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ОСОБЕННОСТИ эМОцИОНАЛЬНОГО БЛАГОпОЛУчИЯ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ИЗ НЕпОЛНЫх СЕМЕЙ

FEATURES OF EMOTIONAL WELL-BEING 
OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
FROM SINGLE-PARENT FAMILIES

А.Р. Авзалова              A.R. Avzalova

научный руководитель Е.Ю. Дубовик –
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии КГПУ им. В.П. Астафьева

Scientific adviser E.Yu. Dubovik –
Candidate of Psychology (PhD in Psychology), Associate Professor, 

Department of Psychology, KSPU named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk, Russia

Эмоции, эмоциональное благополучие, дети дошкольного возраста, семья, неполная семья.
Описаны особенности эмоционального благополучия детей старшего дошкольного воз-
раста из неполных семей, характеризуются основные проблемы детей, воспитывающих-
ся в неполных семьях. 

Emotions, emotional well-being, preschool children, family, single-parent family.
The article describes the features of emotional well-being of older preschool children from in-
complete families, describes the main problems of children raised in incomplete families.

эмоции	 всегда	 отражают	 состояние	 человека,	 а	 в	 дошкольном	 возрасте	
эмоции	–	это	непосредственный	индикатор	состояния	ребенка.	Актуаль-
ность	изучения	эмоционального	благополучия	детей	старшего	дошколь-

ного	возраста	обусловлена	возрастными	особенностями,	ввиду	которых	дети	бо-
лее	подвержены	настроению	и	проблемам	в	семье.	Именно	в	дошкольном	воз-
расте	атмосфера	воспитания	в	семье	оказывает	значительную	роль	в	дальнейшем	
развитии	ребенка	[1,	с.	39].

Исследования	 в	 рассматриваемой	 области	 ведутся	 на	 протяжении	 долго-
го	времени	не	только	отечественными,	но	и	 зарубежными	психологами.	уол-
тер	Б.	Кэннон	говорил,	что	ребенок	дошкольного	возраста	в	момент	пережива-
ния	страха	бежит	к	родителям	или	старшим	родственникам.	Дети	буквально	бе-
гут	от	опасности,	в	то	время,	как	дети	старшего	возраста	чаще	пытаются	прео-
долеть	страх	при	помощи	вербальных	средств.	Исследователями	доказано,	что	
чем	меньше	любви	и	заботы	получает	маленький	ребенок,	тем	медленнее	идет	
его	созревание	как	личности.	Такой	ребенок	сильнее,	чем	его	сверстники,	под-
вержен	пассивности,	и	существует	вероятность,	что	во	взрослой	жизни	у	него	
сформируется	слабый	характер.
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Исследователь	М.И.	лисина,	 занимавшаяся	исследованием	психологии	до-
школьников,	выделила	особенности	развития	их	самосознания	в	контексте	осо-
бенностей	воспитания	в	семье.	Семьи,	в	которых	родители	ответственно	подхо-
дят	к	вопросам	воспитания,	общаются	с	детьми,	уделяют	им	достаточное	коли-
чество	времени,	растут	дети	с	точными	представлениями	о	себе.	Такие	родите-
ли	положительно	оценивают	своих	детей,	но	в	то	же	время	не	считают	их	лучше	
других	детей	того	же	возраста.	В	качестве	поощрения	родители	используют	не	
материальные	вещи,	а	эмоции:	похвалу,	совместное	творчество,	общение	и	т.д.	
Наказывают,	как	правило,	отстранением,	но	проговаривают	с	ребенком	причины	
наказания.	Неадекватные	возрасту	представления	о	себе	имеют	дети,	воспитыва-
ющиеся	родителями,	которые	требуют	от	ребенка	тотального	послушания,	одна-
ко	не	уделяют	внимания	общению	с	ребенком.	Часто	сравнивают	своего	ребенка	
с	его	сверстниками,	низко	оценивают	или	пренебрегают	его	успехами	и	не	ожи-
дают	от	него	значительных	достижений	в	школе	и	дальнейшей	жизни	[2,	с.	48].

Психологические	исследования,	проведенные	А.И.	Захаровым,	А.С.	Спива-
ковской,	е.О.	Смирновой,	B.C.	Собкиным	и	др.,	дают	нам	понять,	что	в	психиче-
ском	развитии	детей,	воспитывающихся	в	полных	и	неполных	семьях,	существу-
ют	определенные	различия	[3;	4].

Так,	А.С.	Спиваковская	утверждает,	что	дошкольники	из	неполных	семей	
чаще	отличаются	агрессивным	поведением	по	отношению	к	взрослым	и	свер-
стникам,	 имеют	 заниженную	 самооценку.	 Также	 у	 таких	 детей	 наблюдаются	
нарушения	в	полоролевом	поведении.	По	словам	А.И.	Захарова,	детей,	воспи-
тывающихся	в	неполных	семьях,	постоянно	тяготит	чувство	отличия	от	свер-
стников,	поэтому	они	часто	проявляют	неадекватную	требовательность	к	ма-
тери	 и	 высокое	желание	 изменений	 ее	 поведения,	 активно	 ищут	 «значимого	
взрослого».	По	данным	е.О.	Смирновой	и	B.C.	Собкина,	дети	из	неполных	се-
мей	не	получают	в	нужный	момент	эмоциональной	поддержки	со	стороны	се-
мьи.	Такие	дети	ищут	признания	в	кругу	сверстников,	но	в	силу	особенностей	
не	могут	установить	с	ними	контакт.	Они	ищут	ласки	и	заботы,	но	часто	стал-
киваются	с	отвержением	[4,	с.	21].
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Дошкольная образовательная организация, семья, взаимодействие, содержание взаимо-
действия, формы взаимодействия. 
Представлены результаты эмпирического исследования взаимодействия педагогов и ро-
дителей детей дошкольного возраста по двум параметрам: содержание (причины) и фор-
мы взаимодействия. Рассматривается несовпадение предпочитаемых педагогами и роди-
телями содержания (причин) и форм взаимодействия.

Preschool educational organization, family, interaction, content of interaction, forms of interaction.
The article presents the results of an empirical study of interaction between teachers and par-
ents of preschool children on two parameters: the content (causes) of interaction and forms of 
interaction. The discrepancy between the content (reasons) and forms of interaction preferred 
by teachers and parents is considered.

Ориентация	системы	дошкольного	образования	на	реализацию	права	«да-
вать	ребенку	лучшее,	что	имеет	человечество»	(«Декларация	прав	ребен-
ка»,	 1959)	 привела	 к	 переосмыслению	идеи	 участия	 родителей	 в	 обра-

зовании	детей	[1].	Сегодня	взаимодействие	педагогов	и	родителей	воспитанни-
ков	становится	решающим	фактором	полноценного	образования	ребенка,	что	от-
мечается	 современными	исследователями	 –	е.П.	Арнаутова,	И.Ф.	Дементьева,	
Т.Н.	Доронова,	л.В.	Свирская	и	др.	[2,	с.	1].	Включение	семьи	в	качестве	актив-
ного	субъекта	образовательной	деятельности	меняет	условия	взаимодействия	пе-
дагогов	и	родителей,	имеющих	собственные	интересы	и	приоритеты	в	образова-
ния	ребенка	дошкольного	возраста.	

Под	взаимодействием	педагогов	и	родителей	понимается	система	взаимоо-
бусловленных	педагогических	действий,	где	каждое	действие	одного	участника	
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вызывает	ответные	действия	другого,	результатом	взаимодействия	является	воз-
никновение	единой	для	педагогов	и	родителей	системы	представлений	и	ценно-
стей	как	основы	для	разработки	совместных	действий	[3,	с.	1].

Работа	по	изучению	взаимодействия	педагогов	и	родителей	начиналась	с	мо-
ниторинга	содержательных	приоритетов	субъектов	взаимодействия	и	предпочи-
таемых	ими	форм	совместной	деятельности.

На	основе	полученных	данных	составлялось	представление	о	содержатель-
ных	причинах	 взаимодействия	педагогов	и	 родителей.	Выявлялись	несовпаде-
ния	причин	взаимодействия,	инициированного	педагогами,	и	причин	взаимодей-
ствия,	 инициированного	 родителями.	 Проанализировав	 ответы	 респондентов,	
мы	выявили,	что	у	родителей	имеется	потребность	во	взаимодействии	с	педа-
гогами	по	следующим	вопросам:	питание	ребенка	(59,4	%),	поведение	ребенка	
(10,6	%),	сон	ребенка	(8,6	%),	вопросы	образовательного	процесса	(6,7	%),	гиги-
ены	(4,9),	достижений	ребенка	(4,6	%),	физического	состояния	ребенка	(4,3	%),	
участия	родителей	в	образовательной	деятельности	детского	сада	(0,9	%).	у	пе-
дагогов	имеется	потребность	во	взаимодействии	с	родителями	по	следующим	во-
просам:	поведение	ребенка	(29,3	%),	взаимоотношения	детей	(24,3	%),	вопросы	
образовательного	процесса	(22,3	%),	участие	родителей	в	образовательной	дея-
тельности	детского	сада	(13,6	%),	трудности	ребенка	(10,5	%).

Сопоставление	полученных	результатов	позволило	нам	сделать	следующие	
выводы:	ведущими	причинами	взаимодействия	с	инициативными	родителями	яв-
ляются	причины,	относящиеся	к	физическому	комфорту	ребенка	в	детском	саду.	
Образовательная	деятельность	родителей	мало	беспокоит,	а	себя	в	роли	субъек-
тов	этой	деятельности	они	вообще	не	видят.	Ведущими	причинами	взаимодей-
ствия	с	инициативными	педагогами	являются	причины,	относящиеся	к	социали-
зации	ребенка.	Родители	склонны	акцентировать	внимание	педагогов	на	дости-
жениях	ребенка,	а	педагоги	–	внимание	родителей	на	его	трудностях.

Анализируя	 предпочитаемые	 формы	 взаимодействия	 педагогов	 и	 родите-
лей,	было	выявлено,	что	у	родителей	лидируют	беседы	(20,6	%),	круглые	столы																			
(8,4	%),	родительские	гостиные	и	праздники	(по	6,4	%),	а	у	педагогов	–	родитель-
ские	собрания	(14,7	%),	устные	педагогические	журналы	(10,8	%)	и	родительские	
гостиные	(9,2	%).

Сопоставление	предпочитаемых	форм	взаимодействия	педагогов	и	родите-
лей	позволило	нам	сделать	следующие	выводы:	предпочитаемыми	формами	вза-
имодействия	для	родителей	являются	индивидуальные	формы,	для	педагогов	–	
коллективные	формы	взаимодействия.	Наиболее	распространенной	формой	вза-
имодействия	педагога	и	родителей	является	беседа.

Таким	образом,	подводя	итоги	изучению	особенностей	взаимодействия	педа-
гогов	дошкольного	образования	и	родителей	воспитанников,	можно	заключить,	
что	 содержательно	 и	 организационно	 субъекты	 взаимодействия	 существенно	
расходятся	в	своих	потребностях,	ожиданиях	и	представлениях.	Все	это	свиде-
тельствует	о	невысоком	уровне	развития	взаимодействия	двух	ключевых	субъек-
тов	образовательной	деятельности	и	требует	дополнительных	усилий	по	его	про-
дуктивному	выстраиванию.
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The article considers the development of social intelligence in older preschool children in the 
process of theatrical activities. 

Отечественный	социальный	психолог	Ю.Н.	емельянов	под	социальным	ин-
теллектом	понимал	устойчивую,	основанную	на	 специфике	мыслитель-
ных	процессов,	аффективного	реагирования	и	социального	опыта	способ-

ность	понимать	самого	себя,	других	людей,	их	взаимоотношения	и	прогнозиро-
вать	межличностные	события	[1].

Советский	 психолог	 А.И.	 Савенков,	 характеризуя	 концепцию	 социального	
интеллекта,	выделил	три	компонента:

–	когнитивный:	социальные	знания,	социальная	интуиция,	социальное	про-
гнозирование;

–	эмоциональный: сопереживание,	 способность	 к	 саморегуляции,	 эмоцио-
нальная	выразительность;

–	поведенческий:	социальное	восприятие,	социальное	взаимодействие,	соци-
альная	адаптация	[2].

От	уровня	развития	данных	компонентов,	которые	необходимы	для	форми-
рования	 социального	 интеллекта,	 зависит	 социализация	 ребенка	 в	 обществе,																					
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обеспечивающая	ему	успешную	адаптацию	в	будущем.	Исследователи,	рассма-
тривая	особенности	развития	детей	в	современное	время,	рекомендуют	в	ходе	ре-
ализации	образовательных	задач	осуществлять	подбор	наиболее	рациональных	
методов	и	приемов	обучения	и	развития	[3].	

Одним	из	таких	методов	может	являться	театрализованная	деятельность,	в	ко-
торой	ребенок	приобретает	необходимый	опыт	коллективного	взаимодействия,	и	
которая	может	способствовать	развитию	социального	интеллекта.	В	процессе	те-
атрализованной	деятельности	дошкольник	познает	мир,	взаимоотношения,	нор-
мы	поведения	и	эмоциональные	реакции.

Первичная	диагностика	проводилась	по	тесту	Д.	Гилфорда,	адаптированно-
го	 для	 детей	 дошкольного	 возраста	Н.В.	Микляевой	 [4].	 Результаты	 показали:	
на	когнитивном	уровне	дети	не	способны	анализировать	логику	взаимодействия	
людей,	у	них	отсутствует	понимание	поведения	людей	в	ситуациях;	на	эмоцио-
нальном	уровне	отмечается	неспособность	детей	перенести	эмоции	на	фразу	и	
употребить	ее	в	верном	контексте;	на	поведенческом	уровне	они	не	могут	вы-
брать	адекватную	стратегию	собственного	поведения.

На	основании	результатов	первичной	диагностики	разработан	комплекс	за-
нятий	для	развития	социального	интеллекта	посредством	театрализованной	дея-
тельности	с	использованием	методики	«Карты	Проппа».	

На	 занятиях	 дети	 знакомятся	 с	 картами	Проппа,	 применяют	новые	 знания	
для	сочинения	сказок	и	ставят	две	театрализованные	постановки	по	собственным	
сказкам.	Помимо	этого,	комплекс	занятий	включает	в	себя	коллективную	и	инди-
видуальную	художественную	деятельность:	рисование,	аппликацию.

Предполагаем,	 что	 использование	 разработанного	 комплекса	 занятий	 для	
развития	социального	интеллекта	детей	старшего	дошкольного	возраста	приве-
дет	к	результатам,	которые	можно	будет	проследить	на	всех	трех	уровнях:	когни-
тивном,	эмоциональном	и	поведенческом.	Ребенок	будет	способен	давать	адек-
ватную	оценку	своему	поведению	и	поведению	окружающих;	стремиться	про-
являть	эмоциональный	контроль,	преодолевать	коммуникативный	и	моральный	
эгоцентризм,	 эмоционально	откликаться	в	 соответствии	с	 социальным	контек-
стом;	уметь	слушать	собеседника,	объяснять	и	убеждать	других,	легко	налажи-
вать	контакт	со	взрослым,	будет	готов	к	коллективному	взаимодействию.
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Ранняя профориентация, дети дошкольного возраста, дошкольное образование, знаком-
ство с миром профессий, трудовое воспитание.
Обсуждена проблема ранней профориентации детей дошкольного возраста. Представ-
лены результаты опытно-экспериментальной работы по ранней профориентации детей 
среднего дошкольного возраста посредством ознакомления с миром профессий.

Early career guidance, preschool children, preschool education, introduction to the world of pro-
fessions, labor education.
The article discusses the problem of early career guidance for preschool children. The article 
highlights the results of experimental work on early career guidance for children of middle pre-
school age through familiarization with the world of professions.

Ранняя	профориентация	в	настоящее	время	является	актуальным	направле-
нием	 деятельности	 образовательных	 организаций.	 Результаты	 социологи-
ческих	исследований	свидетельствуют	о	том,	что	большая	часть	молодого	

поколения	делает	свой	профессиональный	выбор	под	влиянием	окружающих	их	
субъектов	(сверстников,	родителей	и	др.).	Это	обусловлено	незнанием	реальности,	
желанием	немедленного	получения	высоких	карьерных	результатов,	что	приводит	
к	неудовлетворенности	своим	профессиональным	выбором.	В	связи	с	этим	важно	
ориентировать	молодежь	на	выбор	направлений	профессионального	образования.	

Работу	в	этом	направлении	нужно	начинать	уже	с	дошкольного	возраста,	так	
как	дошкольный	возраст	–	сенситивный	период	для	формирования	направлен-
ности	ребенка	в	сфере	трудовой	деятельности	человека.	у	детей	возникает	инте-
рес	к	профессиональной	деятельности	взрослых,	формируется	отношение	труду	
и	его	результатам.

Целевые	 установки	 в	 Федеральном	 государственном	 образовательном	
стандарте	дошкольного	образования	ориентированы	на	создание	условий	для	
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позитивной	социализации	ребенка	дошкольного	возраста.	Профессиональное	
самоопределение	является	одной	из	важнейших	составляющих	процесса	соци-
ализации	подрастающего	поколения.

Проблема	ознакомления	детей	с	миром	профессий	не	нова	для	отечествен-
ной	 дошкольной	 педагогики.	 В.И.	 логинова,	М.В.	 Крулехт,	 А.Ш.	Шахманова,	
С.А.	Козлова	подчеркивали	важность	ознакомления	детей	с	миром	профессий.

Под	ранней	профориентацией	понимают	систему	определенных	мероприя-
тий,	направленных	на	развитие	личностных	особенностей,	индивидуальных	воз-
можностей,	наклонностей,	интересов,	способностей	и	потребностей	при	выборе	
профессии.

Ранняя	профориентация	рассматривается	как	совокупность	трех	компонен-
тов:	познавательный,	эмоциональный,	поведенческий.	Была	выдвинута	гипоте-
за	о	том,	что	ознакомление	детей	с	миром	профессий	будет	являться	результатив-
ным	средством	ранней	профориентации	при	следующих	педагогических	услови-
ях:	учет	гендерного	подхода,	перечень	профессий	включает	профессии	родите-
лей,	дети	становятся	субъектами	процесса.

В	 ходе	 исследования	 были	 использованы	 методики	 Г.А.	 урунтаевой,	
Ю.А.	Афонькиной	«Изучение	представлений	о	труде	взрослых»,	«Изучение	от-
ношения	к	трудовым	поручениям.	Особенности	отношения	ребенка	к	процессу	
труда».	На	констатирующем	этапе	выявлено:	общую	осведомленность	о	трудо-
вой	деятельности	взрослых	имеют	48	%	из	100	%	детей;	50	%	опрошенных	де-
тей	имеют	средний	уровень	положительного	отношения	к	трудовым	поручени-
ям;	низкий	уровень	проявляется	у	половины	детей;	высокий	уровень	не	выявлен.

С	 целью	 экспериментальной	 проверки	 эффективности	 организационно-
педагогических	 условий	 ранней	 профориентации	 детей	 дошкольного	 возраста	
разработана	программа	формирующего	эксперимента.	Она	содержит	ознакомле-
ние	с	8	профессиями	с	использованием	разных	форм	взаимодействия	с	детьми.

На	 контрольном	 этапе	 выявлено	 повышение	 уровня	 отмеченных	 показате-
лей.	уровень	знаний	детей	достиг	68	%.	Показатель	«Отношение	к	трудовой	де-
ятельности»	вырос	на	15	%	и	составил	62	%.	Детей	с	высоким	уровнем	в	изучае-
мой	группе	стало	10	%,	со	средним	уровнем	–	60	%	детей;	с	низким	уровнем	де-
тей	стало	меньше,	что	составило	30	%	респондентов.

Таким	образом,	приходим	к	выводу,	что	комплекс	мероприятий,	разработан-
ный	для	детей	среднего	дошкольного	возраста,	направленный	на	ознакомление	
детей	с	миром	профессий	и	приобретение	знаний	о	трудовой	деятельности	с	уче-
том	гендерного	подхода,	с	включением	в	перечень	профессий	для	ознакомления	
профессий	родителей,	с	активизацией	субъектной	позиции	ребенка	имеет	резуль-
тативность.	Следовательно,	гипотеза	исследования	подтверждена.
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Игра, депривация, детство, причины, ведущий вид деятельности.
Рассмотрены вопросы, связанные с депривацией типично детского вида деятельности – 
игры. Раскрывается роль игры в развитии детей дошкольного возраста. Описаны при-
чины депривации (исчезновения) детской игры как риска современного дошкольного 
детства.

Game, deprivation, childhood, reason, the leading type of activity.
The issues related to the deprivation of a typical child's activity – games are considered. The 
role of play in the development of preschool children is revealed. The reasons for the depriva-
tion (disappearance) of children's play as a risk of modern preschool childhood are described.

Детство	является	важнейшим	этапом	в	развитии	личности.	В	период	дет-
ства	ребенок	становится	полноценным	членом	человеческого	общества,	и	
именно	в	игре	все	психические	процессы	развиваются	эффективнее,	чем	

в	остальных	видах	деятельности,	что	доказано	изучением	развития	детей.	Для	
детей	дошкольного	возраста	игра	–	ведущий	вид	деятельности	[1].	

Анализ	научной	литературы	показал	важность	игры	для	всестороннего	раз-
вития	детей	дошкольного	возраста:	в	игре	ребенок	познает	смысл	человеческой	
деятельности,	систему	человеческих	отношений	и	свое	место	в	ней.	Игра	стар-
шему	дошкольнику	помогает	осознать	себя	во	времени,	стимулирует	воображе-
ние,	формирует	поведение,	связанное	с	образом	другого	человека	[2].	

Первым	признаком	игры	является	добровольное	участие.	Основными	мо-
тивами	 игры	 выступает	 стремление	 к	 удовольствию,	 подражанию,	 самоу-
тверждению,	взаимодействию	с	другими,	вознаграждению	и	т.д.	Второй	при-
знак	–	непродуктивный	характер:	в	игре	отсутствует	продукт	деятельности.	По	
сути,	этим	продуктом	выступает	удовольствие,	которое	играющий	получает	в	
процессе	игры.	Третий	признак	–	наличие	воображаемой	(мнимой)	ситуации.																															
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В	игре	действия	разворачиваются	в	воображаемом	реальном	плане,	но	чувства	
и	 переживания	 участников	 игры	 являются	 реальными.	 Четвертый	 признак	 –		
наличие	правил	[3].	

Игра	как	ведущий	вид	деятельности	обеспечивает	развитие	общения,	прак-
тических	действий,	познавательной	сферы	и	личности	ребенка.	В	ходе	игры	ре-
бенок	неизбежно	переживает	временные	трудности,	промахи	и	неудачи,	но	часто	
именно	они	являются	основной	ценностью	[4].	Игра	дает	возможность	смодели-
ровать	мир	взрослых	людей,	войти	в	него	и	проиграть	различные	модели	поведе-
ния	[5].	К	концу	дошкольного	возраста	игра,	в	которой	ребенком	в	воображаемом	
плане	осваиваются	социальные	функции	и	отношения	взрослых,	приводит	к	важ-
нейшим	новообразованиям	в	развитии	психики:	возникает	новая	потребность	в	
социально	значимой	и	социально	оцениваемой	учебной	деятельности	[1,	с.	277],	
т.е.	мотив	стать	школьником.	Для	ребенка	предстоящая	учебная	деятельность	—	
это	путь	стать	взрослым	не	в	воображаемом	плане,	а	в	реальном.	

Одним	 из	 рисков	 современного	 дошкольного	 детства	 является	 депривация	
такого	важного	и	типично	детского	вида	деятельности,	как	игра.	Как	отмечает	
Д.И.	Фельдштейн,	снижение	уровня	развития	сюжетно-ролевой	игры	дошколь-
ников	приводит	к	недоразвитию	мотивационно-потребностной	сферы	ребенка,	а	
также	его	воли	и	произвольности	психических	процессов	[6].	е.О.	Смирнова	так-
же	подчеркивает,	что	«…ее	отсутствие	(или	примитивный	уровень)	ведут	к	де-
формации	развития	ключевых	личностных	образований»	[7,	с.	95].

Существенное	 изменение,	 которое	 произошло	 в	 современном	 дошколь-
ном	детстве,	заключается	в	том,	что	дети	в	детских	садах	стали	меньше	и	хуже	
играть,	особенно	сократились	и	по	количеству	и	по	продолжительности	сюжетно-
ролевые	игры.	Дети	дошкольного	возраста	практически	не	знают	традиционных	
детских	игр	и	не	умеют	играть	[8].	

Причины	 ухода	 игры	 из	 дошкольного	 детства	 ясны.	 Во-первых,	 у	 взрос-
лых	отсутствует	осознание	значимости	игры	в	детском	возрасте:	взрослые	не	
постигают	развивающей	ценности	игровой	детской	деятельности,	уверенные,	
что	игра	–	это	род	развлечений,	возможность	занять	детей,	чтобы	они	не	меша-
ли	взрослым.	Однако	игра	как	часть	жизни	ребенка	сама	по	себе	полезна	и	про-
дуктивна.	Отсутствие	детских	сообществ,	состоящих	из	разных	возрастных	ка-
тегорий,	где	игры	передаются	«по	наследству»,	тоже	можно	назвать	одной	из	
предпосылок	снижения	доли	игры	в	современном	детстве.	К	депривации	дет-
ской	игры	в	современном	мире	приводит	и	маркетизация	детства:	игрушки	пре-
вращаются	в	товар	[7].	еще	одной	причиной	депривации	детской	игры,	которая	
проявляется	 в	 современном	мире,	 является	 ее	 технологизация.	Дошкольники	
смотрят	ролики,	вайны,	мультфильмы	(причем,	часто	сомнительного	качества),	
что	интенсивно	вытесняет	игру.	Однако	одной	из	основных	причин	депривации	
игры	в	дошкольном	образовании	ученые	называют	подмену	игры	как	самосто-
ятельного	вида	деятельности	игровыми	формами	и	технологиями,	которые	ста-
новятся	средством	обучения	[7,	с.	93;	8].
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Таким	образом,	депривация	игры	в	дошкольном	возрасте	крайне	негативно	
проявляется	на	общем	психическом	и	личностном	развитии	детей	и	препятству-
ет	появлению	закономерных	психических	и	личностных	новообразований.
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Социальная компетентность, дошкольник, коммуникация, социализация, социальный 
опыт.
Исследование позволило выявить особенности развития социальной компетентности 
часто болеющих детей по сравнению со здоровыми сверстниками.

Social competence, preschooler, communication, socialization, social experience. 
In the course of the study, the features of the development of social competence of frequently ill 
children in comparison with healthy peers were revealed.

Актуальность	исследования	обусловлена	тем	фактом,	что	в	последние	годы	
вопросы	 формирования	 социальной	 компетенции	 у	 детей	 дошкольного	
возраста	приобрели	особую	значимость	в	связи	с	реализацией	компетент-

ностного	 подхода	 в	 образовании	 и	 приоритетом	 социально-коммуникативного	
развития	ребенка	 [1].	Социально-коммуникативная	депривация	приводит	к	 де-
фициту	опыта,	необходимого	для	развития	 социальных	компетенций,	недоста-
точному	развитию	у	дошкольников	такого	значимого	для	их	дальнейшей	жизне-
деятельности	новообразования,	как	готовность	к	школе	[2;	3].	Сегодня	категория	
«социальная	компетентность»	широко	обсуждается	в	научной	литературе.	

Социальная	компетентность	ребенка	дошкольного	возраста	имеет	свои	осо-
бенности.	По	мнению	А.Г.	Гогоберидзе,	социальная	компетентность	дошкольни-
ка	представлена	его	готовностью	самостоятельно	общаться	и	взаимодействовать	
со	сверстниками	и	взрослыми,	выбирать	способы	поведения	в	социуме	[4,	с.	14].

Цель:	изучение	особенностей	сформированности	социальной	компетентно-
сти	часто	болеющих	детей	старшего	дошкольного	возраста.	участниками	иссле-
дования	выступали	24	ребенка	5–7	лет:	50	%	–	здоровые	дети,	50	%	–	часто	бо-
леющие.	 Предмет	 исследования:	 особенности	 сформированности	 социальной																				
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компетентности	часто	болеющих	детей	старшего	дошкольного	возраста.	Для	ис-
следования	применялась	«Методика	уровней	сформированности	основ	социаль-
ной	 компетентности	 часто	 болеющих	 детей	 старшего	 дошкольного	 возраста»,	
разработанная	специалистами	Методического	центра	развития	социального	об-
служивания	л.Х.	Раимбакиевой	и	е.В.	Долининой	(г.	Сургут,	ХМАО)	[5].

Социальное	развитие	ребенка	в	обществе	происходит	в	ходе	совместной	дея-
тельности	со	взрослым,	а	также	в	общении	со	сверстниками	[6].	Таким	образом,	
социальную	ситуацию	развития	в	дошкольном	детстве	можно	отразить	форму-
лой:	«ребенок	–	общественный	взрослый»,	где	взрослый	–	это	носитель	обще-
ственных	функций	и	социальных	отношений	[7].

Анализ	данных,	полученных	при	исследовании	сформированности	социаль-
ной	компетентности	у	детей	старшего	дошкольного	возраста,	показал,	что	дей-
ствительно	у	здоровых	детей	знания	и	умения,	личностные	свойства	и	поведен-
ческие	привычки,	образующие	социальную	компетентность,	развиты	лучше,	не-
жели	у	часто	болеющих	детей:	здоровые	дети	менее	конфликтны	и	агрессивны,	
они	более	склонны	к	эмпатии,	им	лучше	удается	устанавливать	и	поддерживать	
конкретно	личностные	отношения,	они	более	любознательные	и	активные.	По-
лученные	данные	соответствуют	данным	научных	исследований,	посвященных	
особенностям	психосоциального	развития	часто	болеющих	детей.	Следователь-
но,	выдвинутую	нами	гипотезу	следует	признать	подтвержденной.
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Часто болеющие дети, средний дошкольный возраст, наглядно-образное мышление, роди-
тельское отношение.
Выделены педагогические условия развития наглядно-образного мышления часто боле-
ющих детей 4–5 лет с учетом специфики родительского отношения, описано содержание 
работы педагога в данном направлении.

Often sick children, middle preschool age, visual-figurative thinking, parental attitude.
The article highlights the pedagogical conditions for the development of visual-figurative think-
ing of often ill children 4-5 years old, taking into account the specifics of the parental relation-
ship, describes the content of the teacher’s work in this direction.

часто	 болеющие	 дети	 обладают	 специфическими	 характеристиками	
и	 показателями	 развития	 познавательных	 процессов.	 В	 частности,	 в	
сравнении	со	здоровыми	сверстниками	их	уровень	развития	наглядно-

образного	 мышления	 ниже,	 что	 находит	 отражение	 в	 некоторых	 трудах	 [1]	
и	 собственном	 эмпирическом	 исследовании.	 Вышесказанное	 актуализирует																				
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работу	по	развитию	наглядно-образного	мышления	часто	болеющих	детей,	в	
которой,	на	наш	взгляд,	важно	придерживаться	не	только	традиционного	для	
данной	категории	детей	психологического	подхода	и	учета	социальной	ситуа-
ции	развития	ребенка,	характеризующейся	особым	типом	родительского	отно-
шения	(л.В.	Доманецкая,	В.А.	Ковалевский,	Т.Ю.	Сидоркина	и	пр.	[2,	3,	4]),	но	
и	использовать	педагогические	средства	работы	с	детьми.	

Анализ	 литературы	 по	 проблеме	 позволил	 выделить	 три	 педагогических	
условия	развития	наглядно-образного	мышления	часто	болеющих	детей	4–5	лет	
с	учетом	специфики	родительского	отношения.

1.	Оснащение	предметно-пространственной	среды	группы	материалами,	спо-
собствующими	развитию	наглядно-образного	мышления	детей.

2.	Систематическая	педагогическая	работа	по	развитию	наглядно-образного	
мышления	детей,	включающая	в	себя	занятия	продуктивными	видами	детской	
деятельности	и	дидактическими	играми.

3.	Обеспечение	преемственности	в	развитии	наглядно-образного	мышления	
через	взаимодействие	с	родителями	часто	болеющих	детей	4–5	лет.

Для	реализации	этих	условий	среда	средней	группы	детского	сада	дополни-
тельно	оснащена	предметным	материалом,	содействующим	развитию	наглядно-
образного	мышления	детей,	а	также	созданы	наглядные	путеводители	для	рабо-
ты	в	центрах	активности	и	помещениях	группы	(«Полив	цветов»,	«Дежурство	по	
кухне»	и	пр.).	Реализована	серия	занятий	с	продуктивными	видами	деятельности	
(лепка,	 аппликация,	 конструирование,	 рисование),	 а	 также	 проведен	 комплекс	
дидактических	игр,	направленных	на	развитие	наглядно-образного	мышления.	

В	связи	с	выявленными	характеристиками	родительского	отношения	(склон-
ность	к	инфантилизации	часто	болеющих	детей	и	их	контролю)	при	реализации	
педагогических	условий	были	предусмотрены	меры,	которые	способствовали	по-
вышению	самостоятельности	детей,	их	уверенности	в	успехе.	Кроме	того,	прове-
ден	комплекс	мер	по	работе	с	родителями:	разработаны	рекомендации	по	разви-
тию	наглядно-образного	мышления,	рекомендации	по	формированию	оптималь-
ного	типа	родительского	отношения,	тренинг	коррекции	родительского	отноше-
ния.	С	родителями	прорабатывалась	проблема	симбиотических	отношений	с	ре-
бенком	как	неэффективная	и	негативная	для	его	психического	развития	и	эмоци-
онального	самочувствия;	границы	контроля	и	опеки	детей.

Реализованная	педагогическая	работа	результативна:	отмечена	положитель-
ная	динамика	в	развитии	характеристик	наглядно-образного	мышления	в	груп-
пе	часто	болеющих	детей	4–5	лет	в	сравнении	с	констатирующим	этапом	экспе-
римента.	Это	позволяет	заключить,	что	выделенные	психолого-педагогические	
условия	действительно	эффективны	в	отношении	развития	наглядно-образного	
мышления	детей	4–5	лет.

Библиографический список
1.	 Катасонова	А.В.,	Кравцова	Н.А.,	Потребич	Ю.Г.	Развитие	высших	психических	функций	

у	 часто	 болеющих	 детей	младшего	школьного	 возраста	 //	 Сибирский	 психологический	
журнал.	2008.	№	28.	С.	81–84.	



2.	 Доманецкая	л.В.	Особенности	общения	с	родителями	часто	болеющих	детей	старшего	до-
школьного	возраста	//	Сибирский	вестник	специального	образования.	2011.	№	1.	С.	47–53.

3.	 Ковалевский	В.А.	Развитие	соматически	больного	дошкольника,	младшего	школьника	и	
подростка.	Красноярск,	1997.	122	с.

4.	 Сидоркина	Т.Ю.	Психолого-педагогическое	 сопровождение	 адаптации	 часто	 болеющих	
детей	к	дошкольному	образовательному	учреждению:	учебное	пособие	/	Краснояр.	гос.	
пед.	ун-т	им.	В.П.	Астафьева.	Красноярск,	2013.	92	с.



[	26	]

ИНФОРМАцИОННАЯ КУЛЬТУРА пЕДАГОГА: 
пОДхОДЫ К ОпРЕДЕЛЕНИю пОНЯТИЯ

THE INFORMATION CULTURE OF THE TEACHER: 
APPROACHER TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT

Е.Е. Белошапкина            E.E. Beloshapkina

научный руководитель М.А. Кухар –
канд. филол. н., доцент кафедры психологии и педагогики детства 

КГПУ им. В.П. Астафьева
Scientific adviser M.A. Kukhar –

Candidate of Philology (PhD in Philology), Associate Professor, 
Department of Psychology and Pedagogy of Childhood, 

KSPU named after V.P. Astafiev, Krasnoyarsk, Russia

Информационная культура, культурологический подход, информационный подход, педаго-
гический подход, социологический подход, технологический подход.
Рассмотрены основные подходы к определению понятия «информационная культура». 
Раскрыты общие закономерности трактовки понятия.

Information culture, cultural approach, information approach, pedagogical approach, sociologi-
cal approach, technological approach.
The article discusses the main approaches to the definition of information culture. General pat-
terns of interpretation of the concept are revealed.

Информационные	 технологии	 являются	 неотъемлемой	 частью	жизни	 со-
временного	педагога.	Их	стремительное	развитие	и	широкое	применение	
в	различных	областях	требует	постоянного	обновления	и	совершенство-

вания	всех	уровней	непрерывного	образования	человека	[1].
Информационная	культура	(далее	по	тексту	ИК)	–	сложное	и	многогранное	

понятие,	 при	 использовании	 которого	 отсутствует	 единство	 в	 понимании	 его	
трактовки,	что	требует	внесения	ясности	в	терминологию.	Одним	из	факторов,	
оказывающих	влияние	на	многозначность	понятия	«информационная	культура»,	
является	многообразие	компонентов,	лежащих	в	основе	его	базовых	понятий	–	
«информация»	и	«культура»,	а	также	многогранность	научных	подходов	к	опре-
делению	понятия	ИК.	Подходы	выделяются	в	соответствии	с	характеристиками,	
которые	выдвигаются	на	первый	план	при	формировании	определения	и	в	зави-
симости	от	области	знаний,	в	которой	это	определение	применяется.	Так,	выде-
ляют	основные	подходы:	культурологический,	информационный,	 технологиче-
ский,	педагогический	и	социологический.

Классическими	подходами	в	понимании	информационной	культуры	являют-
ся	информационный	и	культурологический.	Культурологический	подход	интер-
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претирует	ИК	как	совокупность	норм	правил	и	поведения,	связанных	с	обменом	
информацией,	а	также	как	часть	процесса	формирования	культуры	человека	[2].	
Информационный	подход	трактует	понятие	ИК	как	совокупность	знаний,	уме-
ний	и	навыков	для	работы	с	информацией.

Технологический	подход	характеризует	ИК	как	комплекс	знаний	и	навыков	
эффективного	 использования	 информации.	 При	 этом	 предполагается	 универ-
сальная	система	поиска	необходимой	информации	и	ее	использования	–	от	рабо-
ты	с	каталогом	библиотеки	до	компьютерной	грамотности	в	части	просмотра	ин-
формации	в	сети.

Исходя	из	педагогического	подхода,	ИК	определяется	как	единство	правил	
поведения	человека	в	информационном	обществе,	которые	включают	в	себя	ме-
тоды	и	нормы	общения	с	системами	искусственного	интеллекта	и	использования	
глобальных	и	локальных	компьютерных	сетей.

Социологический	подход	определяет	ИК	как	уровень	организации	информа-
ционного	процесса,	который	характеризует	степень	удовлетворенности	людей	в	
информационном	обществе.	Информационный	процесс	включает	в	себя	органи-
зацию	эффективного	создания,	сбора,	хранения,	обработки,	передачи,	представ-
ления	и	использования	информации.

Исходя	из	подхода	к	понимаю	трактовки	понятия	«информационная	культу-
ра»,	авторы	по-разному	интерпретируют	его	определение.

Например,	такие	авторы,	как	Э.л.	Семенюк	и	И.Г.	Хангельдиева,	являются	
сторонниками	информационного	подхода	и	трактуют	ИК	как	качественную	ха-
рактеристику	жизнедеятельности	человека	 во	 всех	 возможных	видах	работы	с	
информацией	[3;	4].

Современный	исследователь	И.А.	Задонская,	вслед	за	е.Г.	Силяевой,	являет-
ся	сторонником	социологического	подхода	и	считает,	что	ИК	–	это	результат	со-
циальной	активности,	который	отражает	характер	и	уровень	практической	дея-
тельности	людей,	один	из	аспектов	социальной	жизни	[5].

Анализируя	рассмотренные	выше	понятия	и	подходы	к	определению	инфор-
мационной	культуры,	можно	сделать	вывод,	что	ИК	рассматривается	авторами	с	
разных	позиций,	имеет	различную	структуру	и	наполненность	компонентов.	От-
метим,	что	во	многих	подходах	и	определениях	ключевыми	компонентами	по-
нятия	являются	знания	и	умения	при	работе	с	информацией	и	информационно-
коммуникационными	технологиями,	а	также	упоминаются	нормы	поведения	че-
ловека	в	информационном	обществе.
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Социальное партнерство, дошкольная образовательная организация, проблемы социаль-
ного партнерства дошкольных организаций.
Выделены и охарактеризованы проблемы социального партнерства в дошкольных обра-
зовательных организациях.

Social partnership, preschool educational organization, problems of social partnership of pre-
school organizations.
The article identifies and characterizes the problems of social partnership in preschool educa-
tional organizations.

Тенденции	 развития	 современных	 дошкольных	 образовательных	 организа-
ций	(далее	–	ДОО)	отражают	их	стремление	к	открытости.	Одной	из	воз-
можностей	ее	формирования	является	социальное	партнерство,	которое	за-

ключается	в	том,	что	ДОО	использует	потенциальные	возможности	социума	для	
решения	 задач	 развития	 дошкольников.	Социальное	 партнерство	 рассматрива-
ется	как	механизм	достижения	договоренностей,	«…как	правило,	очень	разных	
по	своей	природе	и	социальному	предназначению	сторон»	 [1],	 соответственно	
этому,	социальными	партнерами	ДОО	могут	становиться	организации	и	учреж-
дения	совершенно	разных	сфер:	образования,	молодежной	политики,	культуры,	
здравоохранения,	бизнес-сообщества	и	пр.

Практика	социального	партнерства	сравнительно	нова	для	сферы	образова-
ния,	однако	на	сегодняшний	момент	накоплен	определенный	опыт	реализации	
этого	 направления	 деятельности	ДОО,	 которое	 полезно	 оценить	 и	 определить	
проблемные	области.	В	ходе	анализа	теории	и	практики	социального	партнер-
ства	современных	ДОО	выделены	следующие	проблемы:

1.	узкое	понимание	социального	партнерства	педагогами	ДОО.	Анализ	мо-
делей	социального	партнерства	ДОО	показал,	что	многие	дошкольные	учрежде-
ния	понимают	под	ним	взаимодействие	с	семьями	воспитанников,	лишь	иногда	



[	30	]

расширяя	данное	понятие	включением	школ,	музеев,	библиотек	и	пр.	Вместе	с	
тем	возможности	социального	партнерства	в	дошкольном	образования	достаточ-
но	широки:	можно	взаимодействовать	с	организациями,	действующими	практи-
чески	в	любой	сфере	жизнедеятельности	человека.	

