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цель: формирование представления о том, 

что доброта, честность, смелость и есть прояв-
ление Красоты души; учить понимать, что в лю-
бой сказке за сказочными действиями скрыты 
нравственные ценности человека. 

после прочтения сказки было организовано 
обсуждение по вопросам:

1. Каким должен быть человек?
2. Что в человеке самое главное?
В конце занятия были проведены игры и 

тренинги на сплоченность, доброжелательное 
отношение друг к другу, принятие и уважение. 

 Для формирования навыков этикета мы ис-
пользуем также народные сказки и фольклор. 
Например, провели занятие «Идеал совершен-
ного человека в якутских сказках»

цель. Дать представление о поведении со-
вершенного человека, представленном в якут-
ских народных сказках.

Рекомендуемые сказки: «Гусь и журавль», 
«Как ласка осталась без хвоста», «Старушка 
Бэйбэрикэн с пятью коровами», «Умная девуш-
ка», «От Сыгынньах» (Травяная доха), «хоро-
ший юдьюйэн» и др.

приемы для закрепления: 
– прием «свитка». (Напишите, чем отлича-

ется поведение совершенного человека).
– Рисование понравившихся эпизодов 

из сказки.
– Инсценировка отрывка из сказки и т.д.
Таким образом, культура общения строится на 

основе культурных ценностей, традиций и норм 
общения, сложившихся и принятых в обществе. 
Культура общения детей дошкольного возраста 
определяет нормы и правила отношений ребенка 
с людьми разного возраста в семье, детском саду, 
общественных местах. В том числе она предполага-
ет освоение дошкольником культурных норм речи, 
включая речевой этикет и грамотность речи. Их зна-
ние позволяет ребенку быстрее найти понимание и 
поддержку в новой для него социальной среде.
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Большое значение для подготовки ребенка 
к школе имеет сенсорное развитие. Сенсорное 

развитие является основой формирования связи 
ребенка с окружающим миром. Сенсорное раз-
витие ребёнка – это развитие его восприятия 
и формирования представлений о важнейших 
свойствах предметов, их форме, цвете, величи-
не, положении в пространстве, а также запахе 
и вкусе. Значение сенсорного развития в млад-
шем дошкольном возрасте трудно переоценить. 
Именно этот период наиболее благоприятен 
для совершенствования деятельности органов 
чувств, накопления представлений об окружаю-
щем мире. Это постепенное усвоение сенсорной 
культуры, созданной человечеством [2, с. 136]. 

Для развития мелкой моторики рук успеш-
но используются специальные дидактические 
игры. проблемам сенсорного развития детей 
дошкольного возраста посвящены труды таких 
ученых и педагогов как Фребель, песталоцци, 
Ущинский, Монтессори, Шлегер и другие.

Наиболее эффективным, по моему мнению, 
является методика сенсорного развития детей 
Марии Монтессории. Особый вклад Мария 
Монтессори внесла в решение проблемы сен-
сорного развития ребенка. Это система занятий 
для малышей от шести месяцев до шести лет, 
в основе которой лежит девиз – помогать ребен-
ку делать все самостоятельно.

В процессе разработки своей методики Ма-
рия Монтессори длительное время наблюдала 
за поведением детей в игре и пришла к выводу, 
что дидактические настольные игры развивают 
у детей сенсорику. 

целью дидактических игр Монтессори яв-
ляется оказание помощи детям в их духовном 
и умственном развитии. Ребенку нужно подо-
брать такой дидактический материал, на котором 
он будет полностью концентрироваться. Все по-
собия должны быть максимально простыми, так 
как вмешательство взрослых не рекомендуется. 
То есть для ребенка должны быть созданы такие 
условия, при которых он не только сам сможет 
найти ошибку, но и исправит ее. Дидактические 
материалы должны быть безопасными и из эко-
логических материалов, например, деревянные. 

Одним из создателей дидактических игр яв-
ляется Фридрих Фребель. 

Для образовательно-воспитательных заня-
тий с детьми Фребель придумал шесть «даров». 
Это деревянные шары, мячи, кубы, кубики, кир-
пичики, которые он использовал для развития 
детей от рождения до 7 лет. «Дары Фребеля» 
активно используются и в наши дни

Мы хотим предложить для сенсорного раз-
вития детей старинные якутские настольные 
игры. живя в тундре, жители Якутии стреми-
лись научиться проводить время с пользой и 
развивать у детей навыки и старания, которые 
помогут улучшить координацию. Долгими зим-
ними вечерами якутские дети играли в настоль-
ные национальные игры, такие как хабылык, 
хаамыска, тыксаан, которые требуют сообра-
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зительности, логического мышления, ловкости 
рук. Большое значение они имеют для сенсор-
ного развития детей.

