, костровой, знаток 
док, друг пернатых, юный натуралист и др.). Это особенно 
по для воспитания ответственности и самостоятельности.

• поры в поход можно превратить в увлекательное мероприя- 
и|в игру, в которой каждый знает свою роль и творчески реализу- 
J) ее Это поможет избежать трепки нервов родителей и детей и
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длительных поисков потерянных вещей (в исполнении роли | 
ведчиков и сыщиков детям нет равных).

Время начала похода обычно согласуется с движением T|ft 
порта (рейсового автобуса, пригородной электрички и т. пХ 
всегда предусматривается в утренние часы.

Наиболее сложным для многих семей является вопрос он* 
ления физической нагрузки для детей во время движения по ft 
шруту. Ответ не может быть однозначным: нагрузка зависИ 
возраста детей, состояния их здоровья, уровня физической п Я  
товленности, индивидуальных возможностей, сложностей 
шафта и многих других факторов. Поэтому основным условием  
дозировании нагрузки должен быть постоянный контроль взроА 
за самочувствием детей в течение похода и после него. О ш  
существуют определенные нормативы, сориентированные н:а 
зически нормально развитого ребенка. Так, считается, что o fl 
протяженность маршрута для детей 3-4 лет может составляв 
3-4 до 5-6 км, детей 5-6 лет - 10 км. Зная своего ребенка, м  
тели без труда определят соответствие физической нагрузки® 
возможностям. Обычно первыми признаками утомления являй 
вопросы типа: «Когда мы придем?», «Долго еще идти?», капЯ 
детей. При этом нет необходимости сразу приостанавливать* 
жение, нужно просто переключить внимание ребенка на л Л  
объекты, поиграть в словесные игры, загадать загадки и т. п Я  
нако не следует доводить ребенка до такого состояния, к о Я  
него бледнеют кожные покровы и нарушается координация ■ 
жений. В этом случае необходимо сразу прекратить движем 
провести дыхательные упражнения и дать ребенку возможно' 
отдохнуть в тени. I

В целях профилактики подобных реакций необходимо устт 
вить режим движения, при котором выполнение физическом 
грузки (движение по маршруту) чередуется с отдыхом. ТакоЯ| 
жим определяется по самому слабому участнику похода. ■  
например, после каждых 30 (40, 50) минут движения выделЯ* 
соответственно 5-15 минут для отдыха. Первый привал рекомм 
дуется делать после 15-20 минут ходьбы. Он позволяет устрани 
неполадки в одежде и обуви, подогнать лямки рюкзака и т. п. V 
дых во время привала должен быть непродолжительным. ноН  
таточно эффективным. Можно научить ребенка расслаблять мЯ 
цы и принимать наиболее рациональные позы. В этом елн  
лучше всего подойдет поза полулежа на коврике, подняв Л| 
вверх на рюкзак или на пенек. Во время отдыха в теплое в я  
года лучше снять обувь, чтобы ноги «подышали», и помен! 
носки. Отдыхая, можно полюбоваться облаками, поиграть в иц 
«На что похоже», «Отгадай, чей голосок» и др. (

Полезно научить ребенка правильно дышать во время двЛ 
ния, особенно во время подъема на склон. Выдох должен бы*
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* раза дольше, чем вдох. Таким образом, если вдох приходит- 
)• ми два шага, то выдох - на три-четыре.

Чисто к утомлению приводит неправильная техника ходьбы. 
> чип должна перекатываться с пятки на носок, а след - быть 
жшлсльным направлению движения. На подъемах ногу надо 
п«111ггь на всю подошву, а не на носок. Используя неровности 
№ ipnoB, выступающие камни, корни деревьев («ступеньки вооб- 
рциемой лестницы»), следует стремиться к тому, чтобы ступня 
|м|ыняла горизонтальное положение. На крутом подъеме следу- 
II лишаться «серпантином», что доставляет детям большое удо- 

ш.пвие. При спусках с некрутых и нескользких склонов можно 
Пролить детям идти быстрым шагом. На крутых склонах спус- 
Р"||ся медленно, на полусогнутых ногах с опорой на пятку. Все 
•hi на первый взгляд незначительные мелочи помогут сэкономить
  ребенка, следовательно, поддержать бодрое настроение в

Hfeiinc всего похода.
Чюбы поход не превратился в длительную монотонную ходь- 

Ш, необходимо предусмотреть разнообразные задания и сюрприз- 
Вь моменты. Мудрое и своевременное слово взрослого направит 
•мнмание ребенка на интересные объекты природы, подбодрит, 
м'Лудит любознательность. Поэтому важно заранее разучить 
входную песню, «вооружиться» короткими стишками, загадками 
Li приложение 4).

( Нобенно важно использовать их во время ходьбы по равнин- 
M I  местности. При преодолении разнообразных препятствий 
П а  уст сосредоточить внимание детей на данном движении во
и.пожание падения, травм и ради экономии сил. Желательно уже 
I первых походах во время длительного привала научить детей 
щмиильно падать на бок (группируясь). Это будет способствовать 
I шению еще одной немаловажной задачи - воспитанию смело- 
вп Как известно, именно страх и растерянность часто становятся 
Причинами несчастных случаев. Вот почему при выполнении 
Нржных переходов помимо страховки необходимо и подбадри- 
• нищее слово взрослого.

I ще один прием, позволяющий регулировать физическую на- 
мпику и следить за состоянием детей, - это построение участников 
Шрда. Первыми в колонне сразу за руководителем идут обычно 
■ «мыс слабые, которые задают темп движения, замыкающими - 
1НП.1 шые туристы. Поэтому детей ставят вначале, создавая им усло- 
ми для общения друг с другом, или чередуют со взрослыми, если 
jfepuipyT предусматривает преодоление сложных препятствий.

большой привал планируется, как правило, на вторую полови- 
«у мути, чаще всего после прохождения 2/3 протяженности марш- 
cvia. Важно выбрать удачное место для привала. Принимается во 
вимание удобство расположения, близость питьевой воды, нали- 
чнг дров, безопасность. Лагерь лучше всего разбивать на сухой
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ровной площадке. Нельзя ставить палатки в низинах, лож (Л  
на крутых склонах, сыпучих откосах. Устройством лагеря I I  
маются с таким расчетом, чтобы успеть сделать всю основ 
работу до наступления темноты. В этом процессе посильносв 
стие принимают все участники похода. В зависимости от ж е а  \ 
и интересов детей их привлекают к сбору сушняка, установке I 
латок, приготовлению посуды для обеда и т.п. На благоприяв 
эмоциональном фоне, подбадриваемые взрослыми, дошкольв; 
с удовольствием справляются с поручениями, имеющими з в  • 
ниедля всей группы.

Очень важно продумать организацию свободного вреМтЩ I  
привале. Опыт подтверждает: поход надолго остается в п а т  
взрослых и детей, если он превращается в веселый сов м еся  • 
праздник, полный шуточных игр и аттракционов. Если в поЯ 
принимают участие дети разных возрастов, то можно с о с тЯ  I  
две равные по силам команды из детей и взрослых и организм * 
игры-эстафеты, соревнования на поляне (см. приложение 4). I

Не меньше удовольствия приносят совместные игры с мяч! 
ракеткой. Если привал организован у водоема, то интерЯ  • 
развлечение можно провести на воде («Праздник Нептуна», «1м  Г 
лючения Русалочки» и т. п.). Такие маленькие праздники обД  
чивают неоценимый оздоровительный эффект.

Уже с пятилетнего возраста детей можно научить элеменМ . 
ным приемам ориентировки на местности. Сначала детям прев 
гают запомнить объекты природной и социальной среды, в в [  
которых проходит маршрут, и учат ориентироваться по c o jf l  I 
ручью и т. п. Позже, в 6-7 лет, можно объяснить, как пользолД 
ся компасом, назвав основные части света, предложить нарНИ 
вать карту-план местности с их обозначением. На поляне д Н |  
можно предложить различные игровые задания и упражнение 
определение сторон света по компасу, расположению мха н Я I I  
ревьях и др. (см. приложение 4).

Тщательно продумывая организацию похода, следует n jlf l 1 
смотреть время на самостоятельные игры детей, их творчест 
деятельность и общегше друг другом. В поход можно взять ф л Д  
стеры и краски с мольбертом и предложить ребенку запечатлсЯ  
рисунке запомнившийся пейзаж. Если ребенок любит мастерЯ  
рекомендуется взять с собой пластилин для поделок из прирсиЯ 
го материала (желуди, шишки, коряги, листья). А  вечером, ксЯ  
стемнеет, все собираются у костра, где можно услышать ск ц Я  
ные истории из жизни лесных обитателей и смелых путеш естЯ ! 
ников. Хорошо устраивать маленькие концерты, участнш (Я[ 
которых могут быть и самые младшие.

Содержание деятельности детей и взрослых на привале д о л Я 1  
быть согласовано с возможностями ребенка, чтобы не вызват» 
него физического и психического утомления. Поэтому рекомфИ
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кч следовать привычному режиму Оня. Дневной сон, организо-
)   в тени (в палатке, под тентом), поможет сохранить силы

чка, обеспечит отдых, так необходимый для легковозбудимых 
I Особенно важно следовать этому требованию в многоднев- 

»* походах и в жаркие дни. Если с первого дня будет установле- 
* ыкое правило, то требования родителей не вызовут отрица- 
I и ных реакций, а будут восприниматься как должное.
время и способ возвращения домой планируются заранее и 

••■м нм произойти засветло. Если участникам похода предстоит 
■ ш достаточное расстояние, то прокладывается кратчайший 

|цфут.
Чыжные прогулки с дошкольниками организуются с учетом 

щможностей детей и погодных условий. Необходимо соблюдать

El условия, и тогда прогулка доставит удовольствие. Первое - 
тень овладения ходьбой на лыжах. Если у ребенка небольшой 
1 1 мый» опыт, то лучше совершенствовать его во дворе, в бли- 

Ишем к дому парке до тех пор, пока он не овладеет свободным 
)|.'шцим шагом по лыжне, не научится делать повороты, тормо- 

41 подниматься на небольшие склоны.
Чторое условие - правильный подбор лыж, палок и креплений 
Luc мы уже останавливались на требованиях к одежде). Не со- 

Ьгствующее росту лыжное оборудование и плохо подогнанные 
кипения затрудняют движение детей. Они быстро устают, раз
ымаются и остаются неудовлетворенными прогулкой.

Иысота лыж для дошкольника равняется росту (или немного 
шпе) ребенка. Лыжи, подобранные в соответствии с рекоменда
ции! для взрослых (длина лыжи должна быть на одном уровне с 
гои.нам и вытянутой вверх руки), будут доставлять ребенку не- 
•«ш.пва, особенно во время подъема и спуска с горы, поворотах 
(И и Палки не должны доходить до уровня плеч на 3-5 см и 
ink п. удобные ременные петли, в которые легко проходят руки 
М нка в рукавицах. Особое внимание следует уделить лыжным 
Нмчыениям. Наиболее удачный тип крепления - полужесткие.

►гниение состоит из носового регулируемого ремня с замком- 
Кчгкой, основание которого сделано из дюралюминия. К  нему 
шпчками крепятся резиновые ленты, фиксирующие пятку. На 
Кснюй площадке лыжи должна быть рифленая резина. В зави- 
ц1моп и от размера обуви регулируется ширина носового оемня и 
чижение резины вокруг ботинка. Такие крепления очень удобны 

m  детей. Они позволяют детям лучше управлять лыжами, под
купи для любой обуви. Лучшая обувь для дошкольника - это 

•членные ботинки или сапожки с широкой носовой частью со 
Цвтювкой и дополнительными языками.

Продолжительность семейных лыжных прогулок должна быть 
«(юнее четырех часов. В прогулку лучше отправляться при темпе- 

vpe воздуха не ниже 12°С и в безветренную погоду. Режим
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движения на лыжах будет несколько иной, чем в пешем поН 
Пятнадцать минут ходьбы на лыжах чередуются с пяти мин ) Д  
перерывом. Всего длительность передвижения со старшимИ 
школьниками в один конец должна составлять не более 40-4*  
нут. В оба конца физически подготовленный ребенок 5 лет моль 
преодолеть до 2,5 км, 6-7 лет - до 4-5 км. На поляне, на Л  
организуются игры-забавы: «Догони папу», «Шире шаг», « В е Д  
слалом», катание в парах с горы. На прогулку необходимо ш  
горячий завтрак (сладкий чай в термосе, блинчики, сушки, су.Д  
ки), который не только согреет, но и приносит удовольстпД  
семейного «застольного» общения в заснеженном лесу.

Семьи, в которых уже сложились определенные туристскиоЯ 
диции, объединяясь в небольшой любительский клуб (достатД 
трех семей), могут проводить увлекательные самодеятельныШ 
ристские слеты, праздники на природе. Они обычно планирую®] 
конце сезона как своеобразный итог. Содержание слета н а 'Л  
нает обычный поход, но во время длительной стоянки провоД  
соревнования между семьями на скорость преодоления п о Д  
препятствий, качество приготовленного обеда, лучшее офД  
ленис семейного палаточного лагеря, лучший букет, лучшуюД  
ню и т.п. Здесь каждому найдется дело по душе. Заранее обс;Д  
ется содержание соревнований-конкурсов, призы-подарки, уЛ  
шение поляны, праздничное меню. Дети могут подготовитьД  
церт у костра. Продумываются детские и совместные со взрсД  
ми игры и задания с учетом интересов и возможностей обеихД  
рон. Здесь есть простор для творчества, фантазии, выдумкпД  
приложение 4).

1. О п редели т е сходст во и различие ллежду понятиялли Л  
ристический походе и «т урист ическая прогулкае.

2 . cj lp u  каких условиях селлейный туризлл ст анет  эсрсремЯЯ 
нылл средст волл развит ия личности ребенка?  *

3. 5 озлложна ли, по ваилеллу ллнению, организация т ур и сЛ  
ческих прогулок или походов в неполной селлье? О боснуйт е  
точку зрения. t

4. J lродуллайте веские аргулленты, позволяющ ие убедить | Д  
сивных родит елей  вст ат ь на лыжи, посвят ит ь выходные 
прогулкалл с  рюкзаколл. I

5. П одбери т е 5  — 6  источников инфорллации (книги, броилкД  
журнальные или газет ны е ст ат ьи) по воп росу организациямЩ  
ллейного от дыха на природе.

6 . П редлож ит е свой вариант  родит ельского собрания  
лого  ст ола», заседан и я  бывалых и т. п.), посвящ енного сел^Я  
ноллу туризллу.

Проверь себя/



( ’ост авьт е план пеш его (лыжного, велосипедного) двухднев- 
похода для двух полных семей, (количест во дет ей и сезон  

п/к ведения — на выбор).
'■Напишите корот кое сочинение-ерант азию, начинаю щ ееся  

. ю в  «Однажды м ы  с м уж ем  (женой) и двум я  ребят иш кам и  
пмпсх и ш ести лет...».
$ Оцените свои возмож ност и в  участ ии и организации се- 

vniiMx походов (по т рехбалльной си ст ем е). О п редел и т е для  
Ш0 1Ч сист ем у первоочередных задач по соверш енст вованию  под- 
Hw«a< к эт о м у  виду деят ельност и.

2. Л Е Т Н И Й  О ТД Ы Х  РО Д И Т ЕЛ ЕЙ  С Д ЕТ Ь М И

Форма и содержание летнего семенного отдыха во многом опре- 
цгипотся материальными возможностями родителей. Именно этот 
■«.Гор является решающим при выборе «куда поехать». Безуслов- 
Ин путешествия в американский или французский Диснейленд - 
Вьма привлекательная форма отдыха для семьи с большим дос- 
Ьф«м. Однако длительный период акклиматизации ребенка, раз- 
l i i i  в часовых поясах, высокая его восприимчивость к разного

С и инфекциям, сложности с дорогой, отсутствие привычной пи
п п другие обстоятельства выступают достаточно обоснованными 

.«^ментами в пользу перенесения дальних путешествий с детьми 
«н ь 7 лет на более поздний период.

IK рекомендуется планировать дальние путешествия с малень- 
чп детьми по территории России и в ближайшее зарубежье, так 

л го также связано с изменением климата и может привести к 
иИшлеваниям ребенка.

I ели ребенку уже исполнилось пять лет и он достаточно хоро- 
м»< ыкален, родители могут спланировать совместное путешест- 
ш< и отдых с ребенком на море, в горах и т. д. Впечатления, полу- 
«ИНИ.1С в этом возрасте, остаются в памяти на всю жизнь. Комплекс 
икюровительных мероприятий, связанных с купанием в море или 
фы улками по горам, позволяет приобрести тот запас жизненной 

Ь|М  пи, которым он будет «питаться» в течение года. Именно по- 
■иму наибольшее количество детских и семейных здравниц распо- 
«и*ено на Крымском полуострове, сам климат которого - пре- 
Имшое профилактическое средство от заболеваний органов ды

ши и сердечно-сосудистой системы.
Мри выборе формы и места для семейного отдыха можно вос- 

Мш.юваться ежегодным справочником «Лето с детьми», изда- 
шиммм Педагогическим объединением «Радуга». В справочнике 

рана информация о самых разнообразных формах отдыха 
icii с родителями в России, С Н Г, Подмосковье и за рубежом. 

|р{дставители фирм, агентств, занимающихся семейным отды-
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хом, предлагают широкий спектр воспитательно-оздоровито* 
ных и развлекательных услуг для родителей и детей. |

Многие семьи в вопросе выбора места отдыха полагаются* 
свои знания, привычки, семейные традиции и т. п. Как показы® 
здравый смысл и опыт, поездку с дошкольниками лучше иланироА 
в те  места, где родители были ранее (тем более если семья е д е ! 
дыхать «диким» способом), чтобы обезопасить себя от лишш 
хлопот и трудностей по поиску подходящего жилья, места раЖ 
ложения автостанции, рынка, почты, аптеки и др. При о п Л  
лении места отдыха с детьми, имеющими отклонения в здороЖ 
необходимо посоветоваться с врачом и определить те климагЖ 
ские зоны, которые наиболее благоприятны для малыша и бЖ  
способствовать улучшению его состояния.

Необходимо тщательно продумать содержание деятелышш 
ребенка в дороге. Если поездка спланирована на личном авп Я  
биле и достаточно продолжительна по времени (более суток®  
она обязательно должна предусматривать кратковременный о Л  
в лесополосе, где дети со взрослыми могут выполнить нескцН  
игровых упражнений и поесть. Чувство усталости, возникаю ! 
от нахождения в течение длительного времени в относите»! 
неподвижном состоянии, однообразия мелькающих за окном П  
тин, быстро проходит, если взрослые предложат выполнить «|Л  
лую» гимнастику. Можно предложить комплекс упражнение  
выпрямление позвоночника и улучшение кровотока в нижних® 
нечностях («потянись», повороты влево, вправо, «мельница» - Л  
говые вращения руками, «велосипед» - сгибание и разгибание ■  
лежа на спине, приседания, подскоки). Достаточно эф ф ектгш Я  
окажутся подвижные игры типа «Догони», «Выше ноги от зе )Л  
и др. Выполнение физических упражнений вызывает актшзЛ  
работу мышц, а это в свою очередь усиливает кровообращенн! 
тем самым повышает интенсивность работы сердца, ды хаЛ  
активизирует деятельность симпатической нервной системы, 
лом - снабжение кровью мозга. Все это способствует воссп^И  
лению эмоционально-положительного состояния психики р еб^ |  
Исчезают усталость и капризы, и дети снова охотно продол*®  
путешествие. На ночь следует останавливаться в кемпинге]® 
заночевать в палатках в лесополосе. Движение лучше начать п Л  
короткой гимнастики и завтрака ранним утром (около 6 ча<Л 
когда солнце еще низко над горизонтом, а автомагистраль 111Л  
гружена транспортом.

Если спланировано путешествие железнодорожным тр а н с®  
том, то в дорогу необходимо взять настольные игры, доро^Л 
электронные игрушки, книги. В дороге необходимо придержи® 
ся привычного режима дня. А  в качестве физкультурных mi®  
можно предложить ребенку несколько упражнений, которы е® 
полняются на ограниченном пространстве.

I Для ребенка 5-7 лет рекомендуем такой комплекс гимнастических 
ШМОНИЙ,

| о Потянись». И. л. - лежа на спине на нижней полке. 1 - поднять руки 
И*|> и потянуться как можно сильнее (напрячь мышцы всего тела); 2 - 
**чить руки вниз, носки ног раскинуть (расслабиться) (4-5 раз).
■ i «Складной перочинный ножик». И.п. - то же, прямые руки поднять 

изрытый ножик»). 1 - одновременно подтянуть прямые ноги и руки, 
“ чув их на уровне живота («ножик закрылся»); 2 - и.п. ( «ножик открыл- 
i(!i-6 раз).

I  I «Веселые ноги». И.п. - лежа на животе, подбородок на согнутых в 
«мых суставах руках. Попеременное сгибание и разгибание ног (не 

Б в ?  30 раз).
В. «Велосипед». И.п. - лежа на спине, руки за голову. Вращение ногами 

собой (имитация движения на велосипеде) (2-3 раза по 15 секунд- 
Мгюдовании с отдыхом).

" «Приседания». И.п. - стоя лицом к столику, держась двумя руками за 
ьрий. 1 - приседание; 2 - выпрямление (8-10 раз), 

щд, «Дотянись до полки». И.п. - стоя лицом к полке, руки опущены. 1 - 
**|'пиься на носки и достать руками верхнюю полку (вдох); 2 - и.п. 
Вдох) (5-6 раз).
[ \'.;)имечание. Упражнения необходимо выполнять в присутствии и при 
■•нсредственной помощи и страховке взрослого, чтобы колебательные 
Н^'жия вагона не травмировали ребенка.

11|> время стоянок необходимо выходить с детьми на платфор- 
®  чтобы немного подвигаться (потягивания, прыжки на месте и 
■родвижением, бег на месте, приседания) и подышать свежим
lii'TVXOM.

111дых на море связан, к сожалению, не только с приятными 
< пи лениями. Он может быть омрачен переживаниями и болез- 

рми если родители не придерживаются принципа постепенности 
■Индивидуального подхода к подбору средств оздоровления.

|’ом случае солнце и вода могут стать не друзьями, а врагами и 
Шиннть в памяти ребенка и на теле долго не заживающие «раны», 
■дцнш с этим родители должны продумать жесткий режим дня, 
1Д|.,||юму необходимо неукоснительно следовать и объяснить его 
ш ин ообразность детям.

I I IHCCTHO, что лучшее время для получения солнечных ванн - это 
■юнее утро. Поэтому подъем должен быть ранним (не позже 
I'Mioii)- После легкого завтрака можно сразу отправиться к мо
)  Утренние часы (с 9 до 10) являются самыми оптимальными 

Н  оздоровления. При этом необходимо заранее позаботиться об 
врудовании места отдыха, чтобы ребенок большую часть вре- 

п находился под навесом. В первые дни малышу достаточно 
>15 минут пребывания на открытом солнце, затем постепенно 
К можно увеличивать до 20-30 минут. При этом рекомендует- 
Мп.зоваться защитными кремами, эмульсиями, предохраняю-
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щими кожу ребенка от ожогов. Голова ребенка должна быть в  
закрыта панамой, кепкой, шляпой и т. п. В

Купание в море для большинства детей связано только с мри 
ными ощущениями, и они готовы долгое время проводить 4 »1 
Поэтому родителям следует дозировать время купания (воВ  
жания переохлаждения и солнечных ожогов). Н

Однако некоторые дошкольники испытывают страх В  
морской стихией, отказываются войти в воду. Родителям но̂  
дует насильно затаскивать ребенка в море и доводить до mow 
ки. Подобные эксперименты, как правило, не дают положив 
ных результатов. Увещевания типа «Смотри - никто не б в  
купаться» вызывают еще большую негативную реакцию. Jim  
предоставить ребенку право самому определить, когда и при 
ких условиях он сделает первый шаг в воду. А  стимулировав 
могут плавающие игрушки (мяч, кораблики, спасательный к В  
т.п.), ласковый голос мамы, игры других детей рядом. М Д  
предложить малышу походить по воде вдоль берега, со б р а в  
мушки. Игры на мелком месте быстрее убедят его в безопасв 
и приятности этой процедуры, и постепенно он сам з а х о ч в  
ваивать новые глубины. Родители ни на минуту не должны o fl 
лять детей в воде без присмотра. Следует рассказать им о праЛ  
безопасного поведения на море.

Чтобы времяпрепровождение на пляже было содержателв 
и веселым, можно организовать совместные игры детей с р о в  
лями: «Собачка», «Летающая тарелка», «Салки». Их м о ж н о в  
водить на берегу и на мели. Дети очень любят игры в воде ™ J 
«Невод и морские рыбки» (дети-рыбки заходят в воду, а роди в  
стоящие в глубине, стараются их догнать), «Море волнуется»в 
текст «Море волнуется раз, море волнуется два, море волн;|Ш 
три - морская фигура на месте замри» дети изображают р ; Я  
морские фигуры. На слово «замри» стараются застыть в о п т  
ленной позе и удержать равновесие в воде, а водящий - ма 
или папа - осаливают тех, кто не сумел это сделать). Если в  
уже умеют плавать, то можно организовать гонки «Кто быстр 
доплывет до берега», соревнования «Кто дальше проныр^Ж 
игровые упражнения «Достань со дна камушек», «Кувырош 
воде» и т. п. в

После 11 часов время лучше проводить в тени (в парке, н ав  
ранде), можно почитать, поиграть в спокойные игры, порисовш 
Если ребенок отказывается от горячих блюд, не стоит н а е в  
вать на обеде. Его можно перенести на более прохладное в р в  
(16.00-17.00). А  в полдень приготовить ланч (второй завтраки 
овощей, фруктов, сока. в

После ланча - обязательно тихий час в прохладе. Это позвоИ 
«переждать» самые жаркие часы и отдохнуть. После 16.00 м о в  
снова пойти на море, а вечером - погулять в детском пар^е, c l
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Ли, it музей, на выставку, в теато, осмотреть местные достопри- 
ттльности, устроить пикник у подножия горы. организовать 

■мМшмй праздничный ужин «Ура! Каникулы!» или «Здоавствуй,
    покататься на катере... Вариантов очень много. Дети с
Ьщльствием принимают участие в составлении программы 
ШИха и являются лучшими «контролерами» по ее претворению в
«МИН

Нгчер у моря - прекрасное время для занятий изобразительной 
рпглыюстью. Расположившись всей семьей в живописном месте, 
bn ко научить малыша видеть - и создавать своими руками - 

^•красное. Можно взять с собой маленькие этюдники, можно 
нипсь альбомом и красками. На закате интересно посидеть у 

при и помечтать, провести конкурс на самую интересную фан- 
шчсскую историю, конкурс-викторину «Кто споет больше 
и о море, о ветре, о чайках», конкурс на самую необычную 

• 1 0 1  рафию.
Семьи с невысоким материальным достатком могут спланиро- 
, совместный отдых, не уезжая далеко от дома. Главное - обя- 

l in r i i i .H O  сменить проживание в городской квартире на отдых в 
Природных условиях. Об одной из таких форм отдыха мы уже 
иипьазывали в предыдущей главе. Другими вариантами являются 

на даче, в деревне.
Ни дачном участке необходимо оборудовать место для отдыха 

N 1НМЯТИЙ спортом всей семьей. Пусть это будет совсем небольшая 
иниадка (около 10 кв. м), но при рациональной планировке на 
и можно разместить качели, турник, канат, лестницу, баскет- 

■41,мое кольцо, простейшие тренажеры и т. п. На площадке про
длится индивидуальные тренировки, веселые соревнования типа 
Km дольше провисит на перекладине», «Кто самый сильный» 

Подтягивание), «Ловкие баскетболисты», «Меткий стрелок» (игра 
}  марте или кольцеброс), которые доставят удовольствие и стар
шим и младшим.

I ели на даче есть веранда, то занятия и игры всей семьей мож- 
ни организовывать вне зависимости от капризов погоды. На даче 

№кны быть: набор разных настольно-печатных игр; комплект 
шобразительных средств (фломастеры, краски, карандаши); бума- 
iii, пластилин, клей для занятий изобразительной деятельностью. 

Чтобы отдых на даче имел не только оздоровительное, но по- 
шпательное и воспитательное воздействие, родители продумы- 

ршот некоторые общественно значимые обязанности для ребенка. 
|ик, у него могут быть персональные грядка, куст, деревце, за 
норыми он будет ухаживать в течение всего сезона, начиная с 

«осадки и до сбора урожая. Старшим дошкольникам поручают 
рпрмление домашних животных, мытье посуды, уборку террито
рии и т. п. Вместе со взрослыми они изготавливают календарь 

йоды и ведут наблюдения за ее изменениями. На балконе вто-



го этажа хорошо оборудовать «обсерваторию», в которой пн» 
ресно вечерами наблюдать за звездами; на чердаке или в cap#! 
оборудовать мастерскую, в которой мальчишки вместе с iljifti 
или дедушкой могут ремонтировать и конструировать мсв|> 
дачный инвентарь, изготавливать поделки из дерева и боосо»- 
материала.

Если участок расположен недалеко от леса, водоема, то со4В| 
ные прогулки станут хорошим дополнением к отдыху на даче. С П  
том особенностей природного окружения, ландшафта, возр» 
детей, погоды и др. это могут быть утренние пробежки по л ^ |  
тропе с купанием в реке или озере, походы за грибами и ягодЯ 
путешествие в ближайшую деревню, велосипедные прогулки и ш

Каждая семья сама определяет наиболее приемлемые ф (^ | 
организации отдыха на даче. Если подойти к данному вопр^И 
выдумкой, фантазией, то родители вместе с детьми способнф* 
ставить интересную оздоровительно-развлекательную прогр^И 
совместного отдыха. К  участию в ней можно привлечь со с^ | 
друзей. И тогда лето на даче получится ничем не хуже, чем н § 
рогостоящем отеле на море. Дети должны быть главными л п |Я  
этой программы и решать самые ответственные вопросы. В 1>ф 
случае они проявят максимум инициативы и творчества.

Каникулы на даче могут протекать по единому сюжету «ГородА 
теров», «В дебрях Амазонки», «Приключения на необитаемом остр^И 
«В сказочном королевстве», «Земляне и пришельцы», «ПутешествАЯ 
машине времени» и др. В этом случае каждый член семьи получает о Н  
деленную роль и разыгрывает ее в соответствии с сюжетом. Дети зар^| 
готовят атрибуты, декорации из старых ненужных вещей, природногрЯ 
териала и пр. В зависимости от сюжета обыгрываются все режимныеМ 
менты, включая прием пищи (например, у костра в набедренных повяН 
или из космической посуды в летающей тарелке), сон (под лиана^Ц 
пальмами или в сказочном ларце), труд (уборка космического мусора И  
высаживание рассады цветов мудрости) и т. п.

Программу отдыха можно построить по мозаичному принципу: прЯ 
смотреть разные по содержанию и по форме проведенные дни недЯ  
Например, день здоровья (насыщенный оздоровительно-физкультурнЯ 
мероприятиями), день музыки (предусматривающий подготовку с\лпш 
детей и взрослых концертной программы), день трудолюбивых, день см<> 
день изобретателей и др. На семейном совете решается, кто будет о твеЯ  
за выпуск информационной газеты. Дети могут украсить веранду или с Я  
комнату рисунками, шаржами, фотографиями, сделанными по теме дня.

Таким образом, каждый вид летнего семейного отдыха пр^И 
сет ожидаемый результат только в том случае, если будет за р ^ | 
спланирован, продуман и нацелен на получение удовильст^И 
родителями и детьми от совместного содержательного время^И 
провождения.
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П р о в е р ь  с е б я /

I 'Приведите все аргум ен т ы  в  пользу проведения лет него  
к;ка всей сем ьей .
1 О характ еризуйт е все  вариант ы организации лет н его  от- 
I родит елей с  дет ьм и. Какие вариант ы, с ваш ей тонки зр е -  
наиболее п р и ем л ем ы  для  от дыха с м л адш и м и  дошкольни

ки. а какие — со ст арш им и?
I С ост авьт е реж им дня для сем ьи  с дет ьм и 5  и 7 лет  во 
.((« отдыха на м о р е .
4 П редлож ит е т е м у  и сценарий проведения одного дня на 
и,
Ь С ост авьт е ком п лекс физических упражнений для  ребенка  

очи во вр е м я  сут очного пут еш ест вия на ск о р о м  поезде.
(I С делайт е подборку подвижных игр для  всей сем ьи  у водо- 
I и в воде.