2.	Недостаточное	 внимание	 уделяется	 проблеме	 социального	 партнерства	
ДОО	как	средству	развития	профессиональных	компетенций	педагогов	и	иных	
работников	детского	сада.	Привычным	для	практики	ДОО	является	социальное	
партнерство	с	целью	решения	задач	развития	воспитанников	(взаимодействие	с	
семьей,	экскурсии	в	школы,	библиотеки,	музеи	и	пр.);	и	гораздо	меньше	уделя-
ется	 внимание	 тому,	 что	 социальные	 партнеры	могут	 быть	 полезны	 и	 педаго-
гам:	к	примеру,	педагоги	общеобразовательных	и	профессиональных	учрежде-
ний	могут	организовывать	методическое	сопровождение	педагогов	ДОО	(прово-
дить	консультации,	 семинары,	мастер-классы	при	реализации	образовательной	
программы	дошкольного	образования	и	пр.)	[2].	При	такой	форме	социального	
партнерства	намного	легче	обеспечить	создание	единой	образовательной	среды	
как	для	воспитанников,	так	и	для	педагогов	ДОО	[3].

3.	Несоответствие	 технологии	 взаимодействия	 социального	 партнера	 ДОО	
содержанию	его	образовательной	программы.	Составление	программы	взаимо-
действия	с	социальными	партнерами	далеко	не	всегда	отталкивается	от	опреде-
ления	 задач	развития	ребенка,	 а	ориентируется	чаще	всего	на	выбор	наиболее	
удобного	и	доступного	социального	партнера.	Например,	в	статье	О.В.	Балалие-
вой	представлена	технология	взаимодействия	ДОО	с	социальным	партнером.	В	
ней	первым	этапом	организации	социального	партнерства	является	выбор	соци-
ального	партнера.	Основные	действия	при	этом	сводятся	к	проведению	анализа	
социального	окружения	детского	сада;	принятию	решения	о	необходимости	вза-
имодействия	с	конкретным	социальным	партнером	и	пр.	[4].	На	наш	взгляд,	пер-
востепенным	является	анализ	задач,	целевых	ориентиров	развития	дошкольника,	
отраженных	в	образовательной	программе	детского	сада,	а	лишь	затем	–	опреде-
ление	потенциальных	социальных	партнеров	ДОО,	взаимодействие	с	которыми	
позволит	решить	определенные	задачи.

Перечисленные	 проблемы	 видятся	 нам	 решаемыми:	 можно	 сформировать	
педагогическую	компетентность	педагогов	в	области	организации	социального	
партнерства,	уделять	внимание	задачам,	целевым	ориентирам	развития	дошколь-
ника	при	определении	социальных	партнеров	ДОО.
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Коммуникативные умения, картотека коммуникативных игр, дети старшего дошкольно-
го возраста.
Обоснована актуальность разработки и реализации картотеки коммуникативных игр, 
способствующих развитию коммуникативных умений детей старшего дошкольного воз-
раста на основе анализа результатов первичного среза, осуществленного посредством 
отобранного диагностического инструментария.

Communication skills, a card file of communicative games, children of senior preschool age.
The article substantiates the relevance of the development and implementation of a card file of 
communicative games that contribute to the development of communicative and mental abili-
ties of children of preschool age based on the analysis of the results of the primary section car-
ried out using diagnostic tools.

Анализ	научной	психолого-педагогической	литературы	по	проблеме	разви-
тия	коммуникативных	умений	обучающихся	позволил	утверждать	о	том,	
что	данное	направление	уже	несколько	десятилетий	является	массово	об-

суждаемым	на	всех	уровнях	образования	[1;	2].	Недостаточно	сформированные	
коммуникативные	умения	у	детей	старшего	дошкольного	возраста	могут	приве-
сти	к	стойким	нарушениям	деятельности	общения.

Целью	настоящей	статьи	является	осуществление	анализа	результатов	кон-
статирующего	 этапа	 опытно-экспериментальной	 работы,	 нацеленного	 на	 вы-
явление	 первоначального	 уровня	 развития	 коммуникативных	 умений	 детей	
старшего	 дошкольного	 возраста;	 обоснование	 с	 опорой	 на	 анализ	 научной	
психолого-педагогической	литературы.	Для	выявления	уровня	развития	комму-
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никативных	умений	детей	 старшего	дошкольного	 возраста	 отобраны	диагно-
стические	методики,	позволяющие	выявить	уровень	развития	умения	понимать	
и	 адекватно	 реагировать	на	 эмоциональное	 состояние	партнера	 («Отражение	
чувств»	О.В.	Дыбина);	уровень	развития	умения	вести	простой	диалог	со	свер-
стником	(«Интервью»	О.В.	Дыбина)	и	уровень	развития	умения	сотрудничать	
(«Рукавичка»	Г.А.	Цукерман)	[3;	4].

Рассмотрим	 результаты,	 полученные	 на	 констатирующем	 этапе	 опытно-
экспериментальной	работы.	Для	удобства	представления	эмпирических	данных	
ниже	представлен	рисунок.

Рис. 1. Результаты диагностики уровня развития коммуникативных умений 
детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе ОЭР

Анализ	эмпирических	данных,	представленных	на	рисунке,	позволил	прий-
ти	к	выводу	о	том,	что	в	целом	уровень	развития	коммуникативных	умений	де-
тей	старшего	дошкольного	возраста	представлен	на	низком	и	среднем	уровнях,	
что	 отражает	 их	 недостаточную	 способность	 к	 построению	 диалога	 (низкий	
уровень	–	20	%	(2	чел.)	и	средний	уровень	–	20	%	(20	чел.)),	понимать	и	адек-
ватно	 реагировать	 на	 эмоциональное	 состояние	 партнера	 (низкий	 уровень	 –														
20	%	(2	чел.)	и	средний	уровень	30	%	(3	чел.)).	

Картотека	игр	коммуникативной	направленности	состоит	из	трех	модулей,	
каждый	из	которых	ориентирован	на	развитие	определенных	коммуникативных	
умений	 с	 учетом	 разноуровневой	 составляющей.	 Психолого-педагогическое	
обеспечение	реализации	картотеки	игр	вариативно:	подвижные	игры,	малопод-
вижные	игры,	сюжетно-ролевые	игры,	ситуативные	игры;	групповые,	парные,	
индивидуальные	 беседы,	 совместная	 деятельность;	 спортивный	 инвентарь,	
игрушки	(куклы),	музыкальное	сопровождение	(аудио-	и	видеозаписи),	детские	
стульчики,	книги	и	др.

Перспективным	направлением	дальнейшего	исследования	является	реализа-
ция	игр	коммуникативной	направленности	на	всех	этапах	дошкольного	детства.
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Исследовательские умения, дети дошкольного возраста, организация предметно-
пространственной среды.
Представлены результаты изучения развития исследовательских умений детей 6–7 лет и 
особенности организации предметно-пространственной среды для развития этих умений.

Research skills, preschool child, organization of the subject-spatial environment.
The article presents the results of studying the development of research skills of children 6–7 
years old, and the features of the organization of the subject-spatial environment for the devel-
opment of these skills.

Современные	 тенденции	 трансформации	 общества	 усиливают	 потреб-
ность	в	творческой	личности,	способной	проявлять	исследовательскую	
инициативность	 в	 разрешении	 практических	 проблем.	Исследователь-

ская	деятельность	–	это	система	знаний,	умений,	процедур	творческой	деятель-
ности,	ценностных	установок,	позволяющих	корректно	осуществлять	учебные	
исследования	 [0].	В	федеральном	 государственном	образовательном	стандар-
те	дошкольного	образования	(ФГОС	ДО)	подчеркнута	значимость	предметно-
пространственной	 среды,	 которая	 выступает	 важнейшим	 фактором	 развития	
ребенка	и	в	том	числе	его	исследовательских	умений.	Правильно	организован-
ная	среда	в	группе,	созданная	на	основе	объектов	современного	мира,	обеспе-
чивает	эффективность	образовательно-воспитательной	работы	и	самостоятель-
ную	активность	ребенка	[2].	
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Цель	работы:	организация	предметно-пространственной	среды	группы	для	
развития	 исследовательских	 умений	 детей	 старшего	 дошкольного	 возраста	 в	
формах	организованной	образовательно-воспитательной	работы,	а	также	само-
стоятельных	видов	деятельности	ребенка.	Задачи:	выявить	особенности	разви-
тия	исследовательских	умений	детей	старшего	дошкольного	возраста;	сформи-
ровать	центр	для	развития	исследовательских	умений	детей	дошкольного	возрас-
та	в	подготовительной	группе	детского	сада.	

Диагностическая	методика	 составлена	А.А.	Островской	 [0]	на	основе	ком-
понентов	исследовательской	деятельности	по	А.И.	Савенкову.	Проектная	рабо-
та	осуществлялась	на	базе	Муниципального	бюджетного	дошкольного	образова-
тельного	учреждения	в	группе	детей	старшего	дошкольного	возраста.	Результаты	
диагностики	показали,	что	у	детей	в	большей	степени	сформированы	такие	уме-
ния,	как	умение	выдвигать	гипотезы	и	умение	классифицировать.	Недостаточно	
развиты	такие	умения,	как	умение	задавать	вопросы,	наблюдать	и	умение	видеть	
проблему.	Очевидно,	что	следует	совершенствовать	те	умения,	которые	сформи-
рованы	в	меньшей	степени.	

С	целью	развития	исследовательских	умений	детей	был	организован	центр	
«Волшебный	мир	предметов».	При	организации	центра	учитывались:	

а)	содержание	исследовательской	деятельности;	
б)	необходимые	материалы	и	объекты;	
в)	содержательное	соседство	с	другими	центрами	детской	активности;
г)	возможность	сменяемости	и	трансформации	материалов,	объектов.	
Акцентами	центра	«Волшебный	мир	предметов»	стали:	1)	лэпбук	для	юно-

го	исследователя	с	различными	предметами.	С	помощью	материала,	который	на-
ходится	 в	 лэпбуке,	 у	 детей	 есть	 возможность	 анализировать	 свойства	 предме-
тов,	выделять	сходства	и	различия;	2)	природные	объекты	и	карта	времен	года.	
Данный	материал	дает	возможность	сформировать	у	детей	целостное	восприя-
тие	и	представление	о	различных	предметах	и	явлениях	окружающей	действи-
тельности;	 3)	 конструкторы	 (строительный	 набор,	 блочный	 конструктор,	 маг-
нитный	конструктор).	Конструирование	развивает	мелкую	моторику,	формирует	
пространственное	мышление,	а	также	позволяет	познавать	объективные	законы	
окружающего	мира	(например,	закон	всемирного	тяготения	и	др.).	

Для	организации	образовательно-воспитательной	работы	в	центре	разрабо-
таны	методические	рекомендации	для	педагогов,	а	также	разработки	активиза-
ции	самостоятельной	исследовательской	деятельности	детей.	

Таким	 образом,	 внедрение	 исследовательского	 центра	 в	 группе	 позволило	
создать	условия	для	развития	умений	исследовательского	характера	детей	стар-
шего	дошкольного	возраста.	Важным	обстоятельством	является	то,	что	данная	
деятельность	может	быть	реализована	как	в	совместной	работе	с	педагогом,	так	
и	самостоятельно.	Организация	работы	в	центре	подразумевает	возможность	ре-
ализации	деятельности	в	подгруппах	и	индивидуально,	а	также	предусмотрена	
интеграция	с	другими	видами	деятельности:	продуктивной,	речевой,	деятельно-
сти	моделирования,	художественно-творческой.	
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Социальная перцепция, коммуникативная компетентность, эмпатия, старший дошколь-
ный возраст, тренинг.
Представлены выводы относительно применения социально-коммуникативного тре-
нинга как средства развития социальной перцепции детей старшего дошкольного воз-
раста. Участниками исследования являлись дети старшего дошкольного возраста одно-
го из детских садов города Красноярска.

Social perception, communicative competence, empathy, senior preschool age, training. 
The article presents the conclusions regarding the use of social and communicative training as a 
means of developing social perception of children of preschool age. The study participants were 
senior preschool children of one of the kindergartens of the city of Krasnoyarsk.

Согласно	 содержанию	 целевых	 ориентиров	 образования,	 прописанных	 в	
федеральном	 государственном	 образовательном	 стандарте	 дошкольного	
образования	 (ФГОС	ДО),	 на	 этапе	 завершения	 данной	 образовательной	

ступени	ребенок	обладает	такой	характеристикой,	как:	«…	способен	договари-
ваться,	 учитывать	 интересы	и	 чувства	 других,	 сопереживать	 неудачам	и	 радо-
ваться	успехам	других,	адекватно	проявлять	свои	чувства...».	В	связи	с	этим	мы	
можем	говорить	о	необходимости	формирования	у	дошкольников	элементарных	
навыков	социальной	перцепции	для	достижения	данных	целей	[1;	2].

В	отечественной	психологии	проблему	социальной	перцепции	изучали	та-
кие	авторы,	как	Г.М.	Андреева,	М.Р.	Битянова,	А.А.	Бодалев,	л.С.	Выготский,	
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В.Г.	 Крысько,	 Я.л.	 Коломинский,	 л.А.	 Петровская	 и	 др.	 Анализ	 результатов																				
исследований	позволил	выявить	различные	психологические	особенности	вос-
приятия	и	понимания	людьми	друг	друга,	 в	 том	числе	возрастные	и	индиви-
дуальные	[3].

В	старшем	дошкольном	возрасте	активно	формируется	восприятие	человека,	
меняется	характер	эмоций,	испытываемых	детьми	по	отношению	друг	к	другу,	
приобретаются	новые	формы	общения	и	взаимодействия.	Дети	6–7	лет	особен-
но	чувствительны	к	социальным	взаимоотношениям,	что	является	основой	фор-
мирования	самооценки,	уверенности	в	себе	и	во	многом	определяет	способ	соци-
альных	отношений	в	будущем.

Исходя	из	теоретических	данных,	мы	предположили,	что	формирование	эле-
ментарных	навыков	социальной	перцепции	детей	старшего	дошкольного	возрас-
та	наиболее	эффективно	осуществляется	через	социально-психологический	тре-
нинг,	содержащий	в	себе	игры,	упражнения	и	тематические	занятия.	Такая	груп-
повая	 форма	 взаимодействия	 способствует	 развитию	 личностных	 качеств	 де-
тей,	включению	каждого	ребенка	в	деятельность,	проработке	и	проживанию	про-
блемных	ситуаций.	

Исследуя	 социальную	 перцепцию	 старших	 дошкольников,	 мы	 сделали	 ак-
цент	преимущественно	на	выявлении	особенностей	развития	эмпатии	и	комму-
никативной	компетентности.	Для	этого	были	использованы:	методика	«Картин-
ки»	(е.О.	Смирнова)	и	опросник	«Характер	проявлений	эмпатических	реакций	и	
поведения	у	детей»	(А.М.	Щетинина).

В	основу	проекта	положен	социально-коммуникативный	тренинг	 с	целями	
повышения	у	детей	интереса	к	состоянию	другого;	развития	способности	опре-
делять	 состояние	партнера	и	 эмоционально	реагировать	на	него,	 пытаться	по-
мочь	или	успокоить,	если	это	необходимо;	а	также	развития	коммуникативных	
навыков	и	умения	договариваться,	находить	конструктивные	мирные	решения	в	
конфликтных	ситуациях,	не	прибегая	к	стратегии	ухода	или	конфликта.

Итоги	сравнения	процентного	соотношения	количества	детей	по	уровням	до	
и	после	 реализации	 социально-коммуникативного	 тренинга	 в	 эксперименталь-
ной	группе	отражены	на	рисунках	1	и	2.

Рис. 1. Процентное соотношение результатов диагностики в экспериментальной группе 
по методике «Картинки» (Е.О. Смирновой и Е.А. Калягиной) 
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Количество	детей	с	низким	уровнем	развития	коммуникативной	компетент-
ности	уменьшилось	на	28,54	%,	стало	преобладать	количество	детей	со	средним	
и	высоким	уровнями	развития	коммуникативной	компетентности	–	по	35,71	%.

Рис. 2. Процентное соотношение результатов в экспериментальной группе по опроснику 
«Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей» (А.М. Щетининой) 

Количество	детей	с	низким	уровнем	эмпатии	уменьшилось	на	14,28	%,	воз-
росло	количество	детей	со	смешанным	типом	эмпатии	на	28,57	%,	количество	де-
тей	с	гуманистическим	типом	эмпатии	возросло	на	7,15	%,	и	количество	детей	с	
эгоцентрическим	типом	эмпатии	уменьшилось	на	2	%.

Таким	 образом,	 результаты	 диагностики	 показали	 положительную	 дина-
мику	 развития	 коммуникативной	 компетентности	 в	 общении	 со	 сверстника-
ми	 и	 изменение	 типа	 эмпатии.	 Это	 позволяет	 говорить	 о	 том,	 что	 социально-
коммуникативный	тренинг	эффективен	как	средство	развития	социальной	пер-
цепции	детей.
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Педагогический коллектив, психологический климат, типы психологического климата.
Представлено описание четырех типов психологического климата в педагогическом кол-
лективе, характеристики которых выделены на основе его ключевых особенностей.

Pedagogical collective, psychological climate, types of psychological climate.
The article describes four types of psychological climate in the pedagogical collective, the main 
characteristics of which are identified on the basis of the key features of the pedagogical collective.

происходящие	преобразования	в	российской	системе	образования	порож-
дают	 интерес	 исследователей	 к	 проблеме	 социально-психологического	
климата	 в	 педагогических	 коллективах.	Выполнение	 требований	ФГОС	

во	многом	зависит	от	существующих	форм	социального	взаимодействия	педаго-
гов	внутри	образовательных	организаций	[1,	с.	56].	

Специфика	педагогических	коллективов	обусловлена	особенностями	самой	
профессиональной	деятельности	и	тенденциями	в	современном	образовании.	К	
числу	 специфических	 особенностей	 педагогических	 коллективов	 можно	 отне-
сти:	способность	к	постоянному	совершенствованию	и	дальнейшему	развитию,	
склонность	к	эмоционально-психологическим	перегрузкам,	разделенную	ответ-
ственность	за	результат	педагогической	деятельности,	высокий	уровень	самоу-
правляемости,	ценностное	отношение	к	каждому	ее	члену,	преимущественно	од-
нополый	–	женский	состав	[2,	с.	97–105].

В	педагогическом	коллективе	существует	несколько	типов	психологического	
климата	[3,	с.	532–533],	охарактеризовать	которые	нам	удалось,	опираясь	на	вы-
деленные	особенности	педагогических	коллективов.

1.	Благоприятный,	устойчивый	тип	характеризуется	доверием	каждого	члена	
коллектива	друг	к	другу,	общностью	профессиональных	и	личных	интересов,	пре-
обладанием	совместной	деятельности	и	ценностного	отношении	к	каждому	педа-
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гогу;	отсутствием	скрытых	объединений,	давления	коллег	друг	на	друга;	педагоги	
в	коллективе	отличаются:	открытостью,	самоорганизацией,	ответственностью.

2.	Благоприятный,	неустойчивый	тип	характеризуется	общностью	професси-
ональных	интересов	и	отсутствием	личных	интересов	коллег	друг	к	другу,	неста-
бильностью	доверительных	отношений	и	эмоциональной	поддержки,	ценностным	
отношением	 к	 каждому	 педагогу,	 возможностью	 существования	 скрытых	 объе-
динений;	присутствием	давления	коллег	друг	на	друга;	педагоги	в	коллективе	не	
склонны	к	открытости,	способны	к	самоорганизации,	опасаются	ответственности.	

3.	Средне	благоприятный,	проблемный	тип,	при	котором	в	коллективе	отно-
шения	 строятся	 на	 общности	 профессиональных	 задач,	 неустойчивом	 сотруд-
ничестве	и	частой	неудовлетворенности	совместной	деятельностью;	отсутстви-
ем	доверительных	отношений,	эмоциональной	поддержки	и	ценностного	отно-
шении	к	отдельным	членам	коллектива;	возникновении	скрытых	объединений	и	
проявлении	частого	давления	педагогов	друг	на	друга;	педагоги	в	коллективе	не	
склонны	к	открытости;	не	всегда	способны	к	самоорганизации;	не	готовы	нести	
ответственность.

4.	Неблагоприятный	 тип,	 который	 характеризуется	 отсутствием	 единства	
профессиональных	интересов,	сотрудничества;	доверия	друг	к	другу	и	эмоцио-
нальной	поддержки	нет;	проявлением	постоянного	давления	коллег	друг	на	дру-
га,	существованием	различных	скрытых	объединений;	педагоги	в	коллективе	за-
крыты,	отстранены	друг	от	друга,	не	способны	к	самоорганизации,	не	готовы	не-
сти	ответственность.

Качество	профессиональной	деятельности	педагогов	 во	многом	 зависит	от	
той	внутренней	атмосферы,	которая	складывается	внутри	педагогических	кол-
лективов,	 от	 особенностей	 взаимодействия	 и	 сотрудничества	 педагогов	 друг	 с	
другом,	от	тех	взаимоотношений,	которые	развиваются	в	конкретном	коллекти-
ве.	В	этом	контексте	следует	утверждать,	что	психологический	климат	педагоги-
ческого	коллектива	подкрепляет	результативность	профессиональной	деятельно-
сти	и	способствует	нормальному	функционированию	организации.	Для	педаго-
гических	коллективов,	как	и	для	большинства	трудовых	коллективов,	свойствен-
но	 существование	 четырех	 основных	 типов	 психологического	 климата	 (благо-
приятный	устойчивый	тип;	благоприятный	неустойчивый	тип;	средне	благопри-
ятный	проблемный	тип;	неблагоприятный	тип).	Эти	типы	имеют	уникальные	ха-
рактеристики,	связанные	с	особенностями	самой	профессиональной	деятельно-
сти	педагогов	и	тенденциями	в	современном	образовании.
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Эмпатия, старший дошкольный возраст, эмоциональное развитие, эмоциональная эмпа-
тия, когнитивная эмпатия. 
Рассмотрен вопрос успешной социализации дошкольника через развитие социальных 
эмоций, где эмпатия выделяется как ведущая. Определено содержание понятия «эмпа-
тия», его компоненты. Проведено исследование уровня развития эмпатии детей старше-
го дошкольного возраста.

Empathy, senior preschool age, emotional development, emotional empathy, cognitive empathy.
The article deals with the issue of successful socialization of preschool children through the de-
velopment of social emotions, where empathy stands out as the leading one. The content of the 
concept of “empathy” and its components are determined. The diagnostic study showed a low 
and middle level of empathy development in preschool children. 

Как	указывают	многие	исследователи,	успешное	развитие	эмоциональной	
сферы	детей	и	формирование	социальных	эмоций	содействует	процессу	
социализации.	Эмпатия	выступает	одной	из	ведущих	социальных	эмоций	

и	раскрывается	как	способность	личности	эмоционально	откликаться	на	пережи-
вания	других	людей	[1].

В	психолого-педагогических	исследованиях	феномена	эмпатии	Т.П.	Гаври-
ловой,	 К.	 Роджерса,	И.М.	Юсупова	 выявлены	 компоненты	 эмпатии:	 эмоцио-
нальный,	 когнитивный	и	 поведенческий,	 каждому	из	 которых	 соответствуют	
определенные	критерии.	если	в	процессе	общения	интегрированы	интеллек-
туальные	 компоненты	 и	 человек	 старается	 сопереживать	 партнеру,	 при	 этом	
сопоставляя	 его	 поведение	 со	 своим	 или	 замечая	 подобные	 ситуации	 в	 соб-
ственном	прошлом,	то	можно	говорить	о	когнитивной	эмпатии.	Эмпатия,	на-
зываемая	эмоциональной,	характеризуется	подражанием	чувствам	и	реакциям	
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собеседника.	Когнитивная	и	эмоциональная	эмпатия	проявляется	при	различ-
ных	видах	взаимоотношений,	однако	поведенческая	(действенная)	эмпатия,	как	
правило,	свойственна	людям,	связанным	близкими	отношениями,	ведь	они	не	
только	лишь	мыслят	(воспринимают,	понимают),	чувствуют	(сопереживают),	а	
также	действуют	(помогают	делом)	[2].

Обзор	 психолого-педагогических	 исследований	 по	 проблеме	 исследова-
ния	дает	возможность	отметить,	что	для	развития	эмпатии	наиболее	благополу-
чен	этап	старшего	дошкольного	возраста.	Работы	психологов	(Т.П.	Гавриловой,	
А.В.	Запорожца,	Д.Б.	Эльконина,	л.П.	Стрелковой	и	др.)	подтверждают,	что	этот	
возраст	является	сенситивным	к	эмоциональному	развитию	ребенка,	выражается	
это	в	увеличенной	чувствительности,	восприимчивости	ребенка	к	эмоциональ-
ному	миру	человека,	в	стремительном	освоении	нравственных	норм	поведения.	

у	дошкольников	в	возрасте	пяти	лет	активно	возрастает	эмоциональная	«втя-
нутость»	в	коллективную	с	ровесниками	работу.	В	процессе	совместной	деятель-
ности	дошкольники	внимательно	наблюдают	за	действиями	сверстников	и	оце-
нивают	их.	Когда	взрослые	хвалят	других	детей,	дают	им	высокую	оценку	за	ре-
зультат,	это	провоцирует	несогласие	других	детей,	которое	сопровождается	рез-
кими,	яркими	эмоциональными	реакциями.	В	возрасте	шести	лет	у	большинства	
дошкольников	раскрывается	прямое	и	благородное	стремление	содействовать	ро-
веснику,	преподнести	ему	подарок,	сделать	уступку.	Также	он	отзывчив	к	другим,	
открыт	для	отношений	с	ними,	для	восприятия	и	понимания	их	проблем	и	радо-
стей,	старается	отреагировать	на	переживания	ровесников	и	понять	их	[3,	с.	78].

Для	диагностического	исследования	использованы	методики	изучения	эмоци-
онального	и	когнитивного	компонентов	эмпатии:	«Отражение	чувств»	О.В.	Ды-
биной,	«Что	–	почему	–	как?»	М.А.	Нгуен	[4].

В	процессе	диагностики	по	методике	«Отражение	чувств»	получены	следу-
ющие	результаты:	20,0	%	(3	человека)	имеют	низкий	уровень	развития	эмпатии;	
46,7	%	 (7	человек)	имеют	средний	уровень	развития	эмпатии;	33,3	%	 (5	чело-
век)	имеют	высокий	уровень.	Выявлено,	 что	у	большинства	детей	без	 особых	
проблем	получается	определить	эмоциональное	состояние	и	настроение	людей	в	
разных	ситуациях,	изображенных	на	картинках.	Основные	трудности	связаны	с	
определением	дальнейшего	развития	изображенных	на	картинках	ситуаций.	

По	результатам	методики	«Что	–	почему	–	как?»	выявлено	следующее:	40,0	
%	(6	человек)	имеют	низкий	уровень	развития	эмпатии;	53,4	%	(7	человек)	име-
ют	средний	уровень	развития	эмпатии;	6,6	%	(1	человек)	имеют	высокий	уро-
вень.	установлено,	 что	 не	 все	 дети	 способны	 решить	 определенную	пробле-
му,	связанную	с	отношениями	между	людьми.	у	большинства	детей	возникли	
трудности	с	предложением	конструктивного	решения	в	рассказе	спорной	ситу-
ации,	но	при	этом	им	не	составило	труда	определить	эмоциональные	состояния	
героев	рассказа.	

Данные	диагностического	исследования	свидетельствуют	о	том,	что	у	детей	
старшего	дошкольного	возраста	преобладает	низкий	и	средний	уровень	развития	
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эмпатии.	Считаем	необходимым	разработать	комплекс	занятий,	направленных	на	
развитие	эмпатии	детей	старшего	дошкольного	возраста,	поскольку	данный	воз-
раст	является	наиболее	благоприятным	для	ее	развития.	
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Компетентность педагога, структура проектировочной компетентности, когнитив-
ный компонент, деятельностный компонент, ценностно-мотивационный компонент,                 
личностный компонент.
Обоснована необходимость введения проектировочной компетентности педагога до-
школьного образования. Внимание акцентируется на важности сущностного содержа-
ния компетентности, на ее компонентном составе. 

Teacher competence, design competence structure, cognitive component, activity component,                
value-motivational component, personal component. 
The article substantiates the need to introduce design competence of the teachers of preschool 
education. Attention is focused on the importance of the essential content of competence, its 
component composition.

Сегодня	заметно	возросли	внимание	и	интерес	к	качеству	дошкольного	об-
разования.	В	связи	с	этим	активно	обсуждаются	вопросы	совершенствова-
ния	профессиональной	подготовки,	развития	профессионально	значимых	

личностных	качеств,	совершенствования	профессионального	мастерства	педаго-
гов.	Все	это	привело	к	изменению	требований	к	профессиональной	деятельно-
сти	современных	педагогов	дошкольного	образования.	От	них	требуется	не	толь-
ко	умение	применять	уже	известные	технологии	и	способы	решения	педагогиче-
ских	проблем,	но	и	осуществлять	самостоятельный	поиск	путей	решения	педа-
гогических	задач,	разработку	новых	технологий,	методов	и	средств	образования	
детей	дошкольного	возраста	[1,	с.	10],	т.е.	способность	к	осуществлению	педаго-
гического	проектирования	образовательного	процесса.	

Проектировочная	компетентность	в	научной	педагогической	литературе	опре-
деляется	как	совокупность	знаний,	умений	и	качеств	личности,	необходимых	для	
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подготовки	и	внедрения	в	образовательный	процесс	педагогических	проектов,	по-
вышающих	качество	образования	обучающихся	[2,	с.	13].	Представления	о	содер-
жании	понятия	«проектировочная	компетентность»	разнообразны;	согласно	раз-
личным	 подходам	 в	 него	 включаются	 знания,	 умения,	 навыки	 педагогического	
проектирования,	наиболее	важные	личностные	качества	(целеустремленность,	от-
ветственность,	собранность,	организованность,	требовательность	и	пр.).

На	 основе	 теоретического	 анализа	 работ	 Т.М.	Щегловой	 [3,	 с.	 190]	 нами	
предпринята	попытка	выделения	компонентов	проектировочной	компетентно-
сти	педагога:

1)	когнитивный компонент:	 педагог	 должен	 обладать	 общетеоретическими	
знаниями	в	области	методологии	педагогики	и	специальными	знаниями	в	обла-
сти	педагогического	проектирования	(сущность,	виды,	этапы	и	пр.),	иметь	актив-
ную	познавательную	позицию.	Причем	считается,	что	знания	в	проектировочной	
компетентности	первичны	по	отношению	к	умениям	и	навыкам	(педагог	не	смо-
жет	разработать	педагогический	проект	без	наличия	знаний	о	том,	как	это	можно	
сделать),	а	потому	данный	компонент	является	определяющим;

2)	деятельностный компонент:	 педагог	 должен	 обладать	 специальными	
умениями	в	области	педагогического	проектирования	–	в	частности,	соответ-
ственно	этапу	составления	педагогического	проекта	педагог	должен	уметь	ана-
лизировать	 педагогическую	 ситуацию,	 прогнозировать,	 моделировать,	 кон-
струировать,	программировать,	реализовывать,	оформлять	и	представлять	свой	
проект,	осуществлять	мониторинг,	рефлектировать	результаты	его	реализации.	
Иногда	рефлексивный	компонент	выделен	как	самостоятельный	и	определяет-
ся	как	способность	к	самоанализу	и	самооценке	собственной	проектной	дея-
тельности	и	ее	результатов;

3)	ценностно-мотивационный компонент:	педагог	должен	осмысливать	зна-
чимость	собственной	профессии	и	быть	мотивированным	к	проектной	деятель-
ности	как	повышающей	результативность	труда	(например,	иметь	мотив	профес-
сионального	 самосовершенствования,	 самообразования),	 иметь	интерес	 к	про-
ектной	деятельности.	

На	наш	взгляд,	можно	выделить	также	личностный компонент	проектиро-
вочной	компетентности	педагога	дошкольного	образования,	 включающий	про-
фессионально	важные	качества	личности	специалиста,	способствующие	успеш-
ному	овладению	и	реализации	проектной	деятельности.	К	таким	качествам,	как	
уже	упоминалось	выше,	можно	отнести	целеустремленность,	ответственность,	
собранность,	организованность,	требовательность.

Итак,	под	проектировочной	компетентностью	педагогов	дошкольного	образо-
вания	понимается	совокупность	знаний,	умений,	мотивов	и	личностных	качеств	
педагога,	позволяющих	ему	разрабатывать	и	реализовывать	педагогические	про-
екты.	На	основе	анализа	литературы	нами	выделены	и	охарактеризованы	основ-
ные	 компоненты	 проектировочной	 компетентности	 педагога	 дошкольного	 обра-
зования:	когнитивный,	деятельностный,	ценностно-мотивационный,	личностный.	
Представления	о	понятии	и	структуре	проектировочной	компетентности	педагога



как	одной	из	важнейших	компетентностей	специалиста	данного	профиля	важны	
для	возможности	ее	формирования	в	условиях	профессионального	и	постпрофес-
сионального	образования	педагогов	дошкольного	образования.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И РОДИТЕЛЕЙ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

INTERACTION BETWEEN KINDERGARTEN AND PARENTS 
AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT 
OF INDEPENDENCE OF CHILDREN 
OF THE OLDER PRESCHOOL CHILDREN

И.А. Гольцер, Н.А. Старосветская      I.A. Goltser, N.A. Starosvetskaya

Самостоятельность, сотрудничество, развитие, дети дошкольного возраста. 
Раскрыты содержание и формы организации взаимодействия детского сада и родителей 
с целью развития самостоятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Independence, cooperation, development, preschool children. 
The article reveals the content and forms of organization of interaction between kindergarten 
and parents in order to develop the independence of older preschool children.

Актуальность	развития	самостоятельности	детей	старшего	дошкольного	воз-
раста	 определяется	 текущими	 изменениями	 в	 социально-экономических	
реалиях	Российской	Федерации,	потребностями	общества	в	людях,	умею-

щих	совершать	открытия	на	благо	человечества	[1].	
Анализируя	понятие	«самостоятельность	ребенка»,	мы	определили	его	как	

личностное	свойство,	качество	личности	решать	поставленную	задачу	без	помо-
щи	старших,	проявляющееся	в	эмоционально-мотивационном,	волевом,	деятель-
ностном	и	автономном	аспектах	деятельности	ребенка	[2].

Необходимо	заметить,	что	одним	из	условий	развития	самостоятельности	де-
тей	выступает	степень	поддержки	со	стороны	взрослых.	Таким	образом,	актуаль-
ной	является	проблема	организации	взаимодействия	детского	сада	и	родителей.	
Отметим,	что	подход	к	указанной	проблеме	указан	в	Федеральном	государствен-
ном	стандарте	дошкольного	образования,	где	отмечается	приоритетная	роль	се-
мьи	в	воспитании	ребенка	и	родители	рассматриваются	как	полноправные	субъ-
екты	образовательного	процесса.

С	целью	развития	самостоятельности	детей	старшего	дошкольного	возраста	
нами	реализована	программа	формирующего	эксперимента,	которая	предполага-
ла	осуществление	условия	систематического	сотрудничества	ДОу	и	родителей.	

При	организации	 взаимодействия	 с	 родителями	воспитанников	нами	были	
поставлены	следующие	задачи.

1.	Ознакомление	родителей	с	особенностями	проявления	и	становления	са-
мостоятельности	ребенка	в	период	дошкольного	детства.
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2.	Формирование	умений	родителей	выстраивать	детско-родительские	отно-
шения,	стимулирующие	самостоятельность	ребенка;	обогащение	педагогическо-
го	опыта	родителей	в	реализации	эффективных	методов	воспитания	самостоя-
тельности	дошкольников	в	практике	семейного	воспитания.

В	решении	первой	задачи	проведены	различные	консультации,	круглые	сто-
лы,	педагогические	советы	с	целью	установления	партнерских	отношений	участ-
ников	педагогического	процесса	с	ориентацией	в	содержании	общения	на	про-
блемы,	влияющие	на	развитие	самостоятельности	детей	благодаря	учету	запро-
сов	и	пожеланий	родителей	в	знаниях	[3].	Данные	формы	взаимодействия	с	роди-
телями	предоставили	им	возможность	накапливать	педагогические	знания	в	об-
ласти	развития	самостоятельности	детей,	устанавливать	доверительные	отноше-
ния	с	педагогами	и	специалистами.	

С	целью	практического	обучения	родителей,	направленного	на	развитие	са-
мостоятельности	 ребенка	 организован	 интеллектуальный	 марафон	 «Самосто-
ятельные	всезнайки».	В	процессе	интеллектуального	марафона	участники	кон-
струировали	новую	модель	действий.	В	ходе	обсуждения	участники	марафона	
пытались	проанализировать	ситуацию,	найти	приемлемое	решение.	

Тренинговые	 игровые	 упражнения	 по	 развитию	 самостоятельности	 детей	
старшего	дошкольного	возраста	помогли	родителям	дать	оценку	различным	спо-
собам	взаимодействия	с	ребенком,	выбрать	более	удачные	формы	обращения	к	
нему	и	общения	с	ним,	заменять	нежелательные	формы	конструктивными.

С	созданием	«Центра	логики»	у	родителей	появилась	возможность	познако-
миться	со	структурой	и	спецификой	организации	нетрадиционной	формы	взаи-
модействия	с	ДОу,	возможность	увидеть	стиль	общения	педагогов	с	детьми,	са-
мим	«включиться»	в	общение	и	деятельность	детей	и	педагогов.

Обобщая	результаты	проведенного	исследования,	можно	сделать	вывод	о	зна-
чимости	педагогической	компетентности	родителей	в	развитии	самостоятельно-
сти	детей	и	роли	детского	сада	в	ее	формировании,	о	чем	свидетельствуют	дан-
ные	 контрольного	 этапа	 исследования,	 показавшие	 положительную	 динамику	
развития	самостоятельности	детей	старшего	дошкольного	возраста.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИх УМЕНИЙ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В РАМКАх пРОЕКТА «юНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»

DEVELOPMENT OF RESEARCH SKILLS 
OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE FRAMEWORK 
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Исследовательские умения, развитие, проект, старший дошкольный возраст.
Представлены результаты реализации в дошкольной образовательной организации 
психолого-педагогического проекта по развитию исследовательских умений детей стар-
шего дошкольного возраста.

Research skills, development, project, senior preschool age.
The article presents the results of the implementation of a psychological and pedagogical proj-
ect for the development of research skills of older preschool children in a preschool educational 
organization.

Развитие	исследовательских	умений	у	детей	дошкольного	возраста	–	одна	
из	 актуальных	проблем	 современного	 дошкольного	 образования.	Обще-
признано,	что	ребенку	интереснее	постигать	новое,	проводя	собственные	

исследования	–	наблюдая,	ставя	эксперименты,	делая	на	их	основе	собственных	
суждений	и	 умозаключения,	 –	 нежели	получать	 уже	 добытые	 кем-то	 знания	 в	
«готовом»	виде.

По	мнению	В.Н.	литовченко,	исследовательские	умения	–	это	совокупность	
систематизированных	знаний,	умений	и	навыков	личности,	взглядов	и	убежде-
ний,	с	помощью	которых	определяется	функциональная	готовность	учащихся	к	
творческому	решению	познавательных	задач.

Опираясь	 на	 исследования	А.И.	 Савенкова,	 выделим	 основные	 исследова-
тельские	умения,	характерные	для	ребенка	старшего	дошкольного	возраста:	уме-
ние	видеть	проблему,	задавать	вопросы,	выдвигать	гипотезу,	давать	определения	
понятиям,	 классифицировать,	 наблюдать,	 структурировать	 полученный	 в	 ходе	
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исследования	 материал,	 делать	 выводы	 и	 умозаключения,	 доказывать	 и	 защи-
щать	свои	идеи	[1,	с.	14].	

С	целью	изучения	возможностей	развития	исследовательских	умений	детей	
старшего	дошкольного	возраста	в	условиях	дошкольной	образовательной	орга-
низации	нами	реализована	проектно-исследовательская	работа	в	качестве	фор-
мирующего	эксперимента.	Выборку	составили	10	детей	старшего	дошкольного	
возраста.

На	предпроектном	этапе	работы	осуществлялась	психодиагностика	особен-
ностей	развития	исследовательских	умений	детей	с	помощью	методики	Э.	Зам-
бацявичене,	л.	Чупрова.	В	ходе	беседы	с	дошкольниками	оценивались	их	умения	
делать	умозаключения	по	аналогии	с	предлагаемым	образцом,	устанавливать	ло-
гические	связи	и	отношения	между	понятиями.	

В	ходе	исследования	установлено:	для	большинства	детей	(70	%)	характерен	
средний	уровень	развития	исследовательских	умений	(дошкольники	не	всегда	
делали	верные	умозаключения,	для	установления	логических	связей	между	по-
нятиями	требовалась	помощь	взрослого).	Высокий	уровень	продемонстриро-
вали	20	%	детей	(испытуемые	без	труда	устанавливали	логические	связи	и	от-
ношения	между	понятиями;	предлагаемые	задания	выполнялись	ими	самосто-
ятельно,	без	дополнительных	вопросов	и	пояснений	со	стороны	взрослого).	у	
одного	 ребенка	 (10	%)	 выявлен	 низкий	 уровень	 развития	 исследовательских	
умений	(выполнение	заданий	вызывало	существенные	затруднения,	даже	при	
оказании	помощи	взрослыми).

Полученные	 результаты	 стали	 отправной	 точкой	 разработки	 психолого-
педагогического	проекта	«Юные	исследователи»,	направленного	на	развитие	ис-
следовательских	умений	детей	старшего	дошкольного	возраста.

В	 качестве	 проектной	 идеи	 выступило	 следующее	 положение:	 развитие	
исследовательских	 умений	 детей	 старшего	 дошкольного	 возраста	 возмож-
но	 при	 реализации	 в	 дошкольной	 образовательной	 организации	 следующих	
психолого-педагогических	условий:	обогащение	предметно-пространственной	
среды	 группы	 материалами,	 стимулирующими	 исследовательскую	 деятель-
ность	 детей;	 обучение	 дошкольников	 экспериментированию;	 осуществление	
взаимодействия	 с	 родителями	 по	формированию	 у	 детей	 исследовательских	
умений	[2,	с.	46].

Содержанием	 проектного	 этапа	 исследования	 стало	 осуществление	 систе-
мы	мероприятий	с	детьми	и	родителями,	разработанной	на	основе	материалов	
А.И.	Савенкова.	Мероприятия	 проекта	 распределены	 в	 три	 основных	 раздела.	
Раздел	1	«умники	и	умницы»	(занятия	с	детьми	по	развитию	исследовательских	
умений,	 обучение	 экспериментированию).	 Раздел	 2.	 «Юные	 исследователи»	 –	
разработка	детьми	исследовательских	и	информационных	проектов	(данный	раз-
дел	предполагает	 участие	 родителей).	 Раздел	3	 «Наши	проекты»	 (презентация	
детьми	и	родителями	результатов	проделанной	работы).	указанная	работа	прово-
дилась	в	течение	8	недель.