Эти игры развивают мелкую моторику паль-
цев и координацию движений, позволяют про-
явить ловкость и показать свои умения, благо-
даря им дети овладевают навыками счета и даже 
могут подготовить руку к письму. Они идеаль-
ны для младшего дошкольного возраста и уче-
ников младших классов. Многие детские клубы 
в Якутии проводят соревнования по ним с уча-
стием своих лучших игроков. Ведь нет лучше, 
чем проверенные столетиями игры для детей 
и взрослых. Мы используем с детьми следую-
щие игры:

Тырыынка Игроков может быть двое или не-
сколько. Игрок, зажав тырыынки в ладонь, опу-
скают руку на стол и резко разжимают ладонь. 
Упавший отдельно он забирает в себе. Верхний 
из лежащих друг на друге можно с помощью од-
ной тырыынки отсоединить от других. Условия: 
не сдвинуть соседнюю. В противном случае 
игра переходит к другому. Играют до последней 
тырыынки .

Тыксаан Тыксаан делают из тальника оди-
накового размера. Играют поочередно несколь-
ко человек. Все тыксааны собирают в ладонь и 
рассыпают их на стол. Это действие называется 
« кутуу ». Рассыпаются по разному: поперечной 
стороной, навзничь, друг на друга, стоймя. Если 
два тыксаана легли друг на друга тыльной или 
внутренней стороной, стоймя, играющий заби-
рает их себе. Затем он отстреливает лежащие 
навзничь тыксааны, лежащими в таком же по-
ложении, обратной стороной – такими же. Если 
попадает в цель, не задев других, то забирает 
пораженный тыксаан и продолжает игру. В про-
тивном случае игра переходит к другому. Сле-
дующий игрок делает « кутуу » заново. Игра 
продолжается до тех пор пока не закончатся 
тыксааны В конце игры у кого больше тыксаа-
нов , тот побеждает.

хаамыска Игра пятью хаамыска состоит 
из шести этапов. До четвертого этапа участник 
каждый раз рассыпает хаамыска на столе перед 
собой и берет одну из них. 1 этап: подбрасывая 
вверх ее, участник должен во время ее полета 
успеть подобрать со стола по одной хаамыска и 
поймать подброшенную. 2 этап: подбрасывая 
вверх одну хаамыска , участник поднимает каж-
дый раз по две и ловит подброшенную. 3 этап: 
подбрасывая вверх одну хаамыска , участник 
поднимает со стола вначале одну, затем – осталь-
ные три или наоборот. 4 этап: подкидывая одну, 
участник во время ее полета должен положить 
на стол остальные четыре. Снова подкидывает 
одну и во время ее полета должен успеть по-
добрать все четыре и поймать подброшенную. 
5 этап: Игрок бросает на стол все хаамыска . 
Берет одну и, подкидывая ее вверх, собирает в 
ладонь остальные по одной. 6 этап: Все хаамы-

ска участник держит в ладони, подбрасывает 
все и ловит их тыльной стороной ладони, снова 
подбрасывает и ловит все камешки с прихватом 
упавших на стол при первом подбрасывании.

 Таким образом, что якутские настольные 
игры также способствуют развитию мелкой мо-
торики пальцев рук и координацию движений, 
позволяют проявить ловкость и показать свои 
умения, благодаря им дети овладевают навы-
ками счета и даже могут подготовить руку к 
письму. Именно в дошкольном возрасте надо 
приучать детей к настольным играм. практика 
показала, что у детей развиваются мышление, 
мелкая моторика пальцев, навыки счета. 

Якутские настольные игры являются эколо-
гическими чистыми материалами и приобщают 
детей к традициям наших предков. Они переда-
вались от поколения к поколению и распростра-
няются дальше, даже становятся достоянием 
многих жителей России. Теперь появились ори-
гинальные подходы к классическим «Тыксаан», 
в русской культуре «Щелчки», «Тырыынка» или 
«Лучинки» и другие.
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Старший дошкольный возраст является пе-
риодом, обеспечивающим постепенный переход 
к совершенно новому этапу развития ребенка, 
достаточно ответственному – обучению в шко-
ле. Стандарты как дошкольного, так и началь-
ного образования на современном этапе раз-
вития, требования социума придают проблеме 
готовности ребенка к школьному обучению осо-
бую актуальность.

переход к обучению в школе требует от 
каждого ребенка такого уровня развития, ко-
торый бы давал ему возможность достаточно 
успешно адаптироваться к новым условиям 
жизнедеятельности, усвоить необходимые 
знания, навыки, умения, правилами и нормы 
поведения без какого-либо ущерба для своего 
психического и физического здоровья. Одним 
из главнейших условий успешной адаптации 
первоклассника к образовательной среде явля-