3. Д В О Р О В Ы Е  ЗА ТЕИ

Подвижные игры во дворе являются самый доступным и массо- 
I видом физических упражнений для детей. Социологи устано- 
"п, что игра стоит на высшей ступени в иерархии интересов де- 

► •*1! По привлекательности с ней могут соперничать только кино- 
41)11.мы и книги. Однако многие современные виды развивающих 

В|| (компьютерные, электронные) не способствуют укреплению 
.оровья детей и формированию тех нравственных качеств (взаи- 

рпмомощь, честность, смелость, справедливость и др.), основа 
порых закладывается только в коллективных подвижных играх 

Ю дворе. Взрослые могут стать зачинщиками такого досуга, по- 
|п'м. оборудовать площадку для игр, смастерить недостающий 
«тснтарь, продумать и подготовить призы. Обычно участниками 
'моровых состязаний становятся папы, старшие братья, дедуш- 
II По поддержать инициативу девочек в организации игр в клас- 

liKii, прыгалки, резиночку по силам только маме, которая в дет- 
т с  любила эти игры. А  сколько радости приносят подвижные 

■Грм, в которых принимают участие взрослые и дети разных воз- 
[*итов всего двора! Очевидно, что такие мероприятия при ны- 
(♦шней занятости родителей не могут повторяться часто. Но дос- 
иночно, если взрослые объединяются с детьми для совместных 
Гр в выходные дни или во время отпуска.

Г Двор есть почти при каждом доме. Он может быть разным по 
|М 1мсрам, ухоженным или неуютным, пригодным для массовых 
ip или непригодным. Многое зависит от ДЭЗа, самих жильцов 
|пма. Часто старшее поколение проявляет инициативу в озелене- 

BIUI двора, и он превращается в уютный тенистый садик с краси



выми клумбами, где приятно посидеть на скамеечке, погул! 
малышом в коляске. Асфальтированные площадки, на кот! 
можно было бы организовать игры со скакалкой, обруч! 
классики, занимаются под автомобильные стоянки и гараж* 
дворе совсем не остается места. Поэтому жильцы дома могут! 
нять участие в планировке двора с учетом интересов всех воз! 
ных групп.

Даже если двор небольшой, всегда можно найти местЯ 
размещения простых спортивных снарядов, лестниц, располо! 
ных на разной высоте, перекладин для подтягиваний и перец# 
тов, качелей, шестов для лазания. Хорошо, если жильцы возо|| 
вят старые народные традиции и установят во дворе шест с л* 
ными толстыми веревками, закрепленными наверху. - «гигат* 
шаги». Э т о  незатейливое приспособление раньше стояло прЛ 
чески во всех дворах. Прошло время. И теперь «гигантские in ! 
лишь иногда можно увидеть в деревнях. I

Из старых ненужных автопокрышек разного размера м<Я 
изготовить тренажеры для детей от 3 до 15 лет. Вкопав одним! 
ром в’землю, их можно превратить в снаряд для упражненЯ 
равновесии, подлезании, прыжках, беге с препятствиями п | 
Если сделать из них своеобразную горку, то получится отлив 
сооружение для лазания и прыжков. Маленькие автопокрьД 
можно использовать в качестве безопасных сидений для каче! 
Для старших дошкольников и школьников полезно в удоб! 
месте повесить баскетбольную корзину.

Если двор достаточно большого размера и на нем провД 
время дети 3-4 многоэтажных домов, то целесообразно у с т !  
целый спортивный комплекс.

Для тех. кто поменьше, оборудуются полоса препятствий™ 
биринты, горки, качели, карусели. Для старших - комбинироЯ 
ная площадка для спортивных игр (волейбола, баскетбола, ф; 
бола, ручного мяча, тенниса). На такой спортивной площадЯ 
зимнее время заливается каток. Хорошо, если есть открытая! 
ранда, где можно разместить стол для пинг-понга, кольцебрЯ 
скамеечки. В таком дворе всегда есть чем заняться.

Таким образом, наличие физкультурно-спортивного оборЯ 
вания во дворе является одним из важнейших условий для поЯ 
ной и содержательной деятельности детей по месту жительсЯ 
Однако иногда даже на хорошо оснащенных дворовых площади 
занятия детей однообразны, а имеющийся инвентарь используЯ 
не по назначению. Дети разобщены и не проявляют инициатив 
организации групповых и массовых игр, состязаний.

Анализ такой ситуации позволяет сделать вывод о том, что1 
тям нередко нужна помощь взрослых. Наиболее системно и |  
держательно проводилась физкультурно-спортивная работав 
месту жительства в 80-х годах. Именно в этот период ЕосудаД
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► им комитетом по физической культуре и спорту было Припя
т и  мое постаноление «О детско-подростковом физкультурно- 

иыиом клубе по месту жительства» (от 30 апреля 1986 г).
< Ком из положений этого документа говорится: «На проведе- 
) мероприятий по развитию физкультурно-спортивной работы 
I опту жительства населения могут быть направлены отчисле- 
м <>1 доходов жилищно-эксплуатационных организаций в размере 
К чин развития спортивной работы и строительства спортсо- 
Нгпнй по месту жительства граждан». Проведение всей рабо- 
ь им организации игр и соревнований во дворах, согласно по- 
ишшению, должен был вести педагог-организатор Ф С К  (физ- 

Unypno-спортивного клуба). В этот период была создана целая 
\  бесплатных детских и подростковых клубов при Ж ЭКах  и 
р ,  а специалисты организовывали соревнования между дво- 
Ц||. районами, проводили секционные занятия по интересам с 
' ми пподростками.
| настоящему времени большинство клубов исчезло, некото-

■ перешли в руки частных владельцев и стали недоступными 
| иг гей из социально незащищенных слоев. Создавшийся вакуум 
ijn заполнить родители, заинтересованные в воспитании и оздо- 
■tiiini своих детей. Именно от их инициативы и предприимчи- 
Ьги зависят содержание и направленность досуга детей во дворе.
Г'сбята, проживающие в небольших старых домах, обычно хо- 

шакомы друг с другом, поэтому их общение протекает лег-
■ и свободно. В более затруднительном положении находятся 
ап новостроек. Здесь им на помощь могут прийти взрослые.
• ни дошкольного возраста редко отпускают гулять одних, по
йму мама или папа, отказавшись от пассивного присмотра за 
■иком, могут принять участие в организации группы детей-
• реI пиков для совместной игры.

[ • Пятитилетний Ярослав играм во дворе со сверстниками предпочи- 
», дмительные прогулки с родителями. Мальчик испытывал робость в 
Квновлении контакта с ребятами. Наблюдая за их общением, он пони- 
К  что их деятельность однообразна и неинтересна. Поэтому перед
• июлями встали две задачи: помочь сыну войти в детский коллектив и 
!|Г1И1ь ребят играть в подвижные игры. Для этого папа собрал всех до
льников двора и предложил поиграть в «выбивалы» (одна из наиболее

Ь"шых игр для взрослых и детей). В данной игре нет необходимости 
р>новления сложных взаимодействий между детьми, поэтому она наи- 
рГ'ко подходит для детей, малознакомых друг с другом. Родители с мя- 

ы разместились по разным сторонам площадки, а дети - по одной линии 
■Апредине. И началась игра... Она так понравилась, что дети не хотели 
Шкодиться. На следующий день вечером знакомая стайка ребят ровно в 
и зпсов появилась у порога квартиры. В руках они держали мяч. Так взрос- 
ш» сгали завсегдатаями дворовых игр. Они научили ребят играть в зна- 
►чыо с детства игры «Казаки-разбойники», «Волк во рву», «Штандер»,
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■

«Салки», «Горелки», «Бабки» и др. Глядя на них, на улицу начали вцЯ 
другие родители, желающие принять участие в шумных затеях. А Рщ» 
стал не просто участником, а организатором игр со сверстниками.

Итак, жильцы дома обустроили место для игр во дворф i 
циаторы из числа родителей собрали детей. Обычно две»,! 
компании состоят из детей разного возраста, и процесс псо§| 
«опыта» младшим проходит без вмешательства взрослых. I1 J 
ние становятся равноправными партнерами по игре (особ^И 
спортивных, таких как городки, волейбол, баскетбол, футбол^ 
судьями. Если в доме проживает много дошкольников, н ^ |  
щающих дошкольные образовательные учреждения, то взр<» 
необходимо помочь детям поучиться играть вместе. К а н Я  
стно, это непростая задача. Инициативу может взять на себия 
то из родителей, гуляющий с ребенком. Дети любят подрааЯ 
заинтересовать их может не столько слово, сколько действ!» 
наглядный образ, поэтому можно начать играть со своим ш 
шом и одним-двумя соседскими ребятишками. Многие детнИ 
чала просто наблюдают, а потом охотно присоединяются к 1  
лой компании. Убедившись, что дети справляются самоотояЯ 
но, взрослый уходит «в тень», предоставив возможность в »  
водить одному из наиболее активных игроков.

Часто неопытные игроки не могут начать игру из-за гогс» 
они не справляются с задачей распределения ролей. Уже н а »  
этапе возникают ссоры, недопонимания, обиды. Игра, не 
начаться, уже разваливается. Поэтому взрослому следует на)^ | 
ребят использовать интересные, демократичные приемы растШ  
лепия ролей, прежде всего с помощью пришедших к нам из 
ны веков считалок. Веселые, озорные, напевные, поучител^| 
считалки передаются из поколения в поколение и являются k j^ | 
зем народной мудрости, учат считать, четко и быстро сканл»! 
вать сложные звуки и слова, расширяют словарный запас и п Л  
ставления детей об окружающем мире. Если каждый ребенокЯ 
дет знать хотя бы пять считалок, то, «обмениваясь» ими с Д Р У 'Я  
детьми, уже через неделю-вторую дети станут настоящими зн Л  
ками в этом деле. ,

Считалки
Кто засмеется,
Губа задернется.
Раз, два, три, четыре, пять,
С этих пор молчать! '
Катилася торба <
С высокого горба.
В этой торбе ,
Хлеб, соль, вода, пшеница.
С кем ты хочешь поделиться? ;
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Шла кукушка мимо сети, 
А за нею малы дети. 
Кукушата просят пить, 
Выходи - тебе водить. 
Катился горох по блюду. 
Ты води,
А я не буду.



Не задерживай умных и Г овори поскорей.
1’аз, два, три, четыре! Жили мыши на квартире
Не за-ду-мы-вай-ся! Чай пили, чашки били,

По три денежки платили.
У линейного моста Кто не хочет платить,
Я поймал в Неве кита, Тому и водить!
Спрятал за окошко,
Съела его кошка. Ты не веришь другу?
Помогали два кота, Выходи из круга!
Вот и нет теперь кита!

Цожно использовать другой, более быстрый способ выбора 
mcro - «стрелочку». Один игрок становится в круг с вытяну- 
(неред рукой (в руку можно взять кеглю, городок и т.д.), за- 

jjiier глаза и кружится в любую сторону. Остановившись, от
чет глаза. Тот, на кого указывает его рука-стрелка (острый 
{ кегли), становится водящим. Еще один способ выбрать нан- 

,с ловкого и быстрого водящего - подбросить мяч как можно 
г над головой. Кто первый поймает мяч, тот водит.

Многие игры требуют разделения на команды. Можно разделить- 
feiiio сговору». Игроки разбиваются по парам и сговариваются 
Ккму собой, кто как будет называться (используются названия 
Шепни, городов, рек, животных, видов транспорта и др.). Затем 
§щн капитанам предлагают выбрать любое из двух названий.
* Теперь предстоит решить, кому начинать игру или водить. Для 
Min существует много способов. Например, можно канаться.

и ого берут палку (зонтик, лопатку, веревку), и представитель 
уши команды обхватывает ее у основания, затем другой берется 
они рядом, затем опять первый и т.д. Чья рука окажется по
умней, тому водить или начинать игру. Есть другой способ - 
ш,, ишь жребий. Можно использовать монету (орел, решка), а 
■шкно угадывать, в какой руке спрятан камушек или пуговица, 
jlli клавшая команда начинает игру.

Чгобы игра доставляла удовольствие играющим и была сред
ним формирования нравственных качеств, необходимо строго 
■Нюдать все правила. Сначала за их выполнением следит взрос- 
«III игрок или ведущий, а затем эту роль принимают дети. Надо 

Имсгить, что дети являются более требовательными к соблюде-

!
1и> правил, они не терпят компромиссов. Поэтому их решения 
иинют более суровыми (исключение из игры тех, кто подсмот-

ЕТр|, обманул, толкнул и т. п.). Отношение к нарушителям пере- 
шикя с игровых на бытовые взаимодействия, общение. Так 

Ьрмнруются характеры, определяются компании по симпати- 
ч, интересам.

Помощь взрослых, особенно мужчины, просто необходима, если 
itfix одерживает сильный, но нечестный или грубый лидер, кото
рым своей инициативой и решениями давит на остальных детей.
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Такие мужские разговоры и совместная общественно nq 
деятельность (ремонт инвентаря, спортивного оборудован^ 
меек) сплотят ребят и покажут истинную ценность и прей му* 
во честности, благородства, порядочности, трудолюбия 
знайством, драчливостью, хвастовством.

Проверь себя/

1 . П р едст а вьт е себя  на м е с т е  педагога-орган и зат орш  
н и м аю щ егося  орган и зац и ей  сем ей н о го  д о суга  по м е с Я  
т ельст ва. О п редели т е основные направления ваш ей  ЭеяиЯ  
ст и на год.

2 . Р азработ ай т е план-м акет  физкультурно-спортивнтЯ  
щадки с  учет ом  р а з м е р а  двора, контингента дет ей, пришЛ 
окружения.

3. С ост авьт е кат алог из м ет одической и научно-популщк 
ли т ерат уры  по воп росу организации подвижных и гр  во дваШ^

4. И Р идул4.айт е не м ен ее  пяти вари ант ов подвижной 
вой игры «В°лк во рву» (играю т  родит ели и дет и разно/^Ж  
раст а).

5. "Вспомните и запиш ит е счит алки ваш его дет<. тва. дЖ 
м инания о каких дворовых зат ея х  в а м  н аиболее близки?Ж  
анализируйт е, с  чем  эт о связано.

4. «Т И Х И Е» И Г Р Ы  В  К В А Р Т И Р Е

Физкультурно-оздоровительный досуг детей в семье мН 
быть чрезвычайно разнообразным: это и подготовка, и проЯ  
ние семейных торжеств, плановых и неожиданных событиЩ^ 
беда в соревнованиях, проводимых в детском саду, выпуск из|) 
ского сада и др.). Кроме того, потребность в общении и соф! 
стных занятиях возникает ежедневно в вечерние часы, ког;^И 
семья собирается после работы, а также в выходные дни. II» 
рошую погоду организовать семейный отдых лучше на о тА  
том воздухе.

А  если на улице ненастье, возникает целый ряд лроблем Я 
занных прежде всего со сложностью разрешения противорИ 
между высокой потребностью детей в активной д ви гагел»  
деятельности и площадью современных квартир. Часто р о ;Я  
ли отдают предпочтение спокойным занятиям (рисование,И  
ка, просмотр мультфильмов и телепередач, чтение, настолИ 
печатные игры).

Такая же ситуация складывается и в образовательных у ч Я  
дениях. Не умаляя достоинств вышеупомянутых видов деятелИ 
сти, следует подчеркнуть важность двигательной активности■  
развивающегося организма ребенка. По данным Ю. Ф. Зма«И



JI В. Кармановой, В .Я . Лыковой, М. А. Руновой, В. А. Ш иш 
и и др., двигательный режим детей, воспитывающихся в дет- 

м I аду, не удовлетворяет их потребности в движении. Огра- 
- пне активности ребенка и в детском саду, и дома ведет к не

жимым потерям в его здоровье и гармоничном физическом 
*щгм развитии.

I Щ «Первые десять лет жизненного воспитания должны быть преиму- 
tobciHHO физическими. Каждая школа должна иметь гимнастический зал 
Ьш ую  площадку. Игры и занятия спортом могут заполнить все распи- 
В с  тем, чтобы в эти десять лет развить такое здоровье, которое сде- 
р  нею медицину ненужной». Эти слова написаны в 364 г. до н. э. древ- 
Ьичоским философом Платоном. Величайший мыслитель прошлого 
и ппивно уловил то, что сейчас доказано учеными.
Крестным физиологом и педиатром И. А. Аршавским сформулировано 
►»1>ттическое правило двигательной активности», согласно которому 
ритор деятельности скелетных мышц определяет развитие физиологи- 
Вви> систем. У растущего организма восстановление затраченной энер- 
■трактеризуется не только возвращением к исходному уровню, но и его 
. ш ипением. Поэтому в результате движений происходит приобретение 
|i- .1 гела, что обеспечивает рост
ГСшласно исследованиям отечественных и зарубежных психологов 

f 1 Пыготского, А. В. Запорожца, Ж. Пиаже, Дж. Брунера и др., движения 
■Выпают эффективное влияние на все без исключения психические 
Шкции

Пгрсдко от взрослых можно слышать окрики в адрес детей: 
ш  бегай!», «Сядь!», «Не лезь!» Педагоги и родители часто боль
ше шшмания уделяют эстетике помещения, загромождают поме
тите дорогостоящей мебелью. Ребенку с его неуемной энергией 
ми i.i не остается... Безусловно, не каждый решится убрать им

ущую стенку и поставить перекладину или целый спортивный 
■ш|лскс. Однако крепкое здоровье и хорошее настроение детей - 

ионная награда за такую жертву.
ГИтвсстный специалист в области физического воспитания де- 
|Ц| и подростков В. С. Скрипалев предложил оригинальную кон- 
ирукцию спортивного комплекса для обычной квартиры. В книге 
lliiiii семейный стадион» (1986) он убедительно доказывает пре- 
Мущсства физических упражнений, выполняемых на спортив- 

н■■ hi комплексе, перед обычным бегом и даже подвижными иг-

| |щми По его мнению, «самое простое - повторить то, что нам 
■цдеказала природа: вернуть ребенку дерево, некогда развившее 
Ми прародителей». В спортуголке В. С. Скрипалева снаряды рас- 

ппжены таким образом, что получилось гимнастическое дере
во (! одного снаряда можно перелезть на два соседних. Предло- 
■IIбая конструкция, расположенная всего на 3 кв. м, состоит из 
! I i нарядов, на которых можно выполнить, по утверждению авто-
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ра, более 5000 (!) упражнений-перелазов (автором разцабо» 
сокращенный вариант на 1 кв. м для тех, у кого жилье поменыД

Перечислим семь движений, являющихся базовыми для мЩ 
комбинаций и вариантов: вис (перекладина, кольца и трапД  
прыжок, вращения (поясной лопинг), качание (съемная груш* 
чалка, обычные качели и вертикальные лианы-качели), к а Л  
(комнатная горка), равновесие (наклонная треугольная лесеЯ  
лазание (все перечисленные выше снаряды). Под всеми сна|1 
ми натягивается батут, который и страхует, и обеспечД 
амортизацию при соскоке (чертеж и описание конструкций»! 
в приложении 4). 1

Чтобы «стадион в квартире» пользовался популярности 
всех членов семьи, занятиям на нем можно придать с ю ж ®  
образный характер. Известно, что малышей больше привлИ  
выполнение развлекательных упражнений в соответствии с Н  
нятой ролью. Они с удовольствием имитируют повадки к а Л  
белочки, обезьянки. Включаясь в сюжет, предложенный рс^ | 
лями или навеянный сказкой, мультфильмом, дети 3-4 лет о^Д 
каются на предложение залезть на верхушку снаряда («дер«Д 
сделать запас орешков и грибков, достать бананы с верхней 1Д 
и т. п. Снаряды украшаются атрибутами, изготовленными Я  
шими братьями или сестрами. Это поддерживает интерес мД 
ших дошкольников к гимнастическим упражнениям и сплачшЯ 
всех членов семьи. ,

«Спортивный стадион» для детей 5-8 лет можно трансфоЯ 
ровать в парусный корабль и отправиться на нем в кругосвсД 
путешествие, полное приключений и неожиданностей. Н е м Л  
фантазии - и комплекс превратится в джунгли, а дети - в краД 
кожих и бледнолицых.

Эти и многие другие сюжеты эмоционально привлекатели 
для детей, и они, не зная устали, будут с пользой проводить в Д  
на снарядах, незаметно овладевая все новыми и новыми д в Я  
ниями, развивая воображение, творчество, самостоятельносД 
инициативу.

Другим, не менее ценным приемом поддержания интереД 
процессу, а главное - к результатам двигательной деятельна» 
детей, является ведение дневниковых записей о спортивных 
тижениях и личных рекордах. Именно такой опыт был освоаИ 
рекомендован Б. П. Никитиным, а вслед за ним и многими сеяв  
ми, в которых с уважением относятся к физкультуре, спорту,И  
хранению семейных традиций.

Методика ведения дневниковых записей может быть различ!®  
Некоторые ограничиваются короткими записями в специал|Д 
купленном семейном или детском альбоме, в котором есть сп^Д 
альные разделы (показания роста, массы, сроки овладения хаД 
бой, прыжками, плаванием, катанием на велосипеде и т. п.).

Ию
1C I од

пес не только к 

р м и .  д р у зьям и -  V сти м ули руется  , а и я т ия

М0СГЬ- irt м_ стоит преувеличивать сюжст-сорев-шусловио, не стоит увлекательный

Ё к В: Д : . Д ^ а я п Ро—

'Тзных'кробатичё ^ х  номеров и пР->;етрических ивме-
Т Я Й Я Я ? .  « «  я я« а  то годам (полугодиям). фнксируюг« "  6ега „а 10 20

■ 41
„.цок, воспитываю^.»»-- - _ де1ЯМ.

^ДПЫ’ЯХ..которые^он р 6лагоПОЛуЧИЯ. ьтур„ 0 Г0  досуга
семеинию здоро»* "  шнеГо Ф ^ Г г ^ Ч С Т О М  огра-шом семей™. я домашнего <риз*.- - • гом

1,101i 1 ФН023?П€ вотиустса»: <<Кошки-мь.шки>;; ; ‘- моЛЧИ>>. Рритки». «Море • современные «Найди И пр
ь.у нгоы в камешки, * 
пинайся на полу» (см. приложение 4). 95
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В короткие зимние вечера можно организовать семейные В  
художественной и научно-популярной литературы по вогш  
укрепления здоровья. Такие совместные чтения и обсуждеш«Я 
читанного помогают сформировать у ребенка осознанное о щ  
ние к своему здоровью. Родителям рекомендуется собрать бив 
течку с лучшими образцами детской литературы (К. Ч у к о м
А. Барто, С. Маршак, С. Михалков и др.), современных п р Н  
дений И. Семеновой, Г. Остера, Г. Юдина и др., детских энщК 
педий о человеке (см. приложение 4). |

Лучше заранее наметить время и место, где соберется в с я В  
для чтения. Это может быть большой диван, ковер, круглы1^И 
Заранее планируется, какое произведение или книга будет с с Л  
прочитана и обсуждена. |

Тема может быть подсказана проблемами со здоровьем у ощ  
из членов семьи, общими семейными задачами и пр. Так, напрк* 
чтобы преодолеть нежелание умываться и мыть руки с м Л  
можно прочитать и обсудить стихотворение А. Барто « Д е Я  
чумазая». Плохой аппетит можно побороть, используя пронзв 
ние С. Михалкова «Про девочку, которая плохо кушала». B c fl 
когда возрастает количество респираторных заболеваний, к Л  
обсудить вопрос закаливания и прочитать у С. Михалкова «П 
мимозу» или И. Семеновой «Учусь быть здоровым, или Как В  
Неболейкой».

Чтение и обсуждение прочитанного не должны превратИ 
в назидания и упреки. Художественное слово само дойдет д ^ |  
нания ребенка, лучше после прочтения произведения поинЛ  
соваться мнением детей о персонажах, проанализироватьЯ 
чины их поступков и предложить помочь им справиться с Я  
блемами.

Обсуждение произведений может быть сведено к фориЯ 
ровке семейных правил или кодекса здоровья, касающихся р е Я  
дня, закаливания, питания и др., составляющих здоровый о Я  
жизни.

Семейный кодекс здоровья

1. Каждый день начинаем с зарядки.
2. Просыпаясь, не залеживаемся в постели.
3. Берем холодную воду в друзья: она дарит бодрость и закалку. I
4. В детский сад, в школу и на работу - пешком в быстром темпе. I
5. Лифт - наш враг.
6. Будем щедрыми на улыбку, никогда не унываем!
7. При встрече желаем друг другу здоровья (здравствуй!).
8. Режим - наш друг, хотим все успеть - успеем!
9. Ничего не жевать, сидя у телевизора!
10. В отпуск и в выходные - только вместе!



Проверь себя/

| Изучите реком ендации 'Ь.с] 1.Я-1икитина и Л- jA. Никитиной  
цюрмированию зд орового  о б р а за  жизни ребенка, кот оры е они 

)шкили в  книге а/Ыы, наши дет и и внуки» (/Л-, 1989). С ф о р м у -  
Ърцйте свою позицию.
■ J, Составьте перечень игр (не м ен ее  1 0 ) средней и м ал ой  под- 
■щюсти, которые можно организоват ь с дет ьм и в  кварт ире.

I С ост авьт е м а к ет  располож ения и оборудования дет ского  
j тивного уголка в  кварт ире .
|"й П родум ай т е план беседы  с  ребен ком  5  лет  об  уходе за  

И з б е р и т е  худож ественные произведения по т ем е.
7 j) Сост авьт е кодекс здоровья для полной сем ьи  из т рех че-
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ГЛАВА VI

ДОСУГ В ДЕТСКОМ ДОМЕ 
СЕМЕЙНОГО ПРОФИЛЯ

1. П Р О Е К Т  «Д ЕТ С К И Е  Д Е Р Е В Н И - SO S»  В РОССИИ

«Детские деревни - SOS» - это новый для России тип дет®  
дома семейного профиля. Автор идеи создания гуманной мол- 
воспитания осиротевших детей - австриец Г ерман Гмайнер. I

Ил Герман Гмайнер родился в 1919 г. в Австрии в крестьянской с4̂ >
В раннем детстве лишился матери. После войны, потрясенный бедМ 
ми бездомных детей, задумал создание детского учреждения, в В  
отличающегося от обычных «казарменных» детских домов. В 1949 г.яГ 
сте с единомышленниками реализует свою идею в тирольском месШ 
Имст - колыбели всех последующих детских деревень - SOS. Протс^В 
создании новой общественной организации «Societal Sociales» помв| 
25 апреля. С самого начала название организации было уложено в поМ 
буквы обоих слов - SOS. И это понравилось: SOS - «спасите наши ду|ш

Успех первой детской деревни вызвал цепную реакцию добра по 
миру. На данный момент существуют (и строятся) более 350 дереве>^| 
них - 3 в России. В 1985 г. Герман Гмайнер, уже тяжело больной, П|^В 
шает возглавить созданную им организацию своего воспитанника и кон
гу Хельмута Кутина. В 1986 г. великий австрийский гуманист скончалс^И

Головная международная организация, объединяющая на^Ц 
нальные ассоциации детских деревень - SOS в более чем в 120 
нах мира, находится в Инсбруке (Австрия). Это неправите^И 
венная благотворительная организация, свободная от полт^Щ  
ских и религиозных рамок. В 1994 г. в Министерстве юстиции H i 
зарегистирован Российский комитет «Детские деревни - SOS». W  
создан для распространения в России идей Германа Гм а й й в ! 
В настоящее время реализованы три проекта - под Москвой, 
лом и Санкт-Петербургом. *

Основные принципы организации и функционирования 
детского дома семейного профиля

В каждой семье 6-8 детей (мальчиков и девочек) разного i.» 
раста. Каждая семья живет в отдельном доме. Во главе семьи ф 
ит (не имеющая своей семьи) мать-воспитательница, которая д а  
детям любовь, столь необходимую для их нормального развит|И
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I. икая деревня в среднем состоит из 12-15 домов. Руковод- 
градиционным учреждением осуществляет директор (он со 

семьей живет в деревне).
I. пкие деревни - SOS воспитывают детей вне рамок опреде

лит религии, но в соответствии с культурными традициями 
р. той  страны. Во всем мире в основе деятельности детских 

)«1 гнь лежат четыре основных принципа, сформулированные 
Вимским гуманистом Германом Гмайнером.

Четыре принципа Германа Гмайнера
I Мать. 3. Дом.

Пратья и сестры. 4. Деревня.

( Д/.inn. детской деревни - это и призвание, и профессия. Гмайнер 
I H i . ш а л  повторять: «Критерием для отбора наших матерей 

гея не образование, которое она имеет, но человеческие ка- 
jriii.i се характера». Мать - это жертвенная профессия, так как 
Блин женщина, решившаяся сделать этот шаг, должна четко 
Внлмать свою миссию - дарить любовь и заботу детям вне зави- 
Кынпн от возникающих обстоятельств, не считаясь со временем.

Однако Гмайнер понимал, что в подготовке матерей нельзя 
Мниться только на импровизацию. В связи с этим в каждой 
Бимс, в том числе и в России, осуществляется профессиональная 
Ьцотовка матерей. В программе большое количество часов от- 
■лнгея педагогике, психологии, дефектологии, изучаются про
шипи здоровья, гигиены, организация игровой, досуговой и 
■Иной деятельности детей разных возрастов, предусмотрены 
■Шурсии в образовательные учреждения разного типа.

К моральным обязательствам, которые берет на себя кандидат 
и  должность матери, относится неоспоримый гмайнеровский 
жтнцпп: во главе семьи во всех деревнях стоит одинокая женщи- 
А Но мнению автора проекта, воспитание детей супружеской 
1||<щ повлечет за собой неминуемые психологические и юриди- 

инмс проблемы во взаимоотношениях между родителями, свои- 
и чужими детьми, а также социально-экономические слож- 
I м в трудоустройстве 10-15 мужчин.
i майнер определяет воспитание в деревне, как «приближенное 

■ и'мейному». Мать детской деревни осуществляет все те же 
Цуикции, что и в обычной семье: ухаживает за детьми, ведет до- 
ршнсе хозяйство, воспитывает. Получая деньги наличными, она 
■мп распоряжается, на какие цели их направить в каждом кон
ечном случае. Единственная документация, которую в конце 
in I юго месяца она предоставляет в бухгалтерию, - это финансо- 
Ьп отчет с чеками и счетами. Главное условие созданной модели -

Г панельный отказ от комиссий, актов, отчетов, мелочной опеки 
недоверия людям. На женщину-мать возлагается серьезная обя



занность и ответственность за жизнь и благополучие д стЯ  
вместе с обязанностями она получает и большие права.

Братья и сестры разного возраста в детских деревнях ими 
не разлучаются и воспитываются в одной семье.

Дом - это семейный очаг, где каждому ребенку тепло на 
но. Здесь все продумано для создания подлинно семейном® 
сферы с ее радостями и повседневными хлопотами. Как п р Я  
на семью приходится двухэтажный отдельный дом: на втор^И 
же детские спальни (отдельно для мальчиков и девочек), кф» 
для матери, ванна и туалет; на первом - кухня, столовая и го ев  
она же - игровая. Здесь же располагается и комната тети (жен^| 
которая присматривает за детьми в отсутствие мамы).

Деревня - мостик в окружающий мир, сообщество взро (Я  
детей. Удивительный симбиоз воспитательного учреждемт 
социального сообщества единомышленников. Деревня - Я  
крытое заведение, она открыта для общения. Дети деревншЯ 
в детский сад, школу вместе с ребятами из обычных семей,Я  
щают выставки, ездят на экскурсии, проводят вместе кашпо i 
вне дер,евни (по желанию и возможностям мамы). Вот е щ Я  
точка отсчета: не только жизнь воспитанника в стенах п е д Я  
ческого заведения (в данном случае - дома детской леревнн1.Д 
интеграция в общество, взрослая жизнь, достойная человекаЯ

Таким образом, педагогика детской деревни - SOS - это ift  
претительная, не авторитарная педагогика, это педагогика, ■ 
тающая главным жизнь маленького человека, а не интересиЯ 
лектива. Это педагогика любви и уважения, терпимости и тер й Я

Итак, педагогика SOS основывается на следующих принциф
• Я  имею право быть самим собой.
• Я  не одинок.
• Моя жизнь имеет смысл.
• Я  могу распоряжаться своей жизнью самостоятельно.
• Я  могу чего-то добиться.

2. Ф И З К У Л Ь Т У Р Н Ы Е  П РА ЗД Н И К И  И  РА ЗВЛЕЧЕН И И

Физкультурный досуг детей в детской деревне и в обы чнсЯ  
мье во многом схож. Содержание и методические подходы Я  
ганизации разнообразной физкультурно-оздоровительной н Н  
влекательной деятельности детей во дворе, в доме, в т у р и с Я  
ских прогулках и походах, представленные нами в соответстЯ  
щих разделах (глава 3), могут быть в полной мере использовлф 
детском доме семейного профиля.