На	 аналитическом	 этапе	 работы	 оценивалась	 эффективность	 проекта.	 По-
вторная	диагностика	показала:	для	50	%	детей	характерен	высокий	уровень	раз-
вития	исследовательских	умений	детей;	40	%	дошкольников	продемонстрирова-
ли	средний	уровень,	один	испытуемый	показал	низкий	уровень.	Полученные	ре-
зультаты	позволяют	сделать	вывод	о	результативности	разработанного	проекта.	
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Общее недоразвитие речи (ОНР), принятие, отвержение, родительское отношение, дети 
старшего дошкольного возраста.
Представлен анализ проблемы родительского отношения к детям с общим недоразвити-
ем речи. Среди них выделяется проблема непринятия родителями особенностей ребенка. 

General underdevelopment of speech (ONR), acceptance, rejection, parental attitude, children of 
preschool age.
The article analyzes and forms the problems of studying the parental attitude towards children 
with general speech underdevelopment. Among them, the problem of non-acceptance by the 
parents of the characteristics of the child stands out. 

Семья,	воспитывающая	ребенка	с	особенностями	в	развитии,	вызывает	по-
вышенный	интерес	педагогов-психологов	уже	долгое	время.	Проблема	не-
принятия	особого	ребенка	его	родителями	в	данный	момент	стоит	остро,	

и	 одним	 из	 приоритетных	 направлений	 является	 коррекционно-развивающая																					
работа	с	родителями	[1].
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Целью	 данного	 исследования	 является	 определение	 родительского	 отно-
шения	к	ребенку	старшего	дошкольного	возраста	с	ОНР	с	помощью	методики	
А.Я.	Варга,	В.В.	Столина	«ОРО»	[2].	В	анализе	мы	рассматривали	группы	роди-
телей,	чьи	позиции	были	диаметрально	противоположными.	

Качественный	и	количественный	анализ	результатов	по	методике	А.Я.	Вар-
га,	В.В.	Столина	«ОРО»	показал,	что	по	шкале	«принятие-отвержение»:	7	ро-
дителей	 (23	 %)	 –	 тип	 родительского	 отношения	 «отвержение»;	 10	 родителей																												
(32	%)	–	тип	родительского	отношения	«принятие»,	14	родителей	(45	%)	–	без	
выраженной	позиции.	Родители	с	типом	«отвержение»	считают,	что	у	их	детей	
не	должно	быть	тайн	от	родителей,	но	в	то	же	время	не	знают	об	истинных	ин-
тересах	ребенка,	так	как	в	семье	не	принято	считаться	с	мнением	ребенка.	Роди-
тели	с	типом	«принятия»	интересуются	и	учитывают	мнение	ребенка	при	реше-
нии	семейных	вопросов.	

Результаты	по	шкале	«кооперация»:	6	родителей	(19	%)	–	низкий	показатель	
по	шкале	«кооперации»;	4	родителя	(13	%)	–	высокий	показатель	по	шкале	«ко-
операция»;	21	родитель	(68	%)	–	без	выраженной	позиции.	Родители	с	низким	
показателем	«кооперации»	не	позволяет	проявлять	ребенку	инициативу.	Роди-
тели	с	высоким	показателем	«кооперации»	ценят	инициативу	и	самостоятель-
ность	ребенка.	

Результаты	по	шкале	«симбиоз»:	6	родителей	(19	%)	–	низкий	показатель	по	
шкале	«симбиоз»;	2	родителя	(7	%)	–	высокий	показатель	по	шкале	«симбиоз»;	
23	родителя	(74	%)	–	без	выраженной	позиции.	Родители	с	низким	показателем	
по	шкале	«симбиоз»	не	проявляют	инициативу	в	сближении	с	ребенком,	не	ин-
тересуются	его	жизнью.	Родители	с	высоким	показателем	по	шкале	«симбиоз»	
выстраивают	очень	близкие	отношения	с	ребенком	и	пытаются	оградить	его	от	
сложностей	в	жизни.	

Результаты	по	шкале	«контроль»:	4	родителя	(13	%)	–	низкий	показатель	по	
шкале	«контроль»;	7	родителей	(23	%)	–	высокий	показатель	по	шкале	контроль;	
20	родителей	(64	%)	–	без	выраженной	позиции.	Родители	с	низким	показателем	
по	шкале	«контроль»	практически	не	предъявляют	ребенку	требований,	норм	и	
правил.	Родители	с	высоким	показателем	по	шкале	«контроль»,	наоборот,	предъ-
являют	жесткие	требования	и	ждут	от	ребенка	беспрекословного	выполнения	су-
ществующих	в	семье	правил.	

Результаты	по	шкале	«отношение к неудачам ребенка»	или	«маленький	не-
удачник»:	11	родителей	(36	%)	–	низкий	показатель	по	шкале	«маленький	неу-
дачник»;	5	родителей	(16	%)	–	высокий	показатель	по	шкале	«маленький	неудач-
ник»;	15	родителей	(48	%)	–	без	выраженной	позиции.	Родители	с	низким	показа-
телем	по	шкале	«маленький	неудачник»	считают,	что	неудачи	ребенка	могут	быть	
случайными,	и	верят	в	способности	своего	ребенка.	Родители	с	высоким	показа-
телем,	наоборот,	считают,	что	ребенок	не	сможет	справиться	без	их	помощи,	а	са-
мостоятельность	ребенка	игнорируется	[3].

По	результатам	диагностического	обследования	определены	задачи	коррек-
ционно-развивающей	 деятельности	 с	 родителями,	 имеющими	 детей	 старшего	



дошкольного	возраста	с	ОНР	–	обогащение	психолого-педагогическими	знани-
ями;	развитие	умений	использовать	эффективные	техники	воспитания;	способ-
ствовать	формированию	навыков	адекватного	и	равноправного	общения,	способ-
ности	к	предотвращению	и	разрешению	межличностных	конфликтов.
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Детско-родительские отношения, часто болеющий ребенок, оптимизация, семейная роль. 
Представлена программа, направленная на оптимизацию детско-родительских отноше-
ний в семье с часто болеющим ребенком 8–9 лет. 

Child-parent relationships, often sick child, optimization, family role.
The article presents a set of measures designed to optimize child-parent relations in a family 
with a frequently ill child of 8–9 years.

Неблагоприятное	психологическое	состояние	матерей	часто	болеющих	детей	
сказывается	на	их	отношении	к	собственному	ребенку.	Деформация	воспри-
ятия	матерью	своих	взаимоотношений	с	окружающими	людьми	влияет	на	ее	

отношение	с	ребенком,	и	с	течением	времени	патохарактерологические	черты	при-
обретают	 устойчивый	 характер.	Для	 психолого-педагогической	 поддержки	 роди-
телей,	имеющих	подобные	проблемы,	нами	разработана	и	реализована	программа	
«Здоровье	в	нашей	жизни».	ее	целью	является	оптимизация	детско-родительских	
отношений,	формирование	у	родителей	позитивного	отношения	к	здоровому	обра-
зу	жизни	и	желания	следовать	его	принципам	в	воспитании	собственных	детей.

Программа	состоит	из	четырех	этапов:	
1	этап	–	просветительская	часть,	включающая	проведение	интерактивных	лек-

ций	на	темы	«Часто	болеющий	ребенок	–	это	не	приговор!»,	«Азбука	здоровья».
2	этап	–	коррекционно-развивающая	часть,	предусматривающая	проведение	

психологических	тренингов	«Мы	вместе»,	«Калейдоскоп	эмоций»,	конкурс	аль-
бомов	«Моя	Семья»,	спортивно-оздоровительное	мероприятие	«Мама,	папа,	я	–	
здоровая	семья!»,	фестиваль	здоровых	привычек	«ЗОжфест».

3	этап	–	консультативная	часть,	состоящая	из	индивидуальных	и	групповые	
консультаций	 психолога,	 направленных	 на	 поддержку	 и	 оптимизацию	 детско-
родительских	отношений.
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4	этап	–	рефлексивная	часть,	предусматривающая	групповое	обсуждение	и	
индивидуальное	осмысление	результатов	участия	в	программе,	рефлексию	изме-
нений	и	построение	дальнейшей	поведенческой	траектории.	

Диагностическое	 исследование	 детско-родительских	 отношений	 в	 семье	 с	
часто	болеющим	ребенком	проводилось	с	использованием	двух	методик:	«Опро-
сник	родительского	отношения»	 (авторы	А.Я.	Варга,	В.В.	Столин)	и	методики	
PARI.	Преобладающими	типами	родительского	отношения	в	семьях	выступают	
«Симбиоз»	и	«Авторитарная	гиперсоциализация».	Матерям	часто	болеющих	де-
тей	свойственно	проявлять	гиперопеку,	строгость	и	иметь	сверхавторитет	по	от-
ношению	к	ребенку.	

По	 окончании	 реализации	 программы	исследование	 показало	 положитель-
ную	динамику	в	детско-родительских	отношениях	в	семьях	с	часто	болеющим	
ребенком:	

–	 у	60	%	матерей	выраженное	положительное	отношение	к	ребенку;	
–	 53	%	матерей	стараются	быть	ближе	к	ребенку;	
–	 13	%	опрошенных	считают	неудачи	ребенка	случайными	и	верят	в	него.	
Изменения	проявились	в	отношении	родителей	к	статусу	ребенка:	оно	стало	

характеризоваться	большим	принятием	его	таким,	какой	есть,	проявлением	ин-
тереса	к	его	жизни	и	увлечениям,	снижением	контроля	над	поведением	ребенка.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	проделанная	работа	была	резуль-
тативной.	
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Дошкольное образование, ранняя профориентация, трудовое воспитание, образователь-
ный процесс, дети дошкольного возраста.
Рассмотрены основные задачи ранней профориентации детей дошкольного возраста и 
особенности ее реализации в дошкольной образовательной организации. 

Preschool education, early career, labor education, educational process, preschool children. 
The article considers the main tasks of early vocational guidance of children of pre-school age 
and peculiarities of implementation in pre-school educational organization.

Сегодня	все	чаще	стали	говорить	о	ранней	профориентации	детей	дошколь-
ного	возраста,	но	зачастую	не	все	понимают,	что	за	этим	стоит.	Многие	ро-
дители	ошибочно	думают,	что	уже	в	дошкольном	возрасте	можно	опреде-

лить	будущую	профессию	и	направить	все	силы	на	«взращивание»	профессиона-
ла	в	определенной	области.	Однако	ранняя	профориентация	детей	не	подразуме-
вает	выявления	каких-то	определенных	способностей,	она	направлена	на	расши-
рение	представлений	о	труде	и	мире	профессий	[1,	с.	18].	

Профориентация	–	эта	система	мер,	направленная	на	выявление	личност-
ных	особенностей,	 интересов	и	 способностей	у	 каждого	человека	для	 оказа-
ния	 ему	 помощи	 в	 осознанном	 выборе	 профессии,	 обеспечивающих	 свобод-
ный	 выбор	 предстоящего	 профессионального	 пути	 [2].	Профориентационная	
работа	подразумевает	несколько	этапов:	диагностический,	на	котором	происхо-
дит	выявление	индивидуальных	способностей	и	интересов	ребенка;	информа-
ционный,	который	предполагает	формирование	системы	знаний	о	профессиях;	
консультационный,	который	предполагает	сопровождение	ребенка	в	процессе	
освоения	мира	профессий.	

Главная	цель	ранней	профориентации	–	это	воспитание	(формирование	по-
знавательного	 интереса	 к	 труду,	 воспитание	 трудолюбия	 и	 уважительного	 от-
ношения	 к	 труду	 взрослого)	 и	 информирование	 (расширение	 представлений	 о	
труде	взрослых	и	мире	профессий).	Реализация	данной	цели	происходит	через																												
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осуществление	образовательной	деятельности	в	рамках	образовательной	обла-
сти	«Социально-коммуникативное	развитие»,	в	которой	одним	из	направлений	
является	трудовое	воспитание	детей	дошкольного	возраста.	Отметим,	что	очень	
важно	правильно	организовать	деятельность	в	рамках	ранней	профориентации,	
поэтому	ведущая	роль	в	силу	возрастных	особенностей	детей	дошкольного	воз-
раста	отводится	педагогу	 [3].	Тем	не	менее	необходимо	сохранять	субъектную	
позицию	ребенка,	учитывать	его	интересы	и	возможности.	

Многие	авторы	подчеркивают	значимость	ранней	профориентации	детей	до-
школьного	возраста	для	социализации	личности	и	формирования	ее	социально	
значимых	качеств	[4;	5].	В	связи	с	этим	к	задачам	ранней	профориентации	детей	
дошкольного	возраста	относят:	знакомство	с	профессиями,	которые	близки	и	по-
нятны	(воспитатель,	врач,	продавец,	повар	и	т.д.);	формирование	положительной	
мотивации	к	различным	видам	труда	и	творчества,	желание	участвовать	в	трудо-
вой	деятельности;	формирование	уважительного	отношения	к	труду	взрослых;	
развитие	трудовых	умений	и	навыков.	Для	реализации	обозначенных	задач	при-
влекаются	также	родители,	которые	могут	выступать	экспертами	в	определенной	
профессиональной	деятельности.	Родители	могут	рассказывать	о	своей	профес-
сии,	организовывать	экскурсии	на	предприятия,	совместно	с	детьми	участвовать	
в	мероприятиях,	направленных	на	раннюю	профориентацию.	

Таким	образом,	ранняя	профориентация	детей	дошкольного	возраста	направ-
лена	на	освоение	ими	мира	профессий	и	реализацию	своих	возможностей	в	раз-
личных	видах	труда	и	творчества.	Все	это	позволит	на	следующих	возрастных	
этапах	 анализировать	 разные	 сферы	 профессиональной	 деятельности	 и	 более	
уверенно	чувствовать	себя	в	выборе	профессии,	а	значит,	–	и	успешней	социали-
зироваться	в	обществе.
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Готовность к обучению в школе, старший дошкольный возраст.
Представлены результаты исследования готовности детей старшего дошкольного воз-
раста к школьному обучению, предложены направления педагогической работы по под-
готовке детей к школе.

Readiness for school, senior preschool age.
The article presents the results of a study of the readiness of children of senior preschool age to 
school, and offers directions of pedagogical work to prepare children for school.

В	настоящее	 время	 проблема	 подготовки	 детей	 старшего	 дошкольного	возраста	 к	 обучению	 в	школе	 достаточно	 актуальна.	 Часто	 современ-
ные	дошкольники,	наряду	с	посещением	детского	сада,	имеют	дополни-

тельную	учебную	нагрузку,	организуемую	родителями.	Образовательная	«пе-
регрузка»	приводит	 к	 снижению	мотивации	ребенка	 к	 поступлению	в	школу	
[1,	с.	124].	Задача	педагога	дошкольного	образования	–	сформировать	и	сохра-
нить	предпосылки	учебной	мотивации	ребенка,	а	также	создать	условия	для	его	
успешного	обучения	в	будущем.	Важным	этапом	работы	по	подготовке	стар-
ших	дошкольников	к	школьному	обучению	в	условиях	дошкольной	образова-
тельной	организации	является	психолого-педагогическая	диагностика	готовно-
сти	к	обучению	в	школе.

Нами	проведено	эмпирическое	исследование	на	базе	дошкольного	образова-
тельного	учреждения	общеразвивающего	вида	г.	Красноярска.	В	исследовании	
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приняли	участие	10	воспитанников	подготовительной	группы.	Использовались
диагностические	 материалы	 авторов:	 Г.А.	 урунтаевой,	 Ю.А.	 Афонькиной,	
О.В.	Дыбиной,	Н.И.	Гуткиной,	л.В.	Черемошкиной.

Оценивались следующие показатели готовности ребенка к школьному обу-
чению: готовность	к	освоению	социальной	роли	ученика;	 к	 взаимодействию	с	
новым	социальным	окружением;	к	освоению	учебной	деятельности	[2,	с.	12].	

Исследование	показало,	что	у	большинства	испытуемых	(50	%)	готовность	к	
освоению	социальной	роли	ученика	проявляется	на	среднем	уровне	(самооцен-
ка	–	завышенная	или	адекватная;	произвольность	поведения	проявляется	ситу-
ативно,	в	мотивации	преобладают	позиционные	и	отметочные	мотивы).	Значи-
тельная	часть	детей	(30	%)	демонстрирует	низкий	уровень:	им	свойственна	за-
ниженная	или	завышенная	самооценка;	произвольность	поведения	проявляется	
слабо;	мотивация	к	обучению	в	школе	внешняя	или	игровая.	лишь	20	%	детей	
показали	высокий	уровень	готовности	к	освоению	новой	социальной	роли.	Это	
дошкольники	с	адекватной	самооценкой,	выраженной	произвольностью	поведе-
ния,	преобладанием	учебных	и	социальных	мотивов	к	обучению	в	школе.

Изучение	также	выявило,	что	большинство	(70	%)	дошкольников	имеет	сред-
ний	 уровень	 выраженности	 готовности	 к	 взаимодействию	 с	 новым	 социаль-
ным	окружением.	Они	контактны	и	доброжелательны,	способны	к	эффективно-
му	межличностному	взаимодействию,	но	иногда	испытывают	затруднения	в	вы-
страивании	коммуникации	с	окружающими	и,	следовательно,	нуждаются	в	на-
правляющей	помощи	взрослого.	20	%	детей	показали	низкий	уровень	(с	трудом	
идут	на	контакт,	часто	недоброжелательны).	Один	ребенок	(10	%)	продемонстри-
ровал	высокий	уровень	готовности	к	взаимодействию	с	новым	социальным	окру-
жением.	Он	контактен,	доброжелателен,	владеет	навыками	выстраивания	эффек-
тивной	коммуникации	как	со	взрослыми,	так	и	сверстниками,	умеет	поддержать	
диалог,	знает	и	соблюдает	правила	межличностного	взаимодействия	и	поведения	
в	разных	ситуациях.

Оценка	готовности	дошкольников	к	освоению	учебной	деятельности	пока-
зала,	что	для	большинства	испытуемых	(60	%)	характерен	средний	уровень:	их	
общая	осведомленность;	развитие	познавательных	процессов,	речи,	мелкой	мо-
торики	в	целом	соответствуют	возрастным	нормам,	однако	по	отдельным	пара-
метрам	наблюдается	незначительное	отставание.	Доли	старших	дошкольников	
с	высоким	(20	%)	и	низким	(20	%)	уровнями	готовности	к	освоению	учебной	
деятельности	равны.	у	детей	с	низким	уровнем	готовности	к	освоению	учеб-
ной	деятельности	по	большинству	параметров	наблюдается	отставание	от	воз-
растных	нормативов	развития,	что	может	быть	обусловлено	действием	различ-
ных	факторов.

Результаты	диагностики	позволили	выявить	проблемные	области	развития,	
которые	могут	обусловить	возникновение	трудностей	на	начальном	этапе	школь-
ного	обучения	детей.	Основными	направлениями	педагогической	работы	по	под-
готовке	детей	старшего	дошкольного	возраста	к	обучению	в	школе	мы	выделяем:	
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формирование	положительного	отношения	к	школьному	обучению;	развитие	по-
знавательной	активности	и	учебной	мотивации;	создание	условий,	обеспечиваю-
щих	эмоциональное	благополучие	каждого	ребенка.
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Сюжетно-ролевая игра, старший дошкольный возраст, игровая компетентность, преем-
ственность между дошкольной организацией и семьей.
Раскрыты психолого-педагогические условия развития сюжетно-ролевой игры детей 5–6 
лет, дано краткое описание их реализации в педагогической практике.

Role-playing game, senior preschool age, game competence, continuity between preschool organi-
zation and family.
The article outlines the psychological and pedagogical conditions for the development of the 
role-playing game of children 5–6 years old, gives a brief description of their implementation in 
pedagogical practice.

Игра	признается	ведущим	видом	деятельности	ребенка	дошкольного	возрас-
та,	а	значит,	имеет	определяющее	влияние	на	его	развитие	[1].	Вместе	с	тем	
на	практике	роль	игры	в	развитии	ребенка	недооценивается	воспитываю-

щими	взрослыми,	вследствие	чего	отсутствует	мотивация	к	правильной	ее	органи-
зации	и	руководству.	Более	того,	не	каждый	педагог/родитель	осознает	значимость	
игры	в	развитии	ребенка	и	обладает	компетенцией	организации	игры	детей.	Мож-
но	сделать	вывод	о	том,	что	игра	для	современного	ребенка	утрачивает	свой	разви-
вающий	потенциал	[2].	Вышесказанное	актуализирует	проблему	поиска	конкрет-
ных	психолого-педагогических	условий	развития	игровой	деятельности	детей	как	
ведущего	вида	деятельности.	Изучение	профессиональной	литературы	[3;	4]	по-
зволило	выделить	следующие	условия	развития	игровой	деятельности	детей:

1.	Обеспечение	 компетентности	 педагогов	 дошкольного	 учреждения		
в	игровой	деятельности	детей	5–6	лет.	

2.	Обеспечение	игровой	компетентности	родителей	детей	5–6	лет.
3.	Обеспечение	 преемственности	 в	 развитии	 сюжетно-ролевой	 игры	 детей		

5–6	лет	между	дошкольным	учреждением	и	семьей.
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Практическое	исследование,	организованное	на	базе	МБДОу	г.	Канска,	по-
зволило	выявить,	что	далеко	не	все	игровые	умения	одинаково	хорошо	развиты	у	
детей	5–6	лет:	менее	развиты	«игровые	действия»,	«использование	атрибутики»,	
«использование	ролевой	речи»,	«выполнение	правил»	(по	методике	наблюдения,	
предложенной	Р.Р.	Калининой).

Развитие	компетентности	педагогов	в	области	развития	игровой	деятельности	
детей	осуществлялось	в	таких	формах	деятельности,	как	психолого-педагогическая	
консультация	«Место	игры	в	развитии	ребенка	5–6	лет	и	роль	взрослого	в	ее	орга-
низации»;	дискуссии	«Игра	современного	ребенка	в	детском	саду	–	развивает	ли	
она?»,	«Каким	я	вижу	воспитателя,	который	умеет	играть?»;	тренинг	развития	во-
ображения,	тренинг	актерского	мастерства	для	педагогов,	мастер-класс	«Сюжетно-
ролевая	игра	ребенка	5–6	лет:	роль	педагога	в	ее	организации».	В	ходе	консульта-
ции	и	дискуссий	обсуждались	проблемные	ситуации,	предполагающие	выбор	пе-
дагога	в	контексте	развития	игры	детей	 (например:	«Какая	игра	более	«удобна»	
Вам	как	воспитателю	–	игра	без	конфликтов	и	ссор	или	игра	в	динамике	с	возмож-
ными	конфликтами?»,	«Какая	игра	будет	полезна	ребенку?»	и	др.).	

В	работу	по	развитию	компетентности	родителей	в	части	организации	игры	
детей	 были	 включены	 такие	 формы	 деятельности:	 психолого-педагогические	
консультации:	«Место	игры	в	развитии	ребенка	5–6	лет	и	роль	взрослого	в	ее	ор-
ганизации»,	«Многообразие	детских	игр.	Сюжетно-ролевая	игра	как	особо	важ-
ная	игра	ребенка	5–6	лет»,	демонстрация	организации	и	руководства	сюжетно-
ролевой	игрой,	дискуссия	«Сюжетно-ролевая	игра	в	домашних	условиях».

В	целях	обеспечения	преемственности	в	развитии	сюжетно-ролевой	игры	де-
тей	5–6	лет	между	дошкольной	организацией	и	семьей	осуществлено	предоставле-
ние	на	стенде	группы	информации	о	сценариях	сюжетно-ролевых	игр	в	домашних	
условиях;	предоставление	информации	об	организации	сюжетно-ролевой	игры	в	
условиях	дошкольного	учреждения	и	презентация	рекомендаций	о	«продолжении»	
игры	в	домашних	условиях;	упражнения	для	индивидуальной	отработки	игрового	
умения	в	домашних	условиях,	использовались	активные	методы	обучения	в	виде	
совместного	участия	родителей	и	детей	в	игре	и	конкурсе	игр,	предполагающем	
совместную	разработку	родителей	и	детей	игровых	тем	и	сюжетов.

Контрольное	обследование	уровня	развития	игровой	деятельности	показало,	
что	уровень	развития	игровых	умений	детей	повысился,	что	позволяет	судить	о	
результативности	проведенной	психолого-педагогической	работы.	
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Трудовое воспитание, труд, трудовые умения, трудовая деятельность, трудолюбие. 
Отмечена важность трудового воспитания детей дошкольного возраста. Выделены осо-
бенности организации трудового воспитания дошкольников в условиях села, описаны 
формы и методы, предложены формирующие мероприятия и проведен анализ их эффек-
тивности.

Labor education, labor, labor skills, labor activity, hard work. 
The article notes the importance of labor education of preschool children. The features of the 
organization of labor education of preschool children in rural areas are highlighted, forms and 
methods are described, formative measures are proposed, and their effectiveness is analyzed.

Трудовое	воспитание	–	важная	составляющая	часть	педагогической	работы	с	
подрастающим	поколением.	Труд	–	это	целесообразная	деятельность	чело-
века,	направленная	на	видоизменения	и	приспособления	предметов	приро-

ды	для	удовлетворения	своих	потребностей	[1].	Одна	из	важнейших	задач	трудо-
вого	воспитания	подрастающего	поколения	в	сельской	местности	–	воспитать	у	
детей	любовь	к	труду	взрослых.	Впервые	в	дошкольном	возрасте	дети	испытыва-
ют	потребность	в	самостоятельной	деятельности,	заявляя	о	своих	намерениях	и	
проявляя	себя	субъектом	своих	желаний	и	интересов	[2].

Воспитание	трудолюбия	в	сельской	местности	особенно	важно.	Дети	в	прак-
тической	деятельности	получают	трудовые	умения	и	навыки	и	не	требуется	до-
полнительного	времени	для	овладения	ими	[3].	В	старшем	дошкольном	возрасте	
выделяют	такие	виды	труда,	как	самообслуживание,	хозяйственно-бытовой	труд,	
труд	в	природе,	ручной	труд	[4].

С	целью	изучения	вопросов	организации	трудового	воспитания,	отношения	к	
труду,	наличия	у	детей	трудолюбия	на	констатирующем	этапе	исследования	про-
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ведено	анкетирование	воспитателей	(4	человека)	и	беседа	с	детьми	5–6	лет	(в	ко-
личестве	35	человек)	[4].	Исследования	проведены	на	базе	МБДОу	«Детский	сад	
комбинированного	вида	“Солнышко”»,	с.	Тюхтет	Красноярского	края.

Педагоги	указали,	что	проводят	работу	с	детьми	по	трудовому	воспитанию	
систематически	и	планомерно.	Чаще	всего	используются	такие	виды	труда,	как	
труд	 в	 природе,	 ручной	 труд	 и	 ознакомление	 с	 трудом	 взрослых.	Формы	ор-
ганизации	 труда	 используются	 разные:	 поручение,	 дежурство,	 коллективный	
труд.	Воспитатели	ставят	следующие	задачи:	воспитание	уважения	к	труду,	же-
лания	ценить	труд;	воспитание	трудолюбия	и	трудовых	навыков.	Выявлен	низ-
кий	уровень	развития	трудолюбия	у	50	%	детей,	всего	16	%	детей	имеют	высо-
кий	уровень,	данные	показатели	доказывают	необходимость	проведения	фор-
мирующих	мероприятий.	

Нами	 разработана	 развивающая	 программа	 для	 детей	 старшего	 дошколь-
ного	возраста,	включающая	такие	мероприятия,	как	экскурсия	в	детскую	би-
блиотеку	(с	целью	информирования	о	профессиях	села),	экскурсия	на	пилора-
му,	беседы	о	профессиях	родителей,	дидактическая	игра	«Назови	профессию»,	
игра-соревнование	«Кто	лучше	почистит	участок	от	мусора»,	консультации	ро-
дителей	о	способах	формирования	у	детей	трудолюбия	и	интереса	к	професси-
ям	села	и	другие.	

На	контрольном	этапе	эксперимента	проведена	диагностика	уровней	разви-
тия	трудолюбия	(см.	рисунок).

Рис. Уровни развития трудолюбия старших дошкольников

Проанализировав	данные	итоговой	диагностики,	можем	сделать	вывод,	что	
уровень	 развития	 трудолюбия	 дошкольников	 изменился:	 высокий	 уровень	 на-
блюдается	у	34	%	детей	(при	16	%	на	констатирующем	этапе),	у	16	%	детей	выяв-
лен	низкий	уровень,	что	на	34	%	меньше,	чем	на	констатирующем	этапе.	

Таким	 образом,	 можем	 заключить,	 что	 организация	 трудового	 воспитания	
старших	 дошкольников	 в	 условиях	 сельского	 дошкольного	 учреждения	 имеет	
свои	особенности,	а	именно,	знакомство	со	спецификой	работы	в	сельской	мест-
ности,	наблюдение	за	трудом	взрослых,	выполнение	посильных	поручений.	Це-
ленаправленная	работа	в	реализации	данных	направлений	весьма	продуктивна.
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Дети дошкольного возраста, мораль, моральные суждения, способность к моральным 
суждениям.
Описаны результаты исследования особенностей развития способности к моральным 
суждениям детей старшего дошкольного возраста.

Preschool children, morality, moral judgments, ability to moral judgments.
The article describes the results of research on the development of the ability to make moral 
judgments in children of older preschool age.

Одной	из	важнейших	задач	современного	дошкольного	учреждения	являет-
ся	задача	воспитания	детей,	способных	сознательно	регулировать	свое	по-
ведение	в	соответствии	с	общепринятыми	моральными	нормами.	Однако	

на	сегодняшний	день	проблема	нравственной	воспитанности	детей	дошкольного	
возраста	остается	решенной	не	в	полной	мере.	Исследования	ученых	показыва-
ют,	что	нравственная	устойчивость	личности	зависит	от	возрастных	и	индивиду-
альных	особенностей	каждого	ребенка,	но	руководством	к	действию	–	соверше-
нию	морального	выбора	–	становятся	только	глубоко	осмысленные,	проходящие	
через	чувства	и	волю	человека	знания.	

Под	способностью	к	моральным	суждениям	мы	понимаем	умение	ребенка	
высказываться	относительно	моральной	ценности	поступка	как	действия	или	не-
действия.	Анализ	научных	исследований	(Р.С.	Буре,	ж.	Пиаже,	е.В.	Субботско-
го,	С.Г.	Якобсона	и	др.)	показал,	что	знание	моральной	нормы	и	способность	со-
вершать	оценочные	суждения	относительно	нравственности	поступка	выступа-
ют	факторами	становления	нравственного	сознания	дошкольника.	Под	влияни-
ем	социального	опыта	у	ребенка	формируются	собственные	этические	стандар-
ты	способов	поведения.	
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В	целях	выявления	особенностей	моральных	суждений	детей	старшего	до-
школьного	возраста	проведено	диагностическое	исследование	 с	использовани-
ем	 методики	 Т.П.	Авдуловой	 «Моральные	 дилеммы»	 [2].	Методика	 предпола-
гает	исследование	суждений	детей	по	моральным	дилеммам	на	основе	базовых	
моральных	норм:	норм	помощи,	щедрости,	честности	и	послушания.	Решение	
детьми	моральных	дилемм	дифференцируется	в	зависимости	от	партнера	по	об-
щению,	т.е.	анализируется	следование	моральной	норме	в	ситуациях	взаимодей-
ствия	с	взрослым	и	сверстником.

По	итогам	анализа	диагностических	данных	выявлено,	что	20	%	детей	нахо-
дятся	на	низком	уровне	развития	моральных	суждений.	Ответы	детей	характе-
ризуются	 знанием	нормы,	но	неспособностью	ее	аргументации:	пытаясь	аргу-
ментировать	 свои	действия,	 дети	 затрудняются	отвечать	на	 вопрос	«почему?».	
Свойственны	ответы	типа	«можно»	и	«нельзя»,	чаще	всего	не	связанные	с	мора-
лью;	некоторые	ответы	направлены	на	взаимную	выгоду:	«ты	мне,	а	я	тебе».	Дети	
больше	ориентированы	на	похвалу,	но	проявляют	и	сопереживание	к	другим.	Ни	
одна	из	норм	детьми	явно	не	выделяется.	Вместе	с	тем	на	норму	честности	дети	
ориентированы	чаще	при	взаимодействии	со	сверстниками,	а	на	норму	помощи	
–	при	взаимодействии	со	взрослым.	

На	среднем	уровне	развития	моральных	суждений	находится	большая	часть	
детей	–	73	%.	Они	частично	аргументируют	выбор	ответа	в	предложенных	ситу-
ациях.	Встречаются	суждения,	основанные	на	взаимной	выгоде	(«ты	–	мне,	я	–	
тебе»),	внешней	положительной	оценке	(«скажут,	что	я	хороший,	я	не	жадина»),	
проявлении	сопереживания,	уважении	чувств	других.

Дети,	отнесенные	в	группу	с	высоким	уровнем	моральных	суждений	(7	%),	
продемонстрировали	следование	моральным	нормам	щедрости,	помощи,	чест-
ности	в	ситуациях	взаимодействия	как	со	взрослым,	так	и	со	сверстником.	Ис-
следуемые	дети	данной	группы	в	большинстве	случаев	проявляют	сопережива-
ние,	уважают	чувства	других,	называют	обобщенную	норму,	дают	обоснование	
универсального	правила.

Решая	ситуацию	противоречия	между	нормами,	все	дети	набрали	наивысший	
балл	(5;	6).	Чаще	всего	дети	выбирают	норму	помощи,	не	нарушая	норму	чест-
ности	(57	%).	Варианты	аргументации	различны:	одни	дети	предлагают	продать	
свои	игрушки	(жертвуя	своими	интересами	во	благо	другого);	другие	–	зарабо-
тать	деньги	физическим	или	творческим	путем	(проявляя	альтруизм),	попросить	
у	мамы	и	др.	Но	встречались	также	и	ответы	детей,	которые	готовы	были	помочь	
любым	путем,	при	этом	даже	нарушая	норму	честности	(33	%):	украсть	лекар-
ство,	взять	деньги	из	кошелька	и	др.

Таким	 образом,	 можно	 заключить,	 что	 развитие	 моральных	 суждений	 до-
школьников	зависят	от	знания	(усвоения)	детьми	моральной	нормы,	способно-
сти	к	ее	аргументации;	от	способности	высказываться	относительно	моральных	
норм	и	ценностей,	от	умения,	называя	обобщенную	норму,	давать	обоснование	
универсального	правила.
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Дошкольная образовательная организация, циклические представления, диагностическое 
исследование, беседа, дети старшего дошкольного возраста.
Раскрыто основное понятие «циклические представления», приведены результаты и вы-
воды исследования, к которым пришел автор в ходе проведения диагностической работы 
с детьми старшего дошкольного возраста, являющихся целевой аудиторией дошкольных 
образовательных организаций.

The article reveals the main concept of «cyclic representations», presents the results and conclu-
sions of the research, which the author came to in the course of diagnostic work with children of 
senior preschool age, who are the target audience of preschool educational organizations.

цикл	–	это	ряд	взаимосвязанных	между	собой	наблюдений	за	конкретным	
предметом	(объектом)	живой	или	неживой	природы.	Циклические	пред-
ставления	как	особые	мыслительные	процессы	позволяют	отражать	про-

цессы	развития,	происходящие	в	природе,	представляющие	собой	структуру.	В	
современной	науке	считается	общепринятым,	что	развитие	мира	в	целом	и	каж-
дого	его	отдельного	компонента	происходит	в	форме	неразрывной	связи	циклич-
ности	и	линейности.	

Циклические	наблюдения	–	наиболее	эффективный	способ	решения	проблем	
экологического	воспитания	дошкольников,	т.к.	он	обеспечивает	постепенное	и	си-
стематическое	накопление	и	углубление	сведений,	а	также	позволяет	в	достаточ-
ной	мере	проследить	состояние	объекта	и	зависимость	от	окружающей	среды	[1].

Для	оценки	уровня	циклических	представлений	у	детей	старшего	дошкольно-
го	возраста	использован	диагностический	инструментарий	[2].	Для	оценки	знаний	
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использовались	 следующие	параметры:	полнота,	 существенность,	 системность	и	
обобщенность	имеющихся	знаний.	Кроме	этого,	оценивались	эстетический	и	эмо-
циональный	компоненты,	познавательный	интерес	 к	природе	у	 детей,	 осознание	
ценности	природы,	трудовые	умения	и	навыки.	Результаты	констатирующего	экспе-
римента	свидетельствуют	о	среднем	уровне	развития	циклических	представлений.	

Формирующий	этап	развития	циклических	представлений	у	детей	старшего	
дошкольного	возраста	включает	4	блока	игровых	занятий.

Цель	первого	блока	–	развить	у	детей	умение	различать	времена	года,	ориенти-
руясь	на	природные	особенности	(положение	Солнца	и	луны,	освещенность,	по-
годные	явления	(дождь,	снег));	умение	различать	дни	недели,	части	суток,	ориен-
тируясь	на	собственную	деятельность	или	на	деятельность	окружающих	людей.

Цель	второго	блока	–	развитие	умения	использовать	условные	знаки	для	обо-
значения	времен	года,	дней	недели,	частей	суток.

Цель	третьего	блока	–	ознакомление	детей	старшего	дошкольного	возраста	с	
линейной	моделью	и	формирование	на	ее	основе	представлений	о	прямой	после-
довательности	времен	года,	дней	недели	и	частей	суток.

Цель	четвертого	блока	–	ознакомление	детей	с	круговой	моделью	и	формиро-
вание	на	ее	основе	умения	определять	прямую	и	обратную	последовательность	
времен	года,	дней	недели,	частей	суток	от	любого	элемента.

На	контрольном	этапе	эксперимента	нами	выявлена	положительная	динами-
ка	в	следующих	характеристиках	развития:

–	способность	быстро	обнаруживать	нарушения	цикла;
–	способность	 с	 легкостью	 придумывать	 действия,	 описывающие	 каждую	

часть	определенного	цикла;
–	способность	удерживать	два	плана	происходящего;
–	способность	улавливать	промежуточные	моменты	цикла,	а	не	крайние;
–	появление	уверенности	при	ответах;
–	способность	давать	ответы	четко	и	подробно;
–	уверенное	ориентирование	в	полученных	знаниях;
–	способность	выделять	характерные	признаки	циклов,	составлять	прямую	и	

обратную	последовательность	частей	циклов;	
–	вовлеченность	детей	в	образовательную	среду;
–	стремление	к	более	подробному	изучению	цикличности	в	природе.
Таким	образом,	исходя	из	результатов,	полученных	в	ходе	диагностики	уров-

ня	развития	циклических	представлений	у	детей	старшего	дошкольного	возрас-
та,	можно	сделать	вывод	об	эффективности	комплекса	игр,	направленных	на	раз-
витие	циклических	представлений	у	детей	старшего	дошкольного	возраста.	

Библиографический список
1.	 Бочкина	е.В.	Методика	исследования	циклических	представлений	у	детей	дошкольного	

возраста	//	Мышление	и	речь:	подходы,	проблемы,	решения:	Материалы	XV	Международ-
ных	чтений	памяти	л.С.	Выготского.	2014.	Т	2.	С.	58–64.	

2.	 Бочкина	е.В.,	Шиян	О.А.	Как	развивать	циклические	представления	у	дошкольников?	//	
Современное	дошкольное	образование.	2014.	№	3.	С.	70–79.	



[	73	]
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ГОЛОСОВОГО пОМОщНИКА «АЛИСА»

ABOUT THE EDUCATIONAL POTENTIAL 
OF THE VOICE ASSISTANT «ALICE»

Е.С. Еретина, И.В. Титков        E.S. EretinaЮ, I.V. Titkov

Дошкольная педагогика, it-технологии, голосовые помощники, «Алиса», воспитание.
Рассмотрены технические возможности голосового помощника «Алиса» с точки зрения 
образовательного и воспитательного воздействия на ребенка дошкольного возраста.

Preschool pedagogy, it-technologies, voice assistants, «Alice», education.
The article discusses the technical capabilities of the voice assistant «Alice» in terms of educa-
tional and educational impact on a child of preschool age.

Сегодня	it-технологии	активно	применяются	во	всех	сферах	жизнедеятель-
ности	человека,	в	том	числе	и	в	системе	дошкольного	образования.	Для	
обеспечения	наглядности	воспитатели	используют	интерактивные	доски,	

обучающие	компьютерные	игры,	мультимедийные	презентации	и	др.	[1].	Не	обо-
шла	 стороной	 эта	 тенденция	 и	 семейное	 воспитание	 дошкольника:	 телевизор,	
компьютер,	телефон,	планшет	–	все	эти	вещи	давно	и	плотно	вошли	в	воспита-
тельный	процесс	дошкольника.

В	октябре	2017	г.	компания	«Яндекс»	анонсировала	свой	новый	продукт	–	го-
лосовой	помощник	«Алиса»,	и	многие	родители	стали	использовать	его	как	сво-
его	рода	«няню»	для	детей	[2].	Нас	интересует,	какими	техническими	возможно-
стями	обладает	«Алиса»	с	точки	зрения	взаимодействия	с	ребенком	дошкольно-
го	возраста	[3].	

С	образовательной	точки	зрения,	одна	из	самых	главных	и	очевидных	функ-
ций	«Алисы»	–	это	функция	энциклопедии.	«Алиса»	знает	ответы	на	все	вопро-
сы.	На	четвертом	и	пятом	году	жизни	у	ребенка	начинается	возраст	«почемучки»,	
он	начинает	проявлять	любознательность	и	задавать	огромное	количество	вопро-
сов.	И	у	него	теперь	есть	возможность	спросить	у	«Алисы»,	что	означает	непо-
нятное	слово,	или	получить	информацию	об	интересующем	его	предмете.

еще	одной	интересной	функцией	«Алисы»,	полезной	для	родителя,	являют-
ся	«Сказки».	«Алиса»	позволяет	включать	народные	и	классические	сказки,	рас-
сказывать	которые	будут	артисты	российской	эстрады.

у	«Алисы»	также	есть	ряд	функций,	которые	можно	использовать	в	образо-
вательных	целях.	Компания	«Яндекс»	называет	такие	функции	навыками,	далее	
мы	будем	придерживаться	той	же	терминологии.	Рассмотрим	некоторые	из	них.

Развитие сенсорных эталонов
– «Включить	приятные	 звуки»	–	навык,	 который	позволит	родителям	 знако-

мить	ребенка	с	различными	звуками:	как	мурлычет	кошка,	шум	костра,	моря	и	т.д.
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Познавательное развитие
– «Изучаем	транспорт»	–	навык	позволяет	узнать,	как	выглядят	и,	 главное,	

как	звучат	разные	виды	транспорта.	
–	«Я	люблю	математику»:	задачи	по	математике,	рассчитанные	для	началь-

ных	классов,	есть	упражнения	и	для	старшего	дошкольного	возраста.
–	«Найди	лишнее»:	в	игре	представлены	различные	фигуры,	среди	которых	

надо	найти	лишнюю.	Так	ребенок	 запоминает	фигуры	и	развивает	 вниматель-
ность	и	логику.

–	Игра	«Графический	диктант»:	развивающая	игра,	которая	учит	ориентиро-
ваться	на	листе	бумаги,	развивает	зрительное	и	слуховое	восприятие,	произволь-
ность	внимания	и	памяти.	Рисунки	имеют	разный	уровень	сложности.

Речевое развитие
– «легко	сказать»:	детский	тренажер	для	развития	речи.	С	его	помощью	дети	

5–7	лет	могут	отработать	правильное	произнесение	шести	звуков,	которые	часто	
вызывают	трудности:	[з],	[ц],	[ш],	[ч],	[р]	и	[л].

–	«Английский	с	Фоксом»:	навык	по	изучению	английского	языка	для	детей	
дошкольного	возраста.

Таким	образом,	мы	можем	заключить,	что	голосовой	помощник	«Алиса»	об-
ладает	огромным	педагогическим	потенциалом:	он	может	выполнять	роль	инте-
рактивной	энциклопедии,	тренажера	для	решения	математических	задач,	разви-
тия	логики;	может	помогать	и	изучать	языки	и	даже	корректировать	речь.	Однако	
данный	способ	воспитания	и	обучения	на	текущий	момент	мало	изучен	и	требует	
дальнейшего	научного	исследования	в	отношении	влияния	голосовых	помощни-
ков	на	психику	ребенка	и	формирования	различных	когнитивных	искажений	[4].	
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Профессиональная компетенция педагога, речевое развитие детей, профессиональный 
стандарт педагога, дошкольное образование.
Рассмотрено понятие «профессиональная компетенция педагога дошкольной обра-
зовательной организации в области речевого развития детей» с позиций социально-
педагогического подхода современного образовательного процесса, раскрыты цель и 
сущность профессиональной компетенции педагога дошкольной образовательной орга-
низации в области речевого развития детей.

Professional competence of a teacher, speech development of children, professional standard of a 
teacher, preschool education.
The article considers the concept of «professional competence of a teacher of a preschool edu-
cational organization in the field of children's speech development» from the standpoint of the 
socio-pedagogical approach of the modern educational process, reveals the purpose and essence 
of the professional competence of a teacher of a preschool educational organization in the field 
of children's speech development.

Особое	значение	для	педагога	имеет	профессиональный	стандарт,	который	
призван,	прежде	всего,	 дать	новый	импульс	 его	развитию.	В	 структуру	
стандарта	 входят	 знания,	 умения,	 навыки,	 необходимые	 и	 достаточные	

для	того,	чтобы	успешно	действовать	[1].	Очевидно,	что	в	динамично	развиваю-
щемся	обществе	невозможно	раз	и	навсегда	достичь	нужного	уровня	квалифи-
кации	педагога.	Отсюда	вытекает	необходимость	повышения	квалификации	как	
формы	 ценностно-смыслового,	 содержательного	 и	 технологического	 обогаще-
ния	системы	профессиональной	деятельности	[2].



[	76	]

Речь	 педагога	 является	 главным	 инструментом	 педагогического	 воздей-
ствия	на	развивающуюся	личность,	 тогда	 как	речь	ребенка	–	 это	 вполне	 са-
мостоятельное	 образование,	 подчиненное	 своим	 собственным	 законам	 (по	
Ф.А.	Сохину,	С.Н.	Цейтлину,	л.С.	Выготскому),	требующее	особого	педагоги-
ческого	внимания	[3].	

Все	 это	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 в	 современных	 условиях	 реформиро-
вания	 дошкольной	 образовательной	 системы	 углубляется	 противоречие	меж-
ду	требуемым	и	реальным	уровнем	профессиональной	компетенции	педагога	
дошкольной	образовательной	организации	(ДОО)	в	области	речевого	развития	
детей.	В	решении	данного	противоречия	нами	выявлены	уровни	развития	про-
фессиональных	компетенций	педагогов	в	области	речевого	развития	детей	на	
базе	одного	из	детских	садов	Советского	района	г.	Красноярска.	На	констати-
рующем	этапе	исследования	с	применением	диагностического	инструмента	–	
опросника	для	воспитателей	«Оценка	уровня	развития	профессиональной	ком-
петенции	педагога	ДОО	в	области	речевого	развития	детей»,	разработанного	
Н.А.	Копцовой,	И.А.	Меденцевой;	определены	уровни	сформированности	про-
фессиональных	компетенций	педагога	ДОО:

–	 пороговый	уровень	имеют	80	%;
–	 базовый	уровень	–	5	%;
–	 продвинутый	уровень	–	15	%.
Наглядно	уровни	сформированности	профессиональных	компетенций	педа-

гога	ДОО	в	области	речевого	развития	детей	представлены	на	рисунке	1.

Рис. Распределение выборочной совокупности педагогов 
по уровням сформированности профессиональных компетенций 

в области речевого развития детей (в %)

Анализ	 результатов	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 необходимости	 проведения	
формирующего	 этапа	исследования	для	повышения	профессиональных	компе-
тенций	педагога	ДОО	в	области	речевого	развития	детей	при	соблюдении	ряда	
педагогических	условий:

−	 овладение	педагогом	активными	технологиями	развития	речи	детей;
−	 знакомство	педагога	с	современными	формами	образовательного	взаимо-

действия	с	родителями	по	вопросам	речевого	развития	детей.
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Дошкольное образование, воспитание, трудовое воспитание, дети старшего дошкольного 
возраста, педагогические условия.
Выделены и теоретически обоснованы педагогические условия трудового воспитания де-
тей старшего дошкольного возраста.

Preschool education, education, labor education, older preschool children, pedagogical conditions.
In article highlights and theoretically justifies the pedagogical conditions of labor education of 
children of senior preschool age.

Детский	сад	–	это	место,	где	ребенку	зачастую	впервые	приходится	стол-
кнуться	с	трудовым	воспитанием,	кроме	семьи.	Проблемы	трудового	вос-
питания	детей	дошкольного	возраста	отражены	в	работах	Р.С.	Буре	[1],	

М.В.	Крулехт	[2],	В.И.	логиновой	[3,	с.	225–271],	л.В.		Куцаковой	[4]	и	др.	
Под	трудовым	воспитанием	мы,	вслед	за	Н.А.	лосевой	и	Ю.А.	Соколовой,	

понимаем	целенаправленный	процесс	формирования	у	детей	дошкольного	воз-
раста	сознательного	отношения	и	склонности	к	труду	как	основной	жизненной	
потребности,	а	также	формирования	привычки	к	труду	путем	включения	ребен-
ка	в	активную	трудовую	деятельность	[5,	с.	519–523].	Поскольку	большую	часть	
времени	ребенок	проводит	в	дошкольной	образовательной	организации,	необхо-
димо	создавать	условия	для	трудового	воспитания	детей.	Мы	считаем,	что	тру-
довое	воспитание	детей	старшего	дошкольного	возраста	будет	эффективней	при	
обеспечении	следующих	педагогических	условий:	

1)	формирование	субъектной	позиции	ребенка	в	элементарной	трудовой	дея-
тельности;

2)	расширение	сферы	приложения	трудовых	умений	и	навыков	дошкольников;
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3)	обогащение	представлений	о	труде	взрослых,	о	важности	и	необходимости	
трудовой	деятельности	через	проведение	совместных	мероприятий	с	детьми	и	их	
родителями.

Выделение	первого	педагогического	условия	обусловлено	необходимостью	пе-
реосмысления	 имеющейся	 теории	 и	 практики	 трудового	 воспитания.	 Современ-
ные	исследования	показывают,	что	благодаря	освоению	субъектной	позиции	ребе-
нок	находит	эмоциональный	отклик	в	деятельности	и	происходит	интенсивное	раз-
витие	[6,	с.	186–193].	По	мнению	М.В.	Крулехт,	позиция	субъекта	детского	труда	
проявляется	в	способности	к	самостоятельному	целеполаганию	и	мотивации	труда,	
умении	оперировать	освоенными	способами	осуществления	простейших	трудовых	
процессов,	самостоятельно	контролируя	и	оценивая	результаты	своего	труда	[7].

Выделение	второго	педагогического	условия	обусловлено	тем,	что	ознаком-
ления	с	трудом	взрослых	недостаточно	для	освоения	трудовых	действий	деть-
ми	старшего	дошкольного	возраста.	Необходимо	создавать	условия	для	расши-
рения	сферы	приложения	трудовых	умений	и	навыков	дошкольников.	Для	этого	
необходимо	вовлекать	в	трудовую	деятельность	детей	в	качестве	помощников,	в	
результате	чего	у	них	будет	формироваться	положительное	отношение	к	труду,	а	
также	бережное	отношение	к	результату	совместного	трудаВыделение	третьего	
педагогического	условия	необходимо,	т.к.	родители	являются	участниками	обра-
зовательного	процесса,	и	их	трудовой	опыт	может	быть	полезным	для	обогаще-
ния	представлений	детей	о	мире	профессий.	Совместные	мероприятия	помогут	
создать	преемственность	требований	дошкольной	образовательной	организации	
и	семьи	к	трудовому	воспитанию	детей	старшего	дошкольного	возраста.	

Таким	образом,	реализация	выделенных	педагогических	условий	позволит	не	
только	организовать	трудовое	воспитание	детей	старшего	дошкольного	возраста,	
направленное	на	формирование	представлений	о	труде	взрослых	и	инструментах	
трудовой	деятельности,	но	и	будет	способствовать	формированию	трудолюбия.
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Представлены результаты исследования патриотического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста посредством знакомства с родным городом.

Preschool education, education, patriotic education, hometown, older preschool children.
The article presents the results of a study of the patriotic education of older preschool children 
through acquaintance with their hometown.

Актуальность	 изучения	 данной	 темы	 связана	 с	 постоянным	 изменением	
социально-экономической,	культурной,	политической	и	других	сфер	жиз-
ни	общества	[1],	вследствие	которых	возникает	заинтересованность	госу-

дарства	и	общества	в	воспитании	и	развитии	личности	гражданина	и	патриота	
страны,	способного	отстаивать	ее	интересы.	Одной	из	задач	дошкольного	обра-
зования	является	патриотическое	воспитание	детей,	проблемой	которого	занима-
лись	такие	авторы,	как	А.Я.	Ветохина	[2],	Н.В.	Ипполитова	[3],	С.А.	Козлова	[4],	
С.е.	Маркушин	[5]	и	др.	

Анализ	понятия	«патриотическое	воспитание»	позволил	сделать	вывод,	что	
все	его	определения	объединяет	наличие	упоминания	о	воздействии	на	личность	
и	формировании	у	нее	патриотического	сознания.	Наиболее	полно	по	субъектам	
взаимодействия	понятие	раскрывается	в	государственной	программе	«Патриоти-
ческое	воспитание	граждан	Российской	Федерации	на	2016–2020	годы»,	где	ука-
зано,	что	патриотические	качества	формируются	органами	государственной	вла-
сти,	институтами	гражданского	общества	и	семьей	[6].	

На	основе	анализа	нами	уточнено	содержание	понятия	«патриотическое	вос-
питание	детей	старшего	дошкольного	возраста»:	это	систематический	и	целена-
правленный	процесс	педагогического	воздействия	на	личность	ребенка	с	целью	
формирования	у	него	патриотического	сознания,	умений	и	навыков	нравственно-
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го	поведения,	обогащение	его	знаний	о	Родине	и	развитие	у	него	потребности	в	
деятельности	на	общую	пользу.

Одним	из	 средств	патриотического	воспитания	является	 знакомство	с	род-
ным	городом.	Для	выявления	уровня	патриотического	воспитания	детей	старше-
го	дошкольного	возраста	использован	мониторинг	нравственно-патриотического	
воспитания	в	детском	саду,	разработанный	М.Ю.	Новицкой,	С.Ю.	Афанасьевой,	
Н.А.	Виноградовой,	Н.В.	Микляевой.	Инструменты	мониторинга	представлены	
серией	заданий,	направленных	на	изучение	представлений	о	родном	городе,	его	
символики	и	личностного	отношения.	Результаты	по	всем	заданиям	суммируют-
ся,	и	определяется	уровень	патриотического	воспитания.	

В	исследовании	приняли	участие	30	детей	старшего	дошкольного	возраста	
(15	в	экспериментальной	группе	и	15	в	контрольной	группе).	По	результатам	кон-
статирующего	эксперимента	выявлено,	что	в	экспериментальной	группе	средний	
уровень	имеют	66,7	%	детей,	низкий	–	33,3	%,	высокий	уровень	не	выявлен.	В	
свою	очередь,	в	контрольной	группе	средний	уровень	у	73,4	%	детей	и	у	26,6	%	
низкий,	высокий	уровень	также	не	выявлен.	

На	формирующем	этапе	эксперимента	проведена	серия	занятий,	направлен-
ная	на	знакомство	с	родным	городом	с	целью	патриотического	воспитания.	Все	
занятия	были	разделены	на	три	блока:	представления	о	родном	городе,	представ-
ления	о	символике	родного	города,	любимые	места	в	городе.	

В	рамках	занятий	использованы	следующие	формы	работы:	
–	 виртуальные	прогулки	по	городу	Красноярску;
–	 создание	карты	города	Красноярска	с	достопримечательностями;
–	 создание	книги	«Прошлое	и	настоящее	города	Красноярска».
По	результатам	контрольного	эксперимента	получены	следующие	результа-

ты:	в	экспериментальной	группе	детей	с	высоким	уровнем	стало	26,7	%,	тогда	
как	в	контрольной	группе	всего	2	%;	со	средним	уровнем	в	экспериментальной	
группе	73,3	%	детей,	в	контрольной	–	84,6	%;	с	низким	уровнем	в	эксперимен-
тальной	группе	детей	не	выявлено,	в	контрольной	группе	–	13,4	%.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	знакомство	с	родным	горо-
дом	может	служить	результативным	средством	патриотического	воспитания.
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Дети старшего дошкольного возраста, профессии взрослых, представления о профессиях.
Приведены результаты изучения представлений детей о профессиях взрослых. Опреде-
лены наиболее популярные среди мальчиков и девочек профессии, установлены источ-
ники получения информации о профессиях.

Children of senior preschool age, adult professions, ideas about professions.
The article presents the results of studying children's ideas about adult professions. The most 
popular professions among boys and girls were identified, and sources of information about 
professions were established.

Знакомство	 детей	 с	 трудом	 взрослых	 –	 это	 значимое	 социально-эмоцио-
нальное	 средство	 приобщения	 к	 миру	 взрослых,	 приобретение	 детьми	
опыта	общения,	расширение	и	уточнение	знаний	о	профессиях,	активи-

зация	словарного	запаса.	При	ознакомлении	с	профессией	у	дошкольников	раз-
вивается	 умение	 выделять	 мотивы	 профессиональной	 деятельности,	 проявля-
ется	желание	интересоваться	отдельными	сведениями	о	процессе	трудовой	де-
ятельности	взрослых,	ее	техническим	обеспечением	и	механизмами	[1].	Также	
это	оказывает	содействие	успешной	социализации	детей,	возникновению	пред-
посылок	к	будущему	выбору	профессии,	формированию	психологической	готов-
ности	к	собственной	трудовой	деятельности,	эмоционально-ценностного	отно-
шения	к	труду	других	людей,	развитию	личностных	качеств	[2].

Возраст	5–6	лет	является	наиболее	благоприятным	для	педагогического	воз-
действия	в	плане	формирования	у	детей	представлений	о	разнообразии	мира	про-
фессий,	его	специфике.	Г.А.	урунтаева	в	своих	работах	указывает,	что	для	дошколь-
ников	процесс	осознания	труда	взрослых	является	достаточно	сложным.	Старшие	
дошкольники	усваивают	смысл	профессиональной	деятельности	взрослых,	значи-
мость	каждой	профессии,	положительное	отношение	к	труду	взрослых	[3].

В	целях	изучения	имеющихся	представлений	детей	старшего	дошкольного	воз-
раста	о	профессиях	на	базе	дошкольной	образовательной	организации	проведено	
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исследование,	в	котором	приняли	участие	16	детей	5–6	лет	(8	мальчиков,	8	девочек).	
Исследование	проводилось	посредством	методики	Я.И.	Коломенского	«Изучение	
представлений	о	труде	взрослых»	[4].	Выяснялось,	какое	содержание	дети	вклады-
вают	в	понятие	«профессия»,	каковы	знания	о	специфических	особенностях	про-
фессий,	какие	профессии	чаще	называют	девочки,	а	какие	–	мальчики.

Девочек	в	большей	степени	привлекают	женские	профессии,	наиболее	часто	
называемая	ими	профессия	–	врач.	Спектр	предпочитаемых	мальчиками	профес-
сий	несколько	шире,	чем	круг	профессий,	выбранных	девочками.	Самыми	попу-
лярными	выступают	строитель	и	полицейский.	На	втором	месте	по	популярно-
сти	директор	и	врач.	Менее	востребованными	среди	дошкольников	оказались	во-
дитель	и	гонщик.

При	выборе	наиболее	привлекательной	для	них	профессии	дети	чаще	всего	
ориентируются	на	профессии	своих	родителей	или	других	значимых	взрослых;	
на	героя	произведения	и	персонажа	мультфильма	ориентируется	одинаковое	ко-
личество	опрошенных	детей;	и	только	один	ребенок	свой	выбор	сделал,	руковод-
ствуясь	тем,	что	такой	же	выбор	сделал	его	друг.	

Дошкольники	называют	не	все	профессии,	предусмотренные	к	изучению	об-
разовательной	программой	детского	сада.	Помимо	профессий,	предусмотренных	
программой	к	изучению,	 единицы	называют	и	другие	профессии.	Не	все	дети	
сразу	могут	назвать	профессии	своих	родителей.	В	основном	называются	про-
фессии,	наиболее	часто	встречаемые	в	повседневной	жизни.

Таким	образом,	можно	говорить	о	том,	что	представления	опрошенных	детей	
соответствуют	возрастной	норме	развития,	это	означает,	что	в	дошкольной	обра-
зовательной	организации	должное	внимание	уделяется	ознакомлению	дошколь-
ников	с	трудом	взрослых,	их	профессиями.	Дети	осознают	общественную	значи-
мость	результатов	трудовой	деятельности	взрослых,	выделяют	качества	предста-
вителей	разных	профессий,	определяют	орудия	труда,	которые	они	применяют.	

Однако	в	настоящее	время	с	учетом	быстро	меняющегося	спектра	направле-
ний	 профессиональной	 деятельности	 взрослых	 детей	 необходимо	 знакомить	 с	
более	широким	кругом	профессий.	
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Эмоциональный интеллект, проект, дошкольный возраст.
Представлены результаты реализации в дошкольной образовательной организации 
психолого-педагогического проекта по развитию эмоционального интеллекта детей 
старшего дошкольного возраста.

Emotional intelligence, project, preschool age.
The article presents the results of the implementation of a psychological and pedagogical proj-
ect for the development of emotional intelligence of children of senior preschool age in a pre-
school educational organization.

На	 сегодняшний	 день	 в	 психолого-педагогических	 исследованиях	 актив-
но	обсуждается	проблема	развития	эмоционального	интеллекта	детей	до-
школьного	возраста	[1].	Применительно	к	детскому	возрасту	М.А.	Нгуен	

предлагает	следующее	понимание	эмоционального	интеллекта:	«готовность	ре-
бенка	ориентироваться	на	другого	человека,	учитывать	его	эмоциональное	состо-
яние	и	на	основе	этих	знаний	регулировать	отношения	с	ним	и	находить	пути	ре-
шения	возникающих	проблем»	[2,	с.	49].

С	целью	изучения	возможности	развития	эмоционального	интеллекта	детей	
старшего	дошкольного	возраста	в	условиях	дошкольной	образовательной	орга-
низации	нами	проведена	проектно-исследовательская	работа.	Выборку	состави-
ли	17	детей	старшего	дошкольного	возраста.

На	предпроектном	этапе	работы	осуществлялась	психодиагностика	особен-
ностей	 развития	 эмоционального	 интеллекта	 детей	 с	 использованием	 диагно-
стических	 материалов	 следующих	 авторов:	 Г.А.	 Волковой,	 В.Б.	 Никишиной,	
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О.А.	Прусаковой,	М.А.	Нгуена,	А.А.	Ошокиной,	И.Г.	Цыганковой.	Оценивались	
показатели:	знания	об	эмоциях	и	способах	их	выражения;	понимание	своих	эмо-
ций	и	эмоциональных	состояний	других	людей;	умения	адекватно	реагировать	
на	проявление	эмоций	другими	людьми;	умения	регулировать	свое	эмоциональ-
ное	состояние.	В	качестве	методов	психодиагностики	использовались	наблюде-
ние,	анализ	продуктов	деятельности,	беседа.	Приведем	результаты	исследования.

При	оценке	уровня	развития	знаний	детей	об	эмоциях	и	способах	их	выра-
жения	установлено:	большинство	дошкольников	(53	%)	демонстрируют	средний	
уровень	(объясняют	и	изображают	большую	часть	названных	взрослым	эмоций:	
радость,	печаль,	злость),	низкий	уровень	характерен	для	35	%	детей,	высокий	–	
лишь	для	12	%	дошкольников.

При	 оценке	 умения	 детей	понимать	 эмоциональные	 состояния	 других	 лю-
дей	выявлено,	что	для	большей	части	дошкольников	(76	%)	свойственен	средний	
уровень:	они	называют	эмоции	людей	по	описанию	их	поведения	и	на	предъяв-
ляемых	взрослым	картинках,	но	иногда	затрудняются	выделить	отличительные	
признаки	эмоций	(страх,	гнев).	Высокий	уровень	характерен	для	12	%	дошколь-
ников,	низкий	–	для	12	%.	

При	оценке	готовности	детей	учитывать	эмоциональное	состояние	друго-
го	человека	в	общении	установлено,	что	преобладающее	число	дошкольников	
(59	 %)	 показало	 низкий	 уровень:	 дети	 испытывают	 затруднения	 в	 реше-
нии	предложенной	взрослым	проблемной	ситуации,	связанной	с	отношения-
ми	между	людьми,	с	проявлением	ими	эмоций	в	общении	и	взаимодействии.	
Средний	уровень	характерен	для	35	%	дошкольников,	высокий	–	показал	лишь	
1	испытуемый	(6	%).	

При	оценке	умения	детей	регулировать	свое	эмоциональное	состояние	выяв-
лено,	что	большая	часть	дошкольников	(70	%)	показала	средний	уровень	(дети	
могут	 регулировать	 свое	 эмоциональное	 состояние	 в	 естественных	 условиях,	
используя	разные	средства	и	способы	саморегуляции	при	условии	направляю-
щих	действий	со	стороны	взрослого).	Низкий	уровень	продемонстрировали	18	%											
детей,	высокий	–	12	%.

Полученные	в	ходе	предпроектного	исследования	данные	позволили	выде-
лить	 проблемные	 области	 развития	 эмоционального	 интеллекта	 детей	 (знания	
об	эмоциях	и	способах	их	выражения;	готовность	учитывать	эмоциональное	со-
стояние	другого	человека	в	общении;	умение	регулировать	свое	эмоциональное	
состояние)	и	разработать	психолого-педагогический	проект	«Калейдоскоп	эмо-
ций»,	позволяющий	при	условиях	организации	системы	игровых	занятий	по	раз-
витию	эмоциональной	сферы;	обеспечения	положительного	эмоционального	кли-
мата	в	группе	детского	сада;	включения	в	психолого-педагогическую	работу	ро-
дителей	как	активных	участников	образовательного	процесса	–	обеспечить	опти-
мальные	показатели	развития	эмоционального	интеллекта	дошкольников	[1,	3].
Оценка	 результатов	 реализации	 проекта	 на	 аналитическом	 этапе	 показала	 по-
ложительную	динамику	изучаемых	показателей,	 следовательно,	проведенная	 в	
рамках	проекта	работа	может	быть	оценена	как	эффективная.
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Нравственные представления, мораль, поведение, дети дошкольного возраста, нравствен-
ность.
Представлены результаты исследования нравственных представлений детей старшего 
дошкольного возраста. Рассмотрены направления развития нравственных представле-
ний дошкольников.

Moralconcepts, morals, behavior, preschoolchildren, morality.
The article presents the results of a study of the moral representations of children of senior pre-
school age. The directions of moral representations of preschool children are considered.

В	настоящее	время	все	чаще	поднимается	вопрос	о	возможностях	развития	нравственных	представлений	детей	дошкольного	возраста	для	их	успеш-
ной	социализации	в	обществе	и	 гармоничного	проживания	периода	до-

школьного	детства.	Нравственные	представления	–	это	особые	смысловые	обра-
зования	в	структуре	психики	личности,	которые	являются	результатом	измене-
ния	общественных	ценностей	в	индивидуальные	ориентиры,	на	основании	кото-
рых	личность	воспринимает	действительность	и	образует	конструктивные	отно-
шения	между	миром	и	собой	[2].

Представления	о	нравственности	составляют	основу	нравственного	поведе-
ния,	без	них	невозможно	представить	грамотного	и	умного	человека,	имеюще-
го	сформированные	нравственные	чувства	и	отношения	к	объектам,	предметам	и	
явлениям	окружающего	мира	[2].	Нравственные	представления	детей	дошколь-
ного	возраста	отчетливо	проявляются	в	игровом	и	коммуникативном	видах	дет-
ской	деятельности	[3].

С	целью	выявления	особенностей	нравственных	представлений	детей	стар-
шего	дошкольного	возраста	нами	было	проведено	эмпирическое	исследование	в	
одной	из	дошкольных	образовательных	организаций	г.	Красноярска.	В	качестве	



[	88	]

диагностических	методик	были	использованы	такие,	как	«Незаконченные	исто-
рии»	Г.А.	урунтаевой	(в	модификации	л.Ю.	Соломиной)	для	изучения	когнитив-
ного	компонента	нравственного	развития;	«Сюжетные	картинки»	Г.л.	урунтае-
вой,	Ю.л.	Афонькиной	с	целью	исследования	эмоционального	компонента.

В	исследовании	принимали	участие	20	детей	старшего	дошкольного	возрас-
та:	10	девочек	и	10	мальчиков.	В	ходе	эмпирической	работы	были	получены	сле-
дующие	результаты.

С	помощью	методики	Г.А.	урунтаевой	(в	модификации	л.Ю.	Соломиной)	«Не-
законченные	истории»	установлено,	что	5	%	детей	имеют	низкий	уровень	развития	
нравственных	представлений	(дошкольники	не	справились	заданием	–	дети	непра-
вильно	заканчивали	предложения).	10	%	детей	имеют	уровень	нравственных	пред-
ставлений	ниже	среднего	(дети	справились	с	заданием	частично);	45	%	детей	пока-
зали	средний	уровень	(они	смогли	выполнить	задания,	имея	некоторые	погрешно-
сти);	40	%	детей	показали	высокий	уровень	развития	нравственных	представлений	
(дети	безошибочно	определяли	нравственную	норму	и	заканчивали	предложения	с	
точки	зрения	нравственной	нормы,	принятой	в	обществе).

С	помощью	методики	«Сюжетные	картинки»	Г.л.	урунтаевой	и	Ю.л.	Афонь-
киной	было	выявлено,	что	наибольшее	количество	детей,	а	именно	60	%	детей	от	
числа	всей	группы,	имеют	средний	уровень	эмоционального	отношения	к	нрав-
ственным	нормам	(дети	с	легкостью	распределяют	картинки	по	столбцам,	но	ис-
пытывают	затруднения	в	аргументации	своего	решения);	25	%	детей	имеют	низкий	
уровень	эмоционального	отношения	к	нравственным	нормам	(дети	распределили	
несколько	картинок	по	группам:	хорошие	и	плохие	поступки,	но	не	смогли	объяс-
нить	свой	выбор);	15	%	детей	имеют	высокий	уровень	эмоционального	отношения	
к	нравственным	нормам	(дети	верно	разложили	ситуационные	картинки	по	столб-
цам,	при	этом	назвав	нравственную	норму	и	аргументировав	свой	выбор).

Полученные	в	 ходе	исследования	данные	позволяют	определить	направле-
ния	психолого-педагогической	работы	с	дошкольниками	по	развитию	нравствен-
ных	представлений:	формирование	отношения	к	нравственным	нормам	(умение	
определять	и	оценивать	нравственную	норму,	формирование	умения	анализиро-
вать	свои	действия	и	поступки	по	нравственным	понятиям),	формирование	нрав-
ственного	поведения	детей,	что	в	свою	очередь	стимулирует	развитие	социально-
коммуникативных	навыков	(речи,	мышления).
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Дети дошкольного возраста, игрушки-заместители, развитие воображения в игре с 
игрушками-заместителями.
Выделены и теоретически обоснованы педагогические условия развития воображения 
детей дошкольного возраста в игре с игрушками-заместителями.

Preschool children, substitute toys, development of imagination in playing with substitute toys.
The article highlights and theoretically substantiates the pedagogical conditions for the devel-
opment of the imagination of preschool children in the game with substitute toys.

Одной	из	наименее	разработанных	в	детской	психологии	и	дошкольной	пе-
дагогике	является	проблема	развития	воображения	детей.	Проблемы	раз-
вития	воображения	ребенка	дошкольного	возраста	разрабатывались	в	ис-

следованиях	л.В.	Мищенко,	П.Г.	лубчикова,	В.С.	Нургалеева	и	др.,	однако	специ-
альные	исследования	малочисленны.	Так,	например,	практически	не	разработа-
на	проблема	использования	игрушек-заместителей	в	процессе	развитии	вообра-
жения	дошкольников:	малочисленны	представления	о	значении	детской	игруш-
ки	для	развития	воображения	ребенка	в	игре,	недостаточно	проработаны	педаго-
гические	условия	организации	игр	дошкольников	с	игрушками-заместителями.

О	значимости	предметно-развивающей	среды	говорится	во	многих	педаго-
гических	 контекстах.	 Данное	 утверждение	 справедливо	 и	 в	 отношении	 разви-
тия	воображения	в	игре	с	игрушками-заместителями.	Полезно	организовывать	
центры	активности	в	группе:	уголки	конструирования,	уголок	театрализованной	
деятельности,	 уголок	 творчества	 и	 пр.	 –	 это	 центры	 активности	 с	 наполнени-
ем,	которое	наилучшим	образом	подходит	на	роль	предмета-заместителя,	хотя,	
безусловно,	все	зависит	от	фантазии	и	воображения	как	взрослого,	так	и	детей.																														
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При	этом	важно	не	загружать	пространство	группы	большим	количеством	сю-
жетных	игрушек,	что	приведет	к	тому,	что	дети	будут	менее	активно	наделять	
значением	предметы-заместители	[2,	с.	122].	Следует	уделять	внимание	и	своев-
ременному	изменению	предметно-игровой	среды,	подбору	игрушек	и	игрового	
материала,	которые	направляют	ребенка	на	самостоятельное,	активное	и	творче-
ское	решение	игровой	задачи.	

Введение	игрушек-заместителей	в	игру	дошкольников	должно	быть	посте-
пенным,	а	потому	целесообразно	предварительно	провести	игры	на	развитие	во-
ображения,	в	т.ч.	с	предметами-заместителями	(с	учетом	возраста	и	особенно-
стей	развития	детей).	К	таким	играм	относятся	игры	на	одушевление	игрового	
персонажа,	на	«превращение»	одних	предметов	в	другие	и	пр.	[3].

Игре	с	предметами-заместителями	важно	обучать,	используя	методы	показа,	
примера	взрослого,	комментирования	действий	(которые	в	совокупности	состав-
ляют	обучающее	общение),	 ребенка	 также	необходимо	 эмоционально	 вовлекать	
в	игру	(т.е.	обеспечивать	активизирующее	общение).	Самостоятельная	сюжетная	
игра	формируется	более	успешно	при	постепенном	введении	в	нее	игрушек:	от	
условной	игрушки	к	более	реалистической,	а	затем	уже	–	к	игрушке-заместителю.	
Процесс	развития	игры	будет	более	эффективным,	если	взрослый	оказывает	по-
мощь:	например,	демонстрирует	замещение	игровых	ситуаций,	проявляя	инициа-
тиву,	создает	постепенно	усложняющиеся	игровые	проблемные	ситуации,	опира-
ющиеся	на	практический	и	игровой	опыт	дошкольников	и	пр.	Руководство	воспи-
тателем	игрой	детей	с	игрушками-заместителями	может	заключаться	и	в	создании	
проблемно-игровых	 ситуаций:	 «Кукла	Маша	испачкала	 свое	платье»;	 «у	 зайчи-
ка	нет	домика»	и	пр.,	сопряженных	с	организацией	предметной	среды	(например,	
первая	проблемно-игровая	ситуация	«Кукла	Маша	испачкала	свое	платье»	предпо-
лагает,	что	в	кукольном	уголке	сидит	кукла,	у	которой	перепачкано	платье).	

В	 ходе	 анализа	 исследований	 проблемы	 развития	 воображения	 детей	 до-
школьного	возраста	в	игре	с	игрушками-заместителями	определены	педагогиче-
ские	условия	результативности	данного	процесса:	

1)	обогащение	и	постоянное	обновление	предметно-игровой	среды;	
2)	организация	игр	на	развитие	воображения,	 в	 т.ч.	 с	предметами-замести-

телями;	
3)	активизирующее	и	обучающее	общение	взрослого	с	детьми	во	время	игры	

с	игрушками-заместителями.
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Дети дошкольного возраста, коммуникация, особенности развития, способность к пар-
тнерскому диалогу, общение.
Представлены результаты диагностики развития способности к партнерскому диалогу 
детей старшего дошкольного возраста.

Preschool children, communication, development features, ability to partner dialogue, communication.
The article presents the results of diagnostics of the development of the ability to partner dia-
logue in children of senior preschool age.

В	Федеральном	 государственном	 образовательном	 стандарте	 дошкольного	образования	уделяется	большое	внимание	развитию	общения	и	коммуни-
кации	детей	[1].	

Дошкольный	возраст	является	сензитивным	для	развития	социальных	отно-
шений	ребенка,	т.к.	именно	в	этом	возрасте	появляются	и	зарождаются	комму-
никативные	умения	в	условиях	детских	видов	деятельности.	Именно	коммуни-
кативные	умения	и	навыки	определяют	успешность	социализации.	Чтобы	под-
готовить	ребенка	к	новому	этапу	его	жизни,	родителям	и	воспитателям	важно	
знать	особенности	и	нормы	развития	коммуникативной	компетенции	ребенка	до-
школьного	возраста,	своевременно	увидеть	дефициты	и	заблаговременно	устра-
нить	их	на	основе	диагностического	мониторинга.

Особенности	современного	социального	устройства	не	создают	должных	усло-
вий	для	активного	взаимодействия	детей	со	сверстниками.	Современные	семьи	ма-
лодетны,	в	городских	условиях	дети	мало	общаются	на	дворовой	территории,	ред-
ко	взаимодействуют	со	сверстниками	в	отсутствии	взрослых,	в	условиях	семейно-
го	воспитания	много	времени	проводят	за	просмотром	телевизора	или	играют	с	ис-
пользованием	гаджетов	[2].	Все	это	отрицательно	сказывается	на	развитии	комму-
никативных	умений	современных	детей.	Перечисленное	выше	подчеркивает	зна-
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чимость	формирования	становления	коммуникативных	умений	у	детей	дошколь-
ного	возраста	на	основе	диагностических	сведений.	Отсюда	цель	работы	–	изучить	
особенности	развития	способностей	к	партнерскому	диалогу	детей	5–6	лет.	

В	рамках	данного	исследования	использована	методика	А.М.	Щетининой	[3].	
Автор	выделяет	несколько	наиболее	важных	элементов	в	способности	к	партнер-
скому	диалогу:

–	 умение	слушать	собеседника;
–	 умение	договариваться	с	ним;
–	 способность	к	эмоционально-экспрессивной	пристройке.
Полученные	результаты	отображены	в	рисунке.

Рис. Распределение детей 5–6 лет по уровню развития умений к партнерскому диалогу

Результаты	показывают,	что	40	%	исследуемых	детей	получили	высокий	уро-
вень	способностей	к	партнерскому	диалогу,	для	которого	характерно,	что	ребенок	
спокойно,	выдержанно	слушает	своего	собеседника,	с	легкостью	может	с	ним	до-
говориться	и	способен	адекватно	эмоционально	подстроиться;	53	%	детей	имеют	
средний	уровень:	ребенок	способен	выслушать,	договориться,	но	не	умеет	эмоци-
онально	подстраиваться	к	собеседнику	или	ребенок	не	всегда	способен	спокойно	
выслушать	собеседника,	ему	сложно	договориться	с	ним	и	адекватно	эмоциональ-
но	подстроиться	к	нему;	низкий	уровень	был	выявлен	у	7	%:	у	ребенка	лишь	изред-
ка	проявляется	одно	из	вышеуказанных	способностей;	нулевой	уровень	не	был	вы-
явлен.	Данные	результаты	являются	низкими	для	детей	старшего	дошкольного	воз-
раста.	Наиболее	развиты	умения	эмоционально-экспрессивного	подстраивания,	в	
меньшей	степени	у	них	развиты	умения	слушать	и	договариваться.

Таким	 образом,	 диагностические	 сведения	 позволяют	 наметить	 направле-
ния	психолого-педагогической	работы	по	совершенствованию	коммуникативных	
умений	детей	старшего	дошкольного	возраста.	
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ты адаптации.
Рассмотрена сущность понятия «адаптация детей раннего возраста к условиям дошколь-
ной образовательной организации», выделены основные этапы процесса адаптации, рас-
смотрены факторы адаптации ребенка к требованиям организации. 

Adaptation, preschool children, stages of adaptation, factors of adaptation, aspects of adaptation.
The article considers the concept of adaptation of young children to kindergarten conditions, it 
highlights the main stages of the adaptation process and considers the factors of adaptation of 
a child to the requirements of preschool education.

Одна	из	проблем,	которая	решается	в	дошкольном	учреждении,	–	проблема	
адаптации	детей	к	условиям	и	требованиям	детского	сада.	В	период	адап-
тации	ребенок	сталкивается	с	рядом	сложностей,	которые	создают	для	него	

стрессовую	 ситуацию.	На	 важность	 этой	проблемы	одной	из	 первых	 указывала	
профессор	Н.М.	Аксарина,	отмечая	необходимость	охраны	нервной	системы	ре-
бенка,	бережного,	внимательного	отношения	к	нему	в	адаптационный	период.

Изучение	педагогических	трудов	Н.М.	Аксариной,	л.В.	Белкиной,	Н.В.	Ива-
новой,	О.В.	Трофимовой,	е.О.	Севостьяновой	и	др.	позволяет	определить	адап-
тацию	как	процесс	приспособления	организма	к	новым	социальным	условиям	
[1,	2].	В	процессе	комплексных	исследований,	проведенных	учеными	в	различ-
ных	странах,	было	выявлено	три	этапа	процесса	адаптации:

1)	острая	фаза;
2)	подострая	фаза;
3)	фаза	компенсации.
Практический	опыт	л.В.	Мокшанцевой	и	других	исследователей	демонстри-

рует,	что	тяжелая	адаптация	ребенка	к	требованиям	дошкольной	образовательной	
организации	 (ДОО)	чаще	всего	 вызвана	 следующими	факторами:	недостатком
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в	семье	режима,	схожего	с	режимом	детского	сада;	недостатком	умения	контак-
тировать	с	малознакомыми	людьми.

В	 настоящее	 время	 в	 образовательной	 практике	 закрепилось	 понятие	
«психолого-педагогическое	 сопровождение»	 – направление,	 которое	 связано	 с	
оказанием	психолого-педагогической	поддержки	ребенку	и	его	семье	в	период	
адаптации	к	новым	условиям	социальной	среды.	

Анализ	 работ	 Ю.А.	 Афонькиной,	 л.В.	 Климовой,	 Н.В.	 Макарычевой,	
И.А.	Яценко	позволяет	говорить	о	том,	что	психолого-педагогическое	сопрово-
ждение	в	детском	саду	направлено	на	оказание	помощи	всем	участникам	образо-
вательного	процесса	в	реализации	своих	индивидуальных	способностей,	в	само-
развитии	и	саморегуляции	[3;	4;	5;	6].

Говоря	 о	 направлениях	 психолого-педагогического	 сопровождения	 адапта-
ции	детей	раннего	возраста,	стоит	выделить	следующие:

1)	взаимодействие	с	воспитанниками	раннего	дошкольного	возраста;
2)	взаимодействие	с	семьями	детей,	направленное	на	облегчение	социальной	

адаптации	детей	раннего	возраста;
3)	взаимодействие	с	воспитателями	и	узкими	специалистами	в	ДОО,	направ-

ленное	на	повышение	социально-педагогической	грамотности.
Такой	подход	обеспечивает	рассмотрение	проблемы	со	всех	сторон	и	выбор	

наиболее	значимых	и	результативных	решений.
Рассматривая	вопрос	организации	комплексного	психолого-педагогического	

сопровождения	адаптации	ребенка	раннего	возраста	к	ДОО,	мы	обнаружили	не-
достаточную	теоретическую	и	практическую	проработанность	различного	рода	
аспектов,	 связанных	 с	 обеспечением	 системной	 и	 планомерной	 деятельности	
специалистов	в	ходе	психолого-педагогического	сопровождения	адаптации	детей	
раннего	возраста	к	условиям	ДОО.	учет	данных	особенностей,	а	также	факто-
ров	и	этапов	протекания	адаптационного	процесса	в	дальнейшем	будет	положен	
нами	в	основу	разработки	программы	комплексного	психолого-педагогического	
сопровождения	адаптации	детей	раннего	дошкольного	возраста	к	условиям	ДОО.
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Семейное самосознание, отцовство, семья, методы диагностики, анкетирование.
Представлены методы диагностики, которые позволяют выявить как представления 
об отцовстве мужчин, имеющих детей дошкольного возраста, так и качества, которыми 
должен и может обладать настоящий «хороший отец».