Исключение, пожалуй, составляет проведение летнего саН  
ного отдыха детей с мамой за пределами деревни, так как э т с Я  
зано с большими материальными затратами и организацион|Я
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• иостями. Однако имеется достаточно примеров (как в Рос- 
Iпк и за рубежом), свидетельствующих об интересных формах 

Ion I тного отпуска. Одной из них является проведение рождест- 
K I K  летних каникул, праздничных дней в гостях у родителей 
■ип,|иоспитателышцы. Безусловно, в городской квартире всю 

и разместить трудно. А  если родители живут в сельской ме- 
р н  h i , то такой отдых может пойти на пользу всем. Дети начи- 
Lhi ощущать себя членами одной большой семьи, проводя вре- 
l i  мастерской с дедушкой, помогая по хозяйству бабушке, со
мнись на обед за одним большим столом. Создаются уникаль- 

|‘ иозможности для общения и передачи опыта и семейных тра- 
■ин от поколения к поколению.

Е. С. Брускова (президент Российского комитета «Детские деревни - 
■•) в Австрии беседовала с одной из мам-воспитательниц. Вот что она 
Казала: «...Сначала мне родители говорили: «Одумайся, у тебя про- 
К.ия, положение...» А потом, через несколько лет, мы приехали на 
■иылво. Дети были такие милые, сами готовили подарки. Йохан, такой 
L* tmia, от всего отказался, все свои карманные деньги на подарки по- 
И 1ин Говорит: «Мама, ты не сердишься, у меня тебе на подарок денег 
рфпалось? Я дедушке трубку купил. Оказалась очень дорогая. А у него 
К и  нет». Мой отец трубки собирает. Вечером дети заснули, они мне 
■ 1|ип: «Спасибо, доченька, за внуков».

| . У нас дедушка, знаете, какой? Он все может. У него в подвале сто- 
Цшмя мастерская. Мы как приезжаем - сразу туда. Он говорит: «Без вас 

работать труднее».
Бывает, конечно, что женщины считают дни до отпуска и все их ис- 

■кзуют. Я - нет. Отпуск только вместе. Самое лучшее наше время - 
«'V к У1ы уже сейчас к нему готовимся. Я купила маленький автобус, и 

■  яздим. А потом смотрим диапозитивы».

I.oiii деревня располагает средствами (их дают благотвори- 
ши.нме организации и спонсоры), то вполне приемлемым являет- 
'I Шдых всей семьей на море. Подобные примеры имеются и в 
Личин. (Так, летом 2000 г. три семьи из детской деревни в Лавро- 
ki под Орлом отдохнули в пансионате на Азовском море.) Это 
Ьбснно ценно для детей с ослабленным здоровьем. В связи с этим

Ькомендации, которые были даны в главе 3 по организации лет- 
м) отдыха всей семьей на море, могут быть использованы ма- 
Икми-воспитательницами.
< >дпой из форм, наиболее приемлемой для детской деревни, яв- 

ш чся физкультурно-спортивный праздник. Особенности и пре- 
нущсства детского дома семейного профиля перед обычной 

Ммьсй состоят в том, что он представляет собой достаточно мно- 
шсленное сообщество детей и взрослых, которое является оп

ции,шьным для организации миссовых мероприятий. Кроме того, 
■ндаются уникальные возможности для:
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• образования команд по возрастному признаку и про*Л 
игр и аттракционов соревновательного характера;

• активного привлечения детей всех возрастных групп и ш  | 
лых к процессу подготовки праздника;

• использования территории спортивной площадки дерни 
как правило, уже оборудованной с учетом интересов и п о т ]Д  
стей детей;

• наличия достаточного количества взрослых (если прАД  
проводится с несколькими или всеми семьями).

Итак, физкультурно-спортивный праздник - это одна и э ^ В  
активного отдыха детей и взрослых, содержание которой пр 
ставлено разнообразными видами физических упражнений ( г и т  
тика, подвижные и спортивные игры, спортивные упражнсии 
используемых преимущественно на открытом воздухе, и э.?Л| 
тами драматургии, хореографии, пения, шуточных викторин 4 * 
тракционов.

Праздник - это всегда положительные эмоции, радостноШ 
щение, веселое состязание, возможность помериться силами,■  
ложитеДьные эмоции, творчество - важнейшие факторы озд\т 
ления (А. М. Фонарев, А. И. Медвецкий, И. И. Гребешкова и Щ  
Ученые доказали, что смех является мощным терапевгичсяЯ 
фактором. Одно ожидание праздника способно вызвать у p in  
ка положительные эмоции, отвлекает его от «ухода» в болИ  
(В. JI. Страковская). Подвижные игры, аттракционы, забавьиВ 
техи, сюрпризы, которыми насыщена программа любого п|^| 
ника, часто сопровождаются неожиданными комичными c iif l 
циями, вызывают искренний смех, удивление, восторг. СледА 
тельно, уже одно это обстоятельство делает праздник незаме, 
мым средством профилактики и лечения многих расстройств. I

Врач В. В. Динейка создал целую систему психофизической i> 
нировки и убедительно доказал высокую целительную силу р Д  
сти, смеха, настроя психики на жизнеутверждающий лад.

При подготовке и проведении физкультурно-спортивных прД  
ников дети получают возможность проявлять большую а к т  
ность, инициативу, самостоятельность, творчество, что благотД  
но способствует развитию их способностей и личностных качсЯ

Важнейший результат праздника - это радость от участия, Н  
беды, общения, совместной развлекательной деятельности. ИмВ  
но благодаря этому подвижные игры, особенно с элементами И  
ревнования (для старших дошкольников и школьников), со сД  
ляющие программу праздника, больше, чем другие формы д в^ | 
тельной деятельности, адекватны потребностям растущего о/Ш 
низма в движении. Они способствуют гармоническому физичеД  
му развитию ребенка, формированию прикладных навыков, л В  
кости, быстроты, координации движений, воспитанию в а ж н  
ших морально-волевых и коммуникативных качеств.
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июцесс подготовки к празднику сплачивает всю семью, а ино- 
н нею деревню единством цели и общими задачами. Позиция 

ян во многом определяет отношение ее детей к физической 
•ыуре и спорту. Если мама ведет здоровый образ жизни, регу- 

вместе с детьми выполняет простейшие физические упраж- 
м|м подвижна, легка на подъем, проявляет активность в со
итии сценария, украшении площадки и т. п., то, безусловно, 
шляется благоприятной почвой, на которой взойдут хорошие 

>нлы - крепкие, здоровые, любящие физкультуру дети.
Диализ обширной научно-методической литературы и опыта 
ппзации физкультурно-спортивных праздников с дошкольни- 

■I и младшими школьниками и подростками позволяет сформу- 
Ьиать основные подходы к их классификации. Данный вопрос 
мимчески не нашел отражения в литературе. Поэтому мы пред- 
Ьусм попытку систематизировать и структурировать все имею- 
1И'II данные и представить вариативную классификацию видов 
НИднмков, в основу которой положены семь основных принципа.
Н процессе проведения любого праздника решается комплекс 
■«'I но обязательно определяется одна главная задача, в соот- 

1»н шин с которой выбирается тема, разрабатывается содержа- 
п  определяются методы и приемы воспитания.

Классификация по доминирующей задаче

ti Формировать здоровый образ жизни. Обычно это тематиче- 
}ir праздники типа «Солнце, воздух и вода - наши верные дру- 
|к; «Праздник чистюль»; «Приключения Неболейки»; «В гостях 

Диболита» и т. п. Правильно подобранные тематические под- 
цн ные игры и упражнения в сочетании с литературным текстом, 

нючение детей в поединки с врагами здоровья (лень, обжорство, 
tl|mxii и т. п.), позволяют формировать положительное отноше- 
■III1 к закаливанию, физкультуре, гигиеническим процедурам, ре- 
Кнмудня.

• Формировать интерес к физкультуре и спорту. Праздники та
ки о шпа направлены на воспитание стойкого и глубокого инте-

Efw к занятиям спортом, к личным достижениям и успехам, к 
юртивным событиям в стране и во всем мире. Характерной осо- 

1 тн1остью таких праздников является включение в их программу 
■ip с элементами командного и личного соревнования и эстафет. 
Немаловажная роль отводится также подбору познавательного 
■ифиала, связанного с историей олимпийского движения, на

дпиленного на систематизацию знаний детей о видах спорта, 
Чилийских спортсменах и т.п. Тематика таких праздников раз- 
Кбразна: «Олимпийцы среди нас», «Путешествие в Спортлан- 
iiito», «Веселые старты».
[ • Позабавить детей, доставить им удовольствие. Это шуточные 
1||н1 1дники-развлечения, направленные главным образом на соз-
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дание хорошего настроения от игр, аттракционов, совместЩ  
взрослыми деятельности, музыкального сопровождения, забаЯ  
атрибутов, снарядов.

• Развивать творческую активность, инициативу, колшшр 
тивные способности. Участниками праздника данного ти м Я  
ляются дети старшего дошкольного и школьного возраста. П| 
вильно продуманная тематика, мотивация оказания по\Я  
героям, отыскания клада, демонстрация своей удали и закаВ 
цепочка сложных заданий-испытаний для команд-участий^ ■ 
лают этот праздник одним из самых привлекательных для ; «  
и подростков. Деятельность детей на таком празднике менее р Я  
ментирована, чем на других: они сами определяют направлД 
выхода из критической ситуации, вступают в противоборств 
силами зла, стихией природы, сюрпризами погоды, неожидан!™ 
катаклизмами. Тематика определяется возрастом детей, пхЯ 
тересами, представлениями, а также возможностями взросл* 
Это «Юные Робинзоны», «Космические приключения», «В по;Л  
ном царстве», «Спасатели», «Сигнал SOS принят».

•Демонстрировать спортивные достижения. Такие праздш#! 
обычно приурочиваются к каким-либо итоговым событиям 
жизни детей: окончание учебного года, выпуск из детского Л  
(«Какими мы стали», «Вырастайка») или к сезонным изменен™ 
(конец зимы, лета - «Лыжные соревнования», «Велосипедные Л  
ки», «Праздник Русалок»), Я

• Воспитывать интерес к народным традициям. Это фопькЛ  
ные по тематике и содержанию праздники, проводимые в соотш 
ствии с народным календарем (Рождество, Масленица, С о р Я  
Троица). Праздники организуются на доступном детям ф олькЯ  
ном материале с использованием народных игр, забав, хороЛ  
ных плясок, песен, с использованием атрибутов национальЯ 
одежды, инвентаря.

• Формировать познавательную активность. Эти праздиЯ 
направлены на расширение и систематизацию знаний в о б л Я  
экологии, истории, географии, астрономии, О Б Ж  и т.д. И гр Я  
двигательные задания, составляющие основу таких праздниЯ  
наполняются соответствующим познавательным содержашЯ  
В праздник включаются элементы соревнования эрудитов (юны 
астрономов, экологов, знатоков правил дорожного движениЯ  
т. п.) в виде викторин, решения кроссвордов, отгадывания з Я  
док. Знания и прикладные умения детей проверяются при роН  
нии задач, имеющих социально значимую направленность (cnait: 
Землю от экологической катастрофы, наладить контакт с в н е Я  
ными цивилизациями, научиться правилам безопасной ж изнеЯ  
тельности). Путешествуя из эпохи в эпоху, по разным ко н тй Я  
там, дети получают элементарные представления в области Я  
графин, истории, естествознания и других наук.
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i ! Посчитывать нравственные качества. Эти праздники особен- 
иснны для разновозрастных и разнополых коллективов, где 

ыдшотся благоприятные условия для формирования дружеских 
щнмоотношений между детьми и гуманного отношения ко всему 
Иному. Включение детей в игровую деятельность, направленную 
. формирование готовности и умения прийти друг другу на по- 
»>нп. или выручить персонажа, является непременным и обяза
нны м  условием содержания таких праздников. Как правило, их 
fcfCT развивается в двух направлениях. Первое: все дети-участ
ии  объединяются одной целью оказания действенной помощи 
рГшшему в беду герою-персонажу и вступают в противоборство 
Силами зла. Второе: дети в соответствии с сюжетом делятся на 
In' и более команд (моряки-путешественники и аборигены, земляне 
«пришельцы, люди, животные и птицы) и включаются в совмест- 
шн деятельность, предусматривающую активное сотрудничество, 
■такие взаимопомощи в борьбе с общими врагами: злом, страха
ми жестокостью, завистью.

Классификация по двигательному содержанию
• • Комбинированный праздник. Он строится на основе сочетания 
Яиых видов физических упражнений: гимнастики, подвижных и 

Иыртнвных игр, спортивных упражнений. Преимуществом празд- 
миьи этого вида является возможность привлечения детей 6-10 лет 
■ мревновательной деятельности с элементами спорта, а младших 
тредних дошкольников - к выполнению простейших гимнас- 
(нчгекпх упражнений и участию в подвижных играх и забавах.Г • Праздник на основе спортивных игр. Событием в детской дерев- 
jl» может стать чемпионат по футболу, баскетболу, хоккею и т.д. 
Т|кой праздник проводится в том случае, если дети уже достаточ- 
п  хорошо владеют техникой игры и знакомы с правилами. Что- 
41 привлечь к участию всех детей, можно включать в перерывы 
«жду таймами танцевальные выступления и игры для болельщи- 
ч Нели уровень двигательной подготовленности еще недоста- 

|1)чцо высок, то праздник может принять форму соревнований 
нжду командами на скорость и качество выполнения отдельных 
Всментов спортивных игр (ведение мяча и бросок в корзину; кто 
Поныне продержит теннисный мяч на ракетке; забить волан ра
/той в круг; кто больше забьет мячей в ворота и т.п.). Лучше 

мп о для этого подходят игры-эстафеты и игры с элементами ин- 
мщдуальных и коллективных соревнований.

Г • Праздник на основе спортивных упражнений. Он объединяет 
ни ы>лько разновидностей сезонных спортивных упражнений 
пишример, ходьба на лыжах, катание на санках - зимой; катание 
ни иелосипеде, роликах, самокатах - летом). В содержание могут 

| Пы1 1. включены задания на выполнение спортивных упражнений 
« к л о  вида (например, плавания).



• Праздник на основе подвижных игр, аттракционов, забав. 11 
более распространенный вид: он не требует сложного инвенЯ 
оборудованной площадки. Его можно провести на любой доГ 
точно большой полянке или утрамбованной дорожке. Унии 
сальность такого праздника заключается в том, что к участи» 
нем можно привлечь детей всех возрастов и взрослых в неогрф» 
ченном количестве.

• Интегрированный праздник. В его содержание наряду с дшн 
тельной включаются элементы познавательной, изобразители 
деятельности,театра и т. п.

Классификация но методам
Выделение разновидностей праздников в соответствии с лЬ 

ным признаком достаточно условно, так как в любом их нмхк 
пользуется широкий арсенал методов и приемов обучения и во# 
тания детей. Поэтому речь пойдет только о преимуществен!* 
использовании какой-либо одной группы методов. Итак, это пря
ники с использованием:

• игрового метода (проводят с детьми всех возрастов);
• соревновательного метода (для детей от 6 лет и старше).в  

новидности: участники двух и более команд соревнуются мс* 
собой; все дети вступают в противоборство с реальным или паи 
ражаемым персонажем;

• метода сюжетного рассказа. Одна из наиболее привлекав! 
ных разновидностей праздника. Двигательные задания, выполщи 
мые детьми, сопровождаются сюжетным рассказом ведущего.ш  
игры и упражнения объединяются единой темой и идеей; j

•метода творческих заданий, направленного на формиронв! 
творческой активности, самостоятельности принятия решеми 
инициативы (проблемные ситуации и задачи, задания-головозвМ 
ки, вопросы-провокации, поисковые вопросы, метод группам 
дискуссии и т. п.). Этот вид праздника менее всего регламентиви 
деятельность детей.

Классификация по месту проведения
• На спортивной площадке или стадионе.
■ В природных условиях (в лесу, у водоема, в парке).
• В спортивном зале школы, которую посещают дети детвН 

деревни.
• В бассейне.

Классификация по составу детей
• Участниками праздника могут быть все дети детской дерен* 

от 4 лет и взрослые. Это наиболее массовый вид праздника,* 
правило, построенного на подвижных играх, аттракционах и» 
бавах, в которых - поочередно или малыми одновозрастш|»

106



иплми - участвуют все дети. В массовых играх, хороводах и 
них принимают участие все желающие одновременно. 
■Праздник может быть организован по принципу объединения 

> «о/ одного возраста или близких по возрасту. Если праздник 
• г'.ытся на играх с элементами соревнования или спортивных 
, их, то отбираются дети от 6 и старше лет (в каждой команде 

Нет быть от 4 до 10 участников). Если это праздники с ярко вы-
■ иной развлекательной целью, построенные на веселых сюжет- 

к! играх и музыкальных сюрпризах, то участниками могут быть 
Школьники 4-5 лет.

•Праздник может быть проведен как веселое соревнование ме- 
|#г домами деревни, в котором принимают участие мамы и все ее 
- и Для каждой возрастной категории подбираются доступные 
шшме задания и массовые шуточные эстафеты, в которых мож- 
I  предусмотреть участие даже грудных младенцев (бег мамы с 
Миской) и малышей 2-3 лет (проползти между ног своих брать- 
I и сестер).
||>и с и фи нация по использованию оборудования, инвентаря, пособий

I Данная классификация обусловлена прежде всего уровнем ос- 
исиности детской деревни специальным физкультурным, спор
ным и игровым инвентарем. Однако если количество и состав 

паря не устраивает организаторов, то это не повод, чтобы 
лап. детей праздника. Всегда можно найти выход из создавше- 
ш положения. Итак, мы предлагаем следующие разновидности 
ц тиков в соответствии с указанным принципом:

• г применением спортивного, физкультурного и туристского ин- 
ншря\
• с использованием природного материала (осенние листья, цветы, 
ыройки из снега, льдинки, снежки, шишки, камушки, пеньки, 
lima и т. п. в зависимости от сезона и природного окружения);
1 с использованием самодельного или приспособленного инвентаря 
иопокрышки разного размера, из которых можно сконструи- 
LiVi, до двух десятков различных снарядов; обычная лестница; 
ш.епая веревка; резинка; предметы быта; простейшая детская 
Icjii.; пластиковые бутылки, наполненные песком, и др.); 
г* с аожептыми игрушками и игровыми пособиями для малышей 
pihi, зверюшки, машины, игрушки-каталки, строительный ма-
Г1111Л).

Классификация в зависимости о т сезона
Н соответствии с этим принципом выделяются соответствен- 

) четыре вида праздников (по сезонам), что может стать доб-
■ I традицией детской деревни, объединяя детей всех возрастов 
1*|рослых идеей здорового образа жизни, взаимопонимания и
р * б ы .
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Методика организации праздника - достаточно сл о ж н ы е  
цесс, включающий этапы подготовки, проведения и подв(\Я 
итогов. Подготовка к празднику включает составление сцс(|ф 
распределение ролей и обязанностей между участниками, шш| 
музыкального сопровождения, оформление площадки или ь: 
подготовка спортивной формы, эмблем, приглашений и т .н . II  
главлять подготовительную работу может педагог-органк^И 
детской деревни или актив из двух-трех мам. Весьма ощутим! 
помощь могут оказать старшие ребята (13-16 лет). ОрганизаЦН 
праздника определяют его вид в зависимости от сезона, во,чяИ 
участвующих, наличия инвентаря, поставленных задач и ш Л | 
сов детей. Тщательно продумывается весь ход праздников 
отражается в сценарии (см. приложение 5).

Длительность праздника определяется прежде всего во зр А  
участвующих детей: для детей 4-5 лет - это около 45 -50 м ®  
6-10 лет - 60-90 минут. Если в празднике участвуют дети р|яи 
возраста и взрослые, то длительность каждой структурной Я  
или участия отдельной группы детей определяется их возрмЯ 
ми психическими и физическими возможностями. Однако пф 
бом случае праздник не должен быть слишком затянут (2 ч ®  
более), так как наступает утомление, снижающее интерес к хЩ 
результатам праздника.

При составлении плана-сценария праздника необходим®! 
блюдать следующие правила:

• обеспечить постепенное увеличение физической и пснм* 
ской нагрузки;

• предусмотреть чередование игр и соревнований с в ы е м  
физической нагрузкой и эмоциональным накалом и заданийИ 
правленных на снятие напряжения;

• чередовать массовые и индивидуальные игры и задания А !  
это возможно);

• предусмотреть участие и оценку деятельности каждого р Я |  
ка с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей

• включить знакомые и вызывающие у детей положите^® 
эмоциональное состояние игры, задания, проводимые в необыЯ| 
форме, с использованием новых атрибутов, музыки, персонаж^®

Наиболее интересной частью подготовительной работы ип< 
ется процесс изготовления атрибутов, плакатов, декораций, Щ I 
лем для участников, пригласительных билетов для болелыцищч 
родственников детей, живущих в деревне. Такая работа впол^И  
силам даже старшим дошкольникам и младшим школьникаи^И 
руководством взрослого.

В соответствии с целью, темой и видом праздника продув^И 
ются призы-подарки для детей-участников. Сразу оговор и мсл|Н 
совсем необязательно для этой цели приобретать дорогие п<)Я 
ки. Для ребенка важна не материальная стоимость, а та люб(®<|
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|iiiiine к каждому ребенку. Поэтому взрослые должны про- 
шп, творчество, оригинальность и хорошие знания индивиду- 
|'1,иых особенностей каждого участника для того, чтобы приз 
■turns ел на ребенка неизгладимое впечатление.

л' ...В детском коллективе шла подготовка к проведению праздника 
И'» мические путешествия». Средств для покупки призов не было. Орга- 
«нйюры долго думали, что подарить детям, которые «вернутся из дли
нного путешествия к планетам Солнечной системы». И нашли доста- 
■ то оригинальный выход. На железнодорожной насыпи набрали разно- 
itiibie камешки, отмыли их, отшлифовали и нарисовали краской затей- 

■аыс иероглифы. Каково же было изумление детей, которые обнаружили 
пабн в обуви (перед вручением призов проходил конкурс, в котором надо 
pilii) участвовать босиком) камушки «неземного происхождения» - подар- 

II жителей другой цивилизации. Многие потом недоумевали, как это 
ино случиться, и хранили эти сувениры как самую большую ценность.

Очень ценными в воспитательном отношении являются призы- 
Цдирки, изготовленные самими детьми для команды-соперницы: 

т и к и ,  поделки из природного и бросового материала и т. п.
1 .сли в празднике соревнуются команды от каждого дома, то 

ж е г  быть вручен приз всей семье (мяч, ракетки, ролики, вело- 
шгд и вымпел или грамоту).
Для массового праздника можно приготовить каждому ребен- 

|у обыкновенные сувениры (воздушный шарик, яблоко, шоколад- 
0 Ам медаль и т. п.).

1 .сли в празднике участвовало не более 1 0  детей, состязавшихся 
|| реальным или воображаемым персонажем (примером тому слу- 

■н телевизионная игра для взрослых «Ключи от форта Байяр»), 
ft можно поощрить каждого ребенка памятными медалями или 
Иками с соответствующими надписями: за смелость, за смекал- 
ly, ta взаимовыручку, за силу и т. п. Подобные подарки самые 
нниые для развития ребенка, так как они подчеркивают его уни- 
|«|ц.иость и незаменимость в команде.

Организаторы детского праздника должны помнить: никто из 
елец не должен быть забыт, каждый должен быть обязательно 
чин ражден вне зависимости от места, которое занял он лично или 

л команда. Именно это является залогом его оптимизма и жела- 
<П1 участвовать во всех мероприятиях.
Организаторы заранее договариваются о стиле спортивной 

Пежды и эмблемах, обуви, продумывают место для размещения 
шанд-участниц, жюри, болельщиков. Изготавливается табло для 

шисщения промежуточных и итоговых результатов.
| < )собое внимание следует уделить подбору музыки и подготовке 
Ш)ств ее трансляции. Музыкальное сопровождение обеспечива- 
1 1  оответствующий эмоциональный настрой, помогает синхрон- 
му выполнению физических упражнений, заполняет паузы, кон
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центрирует внимание детей, сигнализирует о начале и конце. ij 
ры-задания. Организаторам следует продумать музыкальное н  
провождение для выполнения физических упражнений (п Л |  
комплекс ритмической или утренней гимнастики) и музыкал^И 
заставки, фоновую музыку для аттракционов, сюрпризньп^И 
ментов, награждения и т. д. Это может быть «живая» музыка ((fal 
аккордеон, фортепиано) или магнитофонная запись.

Праздник, построенный на спортивных соревнованиях (л А |  
плавание, теннис, футбол и др.), не состоится, если у детейИ 
соответствующих навыков, поэтому таким праздникам о^Н| 
тельно предшествуют занятия-тренировки.

Часто сценарии предусматривают выступления детей с ч А |  
ростишиями, песнями, фокусами, и здесь без подготовки не о А | 
тись. Однако надо отказаться о т  массовых репетиций, мушШы 1 
натаскивающих тренировок! Следует помнить, что  праздник 
низуется для детей, а не зрителей и гостей. Поэтому умегпА, 
экспромт, живое, непринужденное общение, а не проработанный 
заученный по сценарию диалог.

Проведение праздника необходимо поручить ведущему, котф в 
должен обладать рядом личностных и профессиональных кача 
педагога-организатора. Опыт подсказывает: 80% успеха зависмС#! 
подготовки праздника и качеств ведущего. Прежде всего у nf> 
должна быть достаточно громкая, выразительная и четкая речь.И  
помешает артистичность, особенно если праздник проводитВ| 
самыми маленькими детьми. Ведущий должен уметь владеть кф] 
лективом детей, знать и учитывать их особенности, менять п л а м | 
ходу и регулировать физическую, психическую и эмоционалыИ 
нагрузку. Желательно, чтобы ведущий в случае необходимости Я |  
продемонстрировать то или иное упражнение. Однако это необЯ| 
тельно: можно использовать ассистентов из числа старших дете1^В

Безусловно, всем этим требованиям отвечает только хорфи 
подготовленный специалист или опытный организатор. О б Л |  
чить задачу проведения праздника можно включив в сц ена» I 
двух ведущих. Это могут быть два противоборствующих п е ]^ | 
нажа Неболейка и Куталка, Умейка и Неумейка или герои л ю В | 
мых мультипликационных фильмов.

В назначенный для праздника день с самого утра создается H I  
мосфера ожидания всеобщего веселья и начинается бурная подт 
товительная работа. Каждый дом отвечает за конкретный учасШ | 
подготовки. Кто-то разносит пригласительные билеты, к т^ Ц  
расставляет скамейки, подметает дорожки, развешивает пр ;^ | 
ничные гирлянды, шары, устанавливает табло... Работа найд<^| 
каждому. Профессионализм организаторов заключается в тощ 
чтобы вовлечь всех - от мала до велика - в процесс подготс^И 
праздника, не пресекать инициативу детей, а предоставить им п а  
можность ощутить себя полноправными хозяевами мероприятияИ
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Структура праздника зависит от его вида. Условно ее можно 
отставить тремя частями. Содержание первой, вводной части , 
» |,ма разнообразно: это может быть парад участников, подъем 

.а л зажигание олимпийского факела. Хорошей традицией яв- 
н л открытие физкультурно-спортивного праздника пробеж- 
I но территории детской деревни всех участников и болельщи

ки. иключая мам, обслуживающий персонал. Неплохим началом 
Нет стать неожиданное появление сказочных героев или зазы- 

мл. которые, забегая в каждый дом, приглашают всех принять 
|n|i ше в играх, аттракционах и веселых потехах. Зимой праздник 

-но начать с движения длинного санного поезда или тройки 
ладей, останавливающихся у каждого дома и забирающих ма- 

tliiicii в зимние путешествия. Другим, интригующим, начало мо
и стать у праздника-игры в спасателей, путешественников, кос- 

Иншвтов. Это может быть сигнал тревоги, который разносится 
« 1 I ромкоговорителю деревни и призывает всех сильных и сме- 

||ыч принять участие в спасении пострадавших от наводнения 
■жара, землетрясения и пр.) зверей, и т. д.
ЩОсновиая часть праздника направлена на решение главной 
р/шчп. В зависимости от этого она наполняется соответствую
щим двигательным содержанием: играми, соревнованиями, ат- 
||икщюнами. Важно, чтобы в конкурсах участвовали все дети, 

(jn пому, если сценарий предусматривает поочередное участие 
/ррдставителей команд в играх, необходимо продумать четкую 
к нему их приглашения. Обычно на призывы типа «Кто у нас 

Ш 1МН смелый?» или «Кто хочет поиграть в эту игру?» отклика- 
Ihioi одни и те же дети. Более застенчивые и нерешительные оста- 
■пгя в стороне. В этом случае можно прибегнуть к очень про
лому способу: дети-участники, заходя на спортивную площадку 
(I ыл), получают билеты. Они могут быть разного цвета и фор
ам В ходе праздника ведущий обращает внимание на билет и 

1 |||1мглашает к участию в той или иной игре только тех, у кого 
Внпался, к примеру, красный кружок. А  соревнование «Прыгу
ны» проводится среди детей, у которых билет в форме зайца, 

«д а ва ть  билеты должен взрослый, хорошо знающий особен- 
Нш hi каждого ребенка, чтобы тот оказался в более выигрышном 

(шыожении во время соревнований. Так, если мальчику попался 
Пнист с изображением скакалки, а он не умеет и не любит это 
упражнение, то он будет чувствовать себя ущемленным в паре с 

Инпочкой, блестяще владеющей этим движением, или просто 
ill кажется от участия. Поэтому заранее нужно спланировать, 
фму какой билет вручить, чтобы избежать отрицательных эмо
ции и поднять социальный статус ребенка в глазах сверстников 
и и фОСЛЫХ.

Бели праздник носит массовый характер, то у ведущего 
Щипжно быть несколько помощников из числа мам и старших
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ребят, которые организуют детей, расставляют и убнраД 
вентарь. обеспечивают музыкальное сопровождение, вру 
подарки.

На празднике с ярко выраженной соревновательной на^Ц 
ленностью важно своевременно оценивать деятельность 
ных участников или команд. В связи с этим заранее вы бира| 
жюри (судьи) из 3-5 человек и на видном месте размещастч^Я 
ло. Оно может быть традиционным цифровым, если учас^ Я  
старше 6 лет. Если дети незнакомы с цифрами и арифметич<Я| 
счетом, то табло могут заменить баскетбольные корзины, в m l 
рые забрасываются маленькие мячи за каждую победу комаЯ!
В конце подсчитываются заработанные очки-мячи каждо^И 
манды. Другим вариантом подведения итогов может бьгп^^ 
страивание башни из строительного материала: чья башня вА | 
тот и победил, и т. п.

Подводить результаты необходимо в ходе и в конце праздцД 
После каждой игры-эстафеты, соревнования ведущий под|^Я 
краткий итог и оценивает степень проявления физических пШ  
рально-волевых качеств команд и отдельных игроков. Пред^И 
вить слово жюри можно после двух-трех конкурсов, чтоб^И 
превращать праздник в сплошные выступления взрослых.

Если в празднике участвуют дети 5-8 лет, то ведущему н у *  
очень осторожно подойти к вопросу подведения итогов, т а ^ Я  
психика детей этого возраста очень ранима, они не могут яД| 
ватно оценить свои способности и болезненно переживают пД [  
жение. Поэтому необходимо, во-первых, сформировать комар® 
приблизительно одинаковые по силам и с равным количеств 
однополых детей; а во-вторых, деликатно оценивать побе^пЯ 
поражение, поддерживать дух оптимизма, уверенности в снЖ 
силах у отстающей по очкам команды. В конце праздника обыЯ| 
планируется такая игра, в которой победа проигрывавшей комф 
ды была бы гарантирована. Например, ведущий предлагает д ^ |  
обеих команд поиграть в подвижную игру «Ловишка», ч т Я |  
окончательно убедиться, какая же команда более быстрая и « I  
кая. При этом он догоняет всех детей, но осаливает только м в |  
ков из выигрывающей команды. Такие маленькие педагогичс®^ 
хитрости помогают сгладить явное преимущество одной из Д  
манд. Таким образом, к концу праздника дети приходят с итоЯ  
«Победила дружба!».

Организаторы могут использовать другой способ выравнен» 
ния результатов - по номинациям. Так, одна команда может бД  
награждена в номинации «Самая ловкая и быстрая», Д РугД  
«Самая дружная и веселая».