Family identity, fatherhood, family, diagnostic methods, questionnaires.
The article presents diagnostic methods that allow us to identify both the idea of paternity 
of young men with preschool children, and the qualities that a real «good father» should and 
can have.

С	начала	XXI	в.	все	сферы	жизни	человека	и	общества	в	целом	подвергаются	трансформациям,	что	с	неизбежностью	отражается	и	на	индивидуально-
психологических	процессах	и	феноменах.	Психологи	и	социологи	указы-

вают	на	изменения	«норм	и	ценностей,	содержания	социальных	ролей,	усиление	
вариативности	и	многообразия	поведенческих	практик»	[1].	

В	процессах	самореализации	личности	важнейшей	сферой	выступает	семей-
ная.	Психологи	(А.Г.	лидерс,	И.С.	Кон,	В.Н.	Дружинин,	С.И.	Голод,	А.Я.	Варга	и	
др.)	отмечают,	что	сегодня	отношения	в	семье	также	претерпевают	значительные	
изменения,	наполняются	новым	содержанием:	модифицируются	формы	и	струк-
тура	семьи,	растет	число	родов	вне	брака,	количество	незарегистрированных	от-
ношений.	Однако	в	это	же	время	повышается	уровень	психологической	близо-
сти,	растут	тенденции	перераспределения	семейных	обязанностей,	меняется	со-
держание	родительских	позиций	и	отношений	с	детьми.	

Изменяются	требования	и	ожидания	относительно	содержания	практик	от-
ветственного	отцовства;	рождаются	и	тиражируются	новые	модели	отцовского	
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поведения	с	активным	участием	мужчины	в	повседневной	заботе	и	уходе	за	деть-
ми	(ж.В.	Чернова	И.С.	Клецина,	И.С.	Кон,	Т.А.	Гурко	и	др.).	Все	это	«…отража-
ется	и	воспроизводится	в	 социальных	представлениях,	которые	интерпретиру-
ются	как	единство	образов,	мыслей,	идей	и	знаний	о	повседневной	действитель-
ности,	разделяемых	людьми	и	формирующихся	в	процессе	общения»	[2,	с.	3].

Анализ	исследований	в	этой	области	позволил	констатировать	факт	недоста-
точности	 работ,	 направленных	на	 изучение	 семейного	 самосознания	мужчины	
как	 субъекта	 семейных	 и	 детско-родительских	 отношений.	 Особенно	 важным	
нам	представляется	уточнение	и	конкретизация	содержательной	наполненности	
семейного	самосознания	мужчин,	имеющих	детей	дошкольного	возраста.

К	методам	диагностики	отцовства	отнесены:	
–	анкета	«Социальные	представления	и	установки	о	содержании	поведения	в	

рамках	отцовской	роли»,	
–	анкета	«Характеристики	отцовского	отношения	к	дочерям	и	сыновьям»,	
–	опросник	«Качества	хорошего	отца»	(«The	Male	Attitude	Norms	Inventory-

II»),	 который	 содержит	 в	 себе	 вопросы	 с	 несколькими	 вариантами	 ответа																								
[3,	 с.	 7].	Помимо	 этого,	 возможно	применение	методов	 семейной	диагности-
ки,	например,	–	проективный	тест	«Семейная	социограмма»,	который	поможет	
«выявить	положение	субъекта	в	системе	межличностных	отношений	и	опреде-
лить	характер	коммуникаций	в	семье»	[4,	c.	352].

Полагаем,	что	указанные	методы	позволят	выявить	как	представления	об	от-
цовстве	мужчин,	имеющих	детей	дошкольного	возраста,	так	и	качества,	которы-
ми	должен	и	может	обладать	настоящий	«хороший	отец»,	выделить	различия	се-
мейного	самосознания	мужчин	в	зависимости	от	периода	брака	и	стажа	отцов-
ства,	количества	и	возраста	детей	в	семье	[5];	а	также	описать	типологию	муж-
чин,	имеющих	детей	дошкольного	возраста.
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Самостоятельность, развитие самостоятельности, дети среднего дошкольного возрас-
та, работа с семьей.
Обозначена проблема развития самостоятельности детей среднего дошкольного возраста; 
определены критерии самостоятельности детей, представлены результаты диагностики, 
установлены направления работы с семьей по развитию самостоятельности детей. 

Independence, development of independence, children of middle preschool age, work with family.
The article raises the problem of developing the independence of children of middle preschool age: 
the criteria for children's independence are defined, the results of diagnostics are presented, and 
the directions of work with the family on the development of children's independence are defined.

В	системе	дошкольного	образования	существует	социальный	заказ	на	разви-тие	самостоятельности	детей,	отраженный	в	федеральном	государствен-
ном	 образовательном	 стандарте	 дошкольного	 образования:	 «…проявле-

ние	инициативы	и	самостоятельности	в	разных	видах	деятельности»	[1,	п.	4.6],	
выступающий	целевым	ориентиром	на	этапе	завершения	дошкольного	образова-
ния.	Акцент	на	роли	родителей	в	развитии	самостоятельности	делается	нами,	с	
одной	стороны,	по	причине	необходимости	обеспечения	преемственности	меж-
ду	дошкольной	организацией	и	семьей,	ответственности	родителей	за	воспита-
ние	своих	детей;	с	другой	стороны	–	по	причине	слабой	сформированности,	пе-
дагогической	компетентности	родителей	в	воспитании	самостоятельности	детей,	
обусловленной	отсутствием	в	образовательных	учреждениях	системной	работы	
по	повышению	компетентности	родителей	и	пр.	[2].	

Под	самостоятельностью	в	психолого-педагогической	науке	понимается	как	
характеристика	деятельности	человека,	так	и	черта	личности.	В	рамках	второго	
подхода	анализируются	качества	и	свойства	личности,	которые	составляют	сущ-
ность	 самостоятельности:	 критериями	 самостоятельности	 детей	 дошкольного
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возраста	выступают	способность	к	самостоятельному	выбору	(деятельности,	ее	
целей,	средств	и	способов,	партнеров	для	общения	и	пр.),	уверенность	в	себе,	
своих	возможностях;	умение	осуществлять	деятельность	во	всех	ее	компонентах;	
автономность	поведения,	умение	использовать	свой	опыт	для	решения	новых	за-
дач	[3].	На	основании	выделенных	М.Н.	Поляковой	критериев	самостоятельно-
сти	разработана	карта	наблюдения,	определены	уровневые	значения	и	проведена	
диагностика	самостоятельности	детей	среднего	дошкольного	возраста.

По	результатам	диагностики	выявлено,	что	развитие	самостоятельности	де-
тей	среднего	дошкольного	возраста,	как	правило,	недостаточное.	Наименее	раз-
вита	у	дошкольников	способность	к	переносу	опыта	в	новые	условия	по	реше-
нию	 проблемных	 задач:	 дети	 расстраиваются	 и	 отказываются	 от	 достижения	
цели	по	причине	неудачи,	малоспособны	или	неспособны	решать	познаватель-
ные	проблемы,	используя	знания	и	имеющийся	опыт.

Развивающая	работа	организована	в	нескольких	направлениях.	Во-первых,	
необходима	 работа	 с	 родителями	 по	 уточнению	 и	 расширению	 их	 собствен-
ных	представлений	о	развитии	самостоятельности	детей.	Проведена	серия	ме-
роприятий	(консультации,	круглый	стол,	родительская	конференция	с	участием	
педагога-психолога,	деловая	игра).

Во-вторых,	в	целях	обеспечения	преемственности	дошкольной	организации	
и	семьи	в	вопросах	развития	самостоятельности	детей,	выражающейся	в	един-
стве	педагогических	требований	к	ребенку	со	стороны	воспитателей	и	родите-
лей,	проведено	совместное	обсуждение	и	определение	круга	действий	ребенка,	
которые	будут	поощряться	для	самостоятельного	выполнения.

В-третьих,	 в	 процессе	 реализации	 мероприятий	 инициировалась	 поддерж-
ка	родителями	детской	самостоятельности.	Например,	при	реализации	конкурса	
поделок	родители	старались	поощрять	самостоятельность	ребенка	(определение	
идеи,	выбор	материала	и	пр.).

После	проведенной	работы	произведено	контрольное	оценивание	самосто-
ятельности	детей	среднего	дошкольного	возраста,	которое	позволило	 говорить	
о	ее	результативности:	детям	стало	легче	совершать	самостоятельные	выборы,	
включаться	в	деятельность	и	не	прибегать	к	помощи	взрослого,	переносить	удач-
ный	опыт	на	решение	других	задач	деятельности	и	общения	и	пр.	Таким	обра-
зом,	 в	процессе	развития	 самостоятельности	детей	среднего	дошкольного	воз-
раста	важно	задействовать	потенциал	семьи.
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Словарный запас, дошкольный возраст, дети; развитие речи.
Рассмотрены результаты изучения словаря детей среднего дошкольного возраста, а так-
же проектная деятельность как одно из основных средств формирования и развития сло-
варя детей.

Vocabulary, preschool age, children, speech development.
The article discusses the results of studying the dictionary of children of middle preschool 
age, as well as project activities as one of the main means of forming and developing a diction-
ary of children.

цель	данной	работы	–	рассмотреть	возможность	обогащения	словаря	детей	
среднего	дошкольного	возраста	с	помощью	проектной	деятельности.	Ис-
ходя	из	поставленных	цели	и	задач,	нами	предприняты	следующие	дей-

ствия:	изучение	психолого-педагогической	литературы	по	теме	исследования,	из-
учение	 и	 анализ	 теоретических	 основ	 обогащения	 словаря	 детей	 среднего	 до-
школьного	возраста,	разработка	проекта	по	обогащению	словаря	детей	среднего	
дошкольного	возраста	[1].

Одной	из	актуальных	проблем	развития	речи	детей	среднего	дошкольного	
возраста	является	недостаточно	сформированный	словарный	запас	[2].	Чтобы	
выявить	изначальный	уровень	развития	словаря	детей	среднего	дошкольного	
возраста,	проведен	эксперимент,	в	котором	приняли	участие	20	детей	в	возрас-
те	4–5	лет.	Выделены	две	подгруппы:	экспериментальная	–	10	человек	и	кон-
трольная	–	10	человек.	В	качестве	диагностического	инструментария	исполь-
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зовалась	 методика	 выявления	 понимания	 смысловых	 оттенков	 слова,	 разра-
ботанная	О.С.	ушаковой	и	е.М.	Струниной	[3].	Диагностика	предусматрива-
ла	проведение	индивидуальных	бесед	с	детьми	и	проводилась	в	2	этапа,	пред-
ставляя	собой	серию	вопросов,	предложенных	детям.	Материалы	для	диагно-
стики:	2	серии	картинок	с	изображениями	разных	эмоций	для	их	определения	
и	называния,	тексты	словесных	рассказов.

На	первом	этапе	работа	велась	по	определению	денотативного	содержания,	
т.е.	выяснению,	могут	ли	дети	определить	эмоции	и	знают	ли	слова,	их	обознача-
ющие.	Далее	выявлялись	уровни	сформированности	умения	определять	и	назы-
вать	эмоцию	с	помощью	картинок	и	умения	определять	словом	эмоциональное	
состояние	другого	человека	на	основе	текстов,	прочитанных	взрослым.

На	втором	этапе	констатирующего	эксперимента	работа	проводилась	с	эмо-
циональным,	оценочным	содержанием	слова.	Дети	должны	были	объяснить	лек-
сическое	значение	уменьшительно-ласкательных	имен	существительных,	имен	
прилагательных,	 образованных	 суффиксальным	 способом,	 который	 не	 меняет	
основного	значения	слова,	но	вносит	другие	оттенки.	Также	использовано	зада-
ние,	связанное	с	объяснением	лексического	значения	глаголов-синонимов,	выяс-
нением,	понимают	ли	дети	разницу	между	ними.	Кроме	того,	детям	было	предло-
жено	составить	три	предложения	со	словами	(деревце,	братик	и	домище).

Авторами	 диагностической	 методики	 предлагаются	 следующие	 критерии	
оценивания:

–	низкий	уровень:	0–15	баллов	–	на	многие	вопросы	ребенок	не	знает	ответа,	
затрудняется	объяснить	значение	слов,	часто	заблуждается	в	толковании,	исполь-
зует	помощь	воспитателя	при	ответе	на	вопрос.	Знания	узкие,	не	системные;

–	средний	уровень:	16–30	баллов	–	многие	слова	ребенок	понимает	непра-
вильно	или	частично	правильно,	допускает	неточности,	отвечает	только	с	помо-
щью	наводящих	вопросов	педагога;

–	высокий	уровень:	31–39	баллов	–	ребенок	свободно	использует	слова	оце-
ночной	 лексики	 в	 своей	 речи,	 дает	 частично	 правильный	 ответ,	 допускает	 не-
большие	неточности.

В	экспериментальной	и	контрольной	группах	результаты	немного	отличают-
ся.	Так,	в	экспериментальной	группе	выявлено	4	ребенка	с	высоким	уровнем	по-
нимания	смысловых	оттенков	слова;	3	ребенка	–	со	средним	уровнем	понима-
ния;	3	ребенка	–	с	низким	уровнем	понимания.	В	контрольной	группе	выявлено	3	
ребенка	с	высоким	уровнем	понимания	смысловых	оттенков	слова;	5	детей	–	со	
средним	уровнем	понимания;	2	ребенка	–	с	низким	уровнем	понимания.	

В	ходе	диагностики	установлено,	 что	многие	дети	 затрудняются	 в	 опреде-
лении	своих	эмоций	словом,	что	связано	с	недостаточным	овладением	вторич-
ными	значениями	многозначных	слов,	переносными	значениями	слова.	На	вто-
ром	этапе	проектировочной	работы	специально	подобран	комплекс	упражнений,	
способствующий	лучшему	пониманию	и	усвоению	существительных	и	прилага-
тельных	с	суффиксами	эмоциональной	оценки	(уменьшительности,	ласковости,	
субъективной	оценки	и	пр.).
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Управление персоналом дошкольной образовательной организации, личностное и профес-
сиональное развитие педагогов.
Раскрыта проблема управления персоналом в дошкольной образовательной организации.

Personnel management of preschool educational organizations, personal and professional devel-
opment of teachers.
The article reveals the problem of personnel management in a preschool educational organization.

Актуальность	 темы	 исследования	 обусловлена	 изменениями,	 происходя-
щими	в	системе	дошкольного	образования,	в	основе	которых	–	объектив-
ные	потребности	в	развитии	общества	и	системе	образования	вообще.	До-

школьные	образовательные	организации	имеют	необходимость	постоянно	повы-
шать	производительность	труда	педагогов	в	связи	с	изменениями,	происходящи-
ми	в	различных	сферах	экономики	страны,	что	можно	решить	подбором	каче-
ственных	профессионально-квалифицированных	кадров.	Однако	без	грамотного	
управления	их	развитием	данные	меры	будут	недостаточными	и	малоэффектив-
ными.	Отсюда	следует	необходимость	управления	развитием	персонала.	

Исследователи	 (Д.	 Богиня,	А.	 Гришнова,	Э.	либанова,	А.	Чухно)	 указыва-
ют,	 что	на	 рынке	 труда	формируются	 устойчивые	 тенденции	усиления	 внима-
ния	к	качественным	показателям	рационального	использования	и	развития	ра-
ботников.	Однако	само	понятие	«развитие	персонала»	они	толкуют	с	разных	то-
чек	зрения,	акцентируя	внимание	на	различных	приоритетных	целях,	направле-
ниях	этой	деятельности	и	механизмах	их	реализации	[1].

В	условиях	возрастающей	роли	человеческого	фактора	в	современном	про-
изводственном	процессе	одной	из	важнейших	задач	современных	систем	управ-
ления	является	развитие	различных	способностей	работников	с	целью	обеспече-
ния	высокого	уровня	квалификации	[2].	Специфический	вид	управленческой	де-
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ятельности,	объектом	которой	является	коллектив	работников	предприятия,	по-
лучил	название	управления персоналом	[3].	

Главное,	 что	 составляет	 сущность	 управления	 персоналом,	 –	 это	 систем-
ное,	 планомерно	 организованное	 воздействие	 с	 помощью	 взаимосвязанных	
организационно-экономических	 и	 социальных	 мер	 на	 процесс	 формирования,	
распределения,	перераспределения	рабочей	силы	на	уровне	организации,	на	соз-
дание	условий	для	использования	трудовых	качеств	работника	(рабочей	силы)	в	
целях	обеспечения	ее	эффективного	функционирования	и	всестороннего	разви-
тия	занятых	в	нем	работников	[4].	

Работа	с	персоналом	–	одна	из	самых	сложных	в	деятельности	любой	органи-
зации.	Рациональное	управление	человеческими	ресурсами	обеспечивает	успеш-
ное	выполнение	задач,	стоящих	перед	образовательным	учреждением.	Это	вы-
двигает	на	повестку	дня	требование	непрерывного	развития	персонала,	которое	
позволяет	достичь	не	только	высоких	результатов	деятельности	организации,	но	
и	создаст	благоприятный	климат	в	коллективе,	повысит	заинтересованность	ра-
ботника	в	труде	[5].	Особенно	важна	профессиональная	компетентность,	в	осно-
ве	которой	лежит	личностное	и	профессиональное	развитие	педагогов	и	управ-
ленцев.	Развитие	персонала	ДОО	должно	быть	непрерывным.	

Движущей	силой,	отправной	точкой	и	источником	деятельности,	направлен-
ной	на	обеспечение	реализации	поставленной	 задачи,	 для	педагогического	ра-
ботника	является	осознание	потребности	в	собственном	профессиональном	са-
моразвитии.	Эта	потребность	базируется	на	противоречии	между	уровнем	до-
стигнутого	развития	и	новыми	осознанными	профессионально-личностными	це-
лями	и	задачами	профессионального	саморазвития.	Именно	поэтому	в	системе	
внутриорганизационной	методической	службы,	ориентированной	на	повышение	
квалификации	педагогических	кадров,	целесообразно	внедрять	виды	деятельно-
сти,	направленные	на	активизацию	процессов	профессионального	развития	и	са-
моразвития	педагогов	[6].	

Таким	образом,	эффективная	система	управления	развитием	персонала	явля-
ется	необходимой	основой	успешного	функционирования	ДОО,	реализации	соб-
ственных	интересов	персонала	в	сфере	труда	и	основой	построения	трудовой	ка-
рьеры	работников.
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Рассмотрены теоретические аспекты развития самосознания детей старшего дошколь-
ного возраста, раскрыто понятие «дворовая игра» и установлена взаимосвязь между эти-
ми понятиями. 

Self-awareness, yard games, preschoolers, development, leading activity.
In this article, the authors consider the theoretical aspects of the development of self-conscious-
ness of children of senior preschool age, reveal the concept of «yard game» and establish the 
relationship between these concepts.

Анализ	различных	современных	исследований	феномена	детства,	проблем	вос-
питания	и	социализации	детей	в	обществе	показывает,	что	изучение	вопро-
сов	становления	самосознания	детей,	несмотря	на	их	чрезвычайную	актуаль-

ность,	в	психологической	и	педагогической	науке	практически	отсутствует	[1].
Целью	исследования,	положенного	в	основу	статьи,	стало	теоретическое	обо-

снование	взаимосвязи	развития	самосознания	детей	старшего	дошкольного	воз-
раста	и	традиций	детских	дворовых	игр.

В	 настоящее	 время	 остро	 встал	 вопрос	 об	 ответственности	 общества	 за	
социально-коммуникативное	 развитие	 подрастающего	 поколения.	 Игровое	 про-
странство	детства	активно	разрушается,	исчезают	шумные	детские	компании,	забы-
ваются	не	только	народные	игры,	но	и	скакалки,	мячи,	городки.	Современные	дети	
предпочитают	виртуальное	общение,	проводя	свое	свободное	время	за	различными	
гаджетами,	порой	подолгу	не	выходя	за	пределы	собственной	комнаты	[2].
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Своеобразным	результатом	освоения	и	присвоения	ребенком	социокультур-
ного	опыта,	результатом	культурной	самоидентификации	является	игра.	Именно	
в	ней	ребенок	сначала	на	эмоциональном,	а	потом	и	на	интеллектуальном	уров-
не	осваивает	всю	систему	человеческих	отношений.	Находясь	в	детском	игровом	
сообществе,	ребенок	чувствует	причастность	к	миру	взрослых,	соотносит	себя	с	
группой	сверстников,	проявляет	дисциплину	и	адекватность	поведения,	опира-
ясь	на	взятую	им	роль.	В	ходе	игры	у	детей	формируются	основные	психологи-
ческие	новообразования	и	развиваются	волевые	качества.	уникальный	социаль-
ный	опыт,	который	положительно	сказывается	на	становлении	личности	ребен-
ка,	приобретается	в	процессе	его	общения	со	сверстниками	[3].

Одной	из	разновидностей	детских	игр	является	«дворовая»	игра.	Дворовые	
игры	являются	основой	начального	этапа	формирования	гармонически	развитой,	
активной	личности,	которая	сочетает	в	себе	духовное	богатство,	моральную	чи-
стоту	и	физическое	совершенство.	Эти	игры	воспитывают	в	детях	чуткость,	учат	
общаться,	помогают	в	усвоении	норм	и	ценностей	культуры,	стимулируют	вза-
имодействие	подрастающего	поколения	с	окружающими,	в	игре	дети	учатся	от-
стаивать	свои	интересы	и	свое	место	в	социальной	группе	[2].

Все	дворовые	игры	делятся	на	3	группы:	подвижные,	словесные,	сюжетные.	
Главной	отличительной	особенностью	дворовой	игры	являются	правила,	которые	
помогают	детям	осмыслить	замысел	и	игровые	действия.	Для	выполнения	правил	
ребенок	прикладывает	усилия,	они	ограничивают	его	спонтанную	активность.

Для	выявления	наиболее	популярных	дворовых	игр	среди	детей	старшего	до-
школьного	возраста	был	проведен	опрос	среди	воспитанников	одного	из	част-
ных	детских	садов	г.	Красноярска.	В	опросе	приняли	участие	20	детей	в	возрас-
те	6–7	лет.	По	результатам	опроса	выяснилось,	что	наиболее	популярной	дворо-
вой	игрой	среди	детей	являются	«Догонялки»,	их	назвали	50	%	воспитанников.	
На	втором	месте	находятся	«Классики»	(30	%),	далее	«Выжигала»	(15	%),	и	наи-
менее	популярной	игрой	оказалась	«Море	волнуется	раз…»	(5	%).	

Из	 результатов	 опроса	 видно,	 что	 все	 дворовые	 игры,	 которые	 популярны	
среди	современных	дошкольников,	относятся	к	подвижным,	не	являются	разно-
образными	с	точки	зрения	сюжетов	и	не	учитывают	традиций	народа.	Считаем,	
что	для	успешного	социального	развития	детей	необходимо	пополнять	«копил-
ку»	детских	дворовых	игр.	
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Жестокое обращение с детьми, семейное воспитание, дети дошкольного возраста.
Приведены результаты исследования рисков возникновения жестокого обращения роди-
телей с детьми дошкольного возраста, к которым пришел автор в ходе проведения диа-
гностики на базе дошкольной образовательной организации. 

Child abuse, family education, pre-school children.
The article presents the results of a research of the risks of abuse of parents of preschool chil-
dren, which the author came to during the diagnosis in the preschool educational organization.

В	последнее	время	отмечается	рост	насилия	и	жестокого	обращения	по	от-ношению	к	детям,	особенно	в	семьях.	Об	актуальности	этой	проблемы	го-
ворят	официальные	показатели	распространенности	этого	явления.	Так,	

по	данным	российской	статистики,	ежегодно	регистрируется	более	двух	милли-
онов	случаев	жестокого	обращения	с	детьми.	При	указании	на	случаи	жестоко-
го	обращения	с	детьми	в	зарубежной	практике	используются	термины	«abuse»,	
«neglect»,	«child	abuse	&	neglect»,	что	означает	широкий	спектр	действий,	причи-
няющих	вред	ребенку	со	стороны	людей,	обязанных	заботиться	о	нем.	В	Конвен-
ции	ООН	о	правах	ребенка	под	«жестоким	обращением»	понимаются	все	фор-
мы	физического	или	психического	насилия,	причинение	побоев	или	нанесение	
оскорблений,	невнимательное,	небрежное	или	жестокое	обращение,	эксплуата-
ция,	включая	сексуальные	посягательства	на	ребенка.	

В	зарубежных	и	отечественных	исследованиях	проблем	насилия	(H.	Kempe,	
J.	Garbarino,	C.M.	Rodriguez,	л.С.	Алексеева,	е.Н.	Волкова,	Г.А.	Ильина,	О.В.	ла-
дыкова,	Н.Ю.	Синягина	и	др.)	особое	значение	уделяется	семейным	факторам	ри-
ска	возникновения	случаев	жестокого	обращения	с	детьми,	которые	связаны	как	
с	семьей	в	целом,	так	и	с	персональными	характеристиками	родителей	[1–4].
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При	исследовании	риска	возникновения	жестокого	обращения	с	детьми	мы	
исходили	из	двух	критериев,	характеризующих	качества	родителей:	склонность	
к	жестокому	обращению	как	характеристика	личности	родителя	и	склонность	к	
жестокому	обращению	как	характеристика	родительского	поведения.	Для	диа-
гностики	были	подобраны	методики,	соответствующие	выделенным	критериям	
и	показателям.

Таблица
Соотношение критериев, показателей и диагностических методик исследования 

риска жестокого обращения с детьми дошкольного возраста

Критерии Показатели Методики
1.	Склонность	
к	жестокому	обращению	
как	характеристика	личности	
родителя

Вид	враждебности
Вид	агрессии
Ситуативная	тревожность
личностная	тревожность

Методика	диагностики	
показателей	и	форм	агрессии	
А.	Басса	и	А.	Дарки;	Шкала	
тревоги	Спилбергера-Ханина

2.	Склонность	
к	жестокому	обращению	
как	характеристика	
родительского	поведения	

Тип	воспитания
Проявления	жестокости	
по	отношению	
к	своему	ребенку

Опросник	«Анализ	семейных	
взаимо-отношений»	
(Э.Г.	Эйдемиллер,	
В.В.	Юстицкис);	Опросник	
для	родителей	и	детей	
(С.В.	Ардашева)

Диагностическое	исследование	позволило	выявить	три	типа	неправильного	
воспитания	с	соответствующими	каждому	типу	характеристиками.	

Родители	 c	 типом	 воспитания	 «потворствующая	 гиперпротекция»	 (50	%)	
продемонстрировали	низкий	и	в	некоторых	случаях	средний	уровень	агрессии	
по	обеим	шкалам,	низкий	уровень	ситуативной	тревожности	и	умеренный	уро-
вень	 личностной	 тревожности.	Испытуемые	 неконфликтны,	 нераздражитель-
ны	к	окружающим,	не	выражают	негативные	чувства	грубостью,	не	склонны	
причинять	вред	другим	людям.	Вместе	с	тем	имеют	сниженное	чувство	ответ-
ственности,	низкую	заинтересованность	происходящим,	неразличимые	моти-
вы	деятельности.	В	 затруднительных	ситуациях	воздействуют	на	ребенка	 гу-
манными	методами,	при	тяжелых	провинностях	чаще	воздействуют	уговорами,	
реже	ставят	малыша	в	угол.	

Родители,	 воспитывающие	 детей	 по	 типу	 доминирующей	 гиперпротекции	
(35	%),	показали	средний	и	иногда	высокий	уровень	агрессии	по	обеим	шкалам,	
а	также	высокий	либо	умеренный	уровень	ситуативной	тревожности	и	высокий	
уровень	личностной	тревожности.	Родители	данной	группы	склонны	восприни-
мать	сложные	ситуаций	как	угрожающие.	Они	изначально	мотивированы	на	мир-
ное	решение	проблем,	чаще	склонны	уговаривать	малыша,	однако,	 если	он	не	
слушается,	в	стрессовом	состоянии	не	всегда	способны	справиться	с	приступом	
злости	и	часто	«разряжаются»	на	ребенке.	При	тяжелых	провинностях	ребенка	
наказывают	лишением	чего-либо,	реже	ставят	в	угол.	
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Родители,	 воспитывающие	 детей	 по	 типу	 повышенной	 моральной	 ответ-
ственности	(15	%),	проявили	низкий	либо	средний	уровень	агрессии	по	обеим	
шкалам,	умеренный	уровень	ситуативной	тревожности	и	высокий	уровень	лич-
ностной	тревожности.	Родители	не	испытывают	чувства	злости	и	раздражения,	
их	тяжело	обидеть,	они	не	вступают	в	конфликты.	Вместе	с	тем	большинство	си-
туаций	воспринимают	как	угрожающие,	что	проявляется	в	эмоциональных	сры-
вах.	Когда	ребенок	не	слушается,	родители	пытаются	его	уговорить,	но	изредка	
срываются	на	нем,	кричат	в	том	случае,	если	ребенок	что-то	просит.	При	тяже-
лых	провинностях	родители	разговаривают	с	ним	либо	лишают	чего-то.	

Таким	образом,	выделенные	нами	факторы	риска	жестокого	обращения	с	ре-
бенком	отражаются	в	характеристиках	личности	родителя	и	его	родительского	
поведения.
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Экологическое воспитание, педагогическая технология, волонтерская деятельность, тех-
нология «Дети-волонтеры», экологический проект.
Описаны возможности использования в экологическом воспитании детей старшего до-
школьного возраста технологии «Дети-волонтеры». Раскрываются особенности реали-
зации основных компонентов экологического воспитания на разных этапах реализации 
технологии.

Environmental education, pedagogical technology, volunteer activity, the technology «children-
volunteers», environmental project.
The article describes the possibilities of using the technology «children-volunteers» in the 
environmental education of older preschool children. Features of implementation of the main 
components of environmental education at different stages of technology implementation are 
revealed.

Анализ	современных	педагогических	технологий,	ориентированных	на	ра-
боту	с	детьми	дошкольного	возраста,	а	также	педагогических	интернет-
сайтов	и	профессиональных	форумов	воспитателей,	позволил	нам	выде-

лить	тенденцию	переноса	в	дошкольное	образование	не	свойственных	для	этой	
возрастной	группы	видов	деятельности	и	форм	взаимодействия	[1,	с.	50].	Сре-
ди	них	технология	«Дети-волонтеры»,	которая	представляет	собой	развитие	до-
школьного	волонтерского	движения.	Обычно	эту	технологию	педагоги	рассма-
тривают	как	средство	социально-нравственного	и	личностного	развития	детей	
дошкольного	возраста	[2,	с.	25].	

На	 наш	 взгляд,	 технология	 «Дети-волонтеры»	 имеет	 большой	 потенциал	
и	может	 быть	использована	 в	 экологическом	воспитании	детей	 старшего	до-
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школьного	возраста,	так	как	она	формирует	все	три	его	компонента:	экологиче-
ское	сознание,	экологическое	отношение	и	экологическую	деятельность.

На	 первом	 этапе	 реализации	 технологии	 «Дети-волонтеры»	 в	 экологиче-
ском	воспитании	необходимо	познакомить	детей	с	доступными	их	пониманию	
трудными	экологическими	ситуациями.	Важно,	чтобы	они	проявили	свое	отно-
шение	к	тем	экологическим	проблемам,	на	которые	обратил	их	внимание	взрос-
лый.	Компонент	экологического	воспитания	«экологическое	сознание»	на	этом	
этапе	изменяется	за	счет	расширения	представлений	детей	о	значении	волон-
терской	деятельности	для	сохранения	природы;	умения	видеть	и	замечать	про-
блемные	экологические	 ситуации.	Компонент	«экологическое	отношение»	на	
этом	этапе	изменяется	за	счет	стимулирования	таких	качеств,	как	сочувствие,	
жалость	к	природным	объектам,	нуждающимся	в	помощи.	Компонент	«эколо-
гическая	деятельность»	предполагает	активную	познавательную	работу	детей	
по	поиску	способов,	доступных	им,	для	предотвращения	или	устранения	труд-
ных	экологических	ситуаций.

Второй	этап	реализации	технологии	предполагает	создание	волонтерских	
отрядов	 экологической	 направленности	 из	 детей	 старшего	 дошкольного	 воз-
раста.	Компонент	«экологическое	сознание»	реализуется	в	процессе	изготовле-
ния	детьми	волонтерской	экологической	атрибутики,	что	требует	от	них	обоб-
щения	и	систематизации	экологических	знаний	и	их	представления	с	исполь-
зованием	 средств	 художественной	 выразительности,	 обсуждения	детьми	 воз-
можностей	предотвращения	или	устранения	трудных	экологических	ситуаций.	
Компонент	«экологическое	отношение»	проявляется	в	том,	что	дети	проявляют	
интерес	к	предотвращению	или	устранению	трудных	экологических	ситуаций,	
чувствуют	ответственность	 за	 окружающую	их	природную	 среду,	 проявляют	
желание	вступать	в	волонтерские	экологические	отряды.	Деятельностный	ком-
понент	реализуется	через	вступление	детей	в	волонтерский	экологический	от-
ряд	и	развитие	навыков	использования	орудий	труда	для	предотвращения	или	
устранения	трудных	экологических	ситуаций.

На	третьем	этапе	происходит	вовлечение	детей	в	доступные	им	виды	во-
лонтерской	деятельности	экологического	содержания,	которыми	являются	эко-
логические	проекты	и	 акции,	 а	 также	организуется	обсуждение	 с	детьми	ре-
зультатов	этой	деятельности.	Экологические	акции	имеют	главную	цель	–	при-
влечение	внимания	к	экологическим	проблемам.	В	экологических	акциях	наи-
большее	развитие	получают	экологическое	сознание	и	экологическое	отноше-
ние.	Следует	отметить,	что	экологическая	акция	состоит	из	трех	этапов.	На	ор-
ганизационном	этапе	определяется	экологическая	проблема,	на	разрешение	ко-
торой	она	направлена,	потенциальные	участники	и	цель.	Определяются	фор-
ма	проведения	акции	и	ее	продукт.	На	практическом	этапе	реализуется	сцена-
рий	акции,	 состоящей	из	одного	или	нескольких	мероприятий.	Заключитель-
ный	этап	предполагает	подведение	итогов	акции	и	определение	ее	дальнейших	
перспектив.	Выясняется,	присутствует	ли	необходимость	повторить	акцию,	что	
можно	усовершенствовать	при	ее	проведении.	
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Экологические	проекты	предполагают	оказание	непосредственной	помощи	
природе,	 предотвращение	 или	 устранение	 трудных	 экологических	 ситуаций.	
В	экологических	проектах	развитие	получают	все	три	компонента	экологиче-
ского	воспитания:	«экологическое	сознание»	направлено	на	расширение	пред-
ставлений	о	способах	решения	экологических	проблем;	«экологическое	отно-
шение»	предполагает	интерес	и	желание	детей	реализовать	известные	им	спо-
собы	решения	экологических	проблем;	«экологическая	деятельность»	проявля-
ется	в	участии	детей	в	реализации	известных	им	способов	решения	экологиче-
ских	проблем.	

Для	 подтверждения	 возможностей	 использования	 технологии	 «Дети-
волонтеры»	в	экологическом	воспитании	старших	дошкольников	была	исполь-
зована	 методика,	 разработанная	 В.А.	 Зебзеевой	 [3,	 с.	 145],	 для	 определения	
уровня	экологической	воспитанности	детей.	Результаты	методики	на	начало	и	
конец	экспериментальной	работы	показали	прирост	по	всем	компонентам	эко-
логического	воспитания.

Таким	 образом,	 технология	 «Дети-волонтеры»	 расширяет	 экологические	
представления	и	опыт	экологической	деятельности	детей,	развивает	ценност-
ное	отношение	к	природе	и	желание	участвовать	в	решении	экологических	про-
блем.	Осознание	 ребенком	 возможности	приносить	 пользу	 природе	 происхо-
дит	в	старшем	дошкольном	возрасте,	поэтому	реализация	этой	технология	осу-
ществляется	с	детьми	данной	возрастной	группы.
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Творческая мастерская, художественно-творческие способности, старший дошкольный 
возраст.
Раскрыт потенциал творческой мастерской в развитии художественно-творческих способ-
ностей детей старшего дошкольного возраста, содержание которой реализуется поэтапно и 
обогащено нетиповыми техниками рисования (набрызгивание, выдувание краски, отпеча-
тывание, рисование ватными палочками, мылом, объемными красками и ниткография).

Creative workshop, artistic and creative abilities, senior preschool age.
The article reveals the potential of the creative workshop in the development of the artistic and 
creative abilities of older preschool children, the content of which is implemented in stages and 
is enriched with atypical drawing techniques (spraying, blowing paint, printing, drawing with 
cotton swabs, soap, bulk inks and nitkography).

Федеральный	 государственный	 образовательный	 стандарт	 дошкольного	
образования	(ФГОС	ДО)	ориентирует	педагогов	на	поддержку	разноо-
бразия	детства	через	создание	условий	социальной	ситуации	содействия	

взрослых	и	детей	ради	развития	способностей.	Во	всех	образовательных	обла-
стях	ФГОС	ДО	отражено	направление,	связанное	с	развитием	интересов	детей,	
познавательной	мотивации;	с	развитием	воображения	и	творческой	активности	
[1].	В	соответствии	с	этим	задана	цель	проектной	работы:	разработка,	обоснова-
ние	и	реализация	творческой	мастерской	как	средства	развития	художественно-
творческих	способностей	детей	старшего	дошкольного	возраста	в	условиях	до-
школьной	образовательной	организации.

Под	художественно-творческими	способностями	понимаются	индивидуаль-
ные	особенности	человека,	которые	определяют	выполнение	им	творческой	де-
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ятельности,	направленной	на	создание	индивидуального	продукта	в	любом	виде	
деятельности,	 выражающейся	 в	 стремлении	 отразить	 задуманное	 содержание	
[2].	В	структуре	художественно-творческих	способностей	выделены	следующие:	
способность	вырабатывать	максимальное	количество	идей	и	способов	действий	
в	 ответ	 на	 проблемную	 ситуацию	 (способность	 генерирования	 идей);	 способ-
ность	находить	новые	способы	решения	проблемной	ситуации	(гибкость);	спо-
собность	выдвигать	субъективно	новые	идеи	и	способы	действия,	отличающие-
ся	от	широко	известных	(оригинальность)	[3].

Эффективной	 формой	 педагогического	 опыта	 является	 творческая	 мастер-
ская,	в	рамках	которой	специально	организуется	развивающее	пространство,	где	
обучающиеся	могут	изучать	основы	изобразительного	искусства,	формировать	
новые	идеи,	развивать	творческие	способности	 [4].	Программа	творческой	ма-
стерской	включает	в	себя	три	модуля,	каждый	из	которых	содержит	в	себе	четы-
ре	 занятия.	Такая	форма	организации	процесса	обеспечивает	развитие	 творче-
ских	способностей	обучающихся,	в	частности,	овладение	ими	различными	тех-
никами	рисования	и	способами	использования	художественного	материала.	За-
нятия	предлагается	проводить	один	раз	в	неделю.

Так,	первый	модуль	состоял	из	занятий,	включающих	использование	различ-
ных	техник	рисования:	набрызгивание	щеткой,	отпечатывание,	рисование	ватны-
ми	палочками,	рисование	с	помощью	коктейльной	трубочки,	рисование	мылом,	
объемными	красками,	ниткография.	На	заключительном	занятии	обучающиеся	
рисовали,	используя	техники,	которыми	они	овладели.	Во	втором	и	третьем	мо-
дуле	использовались	усложненные	техники,	такие	как	граттаж,	рисование	с	по-
мощью	соли,	пуантилизм	и	т.д.

Результаты	освоения	обучающимися	первого	модуля	творческой	мастерской	
отслеживались	с	помощью	беседы	и	анализа	продуктов	деятельности,	которые	
выявили	проявление	способности	обучающихся	применять	различные	техники	
рисования	для	изображения	художественного	замысла	и	развитие	способности	
вырабатывать	 максимальное	 количество	 идей	 и	 способов	 действий	 в	 ответ	 на	
проблемную	ситуацию.	Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	твор-
ческая	мастерская	является	эффективным	средством	в	развитии	художественно-
творческих	способностей	детей	старшего	дошкольного	возраста.
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Ценностные ориентиры, ценностные ориентации, воспитание.
В статье обсуждается проблема становления ценностных ориентиров в дошкольном дет-
стве как начальной стадии развития системы ценностей личности.

Value orientations, value orientations, education.
The article discusses the problem of formation of value orientations in preschool childhood as 
the initial stage of development of the system of values of the individual.

В	жизни	каждого	человека	присутствует	устойчивая	система	ценностей,	что	выступает	 одним	 из	 показателей	 его	 сформированности	 как	 личности.	
Ценности	–	своего	рода	фундамент,	на	котором	строится	жизненный	путь	

индивида,	а	естественный	процесс	их	преобразования	сопровождает	возрастные	
кризисы	ребенка	 [1].	Формирование	ценностей	осуществляется	на	протяжение	
всей	жизни	человека,	однако	как	наиболее	сенситивный	период	для	знакомства	с	
духовным	опытом	человечества	признан	дошкольный	возраст	[2].	

Дошкольное	детство	представляет	собой	период	усвоения	детьми	моральных	
норм	и	адекватных	способов	поведения	в	обществе	[3].	В	начале	своего	жизнен-
ного	пути	ребенок	сталкивается	с	большим	количеством	проблем	и	трудностей	в	
общении	с	другими	людьми.	Происходит	это	от	недостаточного	жизненного	опы-
та	маленького	человека,	который	еще	только	учится	жить	в	социуме.	ему	необхо-
димо	понять,	что	во	взаимодействии	и	общении	является	важным,	ценным,	за	что	
похвалят,	а	за	что	могут	и	наказать.	В	процессе	этого	сложного	познания	проис-
ходит	постепенное	становление	личности	ребенка,	формируется	его	мировоззре-
ние,	складывается	представление	о	добре	и	зле,	проявляются	осознанные	реак-
ции	на	различного	характера	поступки	других	людей,	формируется	оценка	соб-
ственных	действий	и	поведения.
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Выдающийся	педагог	В.А.	Сухомлинский	писал	о	том,	что	одной	из	самых	
важных	задач	при	воспитании	личности	ребенка-дошкольника	является	введение	
его	в	мир	человеческих	отношений	[4].	Социализацию	ребенка	в	обществе	вели-
кий	педагог	определяет	как	важную	задачу	воспитания.	Основой	воспитания	яв-
ляется	деятельность	ребенка,	и	главная	задача	взрослых	–	направить	эту	деятель-
ность	в	нужное	русло.	