Кульминацией любого праздника является сюрпризный Я  
мент. Его содержание и время включения зависят от возрД  
участников и вида праздника. Чаще всего в качестве сюрпризиЯ
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ига используются неожиданное появление сказочных персо-
•I (взрослые или старшие дети) и разыгрывание коротенького 

Ч( гавления. Персонажи могут пригласить детей поиграть с 
ми вместе, разрешить проблему, с которой они столкнулись, 
Ьипь их заниматься физкультурой. В любом случае эта сценка

ными звуками (свист может известить о появлении Соло- 
»•* пбойника, цоканье копыт - тройки). Если праздник прово
ем в помещении, то можно применить световые эффекты (вне- 
Ппс отключение света, освещение места появления героя про- 
Шрами, юпитерами, фонарями и т. п.).

I конце праздника вне конкурса уместно провести массовую 
* I редней подвижности (лучше в круге) по типу «Мышеловка», 
русели», организовать общий танец всех участников и бо- 
Ьциков. Жюри и организаторам это время можно использо- 
; на подсчет очков и подведение итогов.
йи раждение проходит торжественно и весело, и каждый по
ит сувенир на память.
1ымпелы, эмблемы, сувениры важно поместить на самом по- 
И1м месте в доме. Это может быть стенка, специально выде- 
iiiH для этой цели, где развешиваются грамоты, вымпелы, ме- 
I значки, полученные детьми в детском саду, школе, деревне, 
ним детям нравится украшать наградами свою комнату и 
I игровой или учебный уголок. Здесь же можно разместить 
>> рафии, рисунки на тему «Наш праздник». Это позволяет 
ытать у детей стойкий интерес к занятиям физкультурой, к 
in достижениям в спорте, что является условием формирова- 
мотивации здорового образа жизни.

. С ост авьт е с х е м у  классиф икации  ф изкульт урны х п разд -

' 1Дродуллайт е ориентировочный план проведения ф изкуль- 
но-спортивных праздников и развлечений на год для дет ско- 
ом а селлейного проф иля. 

f .1 С ост авьт е сценарий ф изкульт урно-спорт ивного праздника  
iv дет ского долла селлейного п роф и ля  (сезон, возраст  дет ей и 

праздника — на выбор).
А. (] 1родуллайт е сюрпризный ллоллент и форллу награж дения  

n ir : i  на празднике «Цеселые ст арт ы».
■ 1). JlodSepum e т ри —чет ыре ат т ракциона или игровых зада- 
Ьнм для одной селльи, сост оящ ей из ллаллы и дет ей 3 , 5 , 7 , 8 , 12, 
М н 15 лет .
I  6. С ост авьт е план консультации для  ллалл на теллу «Как ор- 
типзовать селлейный физкульт урный досуг».

быть зрелищной и веселой, сопровождаться музыкой,

rm)tf

Проверь себя'
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3. РА З В Л ЕЧ ЕН И Я  С К А РА Н Д А Ш А М И  И  КРАСКАМ И

Развлечение - такая форма организации досуга, которая И  
полагает использование различных игр, забав, аттракцион»' 
целью получить или доставить удовольствие, отвлечься от 
дневных забот и проблем.

Исходя из возрастных особенностей детей и специфики рш 
тия различных видов деятельности, развлечение можно oiijpi 
лить как особую форму организации досуга с целью достаи 
детям удовольствие, обобщить и закрепить полученные ранее » 
ния, умения и навыки.

Традиционно выделяют шесть видов развлечений:
1) музыкально-литературные концерты;
2 )инсценировки; [
3) зрелища;
4) спортивные развлечения;
5) концерты детской художественной самодеятельности; |
6) развлечения с карандашами и красками.
Последние и станут предметом нашего разговора. Следу^И 

метить, что развлечения с карандашами и красками явд ^ | 
малоиспользуемой формой организации досуга. ВероятпщЯ 
связано с тем, что взрослые плохо представляют возможнв 
применения изобразительных материалов вне занятий по п э Я  
зительной деятельности. А между тем этот процесс дост;^Н 
детям огромное удовольствие и позволяет активизировать мы- 1 

ление, память, воображение. '
В детских домах семейного профиля развлечения с карапдаи^М 

и красками способствуют укреплению дружеских взаимоотно|ий 
внутри семьи и с соседями; расширению знаний об oкpyжaJqЯ 
развитию творческой инициативы и эстетического вкуса. м Я |  
выделить следующие развлечения с карандашами и красками: 1

• развлечение-путешествие;
• развлечение-приключение;
• развлечение-соревнование;
• развлечение-шутка;
• интегрированное развлечение.
Развлечение-путешествие предполагает единый сюжет, в i^B 

ром реализация замысла происходит в ходе воображаемого 
шествия, например, «Морское путешествие», «Африканскш^И 
тинки», «Путешествие по страницам сказок», «Путешествие 
шине времени» и т. п.

По ходу развлечения-приключения происходит какой-то 
янный случай, неординарное событие. Например: «Случай! 
су», «Удивительные приключения барона Мюнхгаузена», « С ^ Н  
на охоте», «Приключения котенка по имени Гав», «Н овог^И  
приключения» и пр.
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и развлечении-соревновании детям предлагаются разнообраз- 
Ьмшкурсы, в процессе которых определяется победитель. Сю- 
[можно отнести, например, задание рассмотреть репродукцию 
Янны, выделить цвета и получить подобные путем смешивания 
Кок. Побеждает тот, кто больше увидит, назовет и получит 
' мков. Может быть предложено задание изобразить различные 
вспия птицы. Победителем становится тот, кто больше изо
мни птиц в различных положениях (птица сидит; летит вверх, 
о, вперед; клюет, пьет, поет и т. п.).
Гшмлечения-шутки предлагают различные нестандартные за- 

'мк К ним могут быть отнесены «Прыгающие художники», ри- 
Ifcinic, лепка, вьюезание с закрытыми глазами, рисование спич-

Нигсгрированные развлечения предполагают использование 
■ л  разных заданий, например, элементы путешествия, при- 
Влгния, соревнования, соревнования с приключениями и шут- 
ptn, п также другие виды деятельности: подвижные игры, музы- 
liinine и т. п.
• нсдует обратить особое внимание на то, что развлечение с 

■ндашами и красками не предполагает большое количество 
p i  пиков. Достаточно 3-20 человек. Содержание и материалы 
■ развлечения готовят взрослые. Иногда активными участни
ки развлечений являются дети, иногда - сами взрослые. 
Организация и проведение развлечений с карандашами и крас- 

■м и детских домах семейного профиля имеет свою специфику.
#|I-первых, развлечение может проводиться в кругу одной се

ки (объединять более трех домов нецелесообразно^.
Г бп-нторых, очень важно привлекать к организации и проведе- 
Ь  подобной формы досуга старших детей. Это позволит сфор- 
■||ать у них навыки интересного и полезного проведения до
м поскольку для составления сценария необходимо обратиться 
ргам, отобрать подходящий и интересный материал. Созда- 
| и реализация сценариев научат старших заботиться о млад- 
К, и у младших в свою очередь появится чувство защищенно
* Псе это, несомненно, окажет положительное воздействие на 
iniircc социализации воспитанников.
Местом проведения развлечения может стать любая подходя- 

1« ипощадка: зал, веранда, участок перед домом, а также все 
■еранство дома. Выбор площадки зависит от содержания сце
пи и количества участников.
внешность проведения развлечения обеспечит хорошо орга- 
йншпная предварительная работа.
Юнн включает:
'[ипработку сценария (см. главу 2);
-подбор материалов и оборудования;
(оформление выбранного для проведения мероприятия места.
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При выборе темы  развлечения необходимо учитывать с ф
щее:

• содержание должно быть интересно и доступно детям:
• предлагаемые изобразительные материалы должны бып I 

комы участникам развлечения;
• способы изображения, которые будут использоваться nQi>i 

действия, должны быть освоены ими;
• если предлагается новый материал, то нужно быть увеф й 

ми, что детьми освоены элементарные навыки творческо(||| 
тельности.

В книге «Художественное творчество и ребенок» (Под ред. Н. к т  
лугиной. - М., 1972. - С. 22-27) найдите и выпишите виды творШ 
заданий и последовательность усвоения детьми навыков творчео^Н I 
тельности.

Отбирая материалы и оборудование, необходимо п р о ;А  I 
рациональное их размещение. При этом следует учитывать Iши 
довательность действий, предусмотренных содержанием (цр* 
рия,- свойства изобразительных материалов, их выразители 
в о з м о ж н о с т и ;  размеры помещения, в котором будет проводит* 
развлечение. I

Оформление площадки для развлечения должно cootbi^ ^ B  
вать содержанию досуга, помогать созданию радостного жмВМ 
ния, способствовать развитию сюжета.

Первые два-три развлечения организуют и проводят взрофЛ 
Но в процесс подготовки, как мы уже сказали, целесооб|ф | 
включать старших ребят. С целью - научить самостоятелым 
ганизовывать игры с карандашами и красками. Чтобы стиЦм 
ровать потребность в самостоятельности и активности, взр<ЯЫ 
могут предложить детям 10-15 лет провести развлечения в дррц 
семьях, аналогично тому, которое было проведено с ними.

Лучше всего развлечения проводить во вторую половину 
В это время все собираются вместе, следовательно, не нужны »|| 
циальные приемы, направленные на организацию детей.

Интересно проведенное развлечение позволит оставить у ;(Н  
яркие впечатления и доставит им огромное удовольствие.

Сценарии некоторых из вечеров-развлечений представлсЯ! 
приложении 5.

П р о в е р ь  с е б я /

1. С ост авьт е сценарии развлечения на одну из предложении 
телл дл я  проведения его  в  долее на зим них каникулах. Т^ари^Ш 
т ем : «Уж ельская ст оронка», «Снегурочкины кружева», «Рс^Н 
ст венские приключения».

2 . y ipoSedum e развлечен и е по одн ом у из сценариев, прщщ  
женных в  приложении.





ПРИЛОЖИШЬ
Генеалогическое древо

Понятие «генеалогия» берет начало от греческого слова м  j 
- род. Генеалогическое древо - это родословная семьи. I’olW 
дошкольника 5-6 лет уже можно привлекать к составлению ш 
рии своего рода. Целесообразно начать эту работу с само]1®  
бенка и его ближайшего окружения.

На схеме (рис. I) каждое поколение располагается на ог^| 
ленной ступени. Это очень удобно, поскольку помогает рсюр 
усваивать представления о развитии рода в системе. Первым 
схеме обозначается он сам. Можно приклеить его фотогрик- 
или сделать рисунок. Рядом приклеивают фотографии братИ  
сестер, если в семье несколько детей. Это первое поколение.

От фотографии ребенка вниз проводится линия, разделят* 
схему на две части. Это «ствол». (Его можно изобразить, п а н  
вав ствол дерева, однако опыт показывает, что образная о ^ |  
не помогает усвоению представлений об истории рода, в нсьчМ 
рых случаях даже мешает.)

От «ствола» вправо и влево обозначаются мама и папа ('пА 
можно использовать фотографии). Это второе поколение. ')(п« 
ниже на ступени - бабушки и дедушки. Очень важно, чтобы 
нок запоминал имена, отчества и фамилии родственников, рои  
занятий, место, где родились, то, как прошло их детство.

Родители могут вести летопись семьи. В специальную тсч^И 
или альбом записываются все сведения о родственниках, тр. 
рии их жизни. Хорошо использовать документальные матерИ  
(письма, телеграммы, дневники и пр.), аудио- и видеозаписи И  
могут быть воспоминания о каких-то ярких событиях в ж н Я  
интересных встречах и т. д.).

После того как ребенок хорошо усвоит информацию о м Я  
папе, бабушках и дедушках, можно переходить к рассказу о r f l  
и дядях, т. е. о братьях и сестрах мамы и папы, их женах, муж^Ц 
детях. Это тоже второе поколение родственников. Ребенку ра4'Щ 
зывают о том, что у дяди и тети есть жена и муж (на схеме ом 
обозначены геометрическими фигурами меньшего размеряй я 
также дети. Это двоюродные братья и сестры. Они тоже отно<^И 
к первому поколению. Соответственно на схеме эти родствен||Й| 
располагаются на одной ступени с ребенком.

Только после того как будут усвоены сведения о ближайИ 
родственниках, можно продвигаться «в глубь веков».
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Рис. 1. Генеалогическое дерево



Генеалогическое древо можно оформить в альбоме или на отдсл1̂ И  
те, а можно сделать панно: для этого на листе ватмана расчерчивает i® |  
которая заполняется по мере изучения истории семьи.

Можно поместить панно в специально изготовленную рамку илпВ 
мать более оригинальное оформление. Например, в форме старого Я  
рипта иди древнего документа, сохранившегося на «выделанной к о ^ Я  
2, 3). «Состарить» бумагу можно с помощью концентрированного р Я  
марганцовокислого калия, чая или кофе. Их наносят кисточкой, 
тампоном или губкой. После высыхания бумага приобретает кори^Н 
оттенок. Не страшно, если не получится ровно окрашенной поверив 
Некоторые в окраске также помогут создать впечатление старины Н  
логическое древо, выполненное подобным образом, с одной сторо 1̂ И  
нет оригинальным украшением, а с другой - будет стимулировать 
тельную активность ребенка. При этом следует помнить, что схема 
быть составлена по аналогии с приводимой далее. Овалы, которые 
ся еще не заполненными, будут возбуждать естественное детское л к^ Я  
ство. Взрослому нужно только постараться вовремя удовлетворять cm

Рис. 2 Рис. 3

felt еды д етям  пред- 
1 слеп и ть  и з соле- 
* с та  к о т я т  ( Р и с - 4)- 
Iпсиных ™ т я т  ста-к о т я т  

Д у х о в к у  д ля запека-

|кормн котенка» Так соленого «ста можно слсн.т.
f e , т 1 (для стар- Рас ко-.енкаJ p n a H T  1 (Д Л Я

Ж  (кошк„ с £
ЕредеГенного  Побеждает тот, кто за-
L-HC мячики, мешо' (ловушки).

иг

I'll к

.  „ “цеГбод-ьзде п р е д - о а ^ у -  меть, бр0са1ОТ .  обруж 
| .  р и а н т  2 ( Д к о т о р а я  хочет Д О ™ ^

|шопи котенка». В о д ^ 11̂  и е  с т а н о в я т с я  в  круг, Водя_| (игрушка). Все и РаюШбыстро пер
мгоушку отберет,к о г о  о н  и г р у ш к у

Подчеркнем еще раз необходимость сопровождать схемуИ 
личными записями и документами. Так постепенно будет осД  
ляться летопись семьи. j

ПРИЛОЖЕН

Мамин котеночек
( Сценарий дня рождения для ребенка 2 лет)

Гости собираются постепенно. Каждому гостю на голову > Я  
вают шапочки-кошечки. Сегодня все они котята. После этого п Н  
лагают рассмотреть книжки, посмотреть видеозаписи мульфЯ 
мов («Котенок по имени Гав», «Трое из Простоквашино» и т. п.). ■ 

Когда гости соберутся, детям предлагают игры, сначала м :Н  
подвижности, а затем более подвижные. Помогают проводи™ 
организовывать игры старшие ребята.

Л д п т , малыш встает, (вЫсотой
Г  «Воробушки и кот» с0КИе скамеечкиi или ку ^  друГОй
| Вши становятся воробуш «Воообушки вы-

К  с»), “ Г ™ с и д я т  кот, он с п и т . « В » р м ю т  со
Кроне, подальше от Де™ Г  ведущии, и дети Р 

.'ног на дорогу», - говор

Рис. 5 Изготовление ловушки
из пластиковой б уты л ки  (я) и обруча (б)
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скамеек, кубиков, разлетаются в разные стороны. Кот пр<щ| 
ся, он потягивается, произносит «мяу-мяу» и бежит ловим 
бушков, которые прячутся на крыше. Пойманных в о р «  
кот отводит к себе в дом.

«Кошачьи жмурки». Обычные жмурки, только вмес • 
колокольчика и хлопка в ладоши дети мяукают. Лучше, ф 
дящим будет взрослый или кто-то из старших детей.

«Не урони котенка». Дети стоят в кругу. Под музыку ittf 
сывают игрушку-котенка друг другу. Нужно постараться iirl I 
нить игрушку. Неожиданно музыка останавливается. Тот. у » 
этот момент окажется игрушка, выбывает из игры. Побежд^Н 
кто останется.

«Пузырь». Дети вместе с ведущим берутся за руки и о Ш  
небольшой кружок, стоя близко друг к другу. Ведущий прон^Ц

Раздувайся, пузырь,
Раздувайся большой,
Оставайся такой,
Да не лопайся.

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех порАУ 
ведущий не скажет: «Лопнул пузырь!» Тогда они опускают 
приседают на корточки, говоря при этом «Хлоп!». Можно 
предложить детям после слов «Лопнул пузырь» двигаться к И 
тру круга, по-прежнему держась за руки и произнося при ф  
звук «ш-ш-ш», - воздух выходит. Затем дети снова надувают 
зырь - отходят назад, образуя большой круг.

Кукольный театр
В. ВлОмн.

Кто сказал «мяу»?
(По мотивам одноименной сказки В. Сутеева)

Действующие лица: щенок, котенок, утка с утятами, лягуЩ 
петух, пчела (куклы); ведущий (взрослый).

Ведущий стоит перед ширмой. На одной руке кукла-щенош 
торую он во время монолога гладит, треплет за ушки. I I Л  
вертит головой, пытается лизнуть ведущего.

В еду щи й.
Познакомьтесь! Вот мой песик!
Белый лобик, черный носик!
Он на даче первый раз.
В сад пущу его сейчас.
Пусть на воле погуляет,
Все увидит, всех узнает!
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т к  ли ж ет ведущего в лицо.)
лущи Й.

Не шали, дружок, ступай,
Умным будь и не скучай.

Ьтодымает край занавеса на ширме и опускает щенка за ширму, где его 
III* швод. За занавесом раздается звонкий удаляющийся лай.)

и v щ и й (в зал).
До чего же песик рад,
Что его пустили в сад!
Вон как лает! Мы за ним 
Потихоньку подглядим!

Шпигает рукой занавес и уходит за ширму.)

ширме, слева от зрителей, угол дачного домика с окном, куст. Справа 
), поросший травой. На нем крупный колокольчик. Перед холмиком 
, камыши, сзади - дерево.
;i грядкой ширмы порхает бабочка. За ней из окна следит котенок. Ба- 
ниускастся на грядку. Котенок высовывается из окна. За сценой лай. 

прячется.

|г н о к (вбегает).
Гав-гав-гав! Как здесь чудесно!
Все ужасно интересно! 

шюхивает холмик, траву на грядке, из-под его носа вспорхнула бабочка.)

[ сно к.
Это что еще за штука?

1Цпбочка опускается на к уст .)
IС II о к.

Гав! Ты кто? Спускайся! Ну-ка!
I Подбегает к кусту, бабочка взлетает выше.)
Ill,сн о к.

Что молчишь?.. Как зарычу! Р-р-р!
Как сейчас тебя схвачу!.. Гав!

ншбочка взлетает, круж ится над щенком и улетает за кулисы. Щенок 
шпся ее схватить и с лаем убегает следом. В  окне появляется котенок.)

К о те н ок .
Расшумелся, хвастунишка!
Не догнать тебе, глупышка! (В  зал, вздыхая.)
Я  уже пробовал! (За сценой лай щенка.)
Ну вот!
Он опять сюда идет.
Погоди-ка, милый мой,
Подшучу я над тобой!
Прячется. Возвращается, запыхавшись, щенок.



К о т е н о к  (из окна).
Мя-у! (Прячется.)

Ш е н о к  (вскакивая).
Это кто такой?

(См отрит на окно, поворачивается в другую сторону.) 
К о т е н о к  (из окна).

Мяу. (Прячется.)
Щ е  н о к.

Эй, кто там сидит?
«Мяу-мяу» говорит?

( Щенок настораживается, смотрит на угол дома. Голос утки за а  А 
У т к а .

Малыши, не отставать!
Лапка в лапку всем шагать.
Кря-кря, кря-кря,
Не вертеть головкой зря!

(Утка с утятами выходят из дома. Щенок пятится перед ними.) 1
Щ е н о к  (весело).

Ого-го! Да как вас много!
У  т к а ( кивает головой, гордо).

Все мои! Но дай дорогу.
Щ е н о к  (не трогаясь с места).

А скажите, кто сейчас 
«Мяу» здесь сказал из вас?

Утка (укоризненно).
Кря-кря-кря, ну что за шутки?
Только крякать могут утки.
Отойди-ка, я к пруду 
Малышей купать веду.

( Щенок отходит.)

У т к а  (к  у тята м  строго).
Друг за дружкой всем шагать 
Лапка в лапку. Не зевать!
Кря-кря, кря-кря!
Не вертеть головой зря! (Уходят.)

Щ е н о к  ( смотрит вслед, озадаченно).
«Кря-кря» - утка... Понимаю.
( В  раздумье.)
Ну, а «мяу» кто?.. Не знаю.
Где он «мяу»?

К о т е н о к  (из-за куста ).
Мяу! (Прячется.)

Щ е н о к  (подскочив о т неожиданности).
Г-г-ах...
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Он, наверное, в кустах!..
(Б еж и т  к кусту, сует в него нос.) 

hit к/ куста выскакивает лягушка. Щенок ее рассматривает, поворачива- 
Iпеку.)

■<|гн о к.
Р-р-р! Так вот он! Ишь, какой!
Очень странный... И смешной!

и.'ушка делает прыжок к противоположной стороне грядки.) 
i II с 1 1 о к (загораживая дорогу).

Ты куда? Опять в кусты?
«Мяу-мяу» крикнул ты?

■пгушка .
Перестань болтать, болтушка,
Я  - болотная лягушка.
Нам мяукать неприлично,
Все мы квакаем отлично.
Квак! (Скачет вперед.)

11 (с и о к (за нею, говорит на ходу).
Но я же сам слыхал:
Кто-то «мяу» здесь сказал.

1 и г у ш к а (оборачиваясь, сердито).
Квак-квак-квак!
Квак-квак-квак!
Ты запомни: только так!

, Прыгает в лужицу, обдавая щенка брызгами.)
Щ е н о к  (фыркает, отряхивается. Сердито в зал).

«Квак» - лягушка! Буду знать.
Только “ мяу”  где искать9 

К о т е н о к  (из-за дерева).
Мяу, мяу! (Прячется.)

Щенок .
Брось дразниться,
Я  могу и рассердиться.
Подразнился, а теперь 
Покажись: какой ты зверь?

(Выходит из-за дерева петух.)
Щенок .

Ой-о-ой, какой он важный!
(Петух, не обращая внимания на щенка, идет к дому.)
Ще но к .

Только я щенок отважный -
Подойду спрошу. ( Осторожно идет к петуху.)
Не вы ли «мяу-мяу» говорили?

П е т у х  (угрожающе).
Ко-ко-ко-ко? Какое слово



Ты сказал, пустоголовый?
Сколько жил я на веку,
Я  кричал ку-ка-ре-ку-у-у!

Щ е н о к  (отскакивая).
Ой, как страшно он кричит,
Даже хвостик мой дрожит!

П е т у х  (гордо).
Этим криком на заре 
Всех бужу я во дворе.
Кукареку-ко-ко-ко! (Уходит.)

Щ е н о к  (облегченно).
Ну, ушел он далеко!

К о т е н о к  (из-за холма ).
Мяу-мяу! (Прячется.)

Щ е н о к .
Ты опять?
Вот поймаю - будешь знать!
Я  найду, куда ты скрылся.

( На холме закачался цветок.)
Щ е н о к .

Стоп! Цветок зашевелился:
Уж, наверно, «Мяу» там;
Я  теперь ему задам! Гам!

(Бросается на цветок, о ттуд а  с шумом вылетает пчела.)

П ч е л а  (сердито).
Ж-ж-ж! Повежжливее, пес! (Ж алит щенка, т о т  взп\ 
гивает.)

Щ е н о к .
Ай-я-яй, мой бедный нос!

(Закрывает лапками нос, кр ути т головой!)
П ч е л а .

Ж-ж-ж! Не будешь зря соваться.
Знай: на пчел нельзя бросаться.

( У летает.)
Щ е н о к  (повизгивает, прячет голову в траву на грядке; я 

он ее поднимет, на носу виден волдырь).
Ай, как носик болит!
Ай-я-яй, как он горит!

К о т е н о к  (появляется на грядке в отдалении о т  щенка, 
смешливо).

Право, жаль тебя немножко,
Только «мяу»-это кошка.
Ко-о-шка! Знать пора бы, милый.
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t II о к.
Это ты меня дразнила? 

м с н о к (поддразнивая).
«Мяу-мяу» - это я-а!

|С II о к.
Ну, попомнишь ты меня...

|писается к котенку, т о т  фыркает, перебегает на другое м есто .)
Тот с н о к. Осторожнее будь, песик.
|||пюк (наскакивая). Р-р-р! 
к п т с н о к. И не суй везде свой носик! 
иск о к. Гав-гав!
ягненок шипит, бьет лапой по носу и убегает.)
ill i' м о к (взвизгивает и беж ит за ним с жалобным воплем).

Все равно я отплачу!
Все равно тебя схвачу! Гав, гав! 

м  сценой под музыку слышится шум, драка, визг, шипение, лай.)
Л с д у щ и й (выходит и встает перед ширмой).

Так знакомство состоялось!
И хоть песик пострадал,
Да зато умнее стал.

Щеп о к (появляется на грядке ширмы возле ведущего, без вол- 
М  Иесело).

Знаю, кто кричит и как 
«Кукареку» или «квак».

|{<> т е н о к (на грядке с другой стороны. Лукаво).
И не спутает котенка
Ни с пчелой, ни с лягушонком.

Щенок  (недовольно). Р-р-р!
II еду щий  (предупреждает ссору, поглаживает щенка).

Хоть дрались они вначале,
Но потом друзьями стали.

Ще но к  (утвердительно). Гав, гав!
II е д у щ и й (переходит к котенку, гладит его).

Поискать друзей таких!
К о т е н о к  (утвердительно). Мя-а-у!
II е д у щ и й. Полюбуйтесь-ка на них!

I f  Щенок, быстро повиливая хвостом, и котенок не торопясь идут навстре
ч у  г другу.)
Щ е но к  (лиж ет котенка в нос).

Я  искал тебя напрасно 
И соскучился ужасно.

К о т е н о к  (заботливо).
Ты в песочке, милый песик?
Дай я твой почищу носик!
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( Щенок подставляет морду, благодарно вертя хвостом. Котенок ( В  
его лапкой.) !

Щ  е н о к  (лиж ет котенка и торопливо говорит).
А теперь играй давай!

К о т е н о к .
Ладно, песик. Догоняй!

( Н а сцене веселая игра в салочки. Куклы догоняют, салят друг дру% J I 
гаю т.)

Можно поручить подготовить спектакль гостям 8-12 летН
После спектакля - десертный стол. Дети поют виновнике 

жества «Каравай». Вносится торт с двумя свечками. Все с а д Я  | 
стол.

Далее организуются игры и аттракционы типа «Выбери ■  
рок». На ниточке развешаны различные предметы с и зо б р Я  
ем кошек. Играющему завязывают глаза, и он пытается с Я  
понравившийся сувенир. Сувениры можно упаковать: в этам'к 
чае сохранится сюрпризность.

«Мамин котеночек». Маме именинника завязывают глачв! 
ждый из гостей подает свою руку. Мама угадывает своеп]И 
ночка.

«Чей котенок уедет дальше». Игрушка-котенок сажается^■ 
шину. Устраивается небольшая горка. Каждый по очереди Д Д  
вает машину. Отмечается место остановки. Выигрывает 
кого машина укатится дальше всех. J

«Солнышко н дождик». Дети сидят на стульчиках или с м  
ках. Ведущий говори^: «Солнышко! Идите гулять!» Дети х Л  
бегают по всей площадке. После слов «Дождик! Скорей Д<щ| 
они бегут на свои места. Когда ведущий снова п р о ф Л  
«Солнышко! Можно идти гулять» - игра повторяется.

Завершает праздник просмотр мультфильмов. Перед t A I  
гостю уйти, каждому вручают испеченного котенка из cojTM 
теста.

Этот праздник - детский, поэтому в числе приглашеннь^И 
ко дети. Желательно, чтобы их было не более 5-6 человек.■

Большее количество гостей утомляет виновников торж«^Н
Каждому гостю посылается (передается) пригласигельн^И 

лет. Щ j
Наиболее удобное время для праздника 15.00-15.30. 

мя, когда малыш должен уже проснуться.
Для праздничного стола покупаются или специально 

ливаются сервировочные салфетки с изображением коц|^Н 
напоминающих их контуры.

Советы организаторам. Детская комната (или комната, 
рой будет проходить день рождения) оформлена различшц^Н 
бражениями кошек: гирлянды с изображением кошек,
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Рис. 6. Открытка-сувенир

Кик, коллаж из настенных календарей и т. п. Для малыша 
«.нрительно изготавливается шапочка кошки (можно сшить, 
Jio изготовить из бумаги).
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Рецепт соленого теста . 1 стакан муки, 1 стакан соли (ме.л||ф 
белой), 1 столовая ложка подсолнечного масла, 1/4 стакана в<В 
Замесить тесто, как на пельмени. Выпекать в не очень горя1»  
духовом шкафу в течение 40-50 минут.

Если в дом пришел робот ...
( Сценарий дня рождения для ребенка 5 л ет)

Гости обычно собираются постепенно. Тем, кто уже пряф ! 
можно предложить поиграть в различные настольные игры, Ш  
структоры или изготовить для себя открытку-сувенир (рис. 6). Я  

Затем гости приглашаются к столу. Однако на столе не x b iW  
некоторых блюд. Они будут появляться по мере того, как лМ 
станут отгадывать загадки.

Режу, режу - 
Крови нет.

(Хлеб)

Меня одну не едят,
А  без меня мало едят.

(Соль)

Нашел я шар, разбил его, 
В нем серебро и золото.

(Яйцо)

Шароватый,
Кудрявый,
На макушке плешь, 
На здоровье съешь. 

(Кочан капусты )

Сидит баба на грядках, 
Вся в заплатках,
Кто ее раздевает,
Слезы проливает.

(Лук)

Вверху зелено, 
Внизу красно,
В землю вросло.

(Свекла)

Краса, да не девка; 
Хвостата, да не мышь.

(Морковь)

Загадки подбираются в соответствии с меню. Если предлаы^И 
салаты, то загадку можно начать так: «В этом блюде есть...» I 

Г1 р именам не. Отгадывание загадок не должно занимать более 2-3 м м  
После того как дети поели, им предлагают несколько шрЩ| 

конкурсов.
«Угадай, чей голос». Для игры выбирают водящего. Bc<tfl 

стники игры становятся в круг, а водящий - в центр. Ему нв^В 
димо закрыть глаза. Кто-то из взрослых молча указывает нй ij 
ного из играющих. Тот, на кого указали, поднимает руку, 
все его увидели. Затем дети берутся за руки и идут по кр ;^Н  
словами:

Мы составили все круг, 
Повернемся разом вдруг.
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Il.i последнем слове дети поворачиваются вокруг себя и затем 
I "шжают:

Скок, скок, скок,
Угадай, чей голосок.
Угадай, чей голосок.

I С нова «Скок, скок, скок, угадай, чей голосок» говорит тот, на 
bvi указал взрослый в начале игры. Второй раз «Угадай, чей 
• "м ок» произносят все играющие.

После этого водящий открывает глаза и отыскивает того, кто 
-"iniл. Если он угадал, то занимает место говорившего. В  слу- 

■  гели выбор оказался ошибочным, остается на месте. Игра 
■торястся снова.
[ -Гшдави шарик». Для игры надо приготовить воздушные ша- 
■•I, Количество шариков соответствует числу участников. Каж- 
Bt'i участник старается сесть на шарик, чтобы он лопнул (помо- 
|>м руками нельзя). Игра продолжается одну минуту. Выигрыва

ли кто сумеет раздавить больше шариков. Победитель полу- 
;п и подарок оставшиеся шарики.

• Попади в бутылку». Для игры готовят 2-3 пояса, к которым 
[»' реночке привязана ручка или карандаш. Пояс надевается так, 
af'i.i они оказались сзади. Игроки подходят к бутылке (банке,

Г шиной пластиковой бутылке и т. п.) и становятся так, чтобы 
оказалась у них за спиной. По команде игроки пытаются руч-

|)iiи карандаш опустить в бутылку. Все присутствующие хором 
и лот до десяти. Выигрывает тот, кто за это время сумеет это 
iiu,. Победитель получает приз.