Для	 прогрессивного	 общества	 задачей	 высшей	 степени	 важности	 является	
«передача»	ценностей	подрастающему	поколению.	В	процессе	длительного	пути	
развития,	который	начался	в	первобытном	обществе	и	продолжается	в	наши	дни,	
человечество	создало	определенную	систему	ценностей.	Они	являются	базисом,	
создающим	условия	для	успешного	функционирования	общества,	и	составляют	
основу	его	идеалов	и	воспитательных	целей	[3].	Совокупность	опыта	предыду-
щих	поколений	и	актуальных	идей	современного	мира,	которые	отражены	в	об-
щепринятых	ценностях,	определяет	будущее	и	стратегию	развития	общества	[5].

Понятие	«ценность»	широко	используется	во	многих	науках.	Оно	представ-
лено	в	трудах	ученых	как	особая	форма,	способная	отражать	предметы	и	явления	
в	сознании,	удовлетворяющая	потребности	и	интересы	человека	[1].	На	протяже-
нии	многих	эпох	философы	искали	ответ	на	вопрос,	какие	из	жизненных	ценно-
стей	могут	быть	признаны	основополагающими.	Признание	этих	ценностей	(до-
бро, красота и истина и др.)	вошло	в	основу	аксиологии	–	науки	о	ценностях,	
которая	в	дальнейшем	нашла	свое	продолжение	и	развитие	в	трудах	ученых	[6].	

Отечественные	 философы,	 психологи,	 педагоги	 проводят	 регулярные	 ис-
следования	о	том,	как	наличие	ценностей	в	жизни	одного	конкретного	человека	
или	общества	в	целом	влияет	на	его	развитие.	Д.А.	леонтьев	считает,	что	иерар-
хия	ценностей	складывается	по	возрастному	принципу,	в	зависимости	от	перио-
да	жизни	актуальность	ценностей	человека	может	меняться.	Автор	полагает,	что	
ценности	(общественные	идеалы,	предметно	воплощенные	ценности	и	личност-
ные	ценности)	тесно	взаимосвязаны,	и	трансформация	ценности	из	одной	формы	
в	другую	представляет	собой	способ	ее	бытия	[7].	Важной	составляющей	частью	
образования	должна	являться	ориентации	на	общечеловеческие	ценностные	ка-
тегории.	Входящие	в	их	состав	духовные	и	материальные	ценности	человечества	
должны	быть	оценены	индивидом	и	осознаны	им,	исходя	из	своих	потребностей,	
и	тогда	они	становятся	личностными	категориями,	с	помощью	которых	модели-
руется	поведение	человека.	

Ценности	 находят	 отражение	 в	 сознании	 как	 ценностные	 ориентации	 и	
способствуют	регуляции	социальных	отношений	между	субъектом	и	другими	
людьми	[7].	Однако,	вслед	за	Н.Ф.	лагутиной	[8]	и	др.	исследователями,	мы	мо-
жем	утверждать,	что	относительно	дошкольного	возраста	более	корректно	го-
ворить	не	о	ценностных	ориентациях,	 а	о	становлении	ценностных	ориенти-
ров	как	начальной	стадии	развития	системы	ценностей	личности,	выступаю-
щих	мотиваторами	и	регуляторами	поведения,	средством	приобщения	к	обще-
человеческим	ценностям.
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В статье рассматриваются особенности организации виртуальной мастерской как фор-
мы развития профессиональной компетентности педагогов.

Virtual workshop, pedagogical competence, project activity, interactivity, project product, mul-
timedia.
This article discusses the features of organizing a virtual workshop as a tool developing profes-
sional competence of teachers.

В	условиях	реализации	современного	образования	большую	популярность	приобретают	дистанционные	формы	обучения.	Одной	из	таких	форм	яв-
ляется	виртуальная	мастерская	[1].	Изучив	различные	источники,	можно	

сформулировать	определение	понятия:	виртуальная	мастерская	–	это	проектная	
форма	организации	образовательного	процесса,	при	которой	он	осуществляет-
ся	дистанционно	с	помощью	ресурсов	сети	интернет	и	направлен	на	усовершен-
ствование	определенных	педагогических	компетенций.	

Деятельность	виртуальной	мастерской	в	педагогической	среде	выступает	как	
инструмент	формирования	педагогических	компетенций,	в	первую	очередь	лич-
ностных,	коммуникативных	и	профессиональных.	у	этой	формы	есть	ряд	преи-
муществ	и	недостатков.	К	ним	относится	в	первую	очередь	то,	что	данная	форма	
носит	новаторский	характер,	т.к.	в	широкое	использование	поступила	не	так	дав-
но.	С	использованием	данной	формы	можно	организовывать	работу	как	индиви-
дуально,	так	и	целого	коллектива,	причем,	это	может	быть	как	коллектив	одной	
организации,	так	и	сотрудники	разных	организаций,	находящиеся	на	удалении	
друг	 от	 друга.	 В	 работе	 виртуальной	мастерской	может	 участвовать	 весь	 кол-
лектив	конкретной	организации,	инициативная	группа	или	сотрудники	смежных	
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организаций.	Результатом	взаимодействия	является	обмен	опытом	между	участ-
никами,	а	также	здоровая	конкуренция.	Кроме	того,	привлекательность	данной	
формы	состоит	в	том,	что	она	успешно	сочетается	с	другими	формами	организа-
ции	работы	(частично	дистанционно),	что	позволяет	снизить	физические	и	мо-
ральные	затраты	педагога	для	участия.	Следующее	преимущество	–	работу	мож-
но	организовать	на	платформе	простейших	мессенжеров,	что	существенно	упро-
щает	взаимодействие	участников	виртуальной	мастерской.	Главным	недостатком	
организации	образовательного	процесса	в	форме	виртуальной	мастерской	явля-
ется	зависимость	от	доступа	к	интернету.

В	характеристике	деятельности	виртуальной	мастерской	мы	выделяем	следу-
ющие	принципы	организации:

1.	Мобильность	–	возможность	в	любой	момент	с	любого	устройства	полу-
чить	доступ	к	участию	в	мастерской.

2.	Планомерность	–	у	организатора	мастерской	перед	началом	работы	должен	
быть	сформулирован	строгий	план,	который	необходимо	довести	до	всех	участ-
ников	проекта.

3.	Интерактивность	–	ориентация	работы	мастерской	на	контроль	и	оценку	
качества	получаемого	образования	ее	участниками.

4.	Этапность	 и	 дозированность	 –	 все	 содержание	 виртуальной	 мастерской	
должно	 быть	 разбито	 на	 смысловые	 блоки,	 которые	 необходимо	 доводить	 до	
участников	 постепенно	 и	 дозированно;	 после	 каждого	 блока	 необходимо	 осу-
ществлять	контроль	результатов	обучения	участников.

5.	Мультимедийность	–	подача	информации	с	учетом	принципов	наглядно-
сти	(обучающие	видео-,	аудиоизображения,	шаблоны,	3D-графика,	интерактив-
ные	упражнения	и	т.д.)	[4].

Создание	и	реализация	проекта	виртуальной	мастерской	подразумевает	пять	
последовательных	этапов.	Первый	этап	–	выбор	тематики	и	способа	реализации	
работы	мастерской,	 способов	получения	 обратной	 связи.	При	 этом	учитываем	
состав	и	особенности	аудитории.	Второй	этап	–	разработка	тематического	и	ка-
лендарного	плана	работы.	На	третьем	этапе	происходит	отбор	ресурсов,	матери-
ала.	Следующий,	четвертый,	этап	включает	в	себя	внедрение	и	реализацию	про-
екта.	Пятый	этап	–	рефлексия	и	при	необходимости	корректировка	проекта.	Ито-
гом	 организации	 виртуальной	мастерской	могут	 выступать	 различные	 проект-
ные	продукты:	развивающая	среда,	обучающий	продукт,	система	методического	
сопровождения,	различные	курсы	(в	том	числе	повышения	квалификации),	соб-
ственная	педагогическая	разработка	и	т.д.	[2].	

Таким	образом,	виртуальная	мастерская	является	проектной	формой	реали-
зации	образовательного	процесса	и	современным	инструментом	развития	педа-
гогической	компетентности	и	компетенций	современного	педагога.
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Раскрыто понятие «нравственное воспитание дошкольника», представлены результаты 
выявления актуального уровня сформированности нравственных качеств у детей стар-
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This article reveals the basic concept of «moral education of preschool children». In the course 
of the diagnostic work, the analysis and result of identifying the current level of formation of 
moral qualities in children of senior preschool age are shown.

Нравственное	 воспитание	 дошкольника	 –	 это	 организованное	 педагогом	
целенаправленное	знакомство	ребенка	с	нравственными	нормами	поведе-
ния	в	процессе	чтения	художественной	литературы.	Исследования	отече-

ственных	ученых	доказывают,	что	детство	–	наиболее	благоприятный	период	для	
формирования	нравственных	качеств	личности	[1].

Целью	первого	 этапа	исследования	являлось	определение	уровня	развития	
нравственных	качеств	у	детей	старшего	дошкольного	возраста.	Для	оценки	уров-
ня	представлений	о	нравственно-волевых	качествах	у	детей	старшего	дошколь-
ного	возраста	использовался	диагностический	инструментарий	изучения	нрав-
ственных	качеств,	разработанный	Г.А.	урунтаевой,	Ю.А.	Афонькиной	[2].	Для	
оценки	 уровня	 знаний	 дошкольников	 о	 нравственных	 качествах	 использованы	
следующие	критерии,	обозначенные	авторами:	дошкольник	имеет	четкое	и	вер-
ное	представление	о	нравственном	качестве;	ребенок	имеет	общее	представле-
ние	о	нравственном	качестве,	соотносит	с	самим	собой,	не	всегда	аргументируя	
свой	ответ;	ребенок	не	имеет	представления	о	нравственном	качестве.	
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Результаты	констатирующего	эксперимента	свидетельствуют	о	том,	что	боль-
шая	 часть	 детей	 имеет	 средний	 уровень	 сформированности	 представлений	 о	
нравственных	качествах,	что	вызвало	необходимость	проведения	комплекса	за-
нятий,	направленных	на	формирование	представлений	и	развитие	нравственных	
качеств	у	детей	старшего	дошкольного	возраста.

Исследование	проводилось	на	базе	детского	сада,	по	результатам	диагности-
ки	детей	старшего	дошкольного	возраста	было	принято	решение	о	разработке	и	
реализации	в	группе	комплекса	мероприятий,	направленных	на	развитие	пред-
ставлений	о	нравственных	качествах	у	детей	с	помощью	художественной	литера-
туры	с	целью	приобретения	детьми	нравственного	опыта	в	процессе	прочтения	
им	художественных	произведений.

Для	 работы	 с	 детьми	 в	 данном	 направлении	 подобрано	 3	 произведения:	
«Аленький	 цветочек»	 С.Т.	 Аксакова,	 «лгун»	 л.Н.	 Толстого	 и	 «Огородники»	
Н.Н.	Носова	[3;	4;	5].	Выбор	данных	произведений	объясняется	тем,	что	в	них	
ярко	отражены	поступки	и	мысли	персонажей,	связанные	с	большим	спектром	
нравственных	переживаний,	размышлений,	которые	могут	возникнуть	у	детей,	
слушающих	произведения.	Широкий	диапазон	передаваемого	настроения	и	эмо-
ций	главных	героев	произведений	в	совокупности	с	интересным	сюжетом	спо-
собствуют	развитию	у	детей	интереса	к	художественной	литературе	[6].	

В	процессе	разработки	занятий	учтены	возрастные	особенности	старших	до-
школьников:	прежде	всего,	наглядность	их	мышления,	в	связи	с	чем	в	процессе	
чтения	произведений	предполагается	использовать	иллюстрации,	а	также	рисо-
вание	детьми	наиболее	ярких	фрагментов	произведений.	Рисуя,	ребенок	повтор-
но	погружается	в	текст	произведения,	что	способствует	в	том	числе	и	формиро-
ванию	нравственных	качеств.

Разработанный	комплекс	занятий	может	быть	использован	дошкольной	об-
разовательной	организацией	в	образовательной	деятельности	с	детьми	в	целом	
и	для	проведения	занятий	по	художественной	литературе	с	детьми	старшего	до-
школьного	возраста,	в	частности.	Мы	полагаем,	что	правильно	подобранная	ху-
дожественная	литература	выступает	значимым	и	результативным	средством	фор-
мирования	нравственных	представлений	и	развития	нравственных	качеств	детей	
старшего	дошкольного	возраста.	
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Коммуникативные умения, интересы, дошкольный возраст, общение, игровая деятельность.
Раскрыта значимость развития коммуникативных умений в дошкольном возрасте; опи-
саны специально подобранные с учетом интересов детей игры, направленные на разви-
тия коммуникативных умений детей старшего дошкольного возраста. 

Communicative skills, interests, preschool age, communication, game activity.
The article reveals the importance of developing communication skills in preschool age, spe-
cially selected with the interests of children games aimed at the development of communication 
skills of older preschool children.

Развивающемуся	обществу	нужны	современно	образованные,	нравствен-
ные,	предприимчивые	люди,	которые	могут	самостоятельно	принимать	
ответственные	решения	в	ситуации	выбора,	способные	к	сотрудничеству	

[1].	Важнейшим	условием	гармоничного	развития	личности	дошкольников	яв-
ляется	умение	взаимодействовать	со	сверстниками	и	со	всем	своим	окружени-
ем.	Низкий	уровень	сформированности	коммуникативных	умений	порождает	
возникновение	конфликтных	ситуаций,	что	приводит	к	 замедлению	процесса	
социализации.	

В	дошкольный	период	развития	ребенка	игра	–	ведущий	вид	деятельности,	
соответственно,	формирование	коммуникативных	умений	и	навыков	преиму-
щественно	 происходит	 в	 игровой	 деятельности.	 При	 планировании	 деятель-
ности	 детей	 взрослым	 важно	 соблюдать	 индивидуальный	 подход	 к	 каждому	
ребенку	 [2].	 Таким	 образом,	 учет	 интересов	 детей	 при	 организации	 игровой																												
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деятельности	 повысит	 эффективность	 освоения	 старшими	 дошкольниками	
коммуникативных	умений	в	игре.

Нами	 проведено	 исследование,	 направленное	 на	 изучение	 формирования	
коммуникативных	умений	старших	дошкольников	посредством	игровой	деятель-
ности	с	учетом	интересов	детей.	Экспериментальная	работа	проводилась	в	дет-
ском	саду	г.	железногорска.	участниками	выступили	26	детей	5–6	лет.	Для	опре-
деления	развития	коммуникативных	умений	использовалась	методика	«Рукавич-
ки»	 (автор	Г.А.	Цукерман)	 [3].	Цель методики – выявление	уровня	 сформиро-
ванности	действий	по	согласованию	усилий	в	процессе	организации	и	осущест-
вления	сотрудничества,	а	именно:	умения	слышать,	слушать	и	понимать	партне-
ра,	планировать	и	согласованно	выполнять	совместную	деятельность,	правиль-
но	выражать	свои	мысли.	

В	процессе	 анализа	 результатов	диагностики	были	выявлены	семь	пар	де-
тей	(55	%	от	общего	числа),	которые	показали	низкий	уровень	коммуникативных	
умений.	Четыре	пары	детей	(30	%)	показали	средний	уровень	коммуникативных	
умений,	высокий	же	уровень	выявлен	у	двух	пар	детей	(15	%).	

Для	оценки	интересов	детей	использовалась	методика	«Карта	интересов»	
А.И.	Савенкова	 [4].	По	 результатам	 анализа	 диагностических	 данных	можно	
сделать	вывод,	что	интересы	детей	различаются:	24	%	детей	склонны	к	гумани-
тарной	сфере,	20	%	имеют	склонность	к	математике	и	технике,	по	12	%	детей	
интересуют	художественная	сфера,	природа	и	естествознание,	коммуникатив-
ная	сфера,	физкультура	и	спорт,	8	%	детей	интересует	труд	по	самообслужива-
нию.	На	этапе	формирующего	эксперимента	с	учетом	интересов	детей	специ-
ально	подобраны	игры,	направленные	на	развитие	коммуникативных	умений.	
Например,	для	детей,	имеющих	интересы	в	области	«математика	и	техника»,	
подобраны	следующие	игры:	«Я	знаю	пять	(десять)…»	(цель:	развитие	комму-
никативных	умений,	развитие	словарного	запаса)	[5];	«Сколько?»	(цель:	обуче-
ние	общению,	развитие	словарного	запаса,	внимания	и	наблюдательности)	[6];	
«Аэродром»	 (цель:	обучение	способам	общения,	развитие	словарного	запаса,	
внимания	[7].	Применение	данного	комплекса	позволит	реализовать	индивиду-
альный	подход	и	повысить	коммуникативную	активность	детей	в	игровой	дея-
тельности.	Таким	образом,	предполагается,	что	учет	интересов	детей	в	игровой	
деятельности	будет	являться	эффективным	средством	формирования	коммуни-
кативных	умений	старших	дошкольников.
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Нравственное воспитание; дети старшего дошкольного возраста; театрализованная де-
ятельность.
Раскрыты вопросы нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста сред-
ствами театрализованной деятельности. Предложен проект реализации театрализованной 
деятельности, который можно использовать в работе со старшими дошкольниками.

Moral education; children of senior preschool age; theatrical activity.
The questions of moral education of children of senior preschool age by means of theatrical ac-
tivity are revealed. The authors propose a project for the implementation of theatrical activities, 
which can be used in working with older preschoolers.

понятие	«нравственность»	в	широком	смысле	раскрывается	в	литературе	
как	«…моральные	качества	человека,	определенные	правила,	которыми	
человек	руководствуется	в	своем	выборе»	[1,	с.	472].	

Нравственность	как	личностное	качество	возникает	в	процессе	целенаправ-
ленного	 формирования	 личности	 –	 нравственного	 воспитания	 как	 специально	
организованного,	управляемого	и	контролируемого	процесса,	конечная	цель	ко-
торого	–	формирование	личности,	необходимой	обществу	[2].

По	мнению	О.М.	Потаповской,	–	одна	из	важнейших	функций	нравственного	
воспитания	заключается	в	формировании	в	личности	ребенка	нравственного	со-
знания,	устойчивого	нравственного	поведения	и	нравственных	чувств	в	соответ-
ствии	с	современным	образом	жизни	[3,	с.	64].	

Процесс	нравственного	воспитания	в	условиях	дошкольной	организации	за-
ключается	во	взаимодействии	воспитателей	и	воспитанников,	их	взаимных	дей-
ствиях,	в	усвоении	ими	нравственных	понятий,	в	переживании	своего	отноше-
ния	к	нравственному	и	безнравственному	в	поступках	и	поведении.	Нравствен-
ные	понятия	становятся	руководством	к	действию,	если	они	не	просто	заучены,	а	
осмыслены	и	превращены	в	моральные	убеждения.	Наличие	таких	убеждений	и	
устойчивых	привычек	нравственного	поведения	свидетельствует	о	воспитанно-
сти	человека	в	нравственном	отношении,	его	нравственной	зрелости	[4].

В	трудах	педагогов-исследователей	указано,	что	в	старшем	дошкольном	воз-
расте	закладываются	основы	будущей	личности:	формируется	устойчивая	струк-
тура	мотивов;	пробуждаются	новые	социальные	потребности;	возникает	опосре-
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дованный	тип	мотивации	как	основа	произвольного	поведения:	ребенок	осваивает	
систему	социальных	ценностей,	моральных	норм	и	правил	поведения	в	социуме,	в	
некоторых	ситуациях	он	уже	может	сдерживать	свои	непосредственные	желания	и	
поступать	не	так,	как	хочется	в	данный	момент,	а	так,	как	«надо»	[5,	с.	293].

Развитие	 нравственных	 ценностей	 детей	 старшего	 дошкольного	 возраста	
происходит	 в	 процессе	 воспитания,	 результаты	 которого	 представляют	 собой	
сформированность	нравственного	сознания,	нравственных	чувств	и	устойчивого	
нравственного	поведения,	отвечающих	современному	образу	жизни	[6].

Известно,	 что	 систематическое,	 целенаправленное	 нравственное	 воспитание	
личности	происходит	в	детском	коллективе;	нравственное	сознание	формируется	в	
самых	различных	сферах	жизнедеятельности,	в	том	числе	в	игре	как	ведущей	де-
ятельности,	обеспечивающей	развитие	детей	старшего	дошкольного	возраста	[5].

Театрализованные	игры	пользуются	у	детей	неизменной	любовью	и	вызыва-
ют	стабильный	интерес.	Дошкольники	с	удовольствием	включаются	в	игру:	отве-
чают	на	вопросы	кукол-персонажей,	выполняют	их	«просьбы»,	дают	им	советы,	
перевоплощаясь	в	тот	или	иной	образ.	Театрализованная	игра	–	богатейшее	поле	
для	детского	творчества:	она	позволяет	самим	развивать	новые	сюжетные	линии,	
вводить	дополнительные	персонажи	и	роли,	изменять	концовку	и	т.д.	Образ	ге-
роя,	его	основные	черты,	действия,	переживания	в	театрализованной	игре	обу-
словлены	содержанием	произведения,	и	в	реалистичном	изображении	персонажа	
проявляется	творчество	ребенка.	Чтобы	сыграть	роль	правдиво,	ребенку	необхо-
димо	понять,	каков	характер	персонажа,	каковы	причины	его	поступков,	нужно	
испытать	его	состояние,	чувства,	т.е.	проникнуть	в	его	внутренний	мир.	

Результаты	 анализа	 комплексных	 вариативных	 программ	 российского	 до-
школьного	образования	позволяют	заключить,	что	игры	детей	при	всем	их	много-
образии	призваны	решать	задачи	разностороннего	развития	личности,	в	том	числе	
и	нравственного	воспитания.	Одним	из	результативных	средств	выступает	театра-
лизованная	деятельность,	в	реализации	которой	формируются	нравственное	созна-
ние,	нравственные	чувства	и	устойчивое	нравственное	поведение;	развиваются	та-
кие	положительные	черты	характера,	как	доброта,	дружелюбие,	ответственность,	
дисциплинированность,	умение	взаимодействовать	со	взрослыми	и	сверстниками.
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Дошкольный возраст, образование, творческие способности, театрализованная дея-
тельность.
Приведены выводы относительно важности развития творческих способностей детей че-
рез театрализованную деятельность.

Preschool children, education, creativity, theatrical activities.
The article provides conclusions regarding the importance of developing children's creative 
abilities.

Актуальность	 проблемы	 развития	 творчества	 детей	 обусловлена	 тем,	 что	
данный	психический	процесс	является	одним	из	важнейших	составляю-
щих	развития	ребенка.	Ребенок	учится	строить	образы	на	основе	имею-

щихся	у	него	представлений.	Содержание	образов	развивается	и	обогащается	пу-
тем	выражения	в	игру,	рисование,	в	театр.	Ребенок	проживает	свои	эмоции,	свои	
представления	в	игре.	

Вопрос	развития	творческих	способностей	детей	изучали	как	отечественные	
психологи	и	педагоги	(л.С.	Выготский,	Б.Н.	Теплов,	Д.Б.	Богоявленская	и	др.),	
так	и	зарубежные	(И.	Кант,	З.	Фрейд	и	др.).	Представители	гуманистической	пси-
хологии	А.	Маслоу	и	К.	Роджерс	считают,	что	творчество	–	это	способность	к	
глубокому	осознанию	собственного	опыта,	к	самовыражению	[1].

Сегодня	 социальная	 ситуация,	 обеспечивающая	 развитие	 ребенка,	 измени-
лась,	поэтому	весьма	важным	является	изучение	способов	развития	детей,	в	том	
числе	развития	их	творческих	способностей	[2].

На	базе	муниципального	бюджетного	дошкольного	образовательного	учреж-
дения	нами	проведена	диагностическая	работа	по	определению	уровня	творче-
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ских	способностей	на	основе	тестов	авторов	Г.А.	урунтаевой,	л.Ю.	Субботиной	
и	Т.С.	Комаровой.	Диагностические	мероприятия	реализованы	с	группой	детей	
старшего	дошкольного	возраста	в	количестве	20	человек.	Высокий	уровень	раз-
вития	творческих	способностей	обнаружен	у	четырех	испытуемых,	средний	–	у	
одиннадцати	человек,	низкий	–	у	пяти.	

Нами	выдвинуто	предположение,	что	театрализованная	деятельность	явля-
ется	эффективным	средством	развития	творческих	способностей	детей	старше-
го	дошкольного	возраста.	

По	 мнению	 С.Н.	 Томчиковой,	 театрализованная	 деятельность	 ребенка	 до-
школьного	возраста	–	это	особый	вид	творчества,	в	процессе	которого	участни-
ки	осваивают	средства	сценического	искусства,	приобщаются	к	культуре	театра,	
научаются	взаимодействовать	в	коллективе	[3].	Театрализованная	деятельность	
близка	ребенку,	т.к.	она	связана	с	ведущей	деятельностью	–	игрой.	В	процессе	
проживания	роли	ребенок	выражает	эмоции,	проживает	свое	внутреннее	состоя-
ние,	развивает	в	себе	творческие	способности.

по результатам диагностики мы разработали, реализовали и апробировали 
программу мероприятий, включающую в себя театрализованную деятельность. 
программа рассчитана на 10 занятий по 25–30 минут один раз в неделю. заня-
тия включали в себя упражнения игры-пантомимы, целью которых является раз-
витие выразительности мимики, совершенствование исполнительских умений в 
создании выразительного образа, игры на развитие пластической выразитель-
ности, игры на мышечное расслабление, квест-игры с элементами театрализо-
ванной деятельности. 

После	реализации	программы	мероприятий	проведена	повторная	диагности-
ка	уровня	развития	творческих	способностей,	которая	показала	увеличение	чис-
ла	детей	с	высоким	уровнем	развития	на	20	%	(12	человек);	средний	уровень	стал	
выше	на	10	%;	низкий	уровень	на	контрольном	этапе	не	зафиксирован,	хотя	на	
начальном	этапе	он	выявлен	у	5	человек.

Таким	образом,	в	ходе	реализации	программы	мероприятий	с	использовани-
ем	театрализованной	деятельности	уровень	развития	творческих	способностей	
детей	увеличился,	что	говорит	о	том,	что	театрализованная	деятельность	являет-
ся	эффективным	средством	развития	творческих	способностей	детей.	
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школьного возраста.

Diagnostics, speech development, primary children, vocabulary, grammar, phonetics, coherent speech.
The article presents the results of an empirical study of the peculiarities of speech development 
of children of primary preschool age.

На	сегодняшний	день	проблема	развития	речи	детей	является	одной	из	ак-
туальных.	В	последние	годы	наблюдается	резкое	снижение	уровня	речево-
го	развития	дошкольников.	Дети,	которые	плохо	говорят,	становятся	зам-

кнутыми	и	молчаливыми,	в	связи	с	чем	наблюдается	несоответствие	их	развития	
нормативным	возрастным	показателям.	Поэтому	во	избежание	таких	проблем	в	
будущем	необходимо	 способствовать	 развитию	речи	 ребенка	 в	 благоприятный	
для	становления	речи	период,	а	именно	младшем	дошкольном	возрасте	[1].	

Для	определения	особенностей	развития	речи	детей	3–4	лет	была	обследована	
группа	в	количестве	20	человек	одной	из	дошкольных	образовательных	организа-
ций.	В	процессе	индивидуальной	работы	выявлялись	особенности	словарного	за-
паса,	грамматического	строя	и	связности	речи	с	использованием	диагностической	
методики	О.С.	ушаковой	[2],	а	также	особенности	фонетической	стороны	речи	при	
помощи	диагностической	методики	А.Н.	Максакова	и	М.Ф.	Фомичевой	[3].

В	соответствии	с	критериями,	представленными	в	диагностической	методи-
ке	О.С.	ушаковой,	среди	обследуемых	детей	были	выявлены	дети	с	разным	уров-
нем	развития	речи.	

Детей,	у	которых	определен	высокий	уровень	развития	речи,	–	25	%	от	чис-
ла	 детей	 всей	 группы	 (5	 человек).	 у	 них	 отмечены	 незначительные	 ошибки:																								
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два	ребенка	не	смогли	назвать	обобщающее	слово,	один	ребенок	не	сумел	обра-
зовать	название	детеныша	животного	в	единственном	и	множественных	числах.

у	40	%	детей	(8	человек)	выявлен	средний	уровень	развития	речи,	для	детей	
данной	категории	характерно	большее	количество	ошибок.	Так,	три	ребенка	из	
группы	не	смогли	назвать	глаголы,	связанные	с	движением	и	состоянием;	все	8	
детей,	составивших	данную	категорию,	только	с	помощью	диагноста	смогли	рас-
сказать	сказку.

Дети	с	уровнем	ниже	среднего,	 таких	детей	оказалось	35	%	 (7	человек),	 в	
основном	не	справились	с	заданиями,	только	два	ребенка	смогли	назвать	слова,	
обозначающие	предмет,	и	еще	два	ребенка	справились	с	заданием	на	подбор	про-
тивоположного	значения	слов.

Методика	А.Н.	Максакова	и	М.Ф.	Фомичевой	по	выявлению	фонетической	
стороны	речи	состояла	из	заданий,	направленных	на	выявление	особенностей	ре-
чевого	внимания,	фонематического	восприятия	и	звукопроизношения.

В	соответствии	с	критериями,	предлагаемыми	авторами	диагностики,	опре-
делены	результаты	исследования:

По	общему	показателю	фонетической	стороны	речи	высокий	уровень	выяв-
лен	у	70	%	детей	(14	человек),	средний	–	у	30	%	(6	детей).

у	детей	с	высоким	уровнем	в	основном	были	ошибки	в	звукопроизношении.	
Так,	4	ребенка	пропускали	свистящие	звуки	[с],	[з],	[ц];	три	заменяли	звук	[ш]	на	
[ф].	14	детей	из	общего	количества	исследуемых	не	смогли	произнести	сонорный	
звук	[р],	9	детей	справились	с	произношением	звука	[л].

у	детей	со	средним	уровнем	больше	всего	ошибок	было	выявлено	в	блоке	
«речевое	внимание».	Так,	4	ребенка	не	слушали	инструкцию	диагноста	и	затруд-
нялись	в	изменении	своих	действий	при	изменении	взрослым	приставок	в	глаго-
лах.	у	двоих	детей	выявлены	ошибки	в	восприятии	звуков:	в	определении	нали-
чия	заданного	звука	в	слове,	а	также	выделении	слова	с	заданным	звуком.

Таким	образом,	общий	уровень	развития	речи	детей	младшего	дошкольно-
го	возраста	следующий:	выявлено	5	детей	с	высоким	уровнем	речевого	развития	
по	обеим	методикам,	8	детей	показали	высокий	результат	по	методике	А.Н.	Мак-
сакова	 и	М.Ф.	Фомичевой,	 средний	 –	 по	 методике	 О.С.	 ушаковой;	 1	 ребенок	
показал	 высокий	 уровень	 по	методике	О.С.	ушаковой	 и	 средний	 по	методике	
А.Н.	Максакова	и	М.Ф.	Фомичевой;	у	6	детей	выявлен	средний	уровень	по	мето-
дике	А.Н.	Максакова	и	М.Ф.	Фомичевой	и	уровень	ниже	среднего	–	по	методике	
О.С.	ушаковой.	Выявленные	особенности	позволяют	определить	пути	дальней-
шей	работы	педагога	по	речевому	развитию	детей.	
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Стажировка, профессиональная компетентность, педагоги образовательных организаций.
На основе анализа современных исследований выделены и описаны преимущества ста-
жировки как формы развития профессиональной компетентности педагогов образова-
тельных организаций.

Training, professional competence, teachers of educational organizations. 
Based on the analysis of modern research, the article highlights and describes the advantages 
of internships as a form of professional competence development for teachers of educational 
organizations.

профессия	педагога	развивается	в	условиях	постоянно	меняющихся	тре-
бований	к	ней:	 обновляются	нормативные	и	методические	документы	
в	 сфере	образования,	разрабатываются	и	внедряются	новые	практики,	

технологии,	методики	образовательной	деятельности.	Следовательно,	профес-
сиональная	компетентность	педагога	не	может	являться	статичной:	она	посто-
янно	изменяется	–	развивается	и	совершенствуется.	В	связи	с	этим	встает	во-
прос	поиска	средств,	способных	оказать	наибольший	развивающий	эффект	как	
для	отдельных	профессиональных	компетенций	педагога,	так	и	его	профессио-
нальной	компетентности	в	целом.	

По	итогам	анализа	современных	научных	работ	в	этом	направлении	отметим,	
что	в	результатах	диссертационных	исследований	последних	лет	отмечается	по-
ложительная	динамика	в	развитии	профессиональной	компетентности	педагогов	
при	использовании	средств,	позволяющих	сочетать	теоретическое	обоснование	
педагогической	практики	с	демонстрацией	опыта	ее	практического	применения.	
Одним	из	таких	средств	может	выступать	стажировка	педагогов.	
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Стажировка	–	это	«…	практико-ориентированная	образовательная	деятель-
ность,	организованная	в	целях	освоения	педагогами	новых	методов,	технологий,	
элементов	профессиональной	деятельности	и	иных	достижений	теории	и	прак-
тики	непосредственно	в	организации,	где	они	возникли»	[1,	с.	10–12].	

Собственный	педагогический	опыт	автора,	анализ	современных	исследова-
ний,	посвященных	обучению,	переобучению	и	повышению	квалификации	педа-
гогов,	 а	 также	 педагогических	 интернет-сайтов	 и	 профессиональных	форумов	
учителей	и	воспитателей	позволили	выделить	несколько	групп	преимуществ	ста-
жировки,	которые,	по	мнению	научной	и	педагогической	общественности,	спо-
собствуют	 развитию	 профессиональной	 компетентности	 педагогов.	 Коротко	
остановимся	на	их	характеристике.

Стажировка	имеет	ярко	выраженный	практико-ориентированный	характер	
подготовки	 педагогов,	 которая	 подкрепляется	 теоретическими	 положениями,	
что	является	важным	условием	освоения	новой	информации.	Так,	еще	в	сере-
дине	XX	в.	описана	пирамида	обучения	(институт	NTL	в	Бетеле,	штат	Мейн,	
США),	 отражающая	 эффективность	 обучения	 и	 способность	 мозга	 запоми-
нать	 новые	 знания.	Доказано,	 что	 ориентация	 исключительно	 на	 теорию	по-
зволяет	усвоить	5	%	информации,	в	то	время,	как	усваивается	75	%	информа-
ции	при	ее	подкреплении	практикой	и	90	%	информации,	если	возможность	ее	
применения	предоставляется	сразу.	Можно	сделать	вывод	о	том,	что	практико-
ориентированность	 стажировки	 помогает	 педагогу	 глубже	 понять	 предлага-
емый	к	изучению	педагогический	опыт,	 технологии,	методики,	присвоить	их	
внутреннюю	логику	и	смыслы	[2,	с.	58].

В	ходе	стажировки	педагоги	знакомятся	с	передовым	и	инновационным	педа-
гогическим	опытом	в	системе	современного	образования,	с	наиболее	современ-
ными	методами,	методиками	и	 технологиями	профессиональной	деятельности	
и	осваивают	их	в	условиях	реальной	деятельности,	т.е.	развиваемые	профессио-
нальные	компетентности	максимально	актуальны,	современны,	востребованы	и	
приближены	к	реалиям	педагогической	практики.	Стажировки	организуются	на	
базе	организаций,	разрабатывающих	инновационные	образовательные	практики.	
В	качестве	преподавателей	на	стажировках	выступают	сами	авторы	педагогиче-
ских	находок.	В	этой	связи	стажировку	рассматривают	как	наиболее	мобильную	
форму	развития	профессиональной	компетентности	педагогов	[3,	с.	34].

Стажировка	педагогов	имеет	индивидуальный,	персонифицированный	ха-
рактер,	т.к.	осуществляется	по	индивидуальному	маршруту,	который	направлен	
на	решение	конкретных	профессиональных	задач.	Педагог-стажер	может	само-
стоятельно	определить	стратегические	перспективы	своей	деятельности,	пла-
нируя,	реализуя,	оценивая	и	корректируя	процесс	развития	профессиональных	
компетентностей,	может	проявлять	творчество	в	собственной	практической	де-
ятельности	[4,	с.	176].

Таким	образом,	преимуществами	стажировки	как	формы	развития	профес-
сиональной	компетентности	педагогов	являются:	ее	практико-ориентированный	
характер,	приближенность	условий	стажировки	к	реальным,	рабочим	условиям
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деятельности	педагогов;	актуальность	и	инновационность	получаемых	знаний	
и	опыта	профессиональной	деятельности,	возможность	их	освоения	«из	пер-
вых	уст»;	персонифицированность	и	 адресность,	предоставление	возможно-
сти	 решать	 наиболее	 важные	 и	 значимые	 для	 каждого	 педагога	 профессио-
нальные	задачи.
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Народоведческий уголок, старший дошкольный возраст, обогащение народоведческих зна-
ний, народная культура.
Представлены теоретическое обоснование народоведческого уголка как педагогического 
средства обогащения народоведческих знаний детей старшего дошкольного возраста, ре-
зультаты определения актуального уровня сформированности данных знаний. 

Ethnographic corner, senior preschool age, enrichment of ethnographic knowledge, folk culture.
The article presents the theoretical justification of the folk corner as a pedagogical means of 
enriching the folk knowledge of children of senior preschool age, the results of determining the 
current level of formation of this knowledge.

Системные	изменения	во	всех	общественных	сферах	вызывают	необходимость	
усиливать	гуманитарную	и	гуманную	составляющие	в	содержании	образова-
ния.	С	раннего	детства	ребенок	нуждается	в	 социокультурном	ценностно-

смысловом	поле,	которое	составит	базовый	вектор	его	развития	на	протяжении	всей	
последующей	жизни,	результатом	реализации	ценностно-смыслового	содержания	
станет	личность	со	сформированным	ценностным	отношением	к	Родине,	к	культу-
ре	народов,	проживающих	на	одной	территории,	к	родному	языку	и	др.

Целью	статьи	является	теоретическое	обоснование	организации	народовед-
ческого	уголка	как	педагогического	средства	обогащения	народоведческих	зна-
ний	детей	старшего	дошкольного	возраста.	

Согласно	федеральному	государственному	образовательному	стандарту	до-
школьного	образования	в	число	ведущих	принципов	дошкольного	образования
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входит	приобщение	детей	к	социокультурным	нормам,	традициям	семьи,	обще-
ства	и	государства.	Одним	из	наиболее	доступных	средств	в	реализации	дан-
ного	 принципа	 является	 функционирование	 в	 дошкольном	 образовательном	
учреждении	 народоведческого	 уголка,	 потенциал	 которого	 еще	 недостаточно	
раскрыт	в	теоретических	и	практических	исследованиях	ученых.	Организация	
функционирования	народоведческого	уголка	способствует	формированию	си-
стемы	ценностей	ребенка	в	его	приобщении	к	историческому,	культурному	на-
следию;	содействует	воспитанию	толерантности,	познавательному,	творческо-
му	и	эмоциональному	развитию	[1,	2,	3].	

Определение	 актуального	 уровня	 сформированности	народоведческих	 зна-
ний	 детей	 старшего	 дошкольного	 возраста	 на	 констатирующем	 этапе	 опытно-
экспериментальной	 работы	 осуществлено	 на	 основе	 выделенных	 показателей	
исследуемого	предметного	поля	посредством	диагностического	инструментария.	
Результаты	первичного	среза	представлены	в	таблице.	

Таблица 
Результаты диагностирования уровня сформированности народоведческих знаний 

у детей старшего дошкольного возраста (первичный срез)
№	
п/п

Показатели уровни	сформированности	
/	количество	детей	(в	%)
высокий средний низкий

1. Интерес	к	народной	культуре	«Методика	выбора»	
(И.Б.	Рябцева)

20 36 44

2. Знания	детей	о	родном	городе	«Знакомство	с	ближайшим	
окружением	и	родным	городом»	(е.К.	Ривина)

12 40 48

3. Знания	о	народной	культуре	«Методика	индивидуальной	
беседы»	(И.Б.	Рябцева)

20 60 20

Таким	образом,	по	результатам	проведенного	констатирующего	эксперимен-
та	можно	сделать	вывод	о	том,	что	народоведческие	знания	детей	старшего	до-
школьного	возраста	преобладают	в	основном	на	низком	и	среднем	уровнях.	Это	
обусловило	поиск	и	разработку	педагогических	средств,	способствующих	фор-
мированию	этнокультурных	представлений	и	знаний,	которые	также	обеспечат	
взаимодействие	всех	субъектов	образовательного	процесса.
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Жестокое обращение с детьми, детская агрессивность, родительская агрессия.
Представлены результаты диагностического исследования детей и родителей с целью 
выявления рисков жестокого обращения с детьми.

Child abuse, child aggressiveness, parental aggression.
Article presents results of diagnostic research of children and parents to identify risks of child 
abuse.

В	нашей	стране	законодательно	закреплены	нормы	и	правила,	осуществля-ющие	защиту	детей	от	жестокого	обращения	как	в	семье,	так	и	в	обществе	
(«Конституция	РФ»,	«уголовный	кодекс	РФ»,	«Семейный	кодекс	РФ»,	За-

кон	об	образовании	РФ»	и	др.).	В	Федеральном	государственном	стандарте	до-
школьного	образования	(далее	ФГОС	ДО)	в	пункте	3.2.1.	содержатся	следующие	
психолого-педагогические	условия	дошкольного	обучения:	уважение	взрослых	
к	человеческому	достоинству	детей,	формирование	и	поддержка	их	положитель-
ной	самооценки,	уверенности	в	собственных	возможностях	и	способностях;	за-
щита	детей	от	всех	форм	физического	и	психического	насилия	[1].

Работники	дошкольных	образовательных	организаций	рассматривают	защи-
ту	детей	от	жестокого	обращения	как	свою	должностную	обязанность.	Профи-
лактическая	работа	дошкольной	организации	в	этом	направлении	во	многом	за-
висит	от	уровня	профессиональной	квалификации	педагогов.	Детский	сад	дол-
жен	 не	 только	 гарантировать	 охрану	 детей,	 но	 и	 знакомить	 дошкольников	 с	
их	 правами,	 вырабатывать	 у	 них	 правовые	 представления	 о	 сосуществовании																																														
в	жизни	и	обществе.

Нами	проведено	исследование	проблем	жестокого	обращения	с	детьми	в	до-
школьной	 образовательной	 организации.	 При	 выборе	 диагностических	 мето-
дик	мы	исходили	из	того,	что	субъектами	факторов	риска	жестокого	обращения																						
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являются	родители	и	дети.	При	исследовании	детей	мы	изучали	направленность	
и	интенсивность	выраженности	агрессивности	с	помощью	методики	«Кактус»	
(М.А.	Панфилова)	[2]	и	представления	детей	о	насилии	(когнитивный,	эмоцио-
нальный,	поведенческий	аспекты)	с	использованием	методики	«Незаконченные	
предложения»	(е.Н.	Волкова)	[3].

В	результате	исследования	агрессивности	выявлено	30	%	детей	с	высоким	
уровнем	агрессивности.	у	этих	детей	колючки	на	рисунке	кактуса	очень	боль-
шие,	дети	проявляют	тревожность,	чувство	одиночества,	не	ощущают	защищен-
ности	в	 семье.	Средний	уровень	 агрессивности	продемонстрировали	45	%	де-
тей.	Колючки	на	рисунке	кактуса	у	них	имеются,	но	не	очень	длинные,	дети	им-
пульсивны,	осторожны,	стремятся	к	домашней	защите.	Имеются	как	интровер-
ты,	так	и	экстраверты	(на	рисунке	больше	одного	кактуса).	у	троих	детей	выявле-
но	стремление	к	лидерству.	25	%	детей	показали	низкий	уровень	агрессивности.	
На	их	рисунках	кактус	почти	совсем	не	имеет	колючек	или	они	очень	слабо	вы-
ражены.	у	двух	детей	(оба	из	неполных	семей)	на	кактусах	изображены	цветоч-
ки;	дети	спокойны,	по	типу	–	интроверты	(на	рисунке	один	кактус).

По	результатам	диагностики	по	методике	№	2	«Незаконченные	предложения»	
(М.В.	Фадеевой,	е.В.	Шапошниковой	под	руководством	профессора	е.Н.	Волко-
вой):	5	детей	в	группе	(25	%)	не	переживали	жестокое	обращение	или	факт	наси-
лия	по	отношению	к	себе,	9	детей	в	группе	–	45	%	–	имеют	представления	о	слу-
чаях	проявления	жестокого	обращения	или	насилия	со	стороны	близких	им	лю-
дей,	но	не	ярко	выраженные,	6	детей	в	группе	–	30	%	–	переживали	факт	насилия	
по	отношению	к	ним	со	стороны	родителей.	

По	результатам	анкетирования	было	установлено,	что	наиболее	часто	ро-
дители	 используют	 по	 отношению	 к	 ребенку	 вербальную	 агрессию	 –	 81	 %																										
(30	родителей	поставили	5	и	4	балла);	психологическую	агрессию	используют	
достаточно	часто	67,5	%	(25)	родителей,	физические	наказания	иногда	исполь-
зуют	32,4	%	(12)	родителей;	достаточно	часто	родители	испытывают	раздраже-
ние	–	70,2	%	(26)	родителей.	К	сожалению,	чувство	вины	за	свои	действия	ис-
пытывают	далеко	не	все	родители	–	24,3	%	(9)	родителей.

Данные	диагностики	показали,	что	в	группе	необходима	профилактика	же-
стокого	обращения	и	насилия	как	с	детьми,	так	и	с	их	родителями.	Необходимо	
вести	просветительскую	работу	 с	 родителями	о	правильных	методах	 воспита-
ния	детей	без	применения	насилия,	с	детьми	–	беседы	о	доброте,	взаимоуваже-
нии.	Нужно	обучать	детей	бесконфликтному	общению,	воспитывать	у	них	друж-
бу,	толерантность.
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Творческие способности, дети старшего дошкольного возраста, театрализованная дея-
тельность, театр.
Рассмотрены возможности театрализованной деятельности в развитии творческих спо-
собностей детей старшего дошкольного возраста; представлены краткое описание ре-
зультатов экспериментальной работы, направленной на развитие творческих способно-
стей старших дошкольников в процессе театрализованной деятельности. 

Creative abilities, children of senior preschool age, theatrical activity, theater.
The possibilities of theatrical activity in the development of creative abilities of children of 
senior preschool age are considered; a brief description of the results of experimental work 
aimed at developing the creative abilities of older preschoolers in the process of theatrical 
activity is presented.

В	современном	 обществе	 быстро	 устаревают	 и	 обновляются	 знания	 и	 их	объем.	От	сегодняшнего	подрастающего	поколения	и	дошкольников	в	том	
числе	требуется	развитие	таких	качеств,	как	пытливость,	смекалка,	вооб-

ражение	и	фантазия,	 инициативность,	 изобретательность,	 способность	 быстро	
и	правильно	принимать	решения.	Поэтому	одной	из	первостепенных	задач	до-
школьного	образования	является	развитие	детского	творчества.	

В	психолого-педагогических	исследованиях	Н.В.	Кондратьевой,	В.П.	Кова-
лева,	С.С.	Петровой	понятие	«творческие	способности»	определяется	как инди-
видуальные	особенности	качеств	человека,	которые	возникают	в	процессе	новой	
для	личности	деятельности,	что	является	источником	успешного	ее	выполнения	
или	появления	субъективно/объективно	нового	продукта	[1;	2].

В	 ходе	 исследования	 нами	 изучены	 различные	 средства	 развития	 творче-
ских	способностей	детей	старшего	дошкольного	возраста.	Одним	из	эффектив-
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ных	 средств	 выступает	 театрализованная	 деятельность,	 которая	 дает	 большой	
простор	для	творческих	проявлений	детей,	развивает	творческую	самостоятель-
ность,	побуждает	к	импровизации,	поддерживает	стремление	самостоятельно	ис-
кать	выразительные	средства	для	создания	образа,	используя	движения,	позу,	ми-
мику,	разные	интонации	и	жесты.	Дети	учатся	черпать	в	окружающем	мире	увле-
кательные	 идеи,	 запечатлевать	 их,	 формировать	 собственный	 художественный	
образ	 персонажа,	 у	 них	 развивается	фантазия,	 ассоциативное	мышление,	 спо-
собность	наблюдать	обыкновенное	в	необыкновенном	[3].

Правильная	организация	и	руководство	театрализованной	деятельностью	де-
тей	дошкольного	возраста,	реализация	педагогических	условий	позволяют	вос-
питателю	максимально	использовать	педагогический	потенциал	театрализован-
ной	деятельности	в	условиях	дошкольной	образовательной	организации	[4].

Результаты	констатирующего	эксперимента	позволили	сделать	вывод,	что	у	
детей	старшего	дошкольного	возраста,	участвовавших	в	эксперименте,	в	основ-
ном	низкий	и	средний	уровень	развития	творческих	способностей.	Эти	резуль-
таты	послужили	основанием	для	разработки	программы	формирующего	экспе-
римента	с	целью	развития	творческих	способностей	детей	старшего	дошкольно-
го	возраста.	В	исследовании	сделан	акцент	на	реализации	таких	педагогических	
условий,	 как	организация	 театральной	предметно-развивающей	среды,	 сочета-
ние	разных	видов	театрализованной	деятельности	и	подбор	литературных	про-
изведений	для	ее	реализации.	

По	итогам	формирующей	работы	на	этапе	контрольного	эксперимента	полу-
чены,	на	наш	взгляд,	интересные	результаты	исследования.	Дети	стали	более	рас-
кованными,	открытыми,	их	речь	в	условиях	общения	со	сверстниками	стала	бо-
лее	выразительной,	яркой,	структурированной,	они	освоили	ролевой	диалог.	Опыт	
совместной	театрализованной	деятельности	помог	сформировать	у	детей	умение	
осознанно	применять	средства	образной	выразительности,	перевоплощаться,	чув-
ствовать	и	передавать	характерные	особенности	художественных	образов.

Таким	образом,	анализ	результатов	позволяет	отметить	положительную	ди-
намику	 в	 развитии	 творческих	 способностей	 и	 заключить,	 что	 театрализован-
ная	деятельность	действительно	выступает	результативным	средством	развития	
творческих	способностей	детей	старшего	дошкольного	возраста.
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Изобразительная деятельность, предметно-пространственная среда, дошкольный 
возраст.
Обоснована значимость изобразительной деятельности в развитии детей дошкольного 
возраста. Представлены результаты исследования навыков развития изобразительной 
деятельности детей 5–6 лет и способы развития изобразительной деятельности с помо-
щью организации специально организованной предметно-пространственной среды. 

Visual activity, subject-spatial environment, preschool age.
The article substantiates the significance of visual activity in the development of preschool chil-
dren. The results of research on the development of visual activity of children of 5–6 years old 
and methods of development of visual activity using the organization of a specially organized 
subject-spatial environment are presented.

Общеизвестно,	что	изучение	детьми	мира	происходит	в	движении,	опоре	
на	осязательный	и	двигательный	образ	предмета,	в	том	числе	и	при	зри-
тельном	восприятии	[1].	Сегодня	возможность	ребенка	получать	необхо-

димую	ему	информацию	с	помощью	органов	чувств	ограничивается,	что	не	по-
зволяет	ему	закреплять	и	совершенствовать	навыки	рисования	[2].

Развитие	 навыков	 изобразительной	 деятельности	 у	 детей	 дошкольников	
связано	с	развитием	мелкой	моторики	и	координацией	движений	пальцев	рук,	
что	важно	для	всестороннего	развития	ребенка	[3].	В	образовательном	учрежде-
нии	происходит	обучение	детей	различным	техникам	и	навыкам	изобразитель-
ной	деятельности,	но	не	у	всех	детей	появляется	интерес	к	рисованию	и	разви-
вается	самостоятельная	деятельность.	Совершенствование	деятельности	детей																																
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во	 многом	 определяется	 правильно	 организованной	 предметно-пространст-
венной	средой.	С	этой	целью	была	организована	проектная	работа,	подразуме-
вающая	преобразование	предметной	 среды	в	 условиях	 группового	простран-
ства	дошкольной	организации.	

На	начальном	этапе	реализации	проекта	была	проведена	диагностика	сфор-
мированности	 навыков	 изобразительной	 деятельности	 детей	 5–6	 лет	 на	 базе	
МБДОу	г.	Красноярска	(по	методике	Т.С.	Комаровой)	[1].	Результаты	показа-
ли	несовершенство	таких	навыков,	как:	раскрашивание	(размах	руки),	регуля-
ция	силы	нажима,	уровень	самостоятельности,	эмоциональное	отношение	к	де-
ятельности	(некоторое	количество	детей	было	безразлично	к	выполнению	дан-
ной	 деятельности).	Полученные	 сведения	 указывают	 на	 направления	 работы	
с	 детьми	 по	 совершенствованию	навыков	 изобразительной	 деятельности.	На	
основе	оценки	навыков	был	выявлен	уровень	развития	изобразительной	дея-
тельности	у	каждого	ребенка.	

На	основе	полученных	результатов	была	организована	предметно-пространст-
венная	 среда,	 определены	психолого-педагогические	 условия	 ее	 эффективного	
функционирования	с	целью	развития	изобразительной	деятельности	детей.	Был	
создан	центр	изобразительного	творчества	и	разработаны	занятия	по	организа-
ции	образовательно-воспитательной	работы	с	детьми	в	этом	центре.	Продума-
но	 зонирование	 соседствующих	центров.	Определены	и	разработаны	материа-
лы,	объекты	центра	творчества,	предусмотрена	галерея	детского	творчества,	по-
зволяющая	демонстрировать	успешность	детей	в	изобразительной	деятельности.

Важным	 условием	 организации	 предметно-пространственной	 среды	 явля-
ется	обеспечение	наличия,	вариативности	и	доступности	средств	для	самостоя-
тельного	осуществления	разнообразных	техник	и	приемов	в	изобразительной	де-
ятельности.	Для	обогащения	опыта	детей	были	предложены	материалы,	раскры-
вающие	различные	техники	рисования,	а	также	иллюстрированные	книжные	из-
дания	с	определенной	тематикой	в	соответствии	с	образовательной	программой	
и	требованиями	к	детским	иллюстрациям.	Одновременно	был	разработан	ком-
плекс	занятий	с	использованием	нетрадиционных	техник	рисования.	

Таким	образом,	 изучение	 развития	навыков	изобразительной	деятельности	
позволило	выявить	дефициты	в	развитии	изобразительной	деятельности	детей	
5–6	лет	и	специально	организовать	предметно-пространственную	среду,	допол-
нив	ее	методической	разработкой	(использование	центра	изобразительного	твор-
чества	в	образовательно-воспитательной	работе	с	детьми).	
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Ребенок, наказание в истории педагогики, гуманизм.
Раскрыта эволюция наказания как педагогического метода. Рассмотрены взгляды на ис-
пользование наказаний в разные исторические периоды: от физических наказаний древ-
ности до современного гуманистического подхода.

Child, punishment in the history of pedagogy, humanism.
The article reveals the evolution of punishment as a pedagogical method. Views on the use of 
punishments in different historical periods are considered: from the physical punishments of 
antiquity to the modern humanistic approach.

Вопрос	о	наказании	был	и	остается	одним	из	самых	дискуссионных.	Чело-
веческое	отношение	к	наказанию	как	к	методу	воздействия	на	детей	ме-
нялось	на	протяжение	многих	лет.	Издревле	наказанию	отводилась	значи-

тельная	роль	в	воспитательном	процессе,	и	методы	наказания	имеют	собствен-
ную	эволюцию.	

В	первобытном	обществе	не	существовало	наказаний	как	таковых.	Они	не	
были	запланированными	и	продуманными.	В	порыве	раздражения	взрослый	мог	
повысить	голос	на	ребенка	или	шлепнуть	его,	позволяя	себе	избавиться	от	нако-
пившейся	агрессии.

Становление	 и	 развитие	 школы	 как	 социального	 института	 способствовало	
тому,	 что	наказание	вышло	на	первый	план	в	 воспитательной	деятельности.	На	
Востоке	получило	распространение	телесное	наказание,	которое	использовалось	
как	мера	дисциплинарного	воздействия,	как	эффективное	дидактическое	средство.	
В	египте	телесное	наказание	применялось	в	школах,	а	в	«Притчах	Соломона»	(на-
чало	I	тыс.	до	н.	э.)	рекомендовалось	практиковать	его	и	дома:	«Кто	жалеет	розги	
свои,	тот	ненавидит	сына,	а	кто	любит,	тот	с	детства	наказывает»	[цит.	по	1,	с.	79].	

Приоритет	физического	 наказания	 делал	 ребенка	 бесправным,	 т.к.	 с	 помо-
щью	телесных	методов	на	ребенка	могли	воздействовать	все:	родители,	учителя,	
старейшины,	–	самостоятельно	назначая	степень	наказания.
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Наиболее	ярким	примером	является	спартанское	воспитание.	Для	развития	
силы	духа	и	выносливости	спартанцы	регулярно	наказывали	детей,	и	это	счита-
лось	естественным.	

В	 средние	 века	 в	школах	 продолжали	 практиковаться	 телесные	 наказания.	
Церковью	поощрялись	физические	методы	наказания,	задачей	которых	было	спа-
сение	души,	воспитание	верующей	личности.	

В	конце	XIV	–	начале	XVII	вв.	произошла	смена	педагогических	идеалов.	Были	
официально	запрещены	телесные	наказания	в	школах.	Им	на	смену	пришли	надзор	
и	пробуждение	в	детях	чувства	чести	с	помощью	личного	примера	воспитателей.	

Джон	локк	в	своих	работах	говорит	о	том,	что	физическое	наказание	фор-
мирует	рабский	характер:	когда	послушание	основано	на	страхе,	то	без	наблю-
дения	ребенок	чувствует	безнаказанность,	что	способствует	развитию	его	есте-
ственных	 наклонностей,	 которые	 обычно	 усиливаются	 после	 длительного	 на-
сильственного	сдерживания	[2].	

ж.ж.	Руссо	полагал,	что	залогом	эффективности	воспитания	является	ува-
жение	личности	ребенка,	понимание	особенностей	его	развития.	В	процессе	вос-
питания	со	стороны	педагога	недопустимы	жестокость,	ограниченность	мышле-
ния.	При	этом	нельзя	переходить	грань	между	тактичностью	и	баловством:	ребе-
нок	должен	понимать,	что	от	него	требуется	выполнение	определенных	правил	
[3].	Своеобразного	пика	наказания	достигли	в	XVIII–XIX	вв.	в	германской	и	ан-
глийской	школах.	В	качестве	орудий	наказания	применялись	палка,	плеть,	розга;	
к	менее	суровым	мерам	наказания	относились	оплеуха,	занятия	после	обеда,	сто-
яние	на	коленях	на	горохе	и	т.д.	[3].

В	30–50-е	годы	XX	в.	в	советских	школах	действовал	запрет	на	физическое	
наказание	детей.	Их	заменили	наказания,	связанные	с	определением	статуса	ре-
бенка	в	обществе:	исключение	из	пионеров,	вызов	в	школу	родителей,	увеличе-
ние	общественной	нагрузки,	оставление	на	второй	год	обучения	в	том	же	классе,	
исключение	из	школы	и	т.д.	В	дальнейшем	и	по	сегодняшний	день	происходит	
гуманизация	педагогики,	состоящая	в	устранении	жестоких	и	нетерпимых	про-
явлений	в	процессе	воспитания	детей	[2].	

Сегодня	 особенное	 место	 в	 современной	 педагогике	 уделяется	 вопросу	 о	
взращивании	 абсолютно	 свободной	 творческой	 личности,	 практически	 без	 ис-
пользования	наказаний	(лишь	в	исключительных	случаях)	[4].	

Таким	образом,	наказание	во	все	времена	развития	общества	являлось	 эф-
фективной	мерой	педагогического	воздействия.	Долгое	время	в	мире	преоблада-
ли	телесные	наказания,	но	к	XX	в.	на	смену	суровым	мерам	пришел	гуманизм,	
более	эффективный	и	действенный	в	процессе	воспитания.	
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Экономическое образование, экономические представления, дидактическая игра, старший 
дошкольный возраст. 
Рассмотрены возможности дидактических игр в формировании экономических пред-
ставлений детей старшего дошкольного возраста; приведено краткое описание экспери-
ментальной работы, направленной на формирование первичных экономических пред-
ставлений дошкольников в процессе использования дидактических игр.

Economic education, economic performance, didactic game, senior preschool age. 
The article discusses the possibilities of didactic games in the formation of economic representa-
tions of older preschool children; a brief description of experimental work aimed at the formation 
of primary economic representations of preschoolers in the process of using didactic games is given.

экономическое	воспитание	дошкольников	–	достаточно	новое	и	актуальное	
направление	в	дошкольной	педагогике.	Оно	остро	востребовано	в	работе	
с	подрастающим	поколением,	так	как	современный	этап	развития	государ-

ства	и	общества	характеризуется	переходом	к	рыночным	отношениям	и	требует	
экономически	грамотного	человека,	обладающего	такими	качествами,	как	береж-
ливость,	деловитость,	трудолюбие,	расчетливость,	предприимчивость	[1].

Понятие	экономическое	воспитание	определяется	современными	авторами	
как	приобщение	детей	к	социальному	опыту	человечества	в	области	экономи-
ки,	 предполагающее	передачу	 адаптированных	 элементарных	 экономических	
знаний,	способов	деятельности	и	культуру	общения	с	учетом	экономического	
мировоззрения	[2].

Центральным	компонентом	 экономического	 воспитания	 старших	дошколь-
ников	 является	 формирование	 базовых	 экономических	 представлений.	 Важно	
также	отметить,	что	при	выборе	средств	экономического	воспитания	необходи-
мо	сообразовывать	их	с	ведущим	видом	деятельности	детей	–	игрой.	В	этой	связи
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мы	считаем,	что	в	старшем	дошкольном	возрасте	формирование	экономических	
представлений	 будет	 осуществляться	 эффективно	 при	 условии	 активного	 ис-
пользования	потенциала	дидактических	игр.	

С	 целью	формирования	 экономических	 представлений	 детей	 старшего	 до-
школьного	возраста	был	реализован	формирующий	эксперимент,	который	пред-
полагал	широкое	использование	дидактических	игр	в	образовательном	процес-
се.	Как	деятельность	и	форма	организации	воспитательного	процесса	во	взаи-
мосвязи	с	психолого-педагогической	работой,	дидактическая	игра	может	стиму-
лировать	включение	всех	видов	детского	мышления	[3,	4].	Дидактические	игры	
экономического	содержания	уточняют	и	закрепляют	представления	детей	о	мире	
экономических	явлений,	терминах,	дети	приобретают	новые	экономические	зна-
ния,	умения	и	навыки.	Дошкольники,	совершая	большое	количество	действий,	
учатся	реализовывать	их	в	разных	условиях,	с	разными	объектами,	что	повыша-
ет	прочность	и	осознанность	усвоения	знаний.	В	процессе	дидактической	игры	
педагог	моделирует	с	детьми	реальные	жизненные	ситуации:	операции	купли-
продажи,	производства	и	сбыта	готовой	продукции	и	др.

При	разработке	содержания	формирующего	эксперимента	мы	опирались	на	
программу	образовательного	курса	Г.Н.	Биригиной	и	др.	«Приключения	кота	Бе-
лобока,	или	экономика	для	малышей».	Дидактические	игры	экономического	со-
держания,	использованные	в	работе	с	детьми	экспериментальной	группы,	имели	
следующую	структуру:

−	дидактическая	задача	(цель),	состоящая	из	обучающей	и	игровой:
−	содержание	игры;
−	игровые	правила	(заданные	правила	позволяют	педагогу	управлять	игрой);
−	игровые	действия	(основа	игры,	способ	проявления	активности	детей);
−	заключительный	этап,	подведение	итогов.	
Завершающим	этапом	экспериментальной	работы	стала	диагностика	сфор-

мированности	экономических	представлений	у	детей,	участвовавших	в	экспери-
менте.	Результаты	диагностического	обследования	дошкольников	выявили	поло-
жительную	динамику	формирования	 у	 них	 экономических	представлений.	Та-
ким	образом,	планомерное	использование	дидактических	игр	позволило	сформи-
ровать	первичные	представления	детей	о	потребностях	человека	и	роли	труда	в	
его	жизни,	о	деньгах	как	универсальном	средстве	обмена,	платежа	и	накопления,	
а	также	представления	о	семейном	бюджете	и	значимости	финансовой	грамотно-
сти	в	семейной	экономике.
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Читательский интерес, старший дошкольный возраст, современная детская литерату-
ра, образовательная деятельность, развитие.
Описана организация образовательной деятельности по ознакомлению детей старшего 
дошкольного возраста с произведениями современных детских писателей, направленной 
на развитие у них читательского интереса.

Reader's interest, senior preschool age, modern children's literature, educational activity, development. 
The purpose of the study was to organize educational activities to familiarize children of senior pre-
school age with the works of modern children's writers, aimed at developing their reader interest.

На	сегодняшний	день	проблема	развития	читательского	интереса	у	детей	
дошкольного	возраста	стоит	очень	остро,	ведь	чтение	как	способ	и	сред-
ство	развития	ребенка	отошло	на	второй	план,	а	знакомство	с	литературой	

в	детском	саду	практически	не	охватывает	произведений	современных	писателей	
[1].	Целью	нашего	исследования	стала	разработка	и	реализация	программы	раз-
вития	читательского	интереса	дошкольников	 средствами	 творчества	 современ-
ных	детских	писателей.

В	качестве	материала	для	разработки	программы	послужили	произведения	
е.	Хорватовой	(в	соавторстве	с	Т.	Деревянко)	–	сказочные	истории	про	кота	Пу-
зика	и	собаку	Тузика	[2–4].	Программа	включает	9	занятий.	На	вводном	занятии	
необходимо	стимулировать	возникновение	у	детей	первичного	интереса	к	даль-
нейшему	знакомству	с	историями	про	Пузика	и	Тузика.	Для	этого	организована	
выставка	фотографий	домашних	питомцев	с	рассказами	детей	о	них.
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Три	последующих	занятия	дети	знакомились	с	героями	книг,	обсуждали	про-
исходящие	с	ними	события,	делились	своими	впечатлениями,	после	чего	была	
организована	экскурсия	в	библиотеку,	в	ходе	которой	дети	познакомились	с	био-
графией	и	творчеством	елены	Хорватовой.	

Следующие	три	занятия	представляли	собой	обсуждение	прочитанного	дома	
с	инсценировками	самых	ярких	эпизодов.	Значительное	внимание	в	процессе	ра-
боты	уделялось	выявлению	значений	устойчивых	выражений	(например,	«жить	
как	 кошка	 с	 собакой»,	 «считать	 ворон»),	 воспитательным	моментам:	 соблюде-
нию	правил	безопасного	поведения,	бережному	отношению	к	природе,	друже-
ским	отношениям	и	др.

На	заключительном	занятии,	которое	проходило	в	библиотеке,	дети	подели-
лись	своими	впечатлениями	и	выполнили	зарисовки	самых	интересных,	запом-
нившихся	им	эпизодов.

Развивающий	 эффект	 достигался	 за	 счет	 того,	 что	 содержание	 отобранно-
го	для	чтения	материала	насыщено	событиями	и	объектами,	хорошо	знакомы-
ми	детям,	встречающимися	в	их	повседневной	жизни,	а	все,	что	касается	ребенка	
старшего	дошкольного	возраста	непосредственно,	как	известно,	вызывает	у	него	
сильный	эмоциональный	отклик.	Кроме	того,	авторский	стиль	изложения	е.	Хор-
ватовой	отличается	изрядной	долей	юмора,	что	тоже	привлекает	детей	старшего	
дошкольного	возраста.

В	процессе	занятий	учтены	возрастные	особенности	старших	дошкольников,	
прежде	всего,	наглядность	их	мышления,	в	связи	с	чем	чтение	произведения	со-
провождалось	демонстрацией	слайдов	с	иллюстрациями	к	каждой	истории.

Дети	 постоянно	 вовлекались	 в	 обсуждение	 историй,	 творческую	 деятель-
ность,	что	обеспечивало	активное	восприятие	произведений.

По	данным	диагностики	уровней	развития	читательского	интереса,	которая	осу-
ществлялась	с	применением	специально	подобранных	заданий	[5],	можно	судить	о	
том,	что	после	проведенных	занятий	у	большего,	чем	до	реализации	программы,	ко-
личества	детей	отмечен	высокий	уровень	развития	читательского	интереса.	

В	заключение	отметим,	что	достижение	устойчивого	положительного	эффек-
та	возможно	только	при	условии	продолжения	работы	в	заданном	направлении	–
регулярном	знакомстве	детей	с	произведениями	современных	детских	писателей	
на	занятиях	в	детском	саду,	сочетании	их	с	творческими	занятиями	(рисованием,	
инсценировками	и	т.д.),	а	также	интенсивной	пропаганде	домашнего	чтения	сре-
ди	родителей.
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The article presents the conclusions about didactic possibilities of various forms of economic 
education for preschool children.

Современные	механизмы	ведения	хозяйства,	как	общественного,	так	и	до-
машнего,	 предполагают	 наличие	 у	 людей	 определенных	 качеств,	 разви-
тую	экономическую	культуру,	а	в	случае	их	отсутствия	обуславливают	воз-

никновение	ряда	серьезных	проблем.	С	различными	аспектами	экономики	дети	
дошкольного	возраста	встречаются	во	всех	сферах	современной	жизни:	рыноч-
ная	экономика,	реклама,	экономическая	«революция»,	новые	взаимоотношения	
между	потребителями	и	 производителями,	 информирование	 о	 товарах	и	 услу-
гах	и	т.д.	[1].	В	этой	связи	экономическое	воспитание	рассматривается	как	одно	
из	значимых	направлений	воспитательного	процесса	в	дошкольном	учреждении;	
при	этом	работа	в	рамках	данного	направления	осуществляется	в	тесной	связи	с	
нравственным	и	трудовым	воспитанием	[2,	c.	47].	

Следует	отметить,	что	введение	ребенка	в	мир	экономики	сообразно	возраст-
ным	 возможностям	 способствует	 развитию	 у	 него	 мышления,	 приобретению	
определенных	экономических	навыков,	 которые	пригодятся	 ему	в	дальнейшей	
взрослой	жизни	[3].

Для	 реализации	 задач	 экономического	 воспитания	 в	 дошкольных	 учреж-
дениях	 используются	 разнообразные	 формы.	 Помимо	 традиционных	 занятий,																															
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широкое	 применение	 находят	 детские	 проекты,	 дидактические	 и	 сюжетно-
ролевые	игры,	экскурсии,	беседы	и	пр.	Так,	М.А.	лобанова	в	качестве	одной	из	
основных	 форм	 экономического	 воспитания	 предлагает	 использовать	 детские	
проекты,	которые	позволяют	действенно	формировать	представления	о	финан-
совой	составляющей	современной	семьи,	об	организации	материальной	стороны	
окружающего	мира,	способствуют	развитию	экономического	мышления	и	инте-
реса	к	экономическим	знаниям	[4].

Достаточно	широкими	дидактическими	возможностями	обладают	дидакти-
ческие	и	сюжетно-ролевые	игры,	в	которых	ребенок	осваивает	такие	роли,	как	
покупатель,	 продавец,	 производитель,	 предприниматель,	 хозяин;	 знакомится	 с	
понятиями	«деньги»,	«продукты»,	«товары»,	«продажа»	и	другие.	Целью	дидак-
тических	игр	может	быть	формирование	экономических	представлений	о	про-
исхождении	окружающих	нас	предметов,	товаров,	их	классификации;	о	товарах	
первой	необходимости,	о	потребностях	и	возможностях	человека,	о	роли	рекла-
мы	 в	 продаже	 товара.	С	 помощью	 сюжетно-ролевой	игры	дети	 при	 непосред-
ственном	или	косвенном	участии	воспитателя	выстраивают	экономические	от-
ношения,	вступают	в	диалог,	осваивают	новую	терминологию,	производят	счет,	
оперируя	арифметическими	приемами	[5].

Экскурсии	знакомят	детей	с	трудовой	деятельностью	людей,	способствуют	
закреплению	 социально-экономических	 знаний,	 решению	 проблемных	 ситуа-
ций,	развитию	наблюдательности,	изобретательности,	активности.	При	этом	они	
не	только	систематизируют	представления	детей	о	многообразии	мира	экономи-
ки,	но	и	содействуют	воспитанию	деловитости,	ответственности,	заинтересован-
ности	в	общем	деле,	согласованности	в	работе.

Как	мы	видим,	перечень	форм	организации	экономического	воспитания	де-
тей	старшего	дошкольного	возраста	достаточно	широк,	при	этом	каждая	из	форм	
обладает	определенным	спектром	дидактических	возможностей	для	реализации	
задач	экономического	воспитания	дошкольников.	Полагаем,	что	их	учет	и	гра-
мотное	 применение	 в	 образовательном	процессе	 дошкольной	 организации	по-
зволит	сформировать	у	детей	основы	финансовой	грамотности	и	базисные	каче-
ства	экономической	деятельности.
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Режиссерская игра, игровые умения, ранний возраст, младший дошкольный возраст.
Дана характеристика особенностей игровых умений детей 2–4 лет в режиссерской игре, 
описаны результаты диагностики игровых умений детей 2–4 лет в режиссерской игре.

Directorial game, game skills, early age, younger preschool age.
The article describes the characteristics of the game skills of children 2-4 years old in a directo-
rial game, describes the results of diagnostics of the gaming skills of children 2-4 years old in a 
directorial game.

Игра	как	ведущий	вид	деятельности	дошкольника	проходит	определенные	
этапы	в	своем	развитии:	изменяются	и	усложняются	ее	содержание	и	осо-
бенности,	совершенствуются	игровые	умения	детей,	т.е.	игры	и	игровые	

умения	детей	имеют	возрастную	специфику.	Дети	раннего	и	младшего	дошколь-
ного	возраста	организуют	режиссерские	игры,	в	которых	проявляют	умения	со-
гласовывать	замысел,	подбирать	необходимые	предметы	и	атрибуты	игры,	рас-
пределять	роли,	учитывая	интересы,	желания	других	детей,	и	пр.	[1,	2].

Нами	проведено	исследование	особенностей	развития	игровых	умений	де-
тей	2–4	лет	в	режиссерской	игре.	При	проведении	диагностического	исследова-
ния	мы	опирались	на	исследования	О.В.	Солнцевой	[2]	и	взяли	за	основу	следу-
ющие	типы	игровых	умений:

1)	отражение	в	игре	бытовых	/	сказочных	сюжетов;
2)	выполнение	игровых	действий	с	игрушками	/	предметами;
3)	использование	ролевой	речи,	интонации,	звукоподражания;
4)	взаимосвязанность	сюжетных	действий;
5)	продолжительность	игры.
Исследование	проводилось	с	использованием	метода	наблюдения	в	контек-

сте	 созданных	диагностических	 ситуаций	 с	 опорой	на	диагностическую	карту	
наблюдения	О.В.	Солнцевой	[2].
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Анализ	 результатов	исследования	позволил	 выявить	 следующие	особенно-
сти	игровых	умений.

1.	Дети	используют	преимущественно	бытовые	сюжеты	в	режиссерской	игре,	
пользуются	игрушками,	используют	речь,	говоря	за	игрушки,	рассказывая	о	про-
исходящем	в	игре,	но	только	при	помощи	воспитателя,	самостоятельно	они	к	это-
му	еще	не	готовы.	Сравнительный	анализ	особенностей	развития	игровых	уме-
ний	детей	2–3	лет	и	3–4	лет	в	режиссерской	игре	показал,	что	дети	3–4	лет	ис-
пользуют	сказочные	сюжеты	в	игре	в	сравнении	с	детьми	2–3	лет,	однако	в	игро-
вой	деятельности	у	обеих	групп	детей	заметно	преобладание	бытовых	сюжетов	
над	сказочными.	

2.	умение	использовать	в	игре	игрушки	и	предметы	развито	у	детей	недоста-
точно	(большинство	детей	2–3	лет	либо	используют	их	при	помощи	воспитателя,	
либо	не	используют	вообще;	некоторые	дети	3–4	лет	способны	самостоятельно	
использовать	атрибуты	игры,	«одушевленные	игрушки»).	Дети	3–4	лет	чаще	ис-
пользуют	игрушки	и	предметы-заместители	в	игре.	если	в	возрасте	2–3	лет	спо-
собность	использовать	предметы-заместители	с	помощью	воспитателя	обнару-
жили	43	%	детей,	то	в	возрасте	3–4	лет	таким	умением	обладают	50	%	детей	и	
еще	25	%	способны	осуществлять	такие	действия	самостоятельно.

3.	умение	сопровождать	игру	речью	развито	у	детей	2–3	лет	и	3–4	лет	неод-
нородно	(дети	редко	говорят	за	игрушку,	меняют	голос	даже	при	помощи	вос-
питателя,	чуть	чаще	–	способны	комментировать	происходящее	и	использовать	
звукоподражания).	у	детей	3–4	лет	лучше	проявляется	речевое	сопровождение	
игровой	деятельности	в	сравнении	с	детьми	2–3	лет:	если	2–3-летние	дети,	спо-
собные	выполнять	указанные	действия,	 составили	14	%,	 то	3–4-летние	дети	в	
62,5	%	случаев	с	помощью	воспитателя	используют	речевые	действия	в	игре.

4.	Владение	умением	связывать	сюжетные	действия	в	игре	продемонстриро-
вали	29	%	детей	2–3	лет	с	помощью	воспитателя,	62,5	%	детей	3–4	лет	–	с	помо-
щью	воспитателя	и	25	%	–	самостоятельно.

5.	Продолжительность	игры	оказалась	разнородной:	от	5	минут	до	18	для	де-
тей	обеих	возрастных	групп.

Таким	образом,	нами	определены	сильные стороны	развития	игровых	умений	
детей	2–4	лет	в	режиссерской	игре:	относительная	самостоятельность	в	обыгрыва-
нии	бытовых	сюжетов,	умеренная	способность	к	использованию	игровых	атрибу-
тов,	развитая	способность	к	звукоподражанию;	а	также	слабые:	неспособность	к	
обыгрыванию	сказочных	сюжетов,	к	самостоятельному	сопровождению	игры	ре-
чью	и	пр.	Результаты	эмпирического	исследования	актуализировали	задачу	разви-
тия	игровых	умений,	обогащения	игрового	опыта	детей	в	режиссерской	игре.
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терская деятельность, волонтерское движение.
Рассматривается проблема развития нравственных качеств детей старшего дошкольно-
го возраста посредством их вовлечения в детско-взрослую волонтерскую деятельность. 
Определены условия организации волонтерской деятельности, способствующие разви-
тию нравственных качеств детей, результаты их реализации на практике.

Moral qualities, moral development, senior preschool age, volunteer activity, volunteer movement.
The article raises the problem of the development of moral qualities of children of preschool 
age through their involvement in child-adult volunteer activities. The conditions for organizing 
volunteer activities that contribute to the development of moral qualities of children, the results 
of their implementation in practice are determined.

Развитие	личности	ребенка	старшего	дошкольного	возраста	невозможно	без	
акцента	на	его	нравственном	воспитании.	Данный	возраст	обладает	опре-
деленными	 психологическими	 предпосылками	 для	 формирования	 адек-

ватных	возрасту	нравственных	качеств,	к	которым	можно	отнести	доброту,	от-
зывчивость,	 самостоятельность,	 трудолюбие.	В	 старшем	дошкольном	 возрасте	
активно	формируется	самосознание,	а	потому	поведение	детей	становится	более	
осознанным,	произвольным	[1].	

В	 методической	 литературе	 представлено	 широкое	 разнообразие	 средств,	
адекватных	для	развития	нравственных	качеств	старших	дошкольников.	Среди	
них	одним	из	слабо	изученных,	но	потенциально	эффективных	является	детско-
взрослая	волонтерская	деятельность	[2].	Волонтерская	активность	ребенка	наце-
лена	на	оказание	помощи	другому	(природе,	людям),	поэтому	многие	нравствен-
ные	качества,	связанные	с	отношением	к	людям/природе,	могут,	на	наш	взгляд,	
развиваться	 в	 ее	 условиях.	 Нами	 определены	 педагогические	 условия	 волон-
терской	деятельности,	способствующие	развитию	нравственных	качеств	детей:	
направленность	на	заботу	об	окружающем	мире,	бережное	отношение	к	нему;																													
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организация	обсуждений	с	детьми	реализованного	опыта	волонтерской	деятельно-
сти	с	позиций	нравственных	качеств;	участие	семей	в	волонтерской	деятельности.

Критериями	сформированности	нравственных	качеств	выступили	когнитивный	
(знания	и	представления),	мотивационно-эмоциональный	 (переживания,	 отноше-
ния,	мотивы	нравственного	выбора),	поведенческий	(проявление	нравственных	ка-
честв	в	поведении).	Диагностический	инструментарий	исследования	составили	ме-
тодики	«Беседа»	[3,	с.	32–34],	«Сделаем	вместе»	И.Б.	Дермановой	[3,	с.	42–45],	«За-
кончи	историю»	Г.А.	урунтаевой,	Ю.А.	Афонькиной	[3,	с.	34–35].	В	исследовании	
приняли	участие	35	воспитанников	старших	групп	детского	сада	г.	Красноярска.	

Диагностическое	исследование	показало,	что	в	основном	показатели	сформи-
рованности	нравственных	качеств	у	дошкольников	находятся	на	низком	и	среднем	
уровнях.	Дети	имеют	неполные	представления	о	нравственных	качествах,	как	пра-
вило,	приводят	в	пример	конкретных	людей	как	носителей	определенного	качества,	
литературных	и	сказочных	персонажей,	однако	отсылок	на	свое	поведение	и	лич-
ность	не	делают.	Дети	дают	достаточно	утрированную	нравственную	оценку	ситу-
ации	(положительная–отрицательная),	слабо	определяют	мотивацию	нравственно-
го	поведения.	В	поведении	дети	демонстрируют	умеренную	выраженность	пози-
тивной	нравственной	направленности,	общительности,	заинтересованности	делом.

Результаты	исследования	стали	основанием	для	разработки	и	реализации	пе-
дагогического	проекта	детско-взрослой	волонтерской	деятельности	«Добролучи-
ки».	На	первом	этапе	включения	в	волонтерскую	деятельность	с	детьми	и	их	роди-
телями	проведена	просветительская	работа,	нацеленная	на	ознакомление	с	таким	
видом	деятельности	и	формирование	мотивации	к	участию	в	ней.	В	рамках	про-
екта	реализованы	мероприятия	благотворительного,	социального,	физкультурно-
спортивного	и	иного	характера	(например,	акции	по	сбору	макулатуры,	подарков	
в	«Дом	ребенка»,	конструирование	кормушек	для	птиц,	сбор	корма	для	животных	
приюта,	зоопарка	и	пр.),	участие	в	которых	способствовало	формированию	у	де-
тей	социальных	и	нравственных	навыков:	чувства	единения,	заботы	о	природе,	
чувства	гордости	за	проделанную	работу	и	радости	от	ее	результатов.	

Повторная	диагностика	показала	изменения	в	нравственных	качествах.	Дети	
стали	более	способными	называть	нравственную	норму,	правильно	оценивать	нрав-
ственность	поведения	и	мотивировать	свои	суждения,	проявлять	большую	актив-
ность	и	заинтересованность	в	совместной	со	сверстниками	деятельности.	Поведе-
ние	детей	стало	более	нравственно-положительным,	коммуникативно-успешным.	
Таким	образом,	реализованный	проект	показал	свою	результативность.
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Проектно-исследовательская деятельность, мотивация, дошкольники, ФГОС ООО, 
эмоциональная сфера.
Представлены основные факторы формирования мотивации у дошкольников через ре-
ализацию проектного метода обучения. Раскрыты основные особенности организации 
проектно-исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста.

Design and research activities, motivation, preschoolers, GEF LLC, emotional sphere.
The article presents the main factors in the formation of motivation among preschoolers through 
the implementation of the project method of teaching. The main features of the organization of 
design and research activities with preschool children are disclosed.

Современное	 общество	 развивается	 ускоренными	 темпами,	 что	 не	 мог-
ло	не	повлиять	на	ситуацию	в	сфере	образования.	Согласно	ФГОС	ООО	
основным	 подходом	 в	 современном	 образовании	 является	 системно-

деятельностный	подход.	Данный	подход	предполагает	воспитание	и	развитие	ка-
честв	личности,	отвечающих	требованиям	информационного	общества;	переход	
к	стратегии	социального	проектирования	и	конструирования	[1].