•(йбивалы сидя». Для игры нужны стулья (по числу участни- 
|| м воздушный шарик. Стулья ставят в круг на некотором рас
шит друг от друга. Игроки садятся на стулья. Вбрасывается 
■уншый шарик. Его нужно отбивать только одной рукой и в 
■см положении. Игроки стараются, чтобы шарик попал меж- 
шшцими напротив. Выигрывает тот, кто первым забьет ого- 
Ьшюе заранее количество голов.
■Идается звонок в дверь. Все идут встречать нового гостя. Хо- 
Ьй недоумевают: «Кто бы это мог быть, ведь все гости уже со-

|
1|>||мсчание. Изготовленного заранее робота желательно спрятать у со- 
L II разгар веселья кто-то из взрослых незаметно выходит из квартиры, 
N•'1 робота, ставит его у порога. Звонит в дверь и прячется. После того 
■ушку внесут в дом, необходимо дать детям возможность внимательно 
Ьттрсть.

[робота в окошечке дети видят первое задание «Поиск клада». 
Поиск клада. Все гости делятся на 2-3 группы, каждая из них 
■пег из рук робота карту-схему. Гости начинают поиск клада 
■нпе), который, когда его находят, все съедают.
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1
Потом у робота включаются лампочки или музыкальны® 

нал - надо выполнять следующие упражнения.
«Игра «Попади в цель». Можно использовать «Дартс», стри | 

пластиковыми шариками из пистолета по воздушным ш а р т  
и т. п.

Звучит сигнал робота - новое задание. Дети составляют 
тельные загадки о различных технических приборах (о мац*| 
магнитофоне, телевизоре, кухонном комбайне, фонарике к f.t I 
Как вариант: можно сыграть в «Объяснялки» (по аналогии и М  
передачей «Устами младенца»).

Сигнал робота - еще одно задание.
Игра «Покажи цифру». Детям предлагают изобразить шн 

от одного до десяти (с помощью рук, поз и т. д.).
Следующий сигнал робота свидетельствует о том, что мим 

нику торжества можно петь «Каравай». Вносится торт с н М  
свечами. Все приглашаются на десерт. В конце чаепития (чаШЙ 
жет быть заменен газированными напитками) детям предлЯ| 
развлечение «Офорт на банановой кожуре».

На банановой кожуре зубочисткой процарапывают любой 
сунок (самолет, корабль, поезд, ракета, цветы, домики и др.). 'M l 
10-15 минут то, что процарапано, потемнеет. Получится м4М 
щий офорт. Полюбовавшись офортом, бананы можно съесть. |

Опять звучит сигнал робота. 1
«Металлическая музыка». Шумовой оркестр из кухонно| { 

вари под аудиозапись русской народной песни «Светит 
светит ясный...».

П рим ечание . Перед выступлением необходима небольшая репети^И
В заключение приводятся игры (по желанию детей).
Перед уходом каждый гость получает на память небоЛ1# | 

сувенир (его можно изготовить вместе с ребенком перед 
ником).

Советы организаторам. Этот праздник организуется для J H  
которые увлекаются техникой, а также любят фильмы и кш|%| 
приключениях.

Ко дню рождения дом украшается воздушными шарам1̂ Н  
ляндами из флажков, новогодних лампочек. Перед приход^^| 
тей на дверь вывешивается гирлянда из цветов, бутоньерка и W

Изготовление робота

При неподвижной сборке детали устанавливаются в ну* \ 
положении и крепятся с помощью клея или клейкой ленты. I

При подвижной сборке руки, ноги, голова соединяются М Ц  
альными шарнирами. Они позволяют придавать роботу 
позу (рис. 7).
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Окошечко 
с заданиями

Рис. 7. В гости пришел робот...

туловище робота из различного бросового материала 
юбочки, крышки от банок с кремом и кофе, пуговицы и пр.) 
Сражаются различные приборы (рис. 8). Сле
т предусмотреть окошечко, в которое будут 
Ьляться задания. Можно при желании сделать 
шмя «переключающимися». Для этого все кар- 
|п, на которых изображены задания, скрепля- 
и в длинную ленту. Один конец ленты накручи- J  
р  на карандаш и крепится с помощью прово- 
IK справа, а другой накручивается так же и кре- 

1'и слева. Вращая один из карандашей, можно 
itь картинки в окошке на доске приборов.
|есложные приспособления с лампочками и 
(рейками оживят робота, а звуковое устрой- рис g «Живой» 
(от музыкальной открытки позволит привле- (действующий)
I внимание заигравшихся детей. экран

О  А  п
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Для выполнения одного из заданий понадобится карЯ 
обозначением места, где спрятан клад. На подготовленную п Д  
ность бумаги наносится план квартиры (дома) и отмечается мф 
начала поиска и окончание (т. е. клад).

Кладом могут стать грецкие орехи, завернутые в фолф 
уложенные в коробку (она оформляется под сундучок), ш1| 
ладные медали, завязанные в мешочек, конфеты или недорви 
сувениры.

Освободите А збуку
(Праздник для первоклассника)

По возвращении из школы ребенок обнаруживает за с м  
столом Буратино (Незнайку, Карлсона и т. п.).

В руках у персонажа конверт с запиской.
•ЛЭорогой Q-tuKuma! ^  нас в С т ране Ыгрушек случилось боллЯ I 

несчастье: пропала у 1 збука. 1)71еперь наши куклы никогОч 
сллогут научиться читать, виноват  во вселл 'Ьуратино. Он I 
учился, некрасиво писал, пропускал буквы, и А 1збука исчезла. Qj» 
сыщик АЛорковь установил, что А зб у к у  похитил злой Кляк^П’ i 
т ребует  за  нее выкуп. 'Домоги налл, Q-LuKuma. Освободи ^А.зЬиш

Эт о письлло принесет  т ебе ЗЬуратино. что нужно 
для освобождения А збуки , ллы напишелл в  письме, котороа^Ш  
правил*, по почте. *JRbi получишь его  позже. Ж д е м  твоей полиЗ^Як

Примечание. После того как письмо будет прочитано, ребенку 
гают пообедать, отдохнуть, а затем заглянуть в почтовый ящик. Там of 
жится новое письмо. Можно приготовить необычный конверт и догово|Д| 
в ближайшем отделении связи, чтобы письмо было вручено ребенку. 
случае в почтовом ящике обнаруживается извещение, по которому (Д  
получено второе письмо.

Во втором письме сообщается следующее:
«О орогой  Q-LuKuma! АЛы не буделл писат ь т ебе  обычным4^ШЛ 

валли, т ак  как К ляксич  лложет пер ехва т и т ь наш е пись^ШЯ 
п ер еп р ят а т ь  ?Азбуку. П о э т о м у  дальш е м ы  б уд ем  n u ca m t га. 
ш и ф р о м . С е ли  ты правильно  от гадаеш ь, т о узнаеш ь, чт о нф »  
д ела т ь  дальш е» (рис. 9).

Примечание. Зашифровано: «Ищи знак на дереве». Если ребо!^Н 
трудняется, то ему помогает взрослый. Таким образом может быть зац^^Ц 
вана любая информация.

Вместе с ребенком отыскивается нужное дерево (во двор^Н 
котором прикреплен нужный знак. Стрелка указывает напрац^Н 
поиска. На дереве повешен кокон-сюрприз. В нем очередной JVm 
ние и небольшой сувенир или конфеты. Кокон ребенок дост Д Н  
может, поскольку висит он достаточно высоко. Его необхЦ^Н 
разбить палкой. В письме, которое находится в коконе, го во р и в !
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M | m nk ;i 1,4,1 5, 3,6, 2 3,6

Рис. 9. Зашифрованное письмо

'Рпрогой Q-luKuma! 'JR<<; правильно выполнил задани е. З а  эт о  
К приготовили т ебе приз. Q-Lo т оропись, Кляксич б роси л ся  за  
Мим в погоню. Он люж ет т ебя обогнать. Qle задерж ивайся. 

и гбини точки (рис. 1 0 ) и ты узнаеш ь, гд е  искат ь ^Азбуку
II!.

Ж и т ел и  С т раны  Ыгрушек».

Л п

Рис. 10

'иедующее задание находится под скамейкой в коробке с уже 
Ьмым знаком. Однако когда все участники праздника прихо- 
"  место, выясняется, что там уже побывал Кляксич. Об этом 
тсльствует большая черная клякса.

I иксич не смог разгадать шифровку и порвал ее. Необходимо 
Ыновить письмо.
^имечание. Можно просто склеить лист бумаги. Но лучше пригото- 
m резные картинки.
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/< З А

/
Рис. 11. Вот здесь лежит 

шифровка с заданием

На восстановленной шифровке и
жен дом и указание места, где лежЛ__
дующее задание (рис. 11).

П рим ечание . Изображается дом, п ксЧкI 
живет первоклассник. Можно использопаг^Я| 
графию.

В подъезде дома к стене прикрсшЧ 
обрывки конверта. А  по коридору, п<Т|М 
нице видны следы, которые оставил и 
сич. Следы заканчиваются у дверей кпщ 
ры, в которой живет первоклассник. О н !  
дверь открыть невозможно, ключ пи Щ к 
рачивается.

П рим ечание . Кто-то из взрослых меня<*ц 
на похожий, но неподходящий к замку.

Чтобы открыть замок, необходим 
полнить задание. Его можно найтиЯ 
мательно осмотревшись вокруг. К о Д  
конечно, перепрятал Кляксич. КогдЩ 
верт отыщется, то там обнаружатся** 
чи. Если они будут решены верно, Щ  
мок откроется.

П рим ечание . Ключ следует снова подм>?<

Замок открывается. Все возвраищ# 
домой. На стуле сидит Буратино. В шЛ 
него Азбука и письмо.

«Dopozou. Я1икита! fflbi с чест ью прош ел все испинЩЦ 
Кляксич и сп угался  и убеж ал, бросив уЯзбуку. Jlycm b она ШЙ 
живет с Ъ урат ино у т ебя. Ъудешь учиться читать ты, 
ст е с  т обой и Ъ урат ино. ААы поняли, что илленно с  /нгмИ 
ст анет  уллненькилл и благоразуллненькилл. Ж елаелл  тчвШ  
личной учебы. Я-Le забы вай про нас.

Ж и т ел и  С т раны  Ы4^Я

После таких и|тщ 
чений все п р и п ц Я  
к десертному ctoj1 Д  

Если после yl<^B 
у присутствующ|(^И|1 
желание, то можно fM 
ложить еще 
койные игры.

Рис. 12. Рисуем жуков
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Изрисуем жуков». Все игроки по очереди бросают кубики, 
и иичпее число соответствует номеру части тела жука, которого 
Вии нарисовать (рис. 12).
Ill рокам нельзя нарушать последовательность. При этом циф-

* *, \  6 нужно выбросить по 2 раза, так как у жука 3 пары ног.
| кчроговорки». Всем участникам праздника предлагается по

• Р пи произносить скороговорки.
Шла Шура по шоссе и сосала сушку.
Тары-бары, растабары, у Варвары куры стары.
Наша Маша маленька, у ней шубка аленька.
Повар Павел, повар Петр.
На дворе трава, на траве дрова.

Вокдый играющий произносит скороговорку 5-6 раз подряд, 
йОииаясь. Выигрывает тот, кто выполняет задание без ошибок.

Незаконченный рисунок». Играющим предлагаются листы 
Цини на которых изображено следующее (рис. 13). Необходимо 
■копать то, что не успел изобразить художник.

Рис. 13

Л тсты  организаторам. Праздник можно провести в узком се- 
Ц|ом кругу, но можно и пригласить гостей. Чтобы у ребенка 
г шсь яркие впечатления, необходимо участие всех членов 
й| К празднику нужно приготовить:
!) подарочную азбуку и другие интересные книги;
Тигрового персонажа;
|| разнообразные задания.
Впшифрованное письмо». Оно состоит из двух частей: шиф- 
ин и ключа к ней. В качестве ключа используются изображе- 
I предметов, начальная буква названий которых будет заме- 
li цифру в шифровке. Например, шар - это буква «ш», щетка - 
[т .д .
Кокой-сюрприз». Его можно изготовить из бумаги или воз- 
його шарика. Кокон из бумаги делается так: надувается шар, га- 
Вшзрывается на кусочки. Затем с помощью простого клейстера

137



§  воздушный шар обклеив
У ся (можно сделать 3-4 с в

/С Х  Кокон надо хорошо п р в
Рк& Л  J k  шить и раскрасить. Когди i

зета высохнет, шар удаляй 
V " y  ‘ " > Ж / Сверху приклеивается рус

С ее помощью коком 
Рис. 14. Кокон-сюрприз приз достаточно высокой'

вешивается на дерево. Снять его нельзя. Можно только ра'КщМ 
(или сбить) палкой подпрыгивая (рис. 14).

Можно сделать кокон из ниток - это кокон-паутинка. 
его можно также при помощи воздушного шарика. Нитка проШ||| 
кается через пузырек с канцелярским клеем и наматывается иоЯЙ 
шарика. Когда нитки высохнут, кокон готов. Шарик спускав | 
вынимают из кокона.

Карточки с задачами см. на рис. 15 (можно подготовить дцШ 
с учетом интересов и уровня развития ребенка).

------------ - «■!

%

------------ —

Рис. 15. Карточки с заданиями
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Подготовка и проведение. Все этапы необязательно готовить 
"но до начала приключений. Достаточно, если кто-то из 

►t'linix детей (гостей) или взрослых будет идти впереди и рас
пинать задания. Однако это надо делать так, чтобы участники 

шика не замечали идущего впереди.
II качестве призов могут быть предложены различные школь- 
» и канцелярские принадлежности.

Праздничный стол

Ишцение для детей является хорошим дополнением к празд- 
lv При сервировке стола необходимо учитывать: содержание 
■пипка; время года; меню; интересы ребенка.
Нтбязательно для сервировки стола использовать только бе- 
■катерть. Как утверждают психологи, цвет имеет свойство 
МНютвовать на эмоциональное состояние человека и даже на 
кииетит. Специалисты считают, что цветовое убранство стола 

но соответствовать времени года.
<с, ной на праздничном столе должны преобладать легкие неж-

IiTa. Нужную атмосферу создадут желтые, розовые, зеленые 
Хорошим дополнением будут весенние цветы: нарциссы, 
I и даже одуванчики.

'ом должны преобладать цвета яркие, насыщенные. Одна- 
аркие солнечные дни наиболее уместными будут оттенки 
и сине-зеленого цвета (голубые, бирюзовые и др.). С го- 
I и бирюзовыми цветами хорошо сочетается оранжевый, 
нем столе размещают разнообразные композиции из са- 
пли полевых цветов. Главное, чтобы они сочетались по

наш стол должен действовать успокаивающе. В этом сезоне 
I акцент делается на детали: посуду, салфетки, цветы и т. п.

ннего стола в некоторой степени повторяет общий коло
шей осени. Это охра, сочный коричневый, болотный. Осве- 
и и тона вкрапления красного и оранжевого. Такой стол 
I юздавать ощущение теплоты и уюта.
"о в природе нет буйства красок. Ландшафт, как правило, 
и сияющий или серый и мрачный. В это время важно вы- 
■ кие цвета, которые будут действовать согревающе. Наи- 
шдходящие пурпурный, красный, багряный и т. п. С этими 
и хорошо сочетается золотистый блеск, живая зелень ели и

украшения стола традиционно используют цветы. Обычай 
, на стол цветы известен давно. Существовали даже разные 
■■ I цветочных композиций для стола:
►■мое поле (цветы или лепестки раскладывали по столу в
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• гирлянды (цветы соединяли в длинную ленту и раскладЛ 
на столе или развешивали по краю);

• река (из цветов создавалась непрерывная, плавно Изги1 
щаяся лента цветов);

• озеро;
• водопад.
Букеты на столе не должны мешать приборам и заслошг1в| 

тей друг от друга. Для этого необходимо продумать вслиа) j 
букетов и их расположение на столе.

Низкие букеты ставят возле бокалов или посередине iflN 
В качестве вазочек могут быть использованы чашки от кукфйй 
сервизов, крышки от аэрозолей, флаконы от духов и т.д. M l  
провизированные вазы можно поставить по одному к р у Л |  
цветку или несколько мелких (рис. 16).

о о

0 '

О

о

о

о

0 (

/6.
1

о• о•
Vo- •о •о

Рис. 16. Вазы, в которые ставят низкие цветы

Гирлянда в центре стола может быть образована отдои,ми 
низкими овальными композициями. Чтобы цветы на стол; ■ 
нили нужную форму, необходимо использовать наколкм^И^ 
композиции можно устанавливать в селедочницы, овалы и^Н  
да и подносы.

Лето и осень радуют пышными букетами. В это время мм 
создавать высокие пышные композиции, которые устанаяд^И 
ся на краю стола (рис. 17).

Цветы компонуются в больших эффектных вазах, кор зн^Г 
в нескольких разновысоких сосудах.

В качестве оформления стола могут быть использовл^И 
позиции с игрушками. Если, например, в глубокую фарф^Н| 
или стеклянную тарелку налить воды, опустить туда к о р я Н  
резанные крупные цветы и из камушков и ракушек cbiMi^Hqf 
ровать берег, то получится маленькое озеро. Образ завер^Нв 
ленькая лодочка, парусный кораблик, плотик и т. п. Т а к и ^ И [ 
зиция подойдет для стола с морской тематикой.

Если на воду положить крупный лист, на него посадиЦД Й 
ку (игрушку или фигурку, вылепленную из пластилинами 
быстрой реке поплывет Дюймовочка. Маленькие рыбкп ( л Н  
провождать ее. Ж

Рис. 17. Цветочные композиции

)почные композиции необходимо составлять вместе с ребен- 
Можно даже придумать для них интересные названия на- 

«Полет бабочки», «Свежий ветерок», «Мамина улыбка» и
[MIC. 1 о).

К'Цздничный стол может быть оформлен и с помощью разно- 
■ h im x  поделок из цветной бумаги, бумажных салфеток и т. п 
■мер, стол под общим названием «Речка с лилиями». Для дан

' мжета подойдет голубая скатерть. Речка может быть смодели- 
» |  из ткани или бумажной полосы темно-синего, синевато 
► :> итого цвета (рис. 19).
Вирожное, торты, конфеты и другие сладости размешаются на 
■  больших ярких рыб. Рядом с большими плывут мелкие ры- 

р. В качестве сервировочных салфеток можно использовать 
Винные из бумаги листья болотных растений. Очень красиво 

V 1 смотреться высокий стакан в середине бумажной лилии. Хо- 
Чи  дополнением станут 
Шн.ные ракушки, раз- 
>|ц,ie на столе (рис. 20). 
нм гостей ожидается 
■ю (3-4 человека), то 

I  оригинально будут 
И ьс я  именные подно- 
й н отовить их- просто.
■г всего нужно подоб-
 ̂модное необходимого Рис. 18. ц веТ0чная композиция 

>141 и полож ить его ме- «Ты плыви, мой кораблик, плыви»
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жду двумя кусками целлофана. Из газетного листа вырезаетсив 
товка. Для этого отрезается часть газеты такой величины, *гч 
полностью закрывалась поверхность подноса-основы. Всего ИГ 
но быть 18 заготовок. Обычным клейстером или жидким Я  
П ВА  газетные листы склеиваются. Затем все слои бумаги пакчф 
вают на поднос и обминают по форме, тщательно разгласи 
Поднос ставится на просушивание. Как только края газетных *» 
начнут подсыхать и станут гибкими, как кожа, их необходшв 
резать по форме подноса. Далее получившийся поднос просу®

Рис. 20. Так можно сделать бумажную лилию

Рис. 19. Праздничный стол «Речка с лилиями»



мцс 3-4 дня, зачищается 
миной бумагой и грунтует- 
•идозмульсионной краской. 

1>ирование подноса произ- 
■пн| с помощью картинок из 

журналов, бумаги для 
(«пения подарков, откры- 
рнсунков ребенка и т. п. 

I имение подноса вплетают 
а  гостей. Их можно на- Рис. 21. Так украшают поднос
и ( помощью кассы букв и
иг букв из заголовков журнальных и газетных статей, а также 
hi написать (рис. 21).

|!« именных подносах в салатницах, пиалах, креманках, бока- 
Омсоких стаканах раскладывают угощения. Затем всем этим 
)||уют стол. В конце праздника каждый гость оставляет поднос 

и качестве сувенира, 
окно использовать разные украшения для бокалов и стаканов, 
ющиеся в магазинах (зонтики, шарики, клоуны, павлины и пр.). 
кнм образом, оформление стола - дело очень увлекательное, 
и следует помнить, что во всем нужно соблюдать меру. Де- 

)ниные элементы не должны сковывать гостей, препятство- 
иОщению и т.д.

Рождественский праздник

У

—  линия сгиба 
X- место склеивания

Рис. 22. Ангелы
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Колядки

Ой, авсень,
Ой, коляда!
Дома ли хозяин?
Его дома нету!
Он уехал в поле 
Пашеницу сеять.
Сейся, сейся пашеница, 
Колос колосистый! 
Колос колосистый, 
Зерно зернисто.
Коляда-маляда!
Пошто пришла 
Накануне Рождества? 
«Косы просить».
Нашто косы просить? 
«Траву косить».
Нашто траву косить? 
«Корову кормить». 
Нашто корову кормить? 
«Молоко доить».
Нашто молоко доить ? 
«Детей поить».
Нашто детей поить? 
«Свиней пасти».
Нашто свиней пасти? 
«Бугры ровнять».

Зачем бугры ровнять?
Красным девкам погулять.
Луковка,раскоряковка,
Ты где была? - Коней пасла. I  
А  где кони? - За врата ушли, I  
А  где врата? - Водой снесло. I  
А  где вода? - Быки выпили. I 
А  где волы? - За горы ушли.Я 
А  где горы? - Черви выточили 
А  где черви? - Гуси выклевал! 
А  где гуси? - В тростник ушли 
А  где тростник? - Девки вьипж
Таусень, таусень,
Варит бабушка кисель.
На горушечке 
В черепушечке.
Летел, летел соколок,
Через бабушкин дверок 
Уронил сапожек.
«Подай, бабушка, сапог».
«Ну тя к шуту, недосуг - 
Мне коровушку доить,
Мне теленочка поить.
Мне кокурки замесить».

Вмрснно отверстие

шП Щ

Рис. 23. Очки для колядовщиков
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Рис. 25. Личины колядовщиков из: а - бересты и мочала; б - лыка, 
. веревки; в - папье-маше

Рис. 26. Маски: а - анфас; б - профиль; в - две в одной; г - два лип

Как пришло-прикатило все христово рождество, 
Вот свят вечор! Вот свят вечор!
А мы ходили - походили, колядовщички,
Вот свят вечор! Вот свят вечор!
М ы искали - поискали Иванова двора,
Вот свят вечор! Вот свят вечор!
Как Иванов двор - на семи столбах.
Вот свят вечор! Вот свят вечор!
На семи столбах, на пяти верстах.
Вот свят вечор! Вот свят вечор!
Как во первом терему - сам хозяин во дому.
Вот свят вечор! Вот свят вечор!
Во втором-то во дому - сама хозяйка в терему. 
Вот свят вечор! Вот свят вечор!
А  во третьем дому - малы детушки.
Вот свят вечор! Вот свят вечор!

а б в



Малы детушки - часты звездочки. 
Вот свят вечор! Вот свят вечор!

Сороки
•Жаворонков» на Руси пекли из дрожжевого теста. В  каждой 

•пости образ весенней птички передавался по-разному (рис. 27).

О
С

I (’не. 27. Жаворонки из дрожжевого теста (4 способа изготовления)

Пасхальные подарки и игры
^пасхальные дни принято было дарить друг другу крашеные 

Их еще называли крашенками. Красили яйца по-разному, но 
кю прелесть им придавала роспись. Она делалась вручную.
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В качестве декоративных элементов использовались: соснощ> 
веточки, виноградная кисть, семена в земле (зернышки), солшл 
ко, барашки, крапанки, олень, разные узоры (рис. 28).

1см, кто умеет вязать, несложно будет изготовить оригиналь- 
мг пасхальные яйца. Цвет и узор подбирается по вкусу (рис. 31).

f t ?

О О О О  
О О О О  
О О О О

Рис. 28

Декоративные элементы собирались в композицию. КомМШ 
ционно орнамент мог располагаться так, как показано на рис. 9

Рис. 29

Изготовить яйцо в подарок можно из ткани, используя 
лоскутного шитья (рис. 30). Из ткани выкраиваются несколы1б| 
талей в форме крупных лепестков. Затем они сшиваются и natal 
ются ватой или синтепоном. Сшитые яйца можно украсить буРЯ 
ми, перьями, пуговицами. Интересно смотрятся венки, гирладм! 
подвесные карусели и т. п.

Рис. 31

Игры с крашенками

I чс коки паришь». Играющие выкладывают на стол крашенки 
Изрывают их шапками. Некоторые шапки оставляют пустыми, 

фается ведущий. Он уходит за дверь, а оставшиеся в комнате 
двигают шапки. Водящий возвращается, и ему задают вопрос: 

|i коки паришь?» После этого он поднимает любую шапку и, 
гам оказывается яйцо, забирает его. Игра продолжается до 

пор, пока все крашенки не будут разобраны. Выигрывает тот, 
но окажется больше всего крашенок.
•Чье дольше». В а р и а н т  1. В этой игре может принять участие 
|>с количество участников. Одновременно по команде двое 
нощих раскручивают свои крашенки. Тот, чье яйцо крутится 
ипе, забирает яйцо проигравшего. Выигравший соревнуется со 
Ьощим. Выигрывает то, у кого крашенок окажется больше.

п р и а н т 2. Все играющие одновременно раскручивают свои 
■снки. Тот, у кого яйцо крутится дольше всех, забирает кра
ям остальных. Он выиграл.
Чье дальше». Игроки катают крашенки со специально изго- 

1 "ной деревянной горки. Чье яйцо укатится дальше - тот и 
пал.
lli.c крепче». В а р и а н т  1. Играющие располагаются друг 
шм друга на некотором расстоянии и перекатывают крашен- 
Вйца сталкиваются и разбиваются. Победитель забирает яйцо 
■ равшего (т. е. того, чье яйцо треснуло).
I >1 р и а н т 2. Играют парами. Игроки стоят друг против друга 
\рикивают: «Раз, два, три! Мое яйцо, окрепни! К  бою готов!» 
|г этого бьются крашенками. Биться можно любой стороной, 

1ычно это делают острым концом. Проигрывает тот, чье яйцо 
>icr. Он отдает свое яйцо победителю.



«Эстафета с яйцом». Играющие разбиваются на две rpyili 
Каждая выстраивается в колонну по одному. По команде ну*» 
взять крашенку в ложку, добежать с ней до противоположу 
конца площадки (комнаты) и вернуться обратно. Ложка с яЛц 
передается следующему. Выигрывает та команда, которая пор» 
закончит задание и не уронит крашенку.

ПРИЛОЖЕН!!)

Литература для чтения детям по теме «Театр»

Аронов А .Б. Браво, Араке.
Барто А. Л . Жонглер. В театре.
Григорович Т. В. Гуттаперчевый мальчик.
Дуров В. Л . Мон звери
Дурова Н . Ю . Ваш номер.
Клиловский В. В. М ы  идем за кулисы.
Куклачев Ю .Д ., Владимирова Н.И . Самый обычный сундучок.
Куклачев Ю .Д . Мои друзья - кошки.
Куприн А. Н . Белый пудель.
Чехов А. П. Каштанка.
Сидорова М . Н. Памятный день в Шуркиной жизни.

В театре
Когда мне было 
Восемь лет,
Я  пошла 
Смотреть балет.
Мы пошли с подружкой Любой, 
Мы в театре сняли шубы,
Сняли теплые платки.
Нам в театре, в раздевалке,
Дали в руки номерки.
Наконец-то я в балете!
Я  забыла все на свете!
Даже три помножить на три 
Я сейчас бы не смогла. 
Наконец-то я в театре!
Как я этого ждала!
Я сейчас увижу фею 
В белом шарфе и венке.
Я  сижу, дышать не смею, 
Номерок держу в руке.
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Вдруг оркестр грянул в трубы! 
Мы с моей подругой Любой 
Даже вздрогнули слегка.
Вдруг вижу - нету номерка.
Фея кружится по сцене - 
Я  на сцену не гляжу.
Обыскала все колени - 
Номерка не нахожу.
Может, он
Под стулом где-то?
Мне теперь 
Не до балета!
Все сильней играют трубы, 
Пляшут гости на балу,
А  мы с моей подругой Любой 
Ищем номер на полу.
Укатился он куда-то...
Я  в девятый ряд ползу. 
Удивляются ребята:
- Кто там ползает внизу?
По сцене бабочка порхала - 
Я  не видала ничего:
Я  номерок везде искала 
И наконец нашла его.
Но тут как раз зажегся свет,
И все ушли из зала.
- Мне очень нравится балет, - 
Ребятам я сказала.

Жонглер
Сегодня в цирке полный сбор: 
Китайский фокусник, жонглер, 
Участвует в программе - 
Жонглирует шарами.
Он в воздух бросает,
И ловит он сразу 
Двенадцать шаров 
И китайскую вазу.
Цветные стаканы 
Он ставит на блюдо,
И вместе с подносом 
Взлетает посуда.



Он в воздух бросает 
Любые предметы:
Мячи и ракеты,
Флажки и букеты,
Цветные стаканы и блюдца,
И хлопают все, и смеются.
И смотрит из ложи 
Сережа Петров.

Нет у Сережи 
Стеклянных шаров.
Но дома стаканы 
Найдутся.

Теперь он фокусник, жонглер, 
Он так и скажет маме.
Он завтра выбежит во двор, 
Жонглируя мячами.

Вот он захочет 
Выпить чай,
Стакан подбросит 
Невзначай,
Затем поймает 
На лету 
И поднесет его 
Ко рту.

«Теперь вы, пожалуйста, 
Чайник подбросьте!» - 
Попросят его 
Восхищенные гости.
И будут расспрашивать 
Хором:
«Давно ли
Вы стали жонглером?»

Темно на арене огромной, 
Темно и в партере, и в ложе, 
Ушли и жонглеры, и клоуны, 
Домой возвратился Сережа.
И вот к столу подходит он, 
Стакан бросает смело... 
Сережа очень удивлен - 
Вдруг что-то зазвенело!
Разбился стакан 
И стеклянное блюдце,



Никто же не знал,
Что они разобьются!
Другие бросают 
Двенадцать шаров 
И даже китайскую вазу.
Но что ни подбросит 
Сережа Петров - 
Все разбивается сразу.
- Нет, - говорит он, - решено:
Жонглером я не буду!
Но мама прячет от него 
Стеклянную посуду.

Я  люблю театр
■Игра для детей дошкольного и младшего школьного возраста)
Цель. Формировать у детей представление о правилах поведе- 
«н театре.
Материал.
II а р и а н т 1. Игровые карты или поля (по числу участников), 
шки с изображением знаков «Правильно» и «Неправильно». 
Ифовая карта представляет собой плотный лист бумаги, раз

менный на две равные части: в одной изображается правиль- 
поведение, в другой - неправильное. Например, на одной 

новине изображен ребенок, который сидит в кресле и в теат- 
ри.пый бинокль внимательно наблюдает за происходящим на 

не; на другой - ребенок, снимающий обертку с плитки шоко-
■III.

Пар и а н т  2. Большие карты и разрезные картинки. Вверху 
Кдой карты располагается знак «Правильно» и «Неправильно». 
| разрезных картинках изображаются различные эпизоды пове- 
ния зрителей в театре.
Игровые действия.
II а р и а н т 1. Ведущий (взрослый или кто-либо из старших де- 
) раздает карты и предлагает их внимательно рассмотреть, 
м каждый оценивает поведение изображенного персонажа и 

1ст соответствующую фишку на картинку. Ведущий уточняет 
ор и просит его мотивировать.
II а р и а н т 2. Ведущий раздает карты и поочередно поднимает 
зезные картинки. Игроки должны определить, правильно или 
равильно ведет себя изображенный на картинке персонаж, 
«нить свою точку зрения. После этого ведущий передает ему 
г нку, и игрок располагает ее на своем игровом поле. 

Нынгрывает тот, кто первым закроет все игровое поле или у 
) окажется закрытым большее пространство.
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Правила игры.
В а р и а н т  1. Начинать обсуждение можно только с разр 

ния ведущего.
В а р и а н т  2. Чтобы получить картинку и положить ее на № 

игровое поле, необходимо сначала поднять руку и с разрешен 
ведущего ответить. Ведущий оценивает высказывание игрока. Я  
ответ правильный, то ему вручается разрезная картинка, а я  
ошибочный - то в игру вступает следующий ребенок.

Цирк в коробке
Обычно после посещения цирка у детей появляется жеЛ§ 

поиграть в него. Взрослым следует поддержать это жслади 
А чтобы игра в цирк не нанесла ущерба домашней обстановш 
посуде, можно организовать цирковое представление на столс f

Сначала нужно изготовить арену - дно круглой коробки н 
под торта или круг, вырезанный из картона. «Арену» можно |>и 
красить красками, оклеить тканью или цветной бумагой. Е с л й  
«арену» с помощью клея П ВА  приклеить пшено, то сходство в 
дет полным.

«Артистов» можно изготовить из круглых коробок от план.» 
ного сыра (рис. 32).

Рис. 32

Коробки оклеиваются цветной бумагой и раскрашиваются. ||> 
силуэты вырезаются из картона и наклеиваются на коробки. 
еле того как подобрана музыка и составлена речь конфераиЩ* 
можно начинать представление.
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Колобок
Мюзикл

Действующие лица 
К о л о б о к  - рыжий сорванец, страшно любопытный и очень

•oii.ni.
In я ц - хвастунишка и трусишка.
Молк - в пенсне.
Медведь  - стареющий богатырь.
I и с а - девчонка, очень похожая на Пеппи Длинныйчулок. 

Дедушка ,  Б а б у ш к а  - настоящие дедушка и бабушка.
1|л фоне занавеса окно деревенского дома, под окном лавка. 

Ьавке сидит дедушка и наигрывает на балалайке. В  окне появ- 
|пти бабушка.
I. а б у ш к а. Летела сова,

Большая голова.
Летела, летела - 
Села.
Это только присказка,
А  сказка впереди.

Д е д у ш к а  (поет частушки).
Чепуха, чепуха,
Это просто враки!
- Куры съели петуха, - 
Говорят собаки.
Рано утром, вечерком,
Поздно на рассвете 
Баба ехала пешком 
В ситцевой карете.
Чепуха, чепуха,
Это просто враки!
Сено косят на печи
Молотками раки. (С тави т балалайку, вздыхает). 
Испекла бы ты, старуха, колобок.

Ii а б у ш к а. Из чего спечь-то? Муки нет.
Д е д у ш к а. А  ты по сусекам поскреби, по амбарам помети, 

глядишь - и наберешь на колобок.
Ii а б у ш к а. Ну что ж. Пойду посмотрю.
Оба уходят .)

Упучит увертюра (песня «А может быть ворона...», муз. Г. Гладкова, ел. 
Гспснского).
И» слова «...А  может и не помним, то будем вспоминать» занавес откры- 
кя. За занавесом - уголок леса: цветы, грибы, елки, кусты, полянка, жел- 
порожка. Раздается сигнал велосипедного звонка. На дорожке появляется
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Колобок на велосипеде. Он поет песенку («Ужасно интересно все з л Я  
неизвестно», муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера).

Колобок уезжает. Появляется заяц. Он идет гордо, величаво поворачв) 
головой, останавливается посередине и поет песенку («Вторая песеныцш 
дюшки» из мультфильма «Дядюшка Ау», муз. А. Журбина, сл. Э. У(*' 
ского).

Допев песенку, Заяц становится в позу победителя. Раздается Bcnoeef 
ный звонок. Заяц прислушивается.

Появляется Колобок. Заяц прячется за кустом. Робко выглядывает. ]
Колобок останавливается, слезает с велосипеда.
К о л о б о к .  Эй, кто там прячется. Иди сюда.
(Заяцробко выходит из-за куста .)
3 а я ц. А  ты кто?
К о л о б о к .  Я  Колобок.
(Заяц смелеет.)
Заяц .  Колобок... Фу-у-у! А  я-то думал (ходит вокруг К о т» 

трогает его лапой, нюхает).
Колобок, Колобок, я тебя съем.

К  о л о б о к. Не ешь меня. Хочешь, я тебе песенку спою.
Поют дуэтом «Песню Простака и Забияки» (из мультфильма «БутерОт1 

вороной», муз. Г. Гладкова, сл. М. Яснова).
Колобок садится на велосипед и уезжает, напевая: «Ужасно интсрешИ 

то, что неизвестно». Заяц пускается вдогонку за ним. Звучит песня B o . ims 
сцене появляется он сам, в галстуке-бабочке и с цветком. Волк время <^Н 
мени нюхает его и поет песенку «Неприятность эту мы переживем» (из му*' 
фильма «Лето Кота Леопольда», муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта).

За сценой слышен сигнал велосипедного звонка. Появляется КолоНои ■ 
танавливается.

В о л к .  О, Колобок!
К о л о б о к .  Ага, Колобок.
В о л к .  Рад познакомиться. А  я - Волк.
К  о л о б о к. А  ты меня не съешь?
В о л к. Ну что ты, дружок? Ребята, давайте жить дружно! I
(Напевая песенку, уходит. Колобок обескуражен.)
К о л о б о к .  Ну, дела. Поеду дальше. «Ужасно интересно ь- 

то, что неизвестно...»
Уезжает. Появляется Медведь. Он идет медленно, но твердо. О сзз^Н  

вается, вытирает пот, вздыхает. Доходит до куста, ложится в тенск, И 
«Песенку Львенка и Черепахи» (из мультфильма «Как Львенок и 
пели песенку», муз. Г. Гладкова, сл. С. Козлова).

Снова слышен звонок велосипеда. Выезжает Колобок. Он не видш W 
ведя, налетает на него, падает.

К о л о б о к .  Ой-ей-ей!
( В ста е т , потирает ушибленное м есто .)
М е д в е д ь .  Ох! Ну, постреленок, и куда же ты так летишь?
К о л о б о к .  Да так, мир посмотреть, себя показать!
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М i-дв ед ь. А  ты кто?
К |) л о б о к. Колобок.
И <• дв ед ь. Колобок, Колобок, я тебя съем!
Колобок .  Куда тебе, косолапому! Лучше я тебе песенку

Мим,

Иосг свою песенку, садится на велосипед и уезжает. Медведь пускается 
рожку, но, понимая, что Колобка не догнать, машет рукой и идет медлен- 
• Уходит.

I I Иона слышна музыка. На сцене появляется Лиса. Она поет свою песен- 
к>1ииодные игрушки» (из телефильма «Приключения Электроника», муз. 
ш ш ато ва , сл. Ю . Энтина).

I  Иысзжает Колобок. Останавливается в стороне, слушает. Лиса поет песню 
г' чинш, не замечая Колобка.

Кол об о к. Ух ты, здорово! Вот это я понимаю!
II и с а (оборачивается и начинает принюхиваться). А  ты кто?
■о л о б о к. Я  - Колобок.
'I и с а {умиленно). Колобок, Колобок, Колобок. Я  тебя съем!
К о л о б о к . Да ты что? Не ешь меня. Хочешь, я тебе песенку 

■м?
I и с а. Песенку хочу.

в  Колобок поет один куплет и припев, садится на велосипед и собирается 
ми. I

I и с а. Постой, постой.
К о л о б о к .  Ну, что тебе?
In с а. Больно песенка твоя хороша. Сядь ко мне на язычок и 

.. -пй еще разок.
Т К о л о б о к .  Ну, уж нет! Ты же меня съешь.

1 и с а. Да нет, просто я слышу плохо, 
хо л о б о к. Слушай, я тебе погромче спою.
Чоет второй куплет.)

'1н с а. Ах ты, хитрец! (Принимает угрожающую позу, прибли- 
'чся к Колобку.)

Колобок .  Подожди, давай лучше к моим бабушке и дедушке 
1лсм, в гости. И всех остальных с собой позовем.
I и с а. А  чай с вареньем будет? 
о л о б о к. Будет и с пирогами.

1 и с а. Ладно, идем.
'тесте поют песню «Родные места» (из музыкальной сказки «Приклю- 
\ кузнечика Кузи», муз. Ю. Антонова, сл. М. Пляцковского).
Колобок .  Ну, Лиса, иди, собирай зверей, пойдем к бабушке 
(ушке.

,Лиса уходит .)
[ о л  О б  О К.

Я  - румяный Колобок,
Подрумяненный бок,
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По амбару метен,
По сусекам скребен.
Я  от дедушки ушел,
Я  от бабушки ушел, 
Перед Волком не дрожал, 
От медведя убежал,
И Лисице на зубок 
Не попался Колобок.

Занавес.

Ни, очень простыми, например, Колобок - рыжевато-желтый 
|Г>мк, такие же шорты, на лице конопушки.

Литература
Улыбка: Мелодии из мультфильмов в легкой обработке для фортепиано. - 
11191.
1'изноцветные песенки: Песни и хоры для детей младшего и среднего
   возраста в сопровождении фортепиано. - М., 1990.
Пссни-картинки. Вып. 30. В сопровождении фортепиано (баян). - М., 1986.

Советы организаторам. Во время исполнения песен все зи< «Артисты» растут на грядке
должны выполнять музыкально-ритмические движения в сооти*. чтобы организовать кукольный театр на даче, необязательно 
ствии с характерами героев. Необходимо добиться того, ч ю }^ ,Т1) кукль1- Достаточно оглянуться вокруг. «Артисты» растут на 
получались законченные музыкальные номера. Костюмы Д О л | .Ь 1ках. Картофель, морковь, свекла, репа, редис и другие овощи

■фрукты - готовые «артисты» (рис. 34).

Рис. 33. Самодельные театральные сумки Рис. 34
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ПРИЛОЖЕНЫ

Загадки на тему «Туризм, физкультура и спорт»

И от ветра, и от зноя,
От дождя тебя укроет.
А  как спать в ней сладко! 
Что это?

(Палатка)

Он с тобою и со мной 
Шел лесными стежками,
Друг походный за спиной 
На ремнях с застежками.
Ты идешь с друзьями в лес,
А он за плечи тебе влез,
Сам идти не хочет,
Он тяжелый очень.
Два ремня висят на мне,
Есть карманы на спине.
Коль в поход идешь со мной,
Я  повисну за спиной.

(Рюкзак)* * *
В поход идут и дом берут, 
В котором дома не живут.

(П алатка)

И в тайге, и в океане 
Он отыщет путь любой. 
Умещается в кармане,
А  ведет нас за собой.
В кармане моем 
Замечательный друг:
Он знает, где север,
И знает, где юг.
Когда с тобою этот друг, 
Ты можешь без дорог 
Шагать на север и на юг, 
На запад, на восток.

(Компас)

Где бы ты не находился,
Если только заблудился,
Он укажет тебе, друг,
Путь на север и на юг.
На ладонь он ляжет весь.
Не часы, а стрелка есть.
Он в дороге пригодится,
С ним нигде не заблудиться.
Качается стрелка туда и сюда.И 
Укажет нам север и юг без трудя

(КомппО

Он в походе очень нужен,
Он с кострами очень дружен. 
Можно в нем уху варить,
Чай душистый кипятить.

(Котелок)

На привале нам помог: 
Суп варил, картошку пек. 
Для похода он хорош,
Да с собою не возьмешь.

(Костер )
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кивая, а идет,
I подвижна, а ведет.

(Дорога)

-In1 полоски на снегу 
Шншляют на бегу.
•I рсчу на них стрелой,
\ пин опять за мной.

(Л ы ж и)

i.i проворные сестрицы, 
Бсгро бегать мастерицы,
I/юждь - лежим,
11 пег — бежим,
In г такой у нас режим.

(Л ы ж и) 
о по снегу быстро мчится, 

провалится не боится?
(Лыжник)

•поедет стеклянный глаз, 
Ф тн е т  раз - и помнит нас.

(Фотоаппарат)

юг конь не ест овса, 
место ног - два колеса.
(дь верхом и мчись на нем, 
шько лучше правь рулем, 
него два колеса 
седло на раме,
«с педали есть внизу,
)утят их ногами.

Метко сыплют игроки 
Мне ногами тумаки.

(Футбольный мяч)
*  *  sjc

Две новые кленовые 
Подошвы двухметровые: 
На них поставил две ноги - 
И по большим снегам беги.

(Л ы ж и)
* * *

Две курносые подружки 
Не отстали друг от дружки. 
Обе по снегу бегут,
Обе песенки поют,
Обе ленты на снегу 
Оставляют на бегу.

(Л ы ж и)

* ♦ *
Эта птица - не синица,
Не орел и не баклан.
Эта маленькая птица 
Называется...

(Волан)
* * *

Вот так чудо-чудеса!
Подо мной два колеса.
Я  ногами их верчу,
И качу, качу, качу.

(Велосипед) 
Сначала дерево свалили, 
Потом нутро ему долбили. 
Потом лопатками снабдили 
И по реке гулять пустили.

(Лодка)
*  *

(Велосипед)

*

К  лежебоке у реки 
Притащил я две руки.
По руке к бокам приладил 
И поплыл по водной глади.

(Весла)



Силачом я стать хочу.
Прихожу я к силачу:
- Расскажите вот о чем:
- Как Вы стали силачом? 
Улыбнулся он в ответ:
- Очень просто. Много лет 
Ежедневно, встав с постели, 
Поднимаю я...

(Гя  нтели)
* *

Под вражеским обстрелом 
Стоят солдаты смело.
А  если их собьют,
Они опять встают.

(Городки)
*

Мои новые подружки 
И блестящи, и легки,
И на льду со мной резвятся,
И мороза не боятся.

(Коньки)

*

Ой, насыпало снежка!
Вывожу коня-дружка,
За веревочку-узду 
Через двор коня веду,
С горки вниз на нем лечу,
А  назад его тащу.

(Санки)
*

Вверх - вниз, вверх - вниз, 
Кататься хочешь - 
На нас садись.

(Качели)
*

Зеленый луг,
Сто скамеек вокруг,
От ворот до ворот 
Бойко бегает народ.
На воротах этих 
Рыбацкие сети.

(Стадион)

- Не пойму, ребята, кто вы? I  
Птицеловы? Рыболовы?
Что за невод во дворе?
- Не мешал бы ты игре,
Ты бы лучше отошел.
М ы играем в ....

(Волейбол) 1

*
Есть, ребята,у меня 
Два серебряных коня.
Езжу сразу на обоих.
Что за кони у меня?

(Коньки)
*

Вот серебряный лужок,
Не видать барашка,
Не мычит на нем бычок,
Не цветет ромашка.
Наш лужок зимой хорош,
А  весною не найдешь.

(К ато к )
*
Все лето стояли,
Зимы ожидали,
Дождались поры,
Помчались с горы.
Сперва с горы летишь на них, 
А  после в гору тянешь их.

(Санки)
*

Конь за конем едут,
Друг друга не догоняют.

(Карусель)

*
На квадратиках доски 
Короли свели полки.
Нет для боя у полков 
Ни патронов, ни штыков.

(Ш ахм аты ) I
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* * *
чгк нет на горизонте, 
раскрылся в небе зонтик.

(Парашют)

Уступая ветру в споре, 
Увлекает судно за собою.

{Парус)

инк я - весь белый-белый, 
1 большой и очень смелый,
I  но воздуху летаю,

С виду - это самолет: 
Крылья есть и есть пилот.
Хорошо летать умеет, 
Но мотора не имеет.Ушаков людей спускаю.

(Парашют) (Планер)

< корабль, ни лодка, 
Nil весел, ни паруса,

В него воздух надувают 
И ногой его пинают.

(Футбольный мяч)А плывет - не тонет.
(Плот)

Игры-эстафеты и соревнования для всей семьи 
1-й этап. «Семейная игра-эстафета»

Принимают участие две-четыре семьи из трех человек: мамы, 
Вы и ребенка (родителей могут заменить старшие сестра или 
щ).
На линии старта - мама с ребенком, папа - на середине пути, 

ристники эстафеты выполняют следующие действия:
[■по команде мама с ребенком, взявшись за руки, бегут (10 м), 
Ппиавливаются;
• ребенок пролезает между ног у мамы;

[•мама приседает на корточки, ребенок перепрыгивает через 
способом «ноги врозь» (по типу игры в чехарду) (2 раза);
• держась за руки, бегут вдвоем по бревну до папы;
■папа бежит с ребенком на плечах и ведет мяч ногой между 

[кащих на расстоянии 1 м рюкзаков (3 м) туда и обратно;
•семья бежит по прямой друг за другом, держась за плечи впе- 
и бегущего (ребенок бежит первым).
Победившей считается команда, которая первой пересекла ли- 
р и не разомкнула цепочку.

2-й этап. «Полоса препятствий» (для детей 5 - 7 лет)
(Общая протяженность - Ю м)

хКочки» (прыжки с кочки на кочку, стараясь не попасть в 
1ЛОТО»).
<Не намочи ног» (ходьба по бревну).
«Прыжок через ров» (ширина - около 1 м).
(Волчатник» (подлезание по-пластунски под натянутую между 
«ышками веревку).
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«Кто быстрее» (бег в обратном направлении по прямой) с пср 
дачей эстафеты следующему игроку.

3-й этап. Игра «Репка»
Для этой игры необходима ровная площадка-полянка (длим 

не менее 10 м). Перед игрой участникам предлагается вспомнш 
известную русскую народную сказку.

От линии старта по команде начинает бег первый (наибоЭ 
сильный) член команды - папа, старший брат. Добежав до ус;ф 
ного места (дерева, куста), огибает его и возвращается обрат* 
берет за руку следующего игрока (маму), и они вместе д руА  
другом совершают тот же путь, затем к ним присоединяется ■  
дующий член команды и т.д. (включая самого младшего). B)Jn 
рываетта команда, которая прибежит первой и не разомкнет

4-й этап. «Чей прыжок дальше»
Участниками этой игры могут быть взрослые и дети люГ)|| 

возраста. -Соревнование организуется между семьями или ф  
шанными командами.

Первый член команды прыгает в длину с места от намечсмн" 
линии. На место его приземления становится следующий игрф( 
прыгает дальше и т. д. (включая последнего игрока). Выигрыш! 
та команда, длина коллективного прыжка которой больше.

5-й этап. «Хвост дракона»
Для организации этой игры необходимо не менее (лучит (V 

лее) 10 игроков. Участники выстраиваются в одну колонну, 
жась двумя руками за пояс впереди стоящего игрока. НачгАЯ . 
лонны - это голова дракона, конец - его хвост. По команде foii 
ва дракона и его шея начинают извиваться, стараясь как моли 
быстрее догнать свой хвост. Тело дракона при этом не доп^ 
разорваться. Главная задача «хвоста» - как можно дольше Ж  
жаться, чтобы не угодить в пасть дракона.

6-й этап. «Перетягивание каната»
Наиболее известный и популярный вид соревнований, конш 

можно организовать между семьями или папами, с одной cflufi* 
ны, и мамами и всеми детьми - с другой.

Шпаргалки для родителей

Ориентирование на местности

Чтобы научить юных туристов премудростям походной жмрн 
необходимо много знать и уметь самому. Наиболее сложным,* 
ляется вопрос обучения детей ориентированию на местной»
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pi тому эти странички-подсказки мы предлагаем для не очень 
гных родителей-туристов. Итак, начинаем подготовку к экза- 

иv на тему «Как не заблудиться в лесу днем и ночью».
11|шентироваться - значит определить положение сторон света, 

I ыкже место социальных и природных объектов относительно 
.очки, в которой вы находитесь.

| >рпентирование облегчается, если у вас есть карта местности. 
ч1ко если она отсутствует, дорогу «туда» и «обратно» можно 

«Делить с помощью компаса. Известным способом ориентиров- 
«иипяется хождение по А ЗИ М У Т У -  углу, образуемому направле

ны на север и заданным направлением (на конкретный предмет), 
пример, чтобы совершить движение по азимуту 150°. нужно, ве

рных, совместить стрелку компаса с направлением на север; во- 
Ьых, расположить тонкую палочку, соломинку на стекло компа- 
I'liiK, чтобы она совпала с делением 150. Найдите неподвижный 
[кскт-ориентир, на который указывает ваша соломинка (дом, стог 
щи, столб). Это и есть направление вашего пути (рис. 35).

9
1 2 3

Рис. 35

Ксли нет компаса, не отчаивайтесь. Опытные туристы умеют 
Нснтироваться по солнцу, луне, звездам.

П о  с о л н ц у
Петом в 6 часов утра солнце приблизительно находится на вос- 
к, около 10 часов - на юго-востоке, в 12 часов - на юге, в 15 
ыв - на юго-западе, а в 18 часов - на западе. Если вы в полдень 
гановите на земле палку в вертикальном положении, то ее тень 
iCT указывать на север. Таким образом, можно определить сто- 
fl.i ceeta в любое время.

По луне
Чо время первой четверти луна («молодая») в 18 часов нахо- 
ся на юге, в 24 часа - на западе (напоминаем, что «молодая» 
и напоминает букву «Э»). В полнолуние в 18 часов - на восто- 
II 24 часа - на юге. В последней четверти луна в 24 часа нахо-
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дится на востоке, а в 6 утра - на юге (в это время луна похоже 
букву «С»).

П о  з в е з д а м
Найдите на небе созвездие Большой Медведицы (ковш). М<- 

ленно соедините линией две крайние звезды ковша и продолжил 
дальше. Вы увидите Полярную звезду. Щр 
стать к ней лицом, то прямо перед вами ■' 
дет север, позади - юг, направо - noetw 
слева - запад (рис. 36).

В течение июля и августа около полуя 
чи на юге располагается созвездие ЛебвИ 
Орла, а в сентябре - созвездие Пегаса. .  I 

Если вам не повезло с погодой и miiu 
тянуто тучами, есть и другие способы uii| 
деления сторон света. Например, по п/нцщ 
ньш явлениям, приметам:

-на березах кора светлее и эластична 
южной стороны;

- мох и лишайник чаще покрывали - 
Рис. 36 верную часть камней (валунов);

- цветы череды и подсолнечника в п 
ние дня поворачиваются за солнцем и никогда не бывают oty 
щены на север;

-ягоды на полянке в период созревания раньше крастчн | 
южной стороны;

- в первой половине лета на лесной поляне более высокая и | 
ва бывает с южной стороны деревьев или высоких пней, но i l l  
рую половину лета трава, расположенная с южной стороны, i 
новится желтой и менее сочной;

- муравейники чаще расположены к югу от стволов дерены *
- снег в оврагах тает скорее на стороне, обращенной к io i у|
- весной перелетные птицы летят на север, осенью - на io i

Надеемся, что, вооружившись нашими шпаргалками, нм ш
жете устоять под неиссякаемым градом вопросов юных экэнм! 
торов-туристов.

Игры по ориентированию на местности 
и для развития наблюдательности

«Самый наблюдательный»
(для детей 5 -6 лет)

Взрослый прячет флажок (бейсболку) в лесу на ограничгп' 
участке, затем называет детям один-два признака, указынииы • 
на его местонахождение (например, раздвоенная береза и п» 
Тот, кто первым нашел предмет, должен тихо сообщить oft

166



■щцему. Игра продолжается до тех пор, пока последний игрок 
» Лилружит спрятанный предмет. Победитель получает звание 
'шипи следопыт группы».

«Кто быстрее»
( для детей 6 - 7 лет)

Ии игры детей необходимо разделить на две команды (2 и бо- 
tw in рока) и выбрать капитанов. Каждая команда получает зада- 

|» как можно быстрее прийти в заданное место по определен
но маршруту. Для одной команды он обозначается красными 
Vrtiмм, развешанными на деревьях, на кустах и т. п. Для другой - 
■ними. Побеждает та команда, которая первой придет к фини- 
> 1 1  посчитает ленточки, встретившиеся на пути. Звание «Самой 
рмдательной и быстрой» получает команда, которая не свер
ни пути и правильно сосчитала все ленточки.
Jftiptiaum игры (для детей 7 - 8 лет).
■Идти» нужно по планкарте местности, на которой условными 
•неимениями нанесены характерные особенности ландшафта.

«Не сверни»
( для детей 5 - 8 лет)

бра организуется в лесу среди густых деревьев и кустов. Одна 
шнда (2 и более игроков) располагается на южной стороне 
шли ой), другая - на северной (восточной) на расстоянии 50 м 
I от друга. Первой команде предлагается двигаться по компа- 
кюго на север (восток), другой - на юг (запад). Если команды 
[прнут с намеченного маршрута, то они должны встретиться в 
пленном месте.

«Перебежки»
( для детей 6 - 8 лет)

;С1ЯМ по компасу определяют стороны света и обозначают их 
шям поляны яркими предметами (кепкой, косынкой, футбол- 
и т. п.). Затем все собираются в центре поляны. По сигналу 
|Гок» («Север» и т. д.) дети должны как можно быстрее дос- 
обозначенного места в соответствующей стороне. 
ножнение. Без предупреждения ведущий называет промежу- 
мс стороны света: северо-запад, юго-восток и т. д. Дети долж- 
«мостоятельно определить направление движения. Самые со- 
ительные поощряются.

«Точный глазомер»
(для детей 7- 9 лет)

(астникам предлагается на глаз определить количество ша- 
D куста, дерева, палатки и т. п. Ответы проверяются. Победи- 
иолучают звание «Острый глаз».
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«Лесные казаки-разбойники»
(для детей 9-12 лет)

Дети разбиваются на две разновозрастные команды. Одна <*♦ 
ки) сидит в палатке, другая (разбойники) старается за 2-3 М,|И  
бесшумно убежать как можно дальше и спрятаться в укроши 
месте. Направление своего движения разбойники обозначА 
помощью стрелок из природного материала (веточки, камущ 
через каждые 6-8 м (это поручается самому старшему ш> 
команды). Ведущий засекает время, в течение которого iup 
находят разбойников. Затем команды меняются ролями. 
вает команда, на поиск которой было потрачено больше нргм 
(при условии соблюдения правил игры).

«Следопыты»
(для детей 5 -7 лет)

Игра похожа на предыдущую, однако правила немного yff 
щены. Двое игроков удаляются в глубь леса, оставляя по Я  
заранее-оговоренные мелкие предметы (кубики, пробки от 
лок, шишки, кусочки бумаги, ткани). Пройдя 150 — 200 м, Mii^® 
руются в лесу. Оставшиеся на поляне дети находятся в уирОВ 
месте, а спустя 2-3 минуты начинают движение по следу, сойи, 
условные знаки. Затем участники меняются местами.

«Не заблудись»
( для детей 5 -8 лет)

Дети делятся на две и более разновозрастные команды (и || 
дой не менее двух человек). Каждая команда получает шпн 
«Волчата», «Зайцы» и т.д. По маршруту длиной около 201) 
укромных местах (под кустом, на дереве, с обратной стороны й 
под бревном и т.п.) развешиваются 8-10 карточек с обозная* 
ем названия команды. По сигналу ведущего команды начине 
движение по заданному маршруту. Побеждает та команда, кю 
придет к финишу за минимальное время и соберет все карточЦ^

«Нанди н запомни»
(для детей 7-9лет)

На маршруте длиной 200 м на одинаковом расстояннм^И 
шиваются семь-девять предметных картинок (книга, ручка, ‘ 
кошка и т. п.). Участники игры стартуют по одному с интерНн 
в 3 минуты. Выигрывает тот, кто преодолеет трассу в кратчпш 
промежуток времени и воспроизведет (перечислит) прс^р 
изображенные на картинках. I

В а р и а н т ы :  1. Если игроками являются дети 10-12 щ  
количество картинок можно увеличить до 15. 2. Для^детс^Н 
лет картинки можно заменить карточками с простейшими^ 
метическими действиями, которые игроки должны реши г J j  
стники, дающие неправильный ответ, выбывают из игры.

«Самый внимательный»
(для детей 4- 7 лет)

И (рослый маскирует на поляне 10-15 предметов (обувь, бейс- 
'41, мяч, ракетки и т. п.). Затем сообщает об этом участникам. 

т  заканчивается, когда будет найден последний предмет. За- 
и|к>ль ведущего можно поручить кому-то из детей.

Семейный туристический слет’
< 1’мейные слеты наиболее популярны у самодеятельных туристов, 
и. настоящему времени уже накоплен опыт организации подобных 
Яфиятий на территории туристических баз и пансионатов.

I пивная цель семейных слетов - демонстрация туристских на- 
>и||, знаний, умений родителей и детей, обмен опытом семейно- 
■нспитания и, конечно, радость от общения со сверстниками 
>|юдой, физическая закалка и тренировка.
 ̂ самодеятельных туристов уже сложилась практика проведе- 

I соревнований по возрастным группам: дошкольники, млад- 
I  школьники (1-3 классы), 5-6 и 7-8-й классы. Программа и 
ынция для всех групп определяется одна и та же, однако оцен- 
м зачет результатов проводятся строго по возрастам. Часть 
Минований проводятся отдельно для взрослых и детей (в зачет 
■ой семье), а часть - между семьями.
|| программу семейного слета включаются туристская полоса 
*1ятствий, соревнования по ориентированию, шуточные тури- 
|ис эстафеты и конкурсная часть.

Программа слета
Щ ристская полоса препятствий (принимает участие семейная ко
ша из трех-четырех человек или команда из двух неполных семей) 
■Установка и снятие палатки.

Преодоление оврага по бревну.
■Оказание первой медицинской помощи пострадавшему.
•  Переноска пострадавшего на самодельных носилках.
■ Подъем и спуск по крутому спуску.

( зготовление из подручных средств обуви для одного из
в команды и преодоление в ней установленного расстоя- 
00 м).

авесная переправа, 
азжигание костра.
гшчество и состав препятствий определяются исходя из нали- 
ристического инвентаря, опыта участников и возраста детей.

ы отказались от часто встречающегося названия подобных мероприятий 
зама, я - туристская (или спортивная) семья», так как в подобных мероприяти- 
принимают участие неполные семьи.
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Главный критерий в оценке - время. Если команда или одЯ^ 
ее членов упал с бревна, он должен заново повторить движЯ^ 
Если развалились самодельные носилки, их придется coopyKfi 
заново, и команда теряет драгоценное время.

Введение сложной системы штрафных баллов неоправдлЩ 
так как ребенку (особенно дошкольнику) трудно уловить разш- 
между отлично и хорошо выполненными заданиями. Он не в  
стоянии понять, почему его команда получает штрафные <Н9 
тогда как он «выкладывается» до конца.

Можно использовать такую систему оценки: судья не orty 
кает с этапа команду до тех пор, пока она правильно не выш 
нит задание.

Соревнования по ориентированию
(проводятся отдельно для взрослых и детей, а для последний i 

по возрастным группам)
Для дошкольников (5 - 7 лет)

Задания для самых младших участников слета должны дми|н 
ся в игровой форме. Помимо соревновательной цели, необходим 
сформулировать личностно привлекательный мотив, наприиц 
«поиск клада». В качестве «сокровищ» могут выступать фрукт 
шоколадные медальки, мелкие игрушки-сувениры.

Состав команды - трое и более детей-искателей приключснь 
Команды могут стартовать одновременно - тогда для кл/м- 
прокладывается свой маршрут к одному кладу. Право вскри! 
клада предоставляется команде, первой нашедшей его.

Если команды начинают движение с диапазоном в 10-I*» " 
нут, то они двигаются по одному маршруту, но для каждой - Щ  
клад. «Сокровища» маскируются на одном месте: например, ДО 
сундук можно зарыть в землю, другой - повесить на дерево, fj 
тий - замаскировать в дупле.

Длина трассы должна быть не более 300 м. На ее протяжен' 
устанавливаются 5-6 контрольных пунктов (КП ) в виде карМчй 
заданий и подсказки направления дальнейшего пути. Дети ;iMh 
ются от пункта к пункту по стрелкам-указателям, развешапш.н 
лесу на уровне глаз ребенка, или по трассе, маркированной в |  
ными ленточками. На каждом пункте находится «замас^Н 
ванный» взрослый, который помогает детям выполнять задни!1 
(прочитать загадку, правильно определить направление дали*! 
шего движения и т.д.). Задания должны быть разнообразными и 
содержанию и посильными для детей. Например: 1) собрать рчЯ| 
ные картинки; 2) правильно разложить по цветам радугу; JJifl 
гадать загадку; 4) найти картинки со съедобными и ядоинТ|Я 
грибами; 5) отгадать следы лесных зверюшек.

Игра-соревнование станет интереснее, если взрослые во и.и, 
на себя определенные роли (лесного разбойника, Бабы Яги, IVil
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го, старика-мудреца и т. п.). В  этом случае успешное прохожде- 
I  каждого этапа будет рассматриваться как условие дальнейше- 
•шижения, своеобразный пропуск на следующий отрезок пути. 
Последнее задание должно быть более сложным, так как накал 

I i/>m  возрастает. Оно должно иметь описание места нахожде- 
'.I клада: «Встань лицом к дереву с маркировкой, повернись 

у,ыо, сделай вперед 10 шагов, повернись налево, сделай три 
•'.кка, а теперь ищи...»

Младшие школьники
Форма соревнований, предложенная дошкольникам, может 
fli. использована и для детей 8-10 лет. Но сама трасса усложня
ла: включается преодоление естественных препятствий (прыжок 

I ручей, ходьба по бревну, бег по кочкам); увеличивается длина 
гапрута (до 400 м), усложняются задания по ориентированию.
|цк, движение по маршруту команда осуществляет по специ- 

kiioii самодельной карте, на которую наносятся простейшие то- 
<>афические знаки и указатели направления движения. К П  (всего 
•I устанавливаются на наиболее приметных местах: у одиноко 
кщего дуба, на поляне, у шалаша, у моста на реке и т. п.
Па К П  ребятам также предлагается выполнить задания: на- 
П) значение трех топографических знаков; перечислить не ме- 
цвух видов костров, определить по компасу стороны горизон- 
иределить север по естественным признакам; назвать не менее 
лесных птиц, не менее трех лекарственных растений. На каж- 

и КП команда получает карточку-зачетку (К П  №  1 - 3 балла, 
(ii задание выполнено правильно; 2 балла - если были неточно- 
) или небольшие ошибки; 1 балл - если команда с трудом 
Цвлялась с заданием или допустила грубые ошибки).

1сли команды одновременно пришли на последний КП , то 
но открытия клада предоставляется той, которая заработала 
миебаллов.

5 - 6-е классы
Соревнования для подростков должны иметь романтическую 
мекательность (игра в робинзонов) и ярко выраженную со- 
иовательную направленность. Стартовать могут по одному 
оку или командами из двух и более участников. Длина маршру- 
• до 500 м. Оценка: время от старта до финиша плюс штрафное 
ия за невыполненное задание. Игроки должны как можно бы- 
|с обнаружить все К П  (от 1-го до 8-го), сделать отметку и вер- 
ся в условленное место. Судьями могут стать сами подростки: 
Ькдой таблички привязывается маркер определенного цвета, 
1рым игрок самостоятельно делает отметку в своей карточке- 
1гке. На финише судья сравнивает ее с эталоном и оценивает 
шльность выполнения задания.
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Движение команд организуется по топографической карт,* 
которую наносятся K II  и направления движения по маршру» 
На одном из К П  или на финише команда должна выполнить сери» 
следующих заданий: завязать узлы, определить азимут, нарИ 
вать два-три топографических знака, определить стороны с| 
по солнцу.

На маршруте команда должна: грамотно преодолеть рои с 1 

мощью шеста; разжечь костер с одной спички и затушить бп ► 
ды; оказать первую медицинскую помощь при ожоге.

7-8-е классы
Соревнование организуется по тому же принципу, но удит» 

ется маршрут (до 600 м). Участники или команды могут двш и» 
по карте и компасу или по описанию и азимуту. Последнее и* 
более увлекательно и сложно для ребят. Например, добежапр 
дороги (100 м), далее двигаться по азимуту 160 °  до реки (K I I 
двигаться вдоль реки по течению 50 м (КП  №  2), поверну п. ii 
право на 90 °,-пересечь поле (КП  №  3), двигаться по азимут 
до хвойного леса (КП  №  4) и т. д.

На финише участники выполняют следующие задания: нн< 
ально определить расстояние до объекта; назвать не меися: ш | 
способов очистки воды; сложить из заготовленных бреж *■ 
званный вид костра; завязать несколько узлов.

Конкурсная программа
Организуегся между семьями или между детьми одного возрм I»
Это могут быть конкурсы на:
• лучший рисунок,
• лучший номер художественной самодеятельности,
•лучший лагерь (каждая семья оборудует место стоянки, П|"

думывает название и девиз своей команды),
• лучшее блюдо.
Слет может закончиться общим вечерним костром, копцсрШ 

экспромтом и обязательно награждениями семей и учапимц 
(значки, удостоверения участника соревнования, игрушки).

Спорткомплекс в квартире'
В. С. Скрипалевым разработано несколько вариантов спяИ 

комплексов для квартир, имеющих разную площадь. Ьчш? i 
вариант рассчитан для достаточно свободной квартиры, гиЯш? 
занимает 4 кв. м. Однако далеко не каждая семья решится имф 
лить под спортивное сооружение столько площади. В связи пИ |

1 В данных рекомендациях использован материал из кн.: С крипа лев Н С  I IЯ  
мейный стадион. - М., 1986.



предлагаем два сокращенных варианта, которые были разра- 
щ.I автором для малогабаритных квартир.
Первый вариант описываемого автором сооружения занима- 
1 m i . м (рис. 37).
l liiiia большой балки -2  м, короткой - 1,5 м. Эта конструкция 

ршрается снизу двумя стойками перекладины с винтами, уста- 
| 'Пиаемыми под длинной балкой: одна - у центра ее углового 
мнения с короткой балкой, другая - на расстоянии 750 мм от 
oil. Обе горизонтальные балки на свободных концах имеют 

■пки - металлические пластины для крепления комплекса к 
Ним комнаты. Третья косынка накладывается в месте их соедине- 
I 1лким образом, вся Г-образная конструкция комплекса прижата 
Ьголку стойками перекладины, а своими консольными концами
■ косынки крепится к двум стенкам комнаты. Устойчивость та- 
[ системе помогает сохранить наклонная треугольная лесенка. 
I протянута из нижнего угла комнаты к центру соединения гори- 
•иш.ных балок и протягивает весь комплекс в угол комнаты.
Вид длинной балкой помимо перекладины с поясным лопин- 
1]||Г1мещены кольца. Под короткой балкой у центра рядом с 
Винной лесенки подвешен канат. Дальше к стене на высоте 1,5 м 
•■полка расположены качели. Лиана из вакуумной цилиндри-
■ III резины протянута приблизительно от центра одной гори- 
кммюй балки до центра другой. Потеснив ее к концам балок 
) к центру, можно подвесить и вторую. Под качелями вдоль 
)Ы1 можно поставить кровать или комнатную горку.
I i ik i im  образом, на меньшей площади могут быть размещены 
|<наряды основного спорткомплекса. Примечательным в этом 
- in гс является то, что спортуголок, занимающий 3 кв. м, во 
■н упражнений как бы расширяется, увеличивает свою пло-
■ Например, пространство над кроватью «работает», когда 
Ьюк качается на качелях и т. д.
■юрой сокращенный вариант располагается на еще более 
■пей площади - около 1 кв. м (рис. 38). Все вышесказанное о 
■ом варианте относится в равной степени и ко второму. 
Шлсднего такая же Г-образная компоновка горизонтальных 
I». поддерживаемых двумя стойками перекладины с винтами. 
Ь  одной балки - 1,5 м, другой - 0,75 м. Одна стойка перекла-
■ должна быть размещена в месте сочленения балок, другая - 
■фединой балки. На оставшиеся 0,75 м этой балки подвеши- 
1м кольца. Под короткой балкой, ближе к сочленению с 
мой балкой, размещается канат, дальше к стене - качели. 
1 ч1 образом, расположение снарядов в этом варианте такое же, 
ft п первом, однако снаряды размещены еще теснее.
I  мом варианте уже трудно будет разместить вторую лиану, 
ftnib, вписывающаяся в первый сокращенный вариант, «:>ко- 
ftl» общую площадь комнаты. Здесь же невозможно установи! ь

I М



ни кровать, ни горку. Однако даже в таком виде спортивны! 
лок, по мнению В. С. Скрипалева, принесет большую пользуй
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П р и м е ч а н и е .  Содержание и количество упражнений опрсдел»"" 
каждой семьей в зависимости от условий, возраста детей, семейных традиип

Русские народные подвижные игры для детей
«Пятнашки обыкновенные»*
Начинают игру с выбора водящего-пятнашки. Все участии 

игры разбегаются по площадке, пятнашка их догоняет. Кого 
коснулся рукой, тот становится пятнашкой.

Правила: 1. По ходу игры нужно внимательно следить за см 
ной водящих. 2. Пятнашка не должен бегать только за одним in 
рающим.

«Пятнашки с домом»*
По краям площадки рисуют два круга - это дома. Дети, yOoi .1 

от водящего, могут забегать в дом, где пятнашка салить их i 
может. Если он рукой касается играющего на игровом поле, и 
осаленный становится пятнашкой.

Варианты: 1. Чтобы не запятнали, нужно присесть или веши 
на какой-либо предмет. 2. Когда пятнашка догоняет играющей 
тот может попрыгать на двух ногах, как зайчик, и его уже ноле- 
пятнать (пятнашки с зайкой). 3. Все играющие, кроме пятнавши 
выбирают себе имя (цветок, птица, зверь). Пятнашка не пяпШ  
того, кто вовремя назвал свое имя (пятнашки с именем).

«Круговые пятнашки»*
Участники игры встают по кругу, каждый отмечает свое меч'и 

кружком. Двое играющих стоят за кругом на некотором растЦ 
нии друг от друга, один из них пятнашка, он догоняет втором 
Если убегающий видит, что пятнашка его догоняет, он назыым 
одного из близко стоящих по кругу от пятнашки, а игрок заним 
ет его место. Свободное место может занять и пятнашка, тощ 
пятнашкой становится тот, кто остался без места. Он догои4|1 
игрока, выбежавшего из круга.

Правила: 1. Бегать через круг не разрешается. 2. Игроку, ■ ( 
гающему от пятнашки, можно пробегать не более одного круп» 
3. Если пятнашка осалил убегающего, то они меняются местам»,

«Салки»*

«Кошка и мышка»
Играющие перед началом игры выбирают кошку и мышку, 

'•рут друг друга за руки и встают в круг. Кошка стоит за кру- 
,ом, мышка в круге. Кошка старается войти в круг и поймать 

..н.пику, но играющие препятствуют ей. Кошка старается под
ш ить под ворота, играющие приседают и не пропускают ее в 
^руг. Когда наконец кошка прорывается в круг, дети сразу же 

крывают ворота, и мышка выбегает из круга. Теперь они ста
вится не выпустить из круга кошку. Если же кошка поймает 
пышку, то они встают в круг, а играющие выбирают новых кошку 
ii мышку.

Правила: 1. Кошка может поймать мышку как в круге, так и за 
(ругом. 2. Играющие открывают ворота только для мышки.

«Лапта»*
Участники игры делятся на две равные группы, в каждой есть 

родящий. Посередине площадки отмечают игровое поле. С одной 
и о стороны на расстоянии от 10 до 20 м находится город, а с дру- 
ои - отводится место для кона.

По жребию игроки одной группы идут в город, а другой - рас- 
нодятся по полю. Игру начинает ведущий из группы города. Он 
Ьштой забивает мяч, бежит через поле за линию кона и снова 
^пвращается в город. Во время перебежки игроки водящей ко- 
иниды (поля) стараются запятнать бегущего. Если им это удается, 

Кип переходят в город. В противном случае игроки остаются на 
коих местах. Игра продолжается, мяч забивает второй игрок и 
икже бежит через поле за линию кона.

[ Однако не всегда игрокам удается сразу же вернуться в город. 
.1 ном случае они ждут, кто их выручит, а выручить может только 
(от, кто далеко отобьет мяч.
[ В а р и а н т .  Если тот, кто пробил мяч, не смог сразу же пере

бежать за линию кона, он ждет, когда мяч пробьет следующий 
и рок. В этом случае за линию бегут одновременно два игрока.

I Правила: 1. Игроки города подают мяч в поле по очереди, от
минающий мяч не должен переступать черту города. Если в горо- 

_ остался один игрок, а все остальные за чертой, то ему разреша-
Водящий ловит кого-либо и у пойманного спрашивает: «У Л  цся подать три раза. Ведущему разрешается пробить 3 мяча.

Игроки поля пятнают бегущего с того места, где поднят или 
тшман мяч; чтобы быстрее запятнать бегущего, разрешается мяч 
•■редавать игрокам своей партии. 3. Тому, кто не может забить 
рпч лаптой, разрешается бросить его в поле рукой. 4. Команда 
Ьрода проигрывает и переходит на игровое поле, если все игроки 
|юбили мяч, но никто не перебежал за линию кона, если все иг- 
1ки перебежали за линию кона, но не вернулись в город; если во 
|юмя перебежки игрока города осалили.

го был?» - «У тетки!» - «Что ел?» - «Клецки». - «Кому отдй 
Пойманный называет по имени одного из участников игры, 
названный становится водящим. Игра повторяется.

Правило: 1. Водящий бежит только за одним из игроков. Уш 
стники игры должны внимательно наблюдать за сменой водящи]

* Описание игр, отмеченных звездочкой, взято из кн.: Литвинова М.Ф. Русски 
родные подвижные игры / Под ред. J1. В. Руссковой. -  М., 1986.
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«Жмурки»
Игроки становятся в круг, а водящего-жмурку с завязанным! 

глазами ставят посередине и поворачивают несколько раз, что(ч 
он потерял ориентировку. Затем все тихо отходят, а жмурка, npi 
говорив: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать!», начини» 
ловить игроков. Игрокам разрешается подавать разные звуки 
звенеть колокольчиком (вариант «Жмурки с колокольчиком»), .

Правила: 1. Если жмурка приближается к краю отведенной 
для игры площадки, игроки должны предупредить его словом 
«Огонь!». 2. Нельзя спасаться от жмурки за пределами площадки 
Кто выбежал - прогорел. 3. Пойманный водит.

«Штандер»
Все играющие становятся в круг на расстоянии шага. Кто-лно. 

из игроков берет мячик и становится в центре. Затем он бросаа 
мяч высоко вверх (так, чтобы мячик падал в пределах круга) и 
громко называет имя или номер кого-либо из игроков. Назван 
ный игрок немедленно выбегает в центр, чтобы поймать мяч 
БроСавший бежит на место. Тот, кого назвали, должен постарам. 
ся поймать мячик. Если поймает, ему не придется водить, и ом 
имеет право встать в центр и снова подбросить мяч. Если пойман 
мяч не удалось и он упал на землю, то все игроки бросаются враг 
сыпную, а ловивший старается как можно быстрее поднять мячш 
с земли, прибежать с ним в центр и тут же крикнуть «Штандер!* 
После этих слов игроки обязаны остановиться. После этого водя 
щему нужно постараться попасть в кого-нибудь мячом. Если по 
падет, то все опять разбегаются подальше от того, в кого попал 
мячик, а он, подняв его с земли, сам кричит «Штандер!» и бросан 
мяч в ближайшего игрока. Так игра продолжается до тех пор 
пока кто-нибудь не промахнется. За это полагается штрафти 
очко, а промахнувшийся должен сбегать за мячом и начать игру 
сначала. Каждый, кто за игру промахнулся три раза и получил 
три штрафных очка, должен подбросить мячик в последний раз и 
выйти из игры. Игра продолжается до тех пор, пока останутся 
четыре игрока. Они и считаются выигравшими.

Правила: 1. Выкрикивать имя следует до того, как мячик 6pii> 
шен в воздух. 2. Кричать «Штандер!» можно только после тоги 
как мячик поднят с земли и игрок с ним встал в центре. 3. Уели 
шав «Штандер!», все, кто убегал, должны немедленно замереть пи 
месте и стоять так до тех пор, пока брошенный мячик не попадиi 
в кого-нибудь или не случится промах, после чего всем надо ид# 1  

в центр. 4. Игрок, который видит, что его собираются запятнан., 
имеет право увертываться от летящего мячика, но не сходить си 
своего места. 5. Если убегающие удалились так далеко, что в mOi 
сложно попасть мячом, водящий перебрасывает мяч другому Hfl) 
року. Тот сразу кричит «Штандер!» и пятнает рядом стоящего
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Если водящий, «передавший руку», неточно бросит мяч и он 
надет на землю, то ему засчитывают штрафное очко.

«Прятки»
; Игроков должно быть не меньше четырех, но и не больше де- 
■ти, так как трудно и долго будет всех искать. Водящий стано
вится лицом к стене или в какой-нибудь угол («дом») и закрывает 
мщо руками. Игроки тихо разбегаются в разные стороны и пря- 
утся. Все, кто успел спрятаться, молчат, а те, кто еще не успел, 

1)ворят: «Не пора». Так водящий спрашивает до тех пор, пока в 
нют не раздастся молчание. Тогда он говорит: «Пора - не пора, 

иду со двора!» - и идет искать. Всех найденных громко называет 
но имени, они покидают свои убежища, направляются в «дом» и 
►дут, пока будет найден последний.

В а р и а н т .  Водящий считает до 10-20 и затем произносит 
нжст: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, 
I не виноват». За это время игроки должны успеть разбежаться и 
^маскироваться.

«Палочка-выручалочка»
Правила игры похожи на правила игры в прятки: в обоих случа- 

IX дети прячутся от водящего. Однако «палочка-выручалочка» - 
юлее сложный и интересный вариант. Суть его в следующем.

Во дворе или на поляне выбирается место, где лежит палочка- 
шручалочка (любая небольшая палка): любое место (скамейка, 
пень, камень), о которое можно постучать. Водящий идет к па
ночке-выручалочке, закрывает глаза, отворачивается к стенке и 
|ромко считает до 50 и больше. Потом водящий берет палочку, 
Лучит ею и говорит: «Палочка пришла, никого не нашла, кого 
первого найдет, тот за палочкой пойдет». Затем отправляется на 
поиски. Как только водящий кого-то увидит, даже издали, сразу 
Осжит к палочке, стучит и громко говорит: «Палочка пришла, 
1’омку нашла!» Тут же он должен показать рукой на то место, где 
находится спрятавшийся игрок. Называет место и имя найденно
го. Тот выходит из укрытия и ждет окончания игры.

Правила: 1. Водящему с собой палочку брать нельзя, она долж
на находиться на месте. 2. Водящему во время поиска нельзя сто
ить рядом с палочкой или подходить к ней ближе чем на пять ша
гов. 3. Любой еще не обнаруженный игрок может выручить себя и

! обнаруженных ребят следующим образом: когда водящий удаляет
ся от места, в котором укрылся смельчак, последний выскакивает 
из засады, бежит к палочке, стучит ею и выкрикивает: «Палочка- 
пыручалочка, выручи всех!» Водящий начинает игру заново. 
■I. Если водящий заметил бегущего к палочке игрока, он может 
опередить его, схватив палочку и «застукав» словами: «Палочка 
пришла, Илью (выручальщика) нашла!» 5. Найденные и выру
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чившиеся не имеют права подсказывать водящему, где спрятали; i 
игроки, или подавать им знаки о месте нахождения водящего.

Игры с камешками1
«Пятки», «Щелки» (Владимирская губерния), «Просфоры 

(Тульская губерния), «Чур-коны» (Астраханская губерния). Си 
мый распространенный в России вид - игры с камешками.

Берется пять, реже шесть круглых или овальных, но непремсм 
но гладких камешка величиной с лесной орех. Перед игрой усти 
навливают (с помощью жребия) порядок, кому за кем следуо 
бросать камешки. Игроки садятся в кружок на каком-либо утрам 
бованном месте. Игра состоит в исполнении нескольких фигур. *

«Грудка, или Указ» (Владимирская губерния). Пять камешкш 
берется в горсть правой рукой, один из них бросается вверх, » 
остальные четыре кладутся на землю. Подброшенный камеди* 
ловится той же рукой. Потом этот камешек снова бросается ввеИ* 
в горсть берутся с земли лежащие камешки и той же рукой лоши 
ся первый кинутый камешек.

«Тройки» (Владимирская, Тульская губернии). «Тройняшки* 
Игрок бросает один камешек вверх, а другие старается броски 
вдаль так, чтобы три из них легли близко один к другому, а чет 
вертый отдельно. В тот момент, когда брошенный кверху к Ап 
шек начинает падать вниз, игрок старается схватить с земли рал" 
три камешка и затем вместе с ними поймать падающий. Затем и* 
снова бросает один камешек кверху, схватывает с земли одинок* 
лежащий и ловит падающий.

«Двойки» (Владимирская, Тульская губернии). «Двойняшки* 
Один камешек бросается вверх, а четыре раскидываются попарно 
схватываются с земли по два за один раз, как в предыдущей фиг уу

«Одиночка» (Владимирская, Тульская губернии). Один кам* 
шек бросается вверх, а остальные разбрасываются и затем к'лжщА 
поодиночке схватывается, как в предыдущих фигурах.

«Крестик» (Кубанская обл.). Один камешек бросается вверх, I 
четыре, разложенные предварительно в виде креста, схватыв;ц# 
ся и с ними ловится брошенный вверх.

«Мостик» (Кубанская обл.). Четыре камешка кладутся в Я  
пятый бросается вверх, четыре схватываются с земли и к ним Я |  
лагается пятый.

«Жары» (Владимирская губерния). Пять камешков берез# | 
горсть, один бросается кверху, а остальные раскидываются и* 
же, как и в остальных вышеописанных фигурах, т. е. наблюдып 
за тем, чтобы они упали или каждый отдельно, или по два вмп'м

1 Описание игр взято из кн.: Покровский Е.А. Детские игры: преимушестве1мц(Ш| 
ские. - М., 1997.
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in один в сторону, а три в кучку. Затем брошенный камешек 
тится рукой и снова бросается кверху, а в это время игрок лишь 
|жкасается своим пальцем или к каждому камешку отдельно, или 
,<азу к двум, или к трем и т.д. Отсюда же следуют названия жа- 
I,i-тройки, жары-двойки, жары-одиночки.

Возьмите на заметку!
Несмотря на все многообразие подвижных игр, правил и ха- 

иктера взаимоотношений игроков, их объединяют общие зако- 
i.i, которые справедливо были названы знатоком старинных рус- 
-ких игр С. К. Якубом законами чести.

• Самый главный закон - честность. Никогда не нарушай пра-

Iiuia, не обманывай товарищей.
• Один за всех, и все за одного\

• Закон справедливости и великодушия по отношению к това
рищам по игре. Все игроки имеют равные права. Будьте справед- 
•шчы ко всем. Проявляйте великодушие к слабым и неумелым. 
Никогда не будьте злопамятны по отношению к тому, из-за кого 
’■«играли. Берегите друг друга во время игры.
• Выдержка, стойкость и терпение. Стойко переносите боль от

1ннбов во время игры. В игре недопустимы грубые слова, под- 
1Жки, удары. Развивайте выносливость и стойко переносите дли- 
Ьи.ные нагрузки.

К • В игре нет места зазнайству, зависти и ложной гордости.
Литературный материал по теме «Здоровый образ жизни»

Я  мою руки
Мыло бывает разным-преразным:
Синим, зеленым, оранжевым, красным.

Но не пойму: отчего же всегда 
Черной-пречерной бывает вода.

М . Яснон

Обжора
|урья, мне тяжело дышать, 
■следний час настал... 
•жпятый яблочный пирог! 

рия он доконал, 
ki.i, недолго на земле 
'«с остается жить!
|учья, салату Оливье 

и.зя ли подложить? 
|«щайте. Свет в очах погас, 
м ни  срок истек.

Эх, напоследок бы сейчас 
Поесть еще разок!
Я  слишком много съел сардин 
И заварных колец...
Пусть этот маленький банан 
Мне подсластит конец.
Не плачьте, милые мои,
Тут слезы не нужны!
Вот разве пудинга кусок 
И ломтик ветчины...
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Михалков С. Про мимозу II Михалков С. Настоящие друзья. - М., 1981.( 
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О  режиме дня н умении ценить время

Ладонщиков Г . Ленивцы. Опоздал // Ладонщиков Г. Чай с вареньем. - М 
1976.

Маршак С. Дремота и зевота // Маршак С. Детям. - М., 1973.
Маршак С. Не опаздывай! // Маршак С. Дом, который построил Джек, 
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О том, как надо правильно питаться

Галиев Ш . Витаминные буквы. Находка с загадкой // Галиев Ш  Огурцы . 
тюбетейках. - М., 1974.

Михалков С. Про девочку, которая плохо кушала // Михалков С Н а с А  
щие друзья. - М., 1974.

Суслов В. Тощий Тимка //Суслов В. Трудные буквы. - Л., 1975.
Юдин Г. Главное чудо света. - М., 1991.

Безопасность на дороге

Богданович 3. Пешеходу-малышу. - М., 1974.
Дорохов А. Зеленый, желтый, красный: Рассказы. - М., 1975.
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Физкультурно-спортивные праздники 
в детском доме семейного профиля

«Зимняя сказка» (или прощание с Дедом Морозом)
Задачи. Доставить детям удовольствие от общения с любимы

ми персонажами и совместной с братьями и сестрами деятельно- 
III. Повысить двигательную активность, закаливать детей. Раз

минать пространственную ориентацию, воспитывать взаимопо- 
нощь, взаимовыручку, творчество и самостоятельность при ре
шении нестандартных задач.

Участники. Все дети детской деревни 4-10 лет (могут участ- 
ииать и трехлетние дети со своими старшими братьями или сест-

Ьими). „  .
[ Оборудование, инвентарь. Костюмы для персонажей, посох, 

1’И карты-плана, выполненные на картоне и упакованные в пап- 
■и-файлы; лыжи (по количеству детей в одной группе), двое санок, 
■снять самодельных ключей и замков; две бельевые веревки (8 м и 
В м); цветные льдинки, ведро.
I П редварительная работа. Подготовить костюмы Деда Мороза I Снегурочки, Бабы Яги, медведя, разбойника; заготовить цвет- 

K|,ic льдинки, скатать снежный ком; подготовить площадку и про- 
Тижить маршруты для трех групп детей. Длина маршрутов при- 

шзительно одинаковая (около 300-350 м). Команды стартуют в 
Ipcx разных точках детской деревни. По пути каждая из них 
щлжна пройти три пункта, в которых необходимо подготовить 

1юрпризы-испытания. Чтобы команды не сбились с маршрута, их 
■уть обозначается яркими стрелками. Маршруты прокладываются 

.1 к 11 м образом, чтобы дети из разных групп не оказались в одно и 
■и же время в одной точке. Сюрпризы не должны располагаться на 

идном месте. Таким образом, каждая команда должна последова
тельно пройти свой маршрут, состоящий из трех этапов, и преодо- 
Ь ть  все препятствия, встретившиеся у нее на пути.
Г Первая команда идет по маршруту 1-2-3, вторая - по мар

шруту 2-3- 1, третья - по маршруту 3-1 -2 (описание см. ниже).Г Место проведения. Территория детской деревни.
Время проведения. Вторая половина января. ^

I Персонажи. Дед Мороз, Снегурочка, медведь, разбойник, Баба
п а .

Ход праздника
I  Дед Мороз (Д. М .) и Снегурочка (С.) обходят дома и приглашают детей на 

пищу, где их ждут последние в этом году зимние развлечения.
I Д. М . Здравствуйте, ребята! Давно закончились новогодние 

Ьсаэдники. нам со Снегурочкой пора возвращаться в родные



края. Хотите напоследок повеселиться с нами на улице? Т|г> 
живее одевайтесь и на площадке собирайтесь!

Дети из всех домов собираются в условленном месте, где их уже ждет Си» 
гурочка.

С. Ой, ребята, пока вы собирались, Дед Мороз куда-то зап | 
пастился. Куда же он мог деться? (Дети осматривают территории 
находят лужу.) А  может, он растаял? Посмотрите внимательно, i 
оставил ли он нам какой-нибудь знак?

Дети находят посох.

С. Это же посох моего дедушки, может, он и сам где-то здсо 
Смотрите, какой-то ком появился. Мне одной его не сдвину* 
Помогите мне, пожалуйста.

Дети все вместе сдвигают ком, а под ним обнаруживают три карты, ру# 
вицу Деда Мороза и письмо от Деда Мороза. Дети читают его.

Дорогие ребята!
Меня похитили злые волшебники и заточили в темницу за девятью ^  

ками, а ключи от них запрятали так далеко, что найти их могут только г 
мые находчивые, сильные, смелые и дружные ребята.

Надеюсь на вашу помощь!
До скорой встречи, ваш Дедушка Мороз.
С. Что же нам делать? Как нам разыскать эти девять ключа 

Да еще эти замысловатые карты зачем-то нам оставил... Каю и* 
думаете, что бы это могло значить? (Дети излагают свои версии.? 

Снегурочка наводит детей на мысль о том, что Дед Мороз не случайно

юрка, залезть на которую можно, только помогая друг другу (еще 
И) м). Пройдя еще 50 м змейкой между деревьями, дети замечают 
на ветке одного из деревьев первый ключ: висит на 15-20 см выше 

щнятой руки самого высокого ребенка. Команда решает, как 
по достать (палкой, сбить снежком, залезть на спину одного из 

членов команды, забраться на дерево). Далее команда бежит (15- 
.'й м), и вдруг из-за сугроба появляется медведь.

Медведь (М .) Кто шумит, отдохнуть не дает? Кто посмел по- 
рсвожить мой сон? Зачем пожаловали в мои владения? (О тветы  

'>(чпей.) Слышал я про вас, да не уверен, что силенок хватит у вас 
м ловкости. А  ну-ка проверим, на что вы способны!

Медведь раздает колокольчики старшим детям, просит завязать ему глаза 
н предлагает поиграть в игру «Жмурки с колокольчиком» (те, кому не доста- 
псIся колокольчик, могут ударять в ладоши).

М. Ух! Утомили старика... Какие вы шустрые и ловкие. Мне 
пора спать, а вам я подскажу, куда лежит ваш путь. Перебраться 
ним нужно через заколдованное поле. Но пройти по нему смогут 
юлько мальчики. Дальше вы сможете двигаться лишь в том слу- 

|| ню если на другой стороне поля окажется вся команда. Счастли- 
■loro вам пути!

В начале заколдованного поля (ровная площадка шириной 15-20 м) стоят 
I, ос санок. Медведь наблюдает за поведением детей, если нужно, напоминает 

Кривила преодоления «поля», подсказывает способ, если мальчишки не дога- 
шаются использовать санки для перевозки девочек. Хвалит за находчи

вость, желает удачи.
тавил карты. Это подсказка, по которой можно разыскать ключи и тсми,,„ №  2> q k0J]0 3() м п0 глубокому снегу след в след ПО
где он спрятан. 0 J  J  J  J  ~r 1 фелкам. Затем на их пути встречается «заколдованный лес»

С. А  кто умеет идти по карте. И почему их три. Какую и Ш (СЖду деревьями натянуты три-четыре веревки на разной высо-
брать?

Дети рассматривают карты и догадываются, что это план размещения A  i 
мов и хозяйственных построек в деревне. Ищут свой дом, площадку, на к ф  
рой они находятся. Вместе пытаются расшифровывать условные обозначав* 
и приходят к выводу, что необходимо разделиться па три команды и в ы б А  i
командиров-штурманов - более старших детей.

С. Помните, ребята, что на пути вам будут встречаться раз̂ н 
препятствия - задания, которые вы должны выполнить. ПомогШ  
друг другу, если кто-то отстанет или у кого возникнут трудностИ 
будьте очень внимательны: вдруг вы найдете ключи. Только вм А  
вы сможете пройти все испытания и найти Дедушку Мороза.

Штурманы пересчитывают всех членов своей команды, выстраиваю в 
друг за другом так, чтобы младшие чередовались со старшими, и в с ;т  * 
условленному месту старта.

Описание маршрута №  1-2-3

ы, чтобы между ними можно было пролезть). Далее путь лежит к 
крутому и скользкому оврагу, на дне которого лежит ключ. У  места 
ыуска привязана веревка. Дети могут воспользоваться ею. На дне 
|5 м от ключа замаскирован разбойник (Р.), который наблюда- 
I, как дети помогают друг другу на спуске. Затем внезапно по
и ляется.
[ Разбойник (Р.) Ага, карапузы пузатые! Куда это вы направи
ла? (О тветы  детей.) Так просто я вас не пропущу и ключ не 
идам (прячет ключ в кармане). Вы должны пройти испытания и 
иказать, какие вы смельчаки да ловкачи. А  еще я хочу посмот- 

|гь, как вы друг друга выручать умеете из беды. Ну-ка вытащите 
кия, стаоого, из этого оврага.
I  Дети помогают разбойнику и друг другу вылезти из оврага. Если команда 
(дружная, то разбойник журит старших.

Р. А  сейчас мы поиграем в мою любимую игру «Заморожу».
буду вас догонять, а вы - убегать. До кого дотронусь рукой, тот 

№  1. Около 35 м команда идет обычным шагом. Затем нА'Превратится в льдинку и замрет на месте. Правда, есть один сек- 
пути встречаются бревно (через него надо перелезть) и скольз#! |рг в этой игре. Если вы дружные ребята, то мое колдовство мо-



жет не подействовать. Если кто-то из друзей дотронется до закол 
дованного друга, он оттает и сможет опять двигаться. Ну что 
приготовились? Раз,два, три,беги!

(Разбойник играет с детьми. Те с честью выходят из испыти 
ния.) Да, ловкие и дружные ребята мне попались... Ой, что-то m i#  
не по себе, по-моему, я добрею. Ну, теперь последнее мое жел| 
ние. Когда я был маленьким, таким же, как вы, то очень любй 
играть с цветными льдинками. Если вы сможете выложить из мо 
их любимых льдинок то, что вы ищете, то я отдам вам это.

Дети выкладывают из цветных льдинок силуэт ключа. Если он не очет 
понятен, то разбойник настаивает на доработке.

Р. Вот теперь мне ясна цель вашего прихода. И раз вы такнл 
дружные, умелые и смелые, отпускаю вас и подскажу, куда Д(} 
рожка ваша лежит. Идти вам придется еще вон по той тропе, да м< 
ногами, а на лыжах. Будьте внимательны! На пути вам мож< 1  

встретиться моя подружка. А  она любит всякие неожиданности 
Помните: только в дружбе ваша сила!

№  3. Далее на пути проложена лыжня, стоят лыжи по колн!ч| 
ству детей (если в деревне нет лыж, то их можно заменить санки 
ми). Дети идут на лыжах около 70 м и подходят к сараю. Из нот 
выскакивает Баба Яга (Б. Я.) на метле.

Б. Я. Фу-фу, русским духом попахивает! Какие вы все мягомк 
кие, розовенькие и, наверное, вкусненькие! {Бегает, щупает <к 
тей .) Ладно, зачем пожаловали да куда путь держите? (О тветы  
детей.) А  может, вы хотите, чтобы я вам помогла да стала до<1 
рой, как мой дружок разбойник? А  сами-то вы, наверное, жадные',' 
Говорят, что у скупого зимой снега не допросишься. А  у вас допро 
сишься? Вот вам ведерочко. Набросайте-ка мне снега. Да все им) 
сте. Нет-нет, хитренькие какие, не просто так, а делайте снежки и 
бросайте от этой черты (расстояние до цели не меньше 3 метров) . ..

Игра продолжается до тех пор, пока ведро не наполнится.
Б. Я. Ух, ловкие какие, да и не жадные совсем. Интересно, н 

умеете ли вы прыгать? Сейчас проверим. Как начну метлу вертегу 
вы подпрыгивайте. Кого задену, тот у меня останется, служить мн> 
будет. Становитесь-ка в кружок. Начали. (Баба Яга ловит нескоп 
ких детей) Ну что, оставляете мне этих молодцов? Могу отдать Ш 
вам, если станцуете для меня. Да все вместе! (Дети танцуют. Бши 
Яга поет.) Ладно, ладно, забирайте своих друзей. Дружные вы |ф 
бята, и никакие препятствия вам не страшны! И вот вам от менл 
награда - ключик от темницы. Думаю, что его-то вы и ищете.

Маршруты 2-3-1 и 3-1-2 (для второй и третьей команд) о> 
стоят из тех же заданий, только выполняемых в другой послед" 
вательности.

После прохождения всей трассы команды в соответствии с картой-плапШ 
собираются на том же месте, где расстались со Снегурочкой.
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С. Ну что, справились с заданиями? Смогли ли найти все де
нить ключей?

1 Каждая команда вручает Снегурочке по три ключа (если какая-то команда 
не смогла найти ключ, то Снегурочка использует прием «волшебное зсркаль- 
(С» и подсказывает, где можно его найти. Ребята решают послать двух-трсх 

Кшнцов для поиска). После того, как все ключи найдены, ребята вместе со 
Снегурочкой ищут темницу по карте-плану.

С. Смотрите, на цвери висит девять замков. Открываем дверь.
Д. М . (появляется из темницы): Ну, наконец-то вы меня нашли 

ia выпустили из темницы. Знаю, непросто это было сделать. Но 
пм справились, за что хвалю вас всех и люблю. Обещал я вам ве- 

дслые игры, да устали вы, наверное. Может быть, хоровод боль
шой поводить? (Дети водят хоровод.) Жарковато мне что-то ста- 

1 0 , пора в путь-дорожку домой с моей внучкой Снегурочкой. 
Спасибо вам, дорогие ребята, и до встречи через год!

П р и м е ч а н и е .  В теплый период года можно провести аналогичный по 
фуктуре и методам праздник, только с другими персонажами и заданиями, 
•место ключей дети могут искать капсулы со словами-подсказками и отгады- 
III гь ключевое слово (по типу игры «Форт Байяр»), Для дошкольников 5 лет 

\ можно организовать поиск фрагментов картинок, соединив которые на по- 
IЬнсднем этапе, они отгадывают персонаж. Выигрывает команда, которая 

■мстрее справилась с заданиями и верно разгадала слово, героя, предмет.

ДТроверь себя.'

1. О п редели те, к каколлу виду лложно о т н е с т и  праздник. «Зилл- 
liu.d сказка». О босн уй те свое ллнение.
I 2. С о с т а в ь т е  аналогичный в а р и а н т  л е т н е го  праздника для  
iК-тей 4 — 10 л е т ,  воспи ты ваю щ и хся в  условиях д етск о го  долла 

шчмейного п роф и ля — деревне 5 0 5 !

|  «Семейные старты»
Задачи. Доставить детям удовольствие от совместной двигатель

ном деятельности в играх, аттракционах, забавах. Развивать инте
рес к использованию в самостоятельной деятельности спортивных 
нлракционов, забав, сюжетных и бессюжетных подвижных игр. 
Носпитывать заботливое отношение старших к младшим членам 

Ьсмьи, а у младших - гордость за своих старших братьев и сестер.
Участники. Все дети детской деревни. Для участия в разных иг- 

Hix и соревнованиях каждый дом готовит разновозрастную коман- 
ly, включающую маму (количество участников не ограничено).

Оборудование и инвентарь. Гимнастические (или приспособ- 
енные) палки (по две на каждую команду); мячи (по одному на 
гждую команду); роликовые коньки (одни на команду); велоси- 
,сды (один на команду); кегли (кубы) (20 шт.); сосуды с водой (по 
оличеству команд); соломинки (по количеству участников); флаг
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(на каждого члена жнсоревновании; протоколы соревновании 
ри); магнитофон

Предварительная работа. Каждая семья придумывает назвали 
и девиз своей команды, изготавливает эмблемы, продумывав 
форму для участников, оформляет лозунги для болельщиков и т Ц 
Из числа более старших детей детского дома выбираются отщеп 
ственные за украшение площадки (5-6 человек), музыкально! 
оформление праздника (1-2 подростка), расстановку и своему 
менную уборку спортивного оборудования и инвентаря (3-4 миль 
чика). Г отовятся коллективные подарки (по количеству домов) р  
всю семью (спортивный тренажер, футбольный мяч, набор рай- 
ток и т.п.) и маленькие призы на каждого участника. Среди ми

( Ведущий предлагает командам разместиться на своих м естах (по пери- 
ШЬ'тру площадки располагаются скамейки для участников и болельщиков).)

' В. А  теперь на площадку вызываются по два представителя от 
нждой команды от 5 до 8 лет. Объявляется аттракцион «Не уро- 
III мяч».

Каждой паре детей дают две гимнастические палки (можно заменить 
мчными) и мяч. Игроки выстраиваются в одну шеренгу в начале площадки. 

)м необходимо пронести и не уронить мяч на палках до конца площадки, 
'частникам предлагается взять друг друга за талию и прижаться плечом к 
‘ -г Победившей считается та команда, которая не уронила мяча (время не 
'штывается).Она получает пять баллов. Команда, уронившая мяч один раз, - 
и балла, более двух - один балл. Жюри подводит итоги первого и второго

проводится конкурс на лучший девиз праздника. За три дня д-- ,|KvpC0B
дня его проведения подводятся итогг Готовятся протоколы яЛ ^ д  седчас на ПЛОщадку приглашаются самые юные участни- 
соревновании. Изготавливается флаг соревновании. Выоирасп (| к(шу нет еще пдти (ecJ { / семье есть дети до трех >е т  то  с
жюри из трех пяти представителен администрации и приг. i м о ж ет выйти  мама). Поиграем в игру «Мышеловка» и по-
— „ Каждая мама со своими детьми готовит комплск- _ '  ^м ”  чптрим, есть ли у нас быстрые и ловкие мышки.

марш ие дети образуют круг - мышеловку, а малыши заходят в центр

ных гостей, 
утренней гимнастики.

Место проведения. Ровная площадка 
деревни площадью не менее 30 х 20 м. 

Время проведения. Летние каникулы.

на территории детскш

Ход праздника
На территории деревни звучит музыка (муз. Б. Савельева, слова М. (Уин 

ковского «Праздник детства»). Ровно в 10.00 все команды во главе с мамн 
выходят из домов и строятся по периметру площадки рядом со спои»' 
эмблемами.

Ведущий (В.). Внимание! Внимание! Внимание! Начинаем ф 
стязания!

Сегодня в нашей деревне необыкновенное событие: разьп pi* 
вается главный приз за звание «Самая спортивная семья». Инн 
ресно. какая из команд окажется самой ловкой, самой быстра^ 
самой находчивой и, конечно, веселой. Внимание! Равнение М 
флаг! Флаг наших соревнований поднять!

Под музыку поднимается флаг соревнований с эмблемой деревни и дм- 
зом праздника, признанным лучшим в предварительном конкурсе среди мти 
Объявляется мама-победительница.

В. А  теперь команды представят себя!
Каждая команда по очереди скандирует свое название и девиз.
В. Настало время разминки. Посмотрим, на что вы способны
Включается музыка, каждая семья образует свой кружок и под рук|^ 

дством мамы выполняет комплекс утренней гш иенической гимнастики. 
ри оценивает конкурс по трехбалльной системе.

В. Это было просто великолепно! Настоящая демонстрант 
грации и красоты. Сложная задача предстоит жюри. Но это мни 
ко начало, посмотрим, что будет дальше.

MU'

"I

■угн. Затем они произносят текст и двигаются по кругу.

Ах, как мыши надоели,
Развелось их - просто страсть.
Все погрызли,все доели,
Всюду лезут - вот напасть.
Берегитесь же, плутовки.
Доберемся мы до вас,
Вот поставим мышеловки,
Переловим всех за раз!

По окончании текста дети останавливаются и поднимают сцепленные ру- 
I  нверх, а малыши-мышки начинают вбегать и выбегать из мышеловки с 
цуюй стороны. По слову ведущего «Хлоп» мышеловка захлопывается (дети, 

шише в кругу, опускают руки и приседают). Мышки, не успевшие выбе- 
м., считаются пойманными. Игра повторяется три-четыре раза. Выбирают- 

■ кишкн, ни разу не попавшиеся в мышеловку. Этим командам-семьям да- 
поощрительные два балла. Остальные команды не оцениваются.

В. Ай да молодцы-удальцы! Справедливо говорится в посло- 
ие: «Мал, да удал!» Не подвели свои команды. А  теперь сорев- 
кание для старших. От каждой команды приглашаются по два 

<истника - те, кому больше восьми лет, но еще нет тринадцати. 
Соревнование «Слалом» (песни под музыку Б. Савельева «Автомобиль 

р  Леопольда» на слова А. Хайта).
! Одновременно соревнуются по чстырс-пять домов. Участники выстраива- 
к» на линии в начале площадки. По команде первый игрок двигается на 
■иках между расставленными кеглями (расстояние - 1,5-2 м) до конца пло- 
пки. огибает флажок и по прямой возвращается обратно, передает эстафе- 
> «горому игроку, который выполняет то же задание, но на велосипеде.
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В каждом туре (не более трех) выделяются победители, между который! 
проводится финальная игра и распределяются места. За первое - пять баллВ, 
за второе - четыре, за третье - три, за четвертое (все, кто участвовал в первф 
туре) - два балла. Жюри подводит итоги.

В. Ну а теперь пришло время соревноваться самым старшим 
Приглашаются по два представителя команды - те, кому тринн 
дцать-шестнадцать лет (если в семье только один ребенок такое 
возраста, то второго может заменить мама).

Игра «Ловкие баскетболисты» (под музыку песни «Разноцветные шарики 
Б. Савельева, слова Л. Рубальской).

Дети располагаются попарно в две шеренги на расстоянии четырех-пят. 
метров друг от друга. У  одного игрока мяч, у другого - баскетбольная корзп 
на, которую может заменить пластмассовое ведро. Каждая команда додж* 
выполнить пять бросков в корзину. Количество заработанных баллов рав» 
количеству попаданий.

В. Пришло время общесемейных соревнований.
Первая игра «Веселый лабиринт». Оценивается ловкость мамы (под му и Мама раздает каждому участнику небольшие призы-сюрпризы, 

ку песни «Мартышка» Б. Савельева, слова Л. Рубальской).
Все дети каждой команды выстраиваются в одну колонну (желательно п" 

росту) на расстоянии двух шагов друг от друга. Количество игроков должц* 
быть равным во всех командах, но не менее пяти. Мамы располагаются т  
стартовой черте и по команде должны змейкой обежать свою семью в прямим 
и обратном направлении.

В. Вторая игра «Передай мяч». Ее результаты будут зависст 
от слаженности действий всей команды {проводится под музык\ 
песни «Все вместе» Б. Савельева, слова Л. Рубальской).

Команды остаются на своих местах, колонну возглавляет мама, в руках > 
которой мяч. По сигналу она передает его через голову сзади стоящему игрп 
ку и т.д. до последнего, стоящего в хвосте колонны. Игра повторяется в pjO 
ных вариантах между ног, с поворотом в правую и в левую сторону.

В. Третья игра называется «Кузнечики» (или «Чей прылсШ» 
дальше»). Определим самую прыгучую команду.

Игра проводится под музыку песни В. Шаинского «Песни о Кузнечик* 
слова Н. Носова. Команды остаются на своих местах, только отодвигаются ы 
стартовую линию.

Первой прыгает мама, на ее следы становится следующий участник и npi.if^ 
ет дальше и т.д. до последнего члена семьи. Конечный результат обозначал к* 
мелом (гимнастическими палками), и определяются призеры. За первое мест# 
пять баллов, за второе - четыре, за третье - три, за участие - два балла.

В. Я  думаю, наши команды славно потрудились, и им можида 
дать отдохнуть и охладить пыл водичкой. Но не просто так. Мы 
посмотрим, кто справится с этим быстрее. Решающий последний 
конкурс - «Слониха и слонята».

Конкурс проводится под музыку песни С. Никитина «Слониха, слонс|ф| 
и слон», слова Ю.Мориц.

Каждой команде предлагается сосуд с водой (0,5 л) и соломинки по •

[пить воду из соломинок. Команда, справившаяся с этим заданием, подни
мает руки. За первое место - пять баллов, за второе - четыре, за третье ~ 
Iqui, за участие - два балла.

В. А  теперь, пока жюри подводит результаты, встанем в боль
шой хоровод.

Звучит музыка песни Б. Савельева «Большой хоровод», слора 
\. Хайта. Все желающие приглашаются на спортивную площадку-

Подведение итогов
Слово предоставляется жюри, которое объявляет результаты. Сначала на

саждаются команды, занявшие первые три места, затем - все остальные 
команды в разных номинациях: «Самые дружные», «Самые веселые», «Самые 
неунывающие», «Самые активные», «Самые находчивые», «За лучший девиз». 
■ 1а лучшее название», «За лучший комплекс гимнастики», «За лучшую форму»-

Каждая семья получает грамоту и общий спортивный подарок-

В. Вот и подошел к концу наш веселый праздник. Флаг сорев
нований опускается, но не заканчиваются наши с вами занятия 
физкультурой и спортом. Будьте здоровы!

Звучит музыка песни Б. Савельева «Праздник детства», слова М. ПляЧ~ 
римского.

Семьи расходятся по домам.
Протокол соревнований семейных команд
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Продолжение таблиц*

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 11
4-й дом
(название
команды)
5-й дом
(название
команды)
6-й дом
(название
команды)
7-й дом
(название
команды)
8-й дом
(название
команды)
9-й дом
(название
команды)
Ю-й дом
(название
команды)
11 -й дом
(название
команды)

Проверь себя/

1. О п ределит е, к каком у виду от носит ся праздник «Семш* 
ные старты». О боснуйт е свое м нение.

2 . С ост авьт е план  аналогичного  по ст рукт уре и состЩ I* 
дет ей зи м н его  праздника в  дет ском  д о м е  сем ей н ого  просрилч

«Там, на неведомых дорож ках... »
( Сценарий развлечения)

В з р о с л ы й . У  Лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том...

(И  т а к  далее, см. поэму А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». Затем  cm I 
шивает у ребят.)

Как вы думаете, что такое Лукоморье? (О тветы  детей. I'ifpi 
дети затрудняются, то  взрослый высказывает предположение, «МП 
Лукоморье - это  сказочная страна.) Как можно догадаться, «и•
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по сказочная страна? (Еще раз вспоминав№ строки из пролога к 
т  оме.)

А хотели бы вы побывать в Лукоморье?
На чем мы туда отправимся? Транспорт же тоже должен быть 

волшебным.
Можно путешествовать на ковре-самолете, в стУпе Бабы Яги, в избушке 

ни курьих ножках. Поскольку детей много (6- 15 человек), то их нужно под
нести к мысли о необходимости отправиться в Луков,0Рьс на ковре-самолете.

В з р о с л ы й .  На ковре-самолете удобно- Во-первых, мы все 
поместимся на нем. Во-вторых, ковер-самОлет быстрее избушки 
ни курьих ножках. В-третьих, он легко может преодолеть и непро- 
нодимый лес, и широкую реку, и высокие горы- Ну что, решено. 
Отравляемся на ковре-самолете. (На пол)’ расстилаю т старые 
обои нецветной стороной вверх.) Вот и ковсР'самолет- Только он 
не полетит, пока на нем не появятся красивЫе‘кРасивые узоры.

Дети украшают ковер-самолет.
Дети 2-5 лет широкой кистью, по краю, ПрисМ0МмпРимакиваш,я намосат 

мазки, чередуя два цвета (например, красный-жсЛ™11' зеленый-оранжевыи, 
ишубой-бордовый и др.); намазывают клеем вырезанные Ф °Р МЬ1 ш  цветной 
Вумаги.

Дети 6-8 лет режут из цветной бумаги бахромУ и приклеивают на проти
воположных сторонах ковра.

Дети 9-11 лет разрезают заготовки, сделанные старшими детьми, наклеи
вают готовые формы.

Дети 12-15 лет вырезают заготовки, выстраива!°т композицию. Следят за

Iправильностью выполнения узоров, помогают млаДшим-
В з р о с л ы й .  Ну вот, теперь ковер-самол^1" готов, можно лететь. 
Все садятся на «ковер» и летят. Старшие ребята в это время могут имити

ровать шум ветра, изображать пролетающие облака и т. п.
, В з р о с л ы й .  Посмотрите, показалось Лукоморье. Какие 
странные деревья...

На куске обоев, которые прикреплены к стене, предлагается изобразить 
вказочный лес.

Дети 2-5 лет рисуют траву, цветы, ягоды, г р и б Ы  и ПР-
Дети 6-8 лет - кусты и кустарники.
Дети 9-11 лет - бабочек и птиц.
Дети 12-15 лет - необычные деревья.
В з р о с л ы й .  Посмотрите, в нашем лесу появились следы не

виданных зверей.
Дети 2-5 лет выбирают среди предложенных фотографии или рисунков 

предполагаемых невиданных животных (это могут  быть изображения дино- 
швров, иллюстрации к сказкам, например: Идолище поганое, чудище из 
клзки «Аленький цветочек», Змей Горыныч и др.)- _

Дети 6-8 лет дорисовывают пятна по ассоцИаЦ11И до получения 0 раза 
«виданного животного.
I Дети 9-11 лет из нескольких пятен составляют и дорисовывают образ жи
вотного.
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Дети 12-15 лет рисуют животное, представляя, что пятно - это след жи 
вотного.

Изображения невиданных животных вырезаются и наклеиваются на iiai»< 
раму леса.

В з р о с л ы й .  Вот какая удивительная страна - Лукоморы 
(iСлышен рев, шум, гром - аудиозапись). Ой, что это? Наверное, Ко 
щей Бессмертный. Что же делать? Я  знаю. Нам нужна шапка 
невидимка. Взрослый демонстрирует приемы ее изготовления, й 
дети повторяют. При этом старшим можно предложить схему. I «, 
кто справился, помогают остальным. Затем шапки надевают и 
тихонько возвращаются на ковер-самолет. Путешествие закоичс 
но, все возвращаются домой.

Советы организаторам. Для проведения развлечения необхо- , 
димо приготовить:

1. Два куска старых обоев длиной 2,5 м. Их необходимо скле 
ить так, чтобы получилось полотно.

2. Один-два куска обоев длиной 2-2,5 м для изображения па 
норамы леса.

3. Образцы оформления ковра-самолета, цветная бумага, кж-и 
ножницы, кисти для клея.

4. Гуашь, вода для промывания кистей, кисти разного размера.
5. Абстрактные пятна на отдельных листах.
6. Картинки с изображением динозавров, ящеров, иллюстра 

ции к различным сказкам.
7. Схему изготовления шапки-невидимки.
8. Аудиозапись различных шумов.
Перед развлечением можно познакомиться с живопись* 

М. К. Чюрлениса, например, с картинами «Лес», «Сказки» и пр.
Следует учесть, что младшие дети к середине развлечения ми* 

гут устать, начнут отвлекаться. Необходимо дать им возможность 
заняться тем делом, которое интересно в данный момент. Но обя
зательно нужно привлечь их к завершающей части путешествия. 1

Получившееся панно может стать хорошим украшением одной 
из детских комнат. В дальнейшем его можно дополнять в соответ
ствии с содержанием поэтических строк.

М ой веселый карандаш
( Развлечение с карандашами)

(Звучит песня Э. Успенского и В. LUайнского «Дети лю бят рисовать». Все 
ученики подпевают.)

В з р о с л ы й .  На веселый праздник наш 
Гости в зал придут сейчас,
Но пока я их скрываю,
Ваш секрет не раскрываю,
Вы ж должны мне рассказать,
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Кто здесь любит рисовать.
(Дети отвечаю т)
Но тогда секрет открою.
Выходите поскорей
Пять красивых, пять веселых,
Пять цветных карандашей.

(Взрослый выкладывает на стол «портреты» карандашей и цветные каран- 
(ыши в коробках. Всего должно быть пять карандашей.)

В з р о с л ы й .  Вот я синий человечек!
(Выставляет портрет синего карандаша) 
Появлюсь - и будет речка,
Будет небо и цветок - 
Синий-синий василек,
Ленты синие на косах 
И полоски у матросов,
Будут сливы,виноград,
Их отведать каждый рад!

(Д ети рисую т синюю картинку. Каждый изображает отдельный предмет, 
ч взрослый составляет единую композицию.)

В з р о с л  ы й . А я  желтый человечек!
(Выставляет портрет желтого карандаша)
И раскрасить я могу 
Одуванчик золотистый 
И цыпляток на лугу,
Грушу сочную на ветке,
Солнце в небе голубом,
И пустыню, и жирафа,
И тигренка с колобком!

(Д етирисую т ж елтую  картинку.)
В з р о с л ы й  (выставляет портрет зеленого карандаша).

Я  раскрашу елочку 
И хвою у сосны.
Лягушку головастую 
И травку у реки.
В траве поет кузнечик,
Сороконожка спит,
На грядке огуречик 
Меж листиков притих.

(Д етирисую т зеленую картинку.)
В з р о с л ы й  (выставляет портрет красного карандаша). 

Цветом я своим горжусь,
Я для ягод пригожусь:
Земляника и клубника,
Клюква, вишня 
И брусника.
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И цветам я очень нужен - 
Я  с гвоздикой, розой дружен.
Красный сахарный арбуз 
Замечательный на вкус.
И зимою я тружусь,
Снегирям я пригожусь.
Их рябиной угощая,
Им я выжить помогаю.

(Д етирисую т красную картинку.)
В з р о с л ы й  (выставляет портрет коричневого карандаша). 

Братишки медвежата 
Под деревом лежат.
Я  - карандаш коричневый - 
Раскрасил медвежат.
Коричневые мишки 
Спасибо скажут мне,
Спасибо скажут мишки 
И шишки на сосне.
«Вы и меня раскрасьте», - 
Попросит боровик.
Коричневую шапочку 
Грибок носить привык.

(Д ети рисую т коричневую картинку. Я ___
Если дети затрудняю тся называть предметы нужного цвета, им в кан ат  

ее подсказки можно загадывать загадки. Например. )
Он желтый и сыпучий 
Во дворе насыпан кучей,
Если хочешь - можешь брать 
И  с ним весело играть.

(Песок)
Летом в огороде 
Свежие зеленые,
А  зимою в бочке 
Крепкие соленые.

(  Огурцы)
В огороде, у дорожки 
Стоит солнышко на ножке.
Только желтые лучи 
У  него не горячи.
(Подсолнух)
Кафтан на нем зеленый,
А  сердце, как кумач.
На вкус, как сахар, сладкий,
А  сам похож на мяч.

(Арбуз)
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Выше леса, выше гор расстилается ковер.
Ом всегда, всегда раскинут над тобой и надо мной.
То он серый, то он синий, то он ярко-голубой.

(Небо)

II конце работы цветные картинки выставляются и рассматриваются.

| 'оветы организаторам. Для проведения развлечения необхо
димо приготовить портреты карандашей, коробки с цветными 
чфппдашами и тонированную бумагу (розовую, голубую, светло- 

н иую, светло-желтую, охристую).
Младшие дети смогут нарисовать речку, сливы, грибы, ягоды и 

1 н Л старшие - более сложные изображения, например, лягуш- 
k кузнечика, жирафа, тигрят и пр.

Другими словами, каждый выполняет изображение в соответ- 
> |НИИ со своими возможностями.

«В гостях у  солнышка»
( Сценарий развлечения )

Изображение солнышка в обруче подвешивают в доступном месте, на
пример, на стене, в проеме двери и т. п.

I! е ду щи й .  Сегодня мы отправимся в гости к солнышку. По- 
мотрите, вот оно. Здравствуй, солнышко. Как у тебя уютно, теп- 

во н светло. Чувствуете, какое солнышко теплое, ласковое. Оно 
протянуло к нам свои лучи.
Г Здравствуй, солнышко. Нам приятно быть у тебя в гостях- 
N хочешь, мы с тобой поиграем? Давайте поиграем с солнышком.

Обруч с изображением солнышка снимается со стены, и каждый ребенок 
м ет лучик-ленточку. Ведущий уточняет у каждого из играющих, какого 
• га ленточку он держит в руках.

I  Игра «Гори, солнце ярче».
I  Дети идут по кругу и произносят следующие слова:

Гори, солнце, ярче,

1Лето будет жарче.
Скоро расцветет цветок,

Отыщи его дружок.
Затем дети бегут к разложенным на полу цветам. Выбрать нужно цветы, 

[отвстствующие цвету ленточки (игра повторяется 3-4 раза). Цвет ленто- 
Ьк-лучей необходимо каждый раз менять.
[  Солнышко вешается на место. Незаметно ведущий открепляет желтый л у 
чик ленточку.

В е д у щ и й .  Посмотрите, один лучик оторвался от солнышка- 
А пока летел, он в кого-то превратился. В кого же он превратился?
I  Далее из узелков формируется зайчик. Свои действия ведущий коммен- 
Арует.
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В е д у щ и й .  Вот появились ушки длинные-предлинные. Tenepi 
правая лапка, а теперь левая и т. д. И получился...

Д ет и .  Зайчик!
В е д у щ и й .  Правильно. Это солнечный зайчик. Он очень лю 

бит играть. Ой, вот он уже прыгает.
Г Ведущий подбрасывает зайчика вверх, ловит его и снова подбрасывав/

В  третий  раз он у ж е  подбрасывает силуэт зайчика, вырезанного из картона.)
В е д у щ и й .  Вот какой озорник! Не сидит на месте. А  давайтг 

поиграем с ним в прятки. Закрывайте глаза.
Игра проводится 3-4 раза. Первые 2-3 раза ведущий прикрепляет зайчи 

ка на какой-то контрастной поверхности. Это необходимо для того, чтоби 
зайчика было легко найти. Последний раз зайчика кладут на желтую поло(\ 
обоев. Дети, как правило, не сразу его находят.

В е д у щ и й .  Вот он, зайчик. Как спрятался! Мы его не срап 
нашли. Почему?

Необходимо подчеркнуть, что зайчик и полоска бумаги одного цвета, i№ 
этому ему легко спрятаться.

Ведущ-ий:  Я  знаю, как нам перехитрить зайчишку. ДавайТ! 
раскрасим лист бумаги, нарисуем полянку.

Желтую полосу расписыьают под цветущий луг: дети 2-4 лет рисукЯ 
травку, ягодки и цветочки, дети 5-7 лет - бабочек и жуков. После этого повти 
ряется игра в прятки с зайчиком. Теперь его нетрудно найти.

В е д у щ и й .  Почему мы нашли зайчика сразу? Правильно, п> 
тому что теперь лист бумаги стал разноцветным. Посмотрите, и 
зайчик загрустил. Он говорит, что не умеет играть больше ни i- 
какую игру. А  мы ему поможем. Давайте нарисуем еще зайчиков.

На приготовленных листах бумаги желтой краской рисуются зайчики, i
В е д у щ и й .  Вот сколько получилось зайчиков. Не грусти, сод» 

нечный зайчик, посмотри, сколько у тебя теперь друзей.
Дети, а что зайчики могут делать? Правильно, бегать, прыгазж 

играть в догонялки.
Каждый раз демонстрируется, как бегать, прыгать и т. п.
В е д у щ и й .  А  зайчик умеет оставлять следы. Вот как это наА  

делать.
( Ведущий окрашивает ладонь, прижимая ее к губке, пропитанной куэяскл! 

Затем  ладошкой оставляет след на полосе бумаги, которая л еж и т ниже р Л  
рисованного луга. Д ети  делают т о  ж е  самое (рис. 39).)

В е д у щ и й .  Вот мы и побывали в гостях у солнышка. Нам бы» 
ло весело играть с ним и его солнечным зайчиком. Давайте н<̂  
прощаемся с солнышком и оставим ему на память свои ладошки. 
У  солнышка станет гораздо больше лучиков.

Дети окрашивают свои ладошки и прикладывают их на полосе вокруг сащ 
пышка. Прикладывая ладошку, нужно говорить: «До свиданья, солнышко». ,
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Рис. 39

Советы организаторам. Для проведения развлечения необхо- 
ШМО приготовить:

• изображение солнышка в обруче. Солнце смещается в центре, 
и вокруг него оставляется свободное пространство. По окружно
сти обруча прикрепляются ленты разного цвета;

• кусок старых обоев длиной 2-3 м. Одна треть бумаги отгиба
ется внутрь по всей длине. Оставшуюся часть тонируют желтой 
краской (рис. 39, а).

После того как дети разрисуют две трети листа бумаги, загну
тый конец распрямляется. На получившейся полосе дети оставля
ют следы от ладошек (рис. 39, б)\

• цветы из цветной бумаги для игры с солнышком простой 
формы;

• небольшие листы бумаги для изображения зайчиков. Листов 
должно быть больше, чем участников. Одни дети могут справить
ся с заданием быстрее, чем остальные. Им необходимо предло
жить сделать еще один рисунок;

• три-четыре тарелки с губками, пропитанными краской;
• влажные салфетки, для того чтобы протирать руки.
Ленты, которые изображают солнечные лучи, прикрепляются к 

обручу прочно. Только одну ленту следует прикрепить так, чтобы 
сс легко можно было снять.

Подмену зайчика из ленты на картонного нужно произвести не- 
тметно. Это позволит сохранить ощущение сюрпризности. Про- 
иодя развлечение, очень важно подчеркнуть, что одноцветные 
предметы, наложенные друг на друга, сливаются. Помогают выде- 
пить одноцветный предмет контрастный цвет или многоцветье.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Уважаемые читатели!
Авторы надеются, что перевернув последнюю страницу нацдт 

книги, вы не только пополните запас своих знаний об оргашпи 
ции досуга детей, но и вдохновитесь идеей проведения в своо 
семье или семье ваших друзей, ближайшем детском доме сначлл. 
одного праздника, а потом целой цепочки увлекательных мери 
приятий. Вы увидите, как засияют улыбкой глаза восторженны* 
детей и благодарных родителей.

Не важно, кто вы - студенты колледжа или вуза, социальна» 
или семейные педагоги, родители - каждый из вас может внссШ 
свокЗ посильную лепту в воспитание веселых, здоровых, умных н 
талантливых детей и сделать нашу жизнь немножечко светлее и 
добрее.

Хочется верить, что вы пополните ряды наших единомышлсм 
ников.

Если у вас появились идеи, сомнения, пожелания, которыми ф  
вы хотели поделиться с нами, то ждем ваших писем по адресу:

105043, г. Москва, ул. 8-я Парковая, 25. ОАО  Издательскт'1 
центр «Академия»...

или
302015, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95. О ГУ , факультет п+> 

дагогики и психологии. Бочаровой Н .И . и Тихоновой О. Г.
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