Дошкольное	образование	направлено	на	формирование	общей	культуры,	раз-
витие	физических,	интеллектуальных,	нравственных,	эстетических	и	личностных	
качеств,	формирование	предпосылок	учебной	деятельности.	Именно	дошкольное	
образование	закладывает	основные	особенности	личности,	которые	в	дальнейшем	
проявляются	при	обучении.	На	сегодняшний	момент	мотивация	–	это	инструмент,	
который	поможет	достигнуть	высоких	результатов	при	грамотном	использовании.	
если	ребенок	мотивирован,	он	способен	достичь	высоких	результатов	в	обучении.	

В	 понимании	 интереса	 как	 сложного	 психического	 образования	 необходи-
мо	 учитывать	 основополагающий	 компонент:	 либо	 мы	 представляем	 интерес	
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через	 интеллектуальную	 сторону	 психики	 человека,	 либо	 интерес	 привязан	 к	
эмоциональной	 составляющей	 человека.	 если	 говорить	 о	 детях	 дошкольного	
возраста,	то,	безусловно,	необходимо	рассматривать	эмоциональный	компонент.	
Дети	дошкольного	возраста	эмоциональны.	Мир	они	первоначально	чувствуют,	а	
потом	уже	осознают,	поэтому	основой	развития	познавательного	интереса	детей	
дошкольного	возраста	является	именно	эмоциональная	сфера	[2].	На	наш	взгляд,	
проектно-исследовательская	 деятельность	 –	 инструмент,	 с	 помощью	 которого	
дети	могут	получать	знания	с	положительным	эмоциональным	фоном.	

Назначение	проектной	деятельности	–	стимулировать	интерес	ребят	к	кон-
кретным	проблемам,	предполагающим	владение	определенной	суммой	знаний,	
и	в	процессе	проектно-исследовательской	деятельности,	предусматривающей	их	
решение,	показать	их	практическое	применение.

Проектно-исследовательская	деятельность	детей	дошкольников	в	силу	воз-
раста	весьма	специфична	и	имеет	следующие	особенности:

1)	ориентированность	 на	 темы	 проектов,	 которые	 возможно	 реализовать	 с	
помощью	наглядно-практических	методов;

2)	необходимость	помощи	родителей	 (т.к.	родители	непосредственно	будут	
вовлечены	в	данный	процесс);

3)	возможность	представить	проект	публично.
Работа	над	проектом	исследования	проводится	поэтапно,	она	не	предполагает	

жесткой	алгоритмизации	действий,	но	требует	следования	логике.	Далее	представ-
лены	основные	этапы	реализации	исследовательского	проекта	дошкольниками:

1.	Выделение	и	постановка	проблемы	(выбор	темы	исследования).
2.	Формулирование	гипотез.
3.	Поиск	возможных	вариантов	решения	проблемы.
4.	Сбор	материала.
5.	Обобщение	полученных	данных.
6.	Подготовка	материалов	к	защите	(сообщение,	доклад,	макет,	стенгазета	и	др.).
7.	Защита	исследовательского	проекта.
Каждый	из	этапов	поможет	детям	самостоятельно	открыть	новые	знания,	что	

позитивно	отразится	на	мотивационном	аспекте	их	деятельности.	Отметим,	что	
роль	 родителей	 в	 осуществлении	 проекта	 остается	 значительной,	 необходимо	
учитывать	данный	факт	при	выборе	тематики	проекта.	Для	успешной	реализа-
ции	проекта	важно	создать	команду:	ребенок,	воспитатель,	родитель.	

Мы	 полагаем,	 что	 проектно-исследовательская	 деятельность	 позволит	 не	
только	мотивировать	детей	к	открытию	новых	знаний,	но	и	позволит	с	помощью	
эксперимента	самостоятельно	найти	ответы	на	интересующие	их	вопросы.	
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Безопасное поведение, дети дошкольного возраста.
Описаны результаты разработки критериев и индикаторов исследования безопасного 
поведения на дороге детей старшего дошкольного возраста.

Safe behavior, preschool children.
The article describes the results of the development of criteria and indicators for the research 
of safe behavior on the road of children of older preschool age.

Сегодня	 в	 обществе	 большое	 внимание	 уделяется	 проблеме	 детского	
дорожно-транспортного	 травматизма.	 Статистика	 МВД	 РФ	 показывает,	
что	в	2019	г.	только	за	4	месяца	было	зарегистрировано	4744	ДТП	с	уча-

стием	детей,	 как	в	качестве	пешеходов,	 так	и	в	качестве	пассажиров	 [1].	Про-
блема	безопасности	детей	дошкольного	возраста	отражена	в	федеральном	госу-
дарственном	образовательном	стандарте	дошкольного	образования,	где	ставит-
ся	 задача	формирования	у	детей	навыков	безопасного	поведения.	В	 современ-
ных	исследованиях	проблема	обучения	детей	безопасному	поведению	изучалась	
Н.Н.	Авдеевой,	К.Ю.	Белой,	Р.Б.	Стеркиной,	Т.Г.	Храмцовой	и	др.

При	проектировании	и	организации	психолого-педагогических	условий	обу-
чения	детей	старшего	дошкольного	возраста	навыкам	безопасного	поведения	пер-
вичной	задачей	для	нас	выступили	выделение	компонентов	и	разработка	индикато-
ров	его	измерения,	а	также	подбор	адекватного	диагностического	инструментария.	

Рассматривая	ребенка	дошкольного	возраста	как	субъекта	дорожного	дви-
жения,	мы,	вслед	за	Н.Н.	Авдеевой	выделяем	три	аспекта	взаимодействия	ре-
бенка	с	транспортной	системой	города:	ребенок	–	пешеход;	ребенок	–	пассажир	
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городского	 транспорта;	 ребенок	 –	 водитель	 детского	 транспортного	 средства	
[2].	Данные	аспекты	нами	взяты	за	основу	содержательных	компонентов	безо-
пасного	поведения	детей.

В	качестве	компонентов	сформированности	безопасного	поведения	детей	мы	
выделили	когнитивный	и	практический.	Каждый	из	компонентов	охарактеризо-
ван	выделенными	индикаторами	с	учетом	содержательного	наполнения	рабоче-
го	понятия:

1.	Индикаторы	когнитивного	компонента:
1.1.	Имеет	представления	об	организации	пространства	дорожного	движения:
–	 об	устройстве	проезжей	части,	предназначении	ее	частей;
–	 о	видах	транспорта,	которые	можно	увидеть	на	улицах	города;
–	 о	светофоре,	его	предназначении	и	сигналах;
–	 о	видах	и	 значении	дорожных	знаков,	предназначенных	для	водителей	и	

пешеходов;
–	 о	работе	сотрудников	ГИБДД.
1.2.	Знает	правила:
–	передвижения	через	дорогу;
–	поведения	в	общественном	транспорте;
–	передвижения	на	детском	транспортном	средстве.
1.3.	 Понимает	 необходимость	 собственной	 безопасности	 и	 безопасности	

окружающего	мира	[3].
2.	Индикаторы	практического	компонента:
2.1.	Оценивает	ситуации	правильного	и	неправильного	поведения	на	улице	и	

обосновывает	свою	оценку.
2.2.	Демонстрирует	выполнение	правил	дорожного	движения	в	игровых	и	ре-

альных	ситуациях.
Таким	образом,	в	результате	изучения	безопасного	поведения	на	дороге	детей	

старшего	дошкольного	возраста	как	предмета	научного	исследования	нами	вы-
делены	компоненты	и	индикаторы	для	организации	педагогической	диагностики	
сформированности	навыков	безопасного	поведения	детей	на	дороге	и	формули-
рования	перечня	целевых	ориентиров	образовательной	работы	с	ними.
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Этническая толерантность, дети старшего дошкольного возраста.
Обоснована актуальность формирования этнической толерантности детей старшего до-
школьного возраста и представлены результаты эмпирического исследования уровня 
сформированности этнической толерантности у детей старшего дошкольного возраста.

Ethnic tolerance, children of senior preschool age.
In the article the urgency of formation of ethnic tolerance of preschool children and highlights 
the results of empirical research of the level of formation of the foundations of ethnic tolerance 
of preschool children.

Актуальность	воспитания	толерантности	подрастающих	поколений	очевид-
на.	В	мире,	несмотря	на	глобализацию,	происходят	межнациональные	кон-
фликты.	Для	того,	чтобы	минимизировать	этот	процесс,	необходимо	фор-

мировать	у	людей	этническую	толерантность,	начиная	с	детства.	Одной	из	глав-
ных	задач	образования,	согласно	Федеральному	государственному	образователь-
ному	стандарту	дошкольного	образования,	является	обеспечение	равных	усло-
вий	для	развития	всех	детей	в	независимости	от	его	языка,	нации,	пола,	места	
проживания,	 социального	 статуса,	 психических	 и	 физиологических	 особенно-
стей	[1].	Актуальность	воспитания	основ	этнической	толерантности	у	дошколь-
ников	приобретает	особую	важность	еще	и	потому,	что	опыт	восприятия	окружа-
ющего	мира	у	детей	невелик,	отсутствуют	стереотипы	сознания	и	поведения	[2].

Для	 определения	 уровня	 сформированности	 основ	 этнической	 толерант-
ности	 у	 детей	 5–7	 лет	 было	 проведено	 эмпирическое	 исследование,	 в	 кото-
ром	приняли	участие	15	детей.	В	ходе	констатирующего	эксперимента	прове-
дены	две	индивидуальные	беседы	с	ребенком,	 экспериментальные	ситуации	
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«Выбери	друга	для	игры»,	«Нужен	твой	совет»	по	адаптированной	методике									
е.И.	Николаевой,	М.л.	Поведенок.

В	 ходе	 бесед	 ребенку	 предлагалось	 выбрать	 картинки	 понравившихся	 де-
тей	разных	рас,	национальностей,	чтобы	узнать,	какие	представления	дети	о	них	
имеют	и	проявляют	ли	они	к	ним	интерес.	В	процессе	проведения	эксперимен-
тальных	ситуаций	определен	уровень	сформированности	представлений	респон-
дентов	о	доброжелательном	отношении	к	детям	других	национальностей.	

Таблица
Результаты исследования уровня сформированности этнотолерантности 

детей старшего дошкольного возраста
уровень	

сформированности	
этнотолерантности

Компоненты	этнотолерантности Обобщенные	
данные	по	3	
компонентам

когнитивный	
компонента

эмоциональный	
компонента

поведенческий
компонент

Оптимальный	уровень 37	% 73	% 30	% 60	%	(9	чел.)
Допустимый	уровень 43	% 20	% 57	% 33	%	(5	чел.)
Низкий	уровень 20	% 7	% 13	% 7	%	(1	чел.)

Как	показано	в	таблице,	в	ходе	исследования	установлено:
–	у	60	%	детей	сформирован	оптимальный	уровень	этнотолерантности	в	пер-

цептивном,	когнитивном,	эмоционально-оценочном	и	в	элементах	поведенческо-
го	компонента;

–	у	33	%	детей	–	допустимый	уровень	этнотолерантности;
–	у	7	%	детей	–	низкий	уровень	этнотолерантности.	
Большинство	опрашиваемых	детей	знают	о	правилах	доброго	отношения	к	

детям	других	этносов	и	проявляют	к	ним	интерес,	но	знания	о	расовых	и	нацио-
нальных	особенностях	находятся	на	низком	уровне.	Также	большое	количество	
детей	утверждает,	что	они	не	знакомы	с	детьми	другой	национальности	и	не	зна-
ют,	что	в	России	есть	другие	национальности,	помимо	русской.	

Анализируя	результаты	исследования,	мы	пришли	к	выводу,	что	дети	старше-
го	дошкольного	возраста,	входившие	в	состав	экспериментальной	группы,	не	обра-
щают	внимания	на	расовые,	национальные	и	культурные	различия.	Цвет	кожи,	во-
лос	никак	не	влияли	на	ответы	опрашиваемых	детей	по	отношению	к	детям,	изо-
браженным	на	картинках.	В	связи	с	актуальностью	воспитания	культуры	межнаци-
ональных	отношений,	толерантного	поведения	считаем,	что	необходимо	продол-
жить	воспитательную	работу	с	детьми	в	данном	направлении,	чтобы	закрепить	и	
развить	толерантное	отношение	к	другим	людям,	углубить	знания	и	представления	
дошкольников	о	многонациональном	составе	населения	нашего	региона	и	страны.
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Развитие нравственных чувств, старший дошкольный возраст.
Представлено краткое описание комплекса мероприятий, направленного на формирова-
ние нравственных чувств детей старшего дошкольного возраста. Рассмотрены педагоги-
ческие условия, обеспечивающих их развитие.

Development of moral feelings, senior preschool age.
The article provides a brief description of a set of measures aimed at forming the moral feelings 
of children of senior preschool age. The pedagogical conditions that ensure their development 
are considered.

Сложившаяся	 в	 человеческом	 обществе	 социальная	 ситуация	 с	 угрозой	
войн	и	потерей	устойчивых	нравственных	ориентиров	подрастающего	по-
коления	обуславливает	необходимость	воспитания	гуманизма	и	гуманных	

отношений	с	близкими	и	окружающими	людьми,	со	сверстниками,	формирова-
ния	представлений	о	нравственных	нормах,	привычек	нравственного	поведения	
и	проявления	нравственных	чувств	у	детей,	начиная	с	дошкольного	возраста.	

Исследование	 уровня	 сформированности	 нравственного	 развития	 чувств	 у	
детей	старшего	дошкольного	возраста	проведено	в	дошкольной	группе	«Звездоч-
ка»	на	базе	одного	из	детских	садов	г.	Красноярска.	Исследуемая	группа	состоя-
ла	из	четырнадцати	детей	старшего	дошкольного	возраста	(5–7	лет).	

На	 констатирующем	 этапе	 эксперимента	 подобран	 следующий	 диагности-
ческий	инструментарий:	методика	определения	уровня	понимания	детьми	нрав-
ственных	норм	(по	аналогии	с	методикой	Т.В.	Комаровой	и	О.М.	Миловой)	[1];	
методика	 «Сюжетные	 картинки»	 для	 выявления	 уровня	 развития	 эмоциональ-
ного	 компонента	 (Г.А.	урунтаева,	Ю.А.	Афонькина);	 использовалась	методика	
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«Закончи	историю»	для	выявления	уровня	развития	поведенческого	компонен-
та	(Г.А.	урунтаева,	Ю.А.	Афонькина)	[2].	Результаты	проведенного	диагностиче-
ского	исследования	показали,	что	уровень	нравственных	представлений	и	чувств	
у	некоторых	детей	развиты	в	недостаточной	мере,	что	обусловило	необходимость	
разработки	и	реализации	комплекса	мероприятий,	направленных	на	развитие	у	
детей	5–7	лет	в	условиях	дошкольной	образовательной	организации	нравствен-
ных	представлений,	чувств	и	навыков	поведения.

В	группе	детского	сада	созданы	следующие	педагогические	условия:	знаком-
ство	детей	с	произведениями	художественной	литературы,	культурно-игровая	де-
ятельность	и	среда	как	источники	формирования	нравственности	детей	[3].	Раз-
работаны	игры	с	красочным	дидактическим	материалом	(«Чудо-дерево»,	сунду-
чок	сказок:	«любимые	сказки»,	произведения	А.	Толстого,	Н.	Носова,	В.	Осее-
вой);	 силами	детей	и	родителей	 создана	рукописная	 книга:	 «Наши	поступки»;	
организованы	игры-ситуации	для	формирования	знаний	о	нравственном	поведе-
нии	[4;	5].	Реализованы:	непосредственно	образовательная	деятельность	по	на-
правлению	«Социализация»:	«Дружба»,	«Надо	уметь	извиняться»,	«В	мире	до-
броты»;	беседы	после	прочтения	художественных	произведений,	в	процессе	ко-
торых	дети	могли	поставить	себя	на	место	литературного	героя	и	соотнести	свое	
поведение	с	поступками	персонажа,	увидеть	в	воображаемой	ситуации	себя	со	
стороны,	анализировать	собственные	действия	[6].	

Комплекс	мероприятий	по	развитию	нравственных	чувств	детей	включает	в	
себя	и	работу	с	родителями,	результатом	которой	выступает	их	активная	позиция	
в	нравственном	воспитании	детей	[7].

Проведенное	исследование	доказывает,	что	планирование	содержания	рабо-
ты	по	формированию	нравственных	чувств	детей	и	результативность	использо-
вания	целесообразных	 способов	 воздействия	 в	 различных	 видах	 деятельности	
могут	 успешно	повлиять	на	процесс	формирования	нравственных	представле-
ний,	чувств	и	навыков	поведения	старших	дошкольников.	
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Дошкольное образование, современные мультфильмы, познавательный интерес, старший 
дошкольный возраст, средство развития.
Представлен анализ понятия «познавательный интерес». Выделены критерии развития 
познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста. Рассмотрена возмож-
ность использования современных мультфильмов как средство развития познаватель-
ного интереса детей старшего дошкольного возраста.

Preschool education, modern cartoons, cognitive interest, senior preschool age, means of developing.
The article presents an analysis of the concept of «cognitive interest». Criteria are marked out 
development of cognitive interest of children of older pre-school age. The possibility of using 
modern cartoons as a means of developing cognitive interest of children of older pre-school age 
was considered.

проблема	развития	познавательного	интереса	детей	старшего	дошкольно-
го	возраста	представляется	особенно	актуальной	в	условиях	реализации	
Федерального	государственного	образовательного	стандарта	дошкольно-

го	 образования	 [1].	 В	 быстро	меняющихся	 современных	 условиях	 существует	
также	потребность	в	пересмотре	педагогами	дошкольного	образования	средств	
развития	познавательного	интереса	детей	дошкольного	возраста	[2].	

Цель	данной	статьи	–	показать	возможности	применения	современных	муль-
тфильмов	в	работе	педагогов,	направленной	на	развитие	познавательного	инте-
реса	детей	старшего	дошкольного	возраста.	Для	этого	необходимо	обратиться	к	
определению	понятия	«познавательный	интерес».

Существует	 множество	 трактовок	 данного	 понятия,	 что	 позволяет	 сделать	
вывод	о	его	многоаспектности.	Одни	авторы	рассматривают	познавательный	ин-
терес	как	синтез	сложных	личностных	процессов	[3,	с.	12],	другие	–	как	изби-
рательную	направленность	психических	процессов	на	окружающий	мир,	позна-
ние	которого	приносит	удовольствие	[4,	с.	65].	Мы	же,	вслед	за	Ю.Ю.	Березиной,																		
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под	познавательным	интересом	понимаем	«…	одну	из	форм	проявления	познава-
тельной	потребности	личности,	отождествляющуюся	со	стремлением	к	знанию	
и	к	самостоятельной	творческой	работе»	[5,	с.	125].	Выделяют	следующие	струк-
турные	компоненты	познавательного	интереса	детей	старшего	дошкольного	воз-
раста:	интеллектуальный,	эмоционально-волевой,	процессуальный	[6].

Анализ	компонентов	познавательного	интереса	детей	старшего	дошкольного	
возраста	позволяет	предположить,	что	современная	мультипликация	может	яв-
ляться	 средством	 его	 развития.	По	мнению	И.Д.	Кошкиной,	мультфильмы	по-
ложительно	влияют	на	развитие	познавательных	процессов	детей	дошкольного	
возраста	[7,	с.	63].	После	просмотра	мультфильма	дети	начинают	активно	инте-
ресоваться	объектами	окружающей	среды,	одновременно	пополняя	собственный	
запас	знаний;	они	запоминают	ситуации	образцов	поведения	и	общения	с	други-
ми	людьми.	Персонажи	мультфильмов	понятны	и	знакомы	детям,	а	с	помощью	
создания	проблемных	ситуаций	(например,	останавливая	просмотр	мультфиль-
ма	и	поиска	решения	ситуации,	которая	представлена	в	нем	вместе	с	детьми)	воз-
можно	пробудить	интерес	детей.	При	отборе	содержания	педагогу	необходимо	
обратить	внимание	на	мультфильмы,	которые	содержат	элементы	новизны	и	нео-
жиданности,	вызывают	эмоциональный	отклик	у	детей	и	увлекают	их	сюжетной	
линией.	Поддержать	интерес	ребенка	к	просмотру	мультфильма	и	поиску	реше-
ния	ситуации	можно	с	помощью	мультипликационных	персонажей	и	привлече-
нием	их	к	выполнению	творческих	заданий.	Во	время	непосредственно	образо-
вательной	деятельности	с	использованием	мультфильмов	сохраняется	структура	
занятия	(вводная	часть,	основная	и	заключительная),	в	котором	основная	часть	
будет	разделена	на	просмотр	мультфильма	и	решение	поставленной	задачи.

Таким	образом,	современные	мультфильмы	могут	выступать	средством	раз-
вития	познавательного	интереса	детей	старшего	дошкольного	возраста,	но	требу-
ют	тщательного	отбора	по	содержанию.	
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Здоровый образ жизни, старший дошкольный возраст, предметно-пространственная 
среда группы детского сада.
Описаны способы организации предметно-пространственной среды группы детского 
сада с целью формирования здорового образа жизни детей старшего дошкольного воз-
раста. Приведены результаты сформированности когнитивного, поведенческого и цен-
ностного компонентов здорового образа жизни дошкольников. 

Healthy lifestyle, senior preschool age, subject-spatial environment of the kindergarten group. 
This article describes ways to organize the subject-spatial environment of a kindergarten group in 
order to form a healthy lifestyle for older preschool children. The results of the formation of cog-
nitive, behavioral and value components of a healthy lifestyle of preschool children are presented.

Различными	 специалистами	 (медиками,	 педагогами,	 тренерами,	 социоло-
гами,	статистами)	ежегодно	фиксируются	увеличение	детской	инвалидно-
сти	и	хронических	заболеваний,	снижение	общего	уровня	здоровья	детей	

и	ухудшение	их	физической	подготовленности.	В	связи	с	этим	сегодня	сохране-
ние	и	укрепление	здоровья	детей	является	приоритетной	задачей	общества,	госу-
дарства	и	семьи.	О	том,	что	охрана	и	укрепление	здоровья	детей	становится	веду-
щей	задачей	системы	дошкольного	образования,	свидетельствует	Федеральный	
государственный	стандарт	дошкольного	образования,	где	в	качестве	первой	зада-
чи,	на	решение	которой	он	направлен,	называется	задача	«…охраны	и	укрепле-
ния	физического	и	психического	здоровья	детей,	в	том	числе	их	эмоционального	
благополучия»	[1,	с.	42].	



[	165	]

По	итогам	анализа	содержания	понятия	«здоровый	образ	жизни»	мы	приш-
ли	к	выводу,	что	под	здоровым	образом	жизни	следует	понимать	совокупность	
внутренних	и	внешних	условий	жизнедеятельности,	обеспечивающих	здоровье	
и	трудоспособность,	активное	долголетие,	а	также	гармоничное	развитие	лично-
сти.	Основными	компонентами,	определяющими	здоровый	образ	жизни,	являют-
ся:	питание,	рациональный	режим	дня,	физические	нагрузки,	личная	гигиена,	за-
каливающие	процедуры,	отказ	от	вредных	привычек.	

С	целью	формирования	здорового	образа	жизни	детей	старшего	дошкольно-
го	возраста	на	базе	муниципального	дошкольного	образовательного	учреждения	
г.	Красноярска	осуществлено	особое	наполнение	предметно-пространственной	
среды	группы	объектами,	стимулирующими	здоровый	образ	жизни	детей.	Сре-
ду	группы	детского	сада	мы	организовали	так,	чтобы	она	стимулировала	инте-
рес	детей	к	различным	компонентам	здорового	образа	жизни	и	желание	двигать-
ся,	побуждала	к	подвижным	играм.	

С	этой	целью	в	группе	мы	создали	уголок	здоровья,	который	наполнили	кни-
гами	о	спорте,	папками-передвижками	о	здоровом	образе	жизни,	иллюстрациями	
правил	чистки	зубов,	строения	тела	человека,	видов	закаливания,	дидактически-
ми	играми,	познавательными	играми-лото,	пособиями-советами	по	каждому	со-
держательному	компоненту	здорового	образа	жизни,	аптечкой	с	предметами	для	
оказания	первой	помощи,	ростомером.	В	уголке	здоровья	размещены	лэпбуки,	
сделанные	детьми	совместно	с	родителями,	содержательно	относящиеся	к	теме	
здорового	образа	жизни.	

К	уголку	здоровья	примыкает	«Стена	здоровья»,	которая	представляет	собой	
пространство	стены	без	плинтуса	шириной	50	см.	В	этом	пространстве	размеще-
ны	плакаты,	рисунки,	аппликации,	поделки,	выполненные	самостоятельно	или	
совместно	с	педагогами	и	родителями,	содержательно	относящиеся	к	теме	здо-
рового	образа	жизни;	фотографии	со	спортивных	соревнований,	туристических	
походов	и	прогулок	со	спортивным	инвентарем;	грамоты,	кубки,	медали	и	другие	
награды	детей	и	их	семей	за	спортивные	достижения.

В	группах	оборудован	физкультурный	уголок.	В	нем	располагается	фабрич-
ное	спортивное	оборудование	и	нестандартное	оборудование,	изготовленное	пе-
дагогами	и	родителями:	массажные	и	ребристые	дорожки	для	профилактики	пло-
скостопия,	кольцебросы,	бильбоке,	серсо,	мягкие	мишени,	разноцветные	флаж-
ки,	ленты,	косички,	султанчики	и	др.	

Благодаря	такому	наполнению	предметно-пространственной	среды	объекта-
ми,	стимулирующими	здоровый	образ	жизни,	дети	стали	интересоваться	здоро-
вьем,	а	также	правилами,	которые	необходимы	для	его	поддержания.

Для	фиксации	 динамики	формирования	 здорового	 образа	жизни	 детей	 ис-
пользованы	методики,	которые	проводились	в	начале	и	конце	эксперимента.	Для	
изучения	 сформированности	 когнитивного	 компонента	 здорового	 образа	 жиз-
ни	использована	методика	В.Г.	Кудрявцева	[2,	с.	152],	направленная	на	выявле-
ние	представлений	о	 здоровом	образе	жизни	дошкольников.	Для	изучения	по-
веденческого	компонента	здорового	образа	жизни	детей	старшего	дошкольного	
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возраста	проведено	наблюдение	за	детьми	в	режимные	моменты,	разработанное	
И.	Новиковой	[3,	с.	76].	Для	изучения	ценностного	компонента	здорового	образа	
жизни	детей	использована	методика	е.А.	Терпуговой	«Закончи	предложения»	[4,	
с.	198].	Методики	позволили	определить	обобщенный	уровень	сформированно-
сти	здорового	образа	жизни	детей	старшего	дошкольного	возраста.	Полученные	
результаты	позволяют	говорить	о	действенном	влиянии	наполнения	предметно-
пространственной	среды	группы	детского	сада	на	формирование	здорового	обра-
за	жизни	детей	старшего	дошкольного	возраста.	

Таким	образом,	реализованное	нами	наполнение	предметно-пространственной	
среды	 группы	 детского	 сада	 способствовало	 формированию	 здорового	 образа	
жизни	 дошкольников.	 Разнообразие	 наполнения	 предметно-пространственной	
среды	 подразумевало	 наличие	 материалов,	 оборудования,	 инвентаря,	 которы-
ми	дети	оперируют	во	всех	видах	деятельности,	направленных	на	формирование	
здорового	образа	жизни.	
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Толерантность, старший дошкольный возраст, кейс-метод, диалоговое общение.
Показана эффективность кейс-метода как педагогического средства формирования толе-
рантных качеств личности старших дошкольников; приведены результаты диагностиро-
вания уровня сформированности толерантности детей старшего дошкольного возраста.

Tolerance, senior preschool age, case method, dialog communication.
The article presents conclusions about the effectiveness of the case method as a pedagogical tool 
for the formation of tolerant personality qualities of older preschoolers; the results of diagnos-
tics of the level of tolerance formation of children of senior preschool age are presented.

Данные	официальной	статистики	указывают	на	рост	девиантного	поведе-
ния	и	развитие	экстремизма	среди	молодежи,	социальное	расслоение	на-
селения	 и	 межнациональную	 рознь.	 В	 этом	 ключе	 актуальным	 являет-

ся	требование	к	современному	образованию,	к	его	задаче	по	воспитанию	буду-
щих	сознательных	личностей	в	духе	толерантности.	Формирование	толерантно-
сти	целесообразно	осуществлять	в	дошкольном	детстве	–	сенситивность	периода	
предопределяет	развитие	саморегуляции	поступков,	усвоение	норм	и	форм	пове-
дения,	развитие	социально-ориентированных	качеств	личности.	

Эффективным	 средством	формирования	 толерантных	 качеств	 старших	 до-
школьников	представляется	кейс-метод,	позволяющий	перейти	к	ситуационной	
методике	 обучения	 [1].	 Кейс-метод	 позволяет	 моделировать	 такие	 ситуации	 в	
процессе	самостоятельного	проектирования	образовательного	процесса	педаго-
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гом,	 где	каждый	воспитанник	будет	иметь	возможность	проявления	способно-
стей,	выражения	эмоций,	вступления	в	диалог,	дискуссию	и	сотрудничество	−	не-
обходимые	формы	взаимодействия	между	детьми	и	педагогом	в	процессе	воспи-
тания	толерантной	личности	[2].	

Исследование	проводилось	в	три	этапа.	Для	диагностирования	уровня	толе-
рантности	детей	на	констатирующем	и	завершающем	этапах	опытно-эксперимен-
тальной	работы	(ОЭР)	использовалась	проективная	методика	–	диагностическая	
ситуация	 «Невыдуманная	история»,	 адаптированная	е.И.	Николаевой,	М.л.	По-
веденок	[3].	Целью	методики	является	определение	уровня	сформированности	то-
лерантности	детей	старшего	дошкольного	возраста.	В	исследовании	приняли	уча-
стие	20	детей	старшего	дошкольного	возраста.	На	формирующем	этапе	ОЭР	разра-
ботан	и	реализован	комплекс	кейсов,	основной	дилеммой	сюжетов	которого	стали	
вопросы	нравственности,	культурных	и	национальных	особенностей,	терпимости,	
права	на	самовыражение,	самоценности	себя	и	других.	Сравнительный	анализ	ре-
зультатов	констатирующего	и	завершающего	этапов	ОЭР	представлен	в	таблице.	

Как	показано	в	таблице,	уровень	сформированности	толерантности	дошколь-
ников	значительно	повысился,	подавляющее	большинство	(70	%)	испытуемых	на	
завершающем	этапе	ОЭР	продемонстрировали	оптимальный	уровень	толерант-
ности,	в	то	время	как	на	констатирующем	этапе	большинство	испытуемых	пред-
ставлено	на	допустимом	уровне	(55	%).	

Таблица
Результаты диагностирования уровня сформированности толерантности детей 

старшего дошкольного возраста (первичный и итоговый срез)
уровень	толерантности Первичный	срез Итоговый	срез

Оптимальный	уровень 15	%	(3	чел.) 70	%	(14	чел.)
Допустимый	уровень 55	%	(11	чел.) 25	%	(5	чел.)
Низкий	уровень 30	%	(6	чел.) 5	%	(1	чел.)

Таким	образом,	кейс-метод	выступает	эффективным	средством	формирова-
ния	толерантных	качеств	личности	дошкольников,	перспективным	направлени-
ем	исследования	реализации	комплексной	работы	со	всеми	участниками	образо-
вательного	процесса	с	целью	формирования	устойчивой	толерантной	среды	для	
воспитания	подрастающего	поколения	в	духе	терпимости.
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Часто болеющие дети, старший дошкольный возраст, музыкально-психомоторное разви-
тие, развитие дошкольников.
Представлены особенности музыкально-психомоторного развития часто болеющих де-
тей. Установлено, что развитие часто болеющих детей имеет более низкие показатели по 
сравнению со здоровыми детьми.

Often sick children, older preschool age, musical and psychomotor development, development of 
preschool children.
The features of musical-psychomotor development of often ill children are presented. It has 
been established that the development of frequently ill children has lower rates compared to 
healthy children.

Движение,	общение,	игра	и	музыка	–	 то,	 в	чем	нуждается	ребенок	в	до-
школьном	 возрасте.	 Проблема	 музыкально-психомоторного	 развития	 у	
дошкольников	остается	актуальной	в	связи	тем,	что	она	играет	значитель-

ную	роль	в	развитии	 его	физического	и	духовного	потенциала.	Оздоровление,	
охрана	и	 укрепление	физического	и	психического	 здоровья	 детей	 в	последнее	
время	становится	приоритетным	направлением	в	работе	образовательных	учреж-
дений.	Данные	задачи	четко	обозначены	в	федеральном	государственном	обра-
зовательном	стандарте	дошкольного	образования.	Педагоги	ищут	новые	приемы	
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сохранения	и	укрепления	 здоровья	детей,	 создают	благоприятные	условия	для	
внедрения	стандартов,	основываясь	на	результатах	диагностики	состояния	здо-
ровья	и	индивидуальных	особенностей	каждого	ребенка.

Часто	болеющие	дети	–	это	термин,	обозначающий	группу	детей,	характери-
зующихся	более	высоким,	чем	у	их	сверстников,	уровнем	заболеваемости	остры-
ми	 респираторными	 инфекциями.	 В	 психологической	 литературе	 приводятся	
данные,	указывающие	на	отличия	часто	болеющих	детей	от	здоровых	[1].

Исследование	проводилось	на	базе	детского	сада	г.	Красноярска,	в	нем	при-
няли	участие	24	ребенка	в	возрасте	5–6	лет.	Были	выделены	2	группы:	часто	
болеющие	дети	и	здоровые	дети.	На	музыкальных	занятиях	для	диагностики	
уровня	музыкального	 и	 психомоторного	 развития	 ребенка	 выбрана	методика	
А.И.	Бурениной	[2].

Результаты	диагностического	обследования	показали,	что	в	группе	часто	боле-
ющих	детей	преобладает	средний	(58,3	%)	и	низкий	(41,7	%)	уровни	музыкально-
психомоторного	развития,	в	то	время,	как	в	группе	здоровых	детей	преобладают	
средний	(83,3	%)	и	высокий	(16,7	%)	уровни	развития.	Такие	изучаемые	показа-
тели	музыкально-психомоторного	 развития,	 как:	 умение	 передавать	 в	мимике,	
позе,	жестах	разнообразную	гамму	чувств	исходя	из	музыки,	умение	выражать	
свои	чувства	–	более	выразительно	проявляются	здоровыми	детьми.	Творческие	
проявления	среди	здоровых	детей	выше,	чем	у	часто	болеющих.	Показатели	эмо-
циональности	и	творческих	проявлений	являются	самыми	низкими	у	часто	бо-
леющих	детей.	Показатели	способности	запоминать	музыку	и	движения,	а	также	
развития	памяти	у	часто	болеющих	и	здоровых	детей	расходятся	незначительно.

Для	 побуждения	 у	 детей	 эмоциональной	 отзывчивости	 и	 творческих	 про-
явлений	разработан	комплекс	развивающих	музыкально-игровых	занятий	с	ис-
пользованием	разработок	О.П.	Радыновой	[3].	Данный	комплекс	предусматрива-
ет	совместную	работу	дошкольного	учреждения	и	родителей	по	развитию	эмоци-
ональной	сферы	детей,	ловкости,	музыкальности,	точности	и	ритмичности	тан-
цевальных	движений,	а	также	гармонизации	детско-родительских	отношений.	

Комплекс	музыкально-игровых	занятий	определил	следующие	виды	деятель-
ности:

1)	валеологические	песенки-распевки	с	самомассажем;
2)	музыкально-ритмические	движения;
3)	слушание	музыки;
4)	музыкальные	игры,	подвижные	игры;
5)	танцевальное	творчество;
6)	музыкотерапия,	психогимнастика;
7)	совместная	деятельность	с	родителями	(тренинговое	занятие,	постановка	

спектакля).
Мониторинг	 музыкально-психомоторного	 развития	 часто	 болеющих	 детей	

5–6	 лет	 доказал	 эффективность	 реализованного	 комплекса	 психолого-педаго-
гических	мероприятий.	
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Дошкольный возраст, воля, волевые действия, саморегуляция, виды и формы музыкальной 
деятельности. 
Раскрыты особенности организации музыкальной деятельности с целью развития воле-
вых действий детей 5–6 лет. Приводятся виды и произведения музыкальной деятельно-
сти, которые можно использовать для развития волевой регуляции. 

Preschool age, will, volitional actions, self-regulation, types and forms of musical activity.
The article reveals the features of the organization of musical activity in order to develop the 
volitional actions of children 5-6 years old. The types and works of musical activity that can be 
used to develop volitional regulation are given.

Согласно	Федеральному	государственному	образовательному	стандарту	до-
школьного	образования,	вступившему	в	силу	1	января	2014	г.,	выпускни-
ку	дошкольного	учреждения	должны	быть	присущи	такие	личностные	ха-

рактеристики,	как	инициативность,	самостоятельность,	уверенность	в	своих	си-
лах,	любознательность,	способность	к	волевым	усилиям	[0].	Следовательно,	важ-
ную	роль	при	подготовке	детей	к	школе	играет	формирование	не	только	познава-
тельной	активности,	но	и	волевых	качеств.

Воля	в	дошкольном	возрасте	возникает	как	способность	сознательно	управ-
лять	своим	поведением,	внешними	и	внутренними	действиями	[0,	3].	Недоста-
точное	волевое	развитие	на	этапе	дошкольного	детства	может	тормозить	форми-
рование	личности	ребенка	на	следующих	ступенях	онтогенеза.

В	одном	из	детских	садов	г.	Норильска	при	помощи	диагностической	методи-
ки	«Графический	диктант»	Д.Б.	Эльконина	проведена	диагностика	по	выявлению	
особенностей	развития	волевых	действий	у	детей	5–6	лет.	Далее	для	эксперимен-
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тальной	группы	разработан	и	реализован	комплекс	мер	по	развитию	воли	и	произ-
вольности	действий	детей	на	основе	организации	музыкальной	деятельности.	

Занятия	музыкой	обеспечивают	развитие	у	детей	целенаправленности	дей-
ствий,	способности	к	осуществлению	волевых	усилий	и	включают	в	себя	различ-
ные	виды	деятельности.	Так,	в	процессе	слушания	произведений	«Колыбельная»	
Н.	Римского-Корсакова	и	«Марш»	С.С.	Прокофьева	дети	знакомятся	с	различны-
ми	музыкальными	жанрами,	 тренируют	 умение	 концентрировать	 внимание	 на	
выразительных	средствах	музыки,	их	произвольном	 запоминании.	Распознава-
ние	ритмического	рисунка	и	воспроизведение	посредством	отстукивания	произ-
ведений	будет	способствовать	развитию	волевых	действий.	

Исполнение	песен	А.А.	евтодьевой	«Поет,	поет	соловушка»,	«Заплакали	ка-
пели»	и	песни	неизвестного	автора	«Часы»	требует	от	ребенка	разной	манеры	
исполнения,	передачи	отличных	друг	от	друга	характеров	музыки,	интонирова-
ния	мелодий	на	основе	восприятия	высоты,	лада,	метра	и	ритма.	Так	дети	учатся	
управлять	своими	внешними	и	внутренними	действиями.	

Целенаправленное	 выполнение	 ритмических	 движений	 согласно	 настро-
ению,	темпу	и	ритму	музыки	обеспечивает	развитие	произвольности	внешних	
действий.	Музыкальное	произведение	«Облака»	И.	Конвенан	развивает	у	детей	
навык	двигаться	плавно,	тогда	как	«Полька»	П.И.	Чайковского	требует	четкости	
и	ритмичности	движений.	Совершенствование	качества	выполнения	движений	
предполагает	сознательную	работу	детей	над	их	координацией.	ее	развитию	спо-
собствуют	игры-импровизации	«Зеркало»	и	«Машины»,	где	дети	нацелены	вы-
полнять	движения,	следуя	воле	друг	друга.

умение	достигать	цель	развивает	игра	на	музыкальных	инструментах.	Этот	
трудоемкий	процесс	включает	в	себя	воспроизведение	четкого	ритма,	согласо-
ванность	игры	с	музыкой	и	другими	участниками	ансамбля.	Игра	«Музыканта-
ми	мы	стали»	М.Ю.	Картушиной	позволит	развивать	навыки	игры	на	музыкаль-
ных	инструментах	в	игровой	форме,	а	«жаворонок»	П.И.	Чайковского	–	умение	
играть	в	ансамбле	ритмично	и	точно.

Осознать	ценность	правилосообразного	поведения	ребенку	помогает	музы-
кальная	игра.	Сюжетно-ролевой	характер	музыкальных	игр	«Белые	гуси»,	«Со-
роконожка»	и	«жаворонок»	обеспечит	естественное	принятие	детьми	игровых	
ролей	и	выполнение	необходимых	правил.
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Эмоциональная отзывчивость, сказка, условия развития эмоции.
Рассмотрен вопрос развития эмоциональной отзывчивости детей старшего дошкольно-
го возраста средствами сказки. Раскрыты особенности влияния сказки на эмоциональ-
ную отзывчивость детей, подходы к толкованию значения эмоциональной отзывчивости 
на сказку. Статья будет интересна педагогам детских садов.

Emotional responsiveness, fairy tale, conditions for the development of emotions.
The question of developing emotional responsiveness of children of senior preschool age by 
means of a fairy tale is considered. Features of the influence of a fairy tale on the emotional 
responsiveness of children, approaches to the interpretation of the meaning of emotional re-
sponsiveness to a fairy tale are revealed. This article will be of interest to kindergarten teachers.

эмоции	представляют	разнообразие	переживаний:	разочарования,	огорче-
ния,	страха,	досады,	ликования,	восхищения	и	т.д.	Могут	они	выражать-
ся	интенсивно	и	естественно	в	речи,	мимике,	жестах,	телодвижениях	или	

по-другому	–	в	характерной	избирательности	действий,	поведения,	взаимоотно-
шениях	с	другими	людьми	[1,	с.	36].	

Эмоциональная	сфера	является	существенной	в	становлении	личности	детей-
дошкольников.	если	участники	общения	неспособны	понимать	эмоциональные	
состояния	 партнеров	 и	 управлять	 своим	 состоянием,	 общение	 не	 может	 быть	
конструктивным.	Проведенные	исследования	показывают,	что	из	года	в	год	дети	
приходят	в	детский	сад	с	угнетенной	эмоциональной	сферой,	что	вызывает	про-
блемы	в	общении	со	сверстниками	и	взрослыми	[2,	с.	84].	В	качестве	средства



развития	эмоциональной	отзывчивости	выбрана	сказка,	так	как	именно	она	близ-
ка	ребенку	по	миропониманию,	является	неисчерпаемым	источником	обогаще-
ния	эмоциональной	культуры	детей.	Исследователи	О.М.	Дьяченко,	А.В.	Запоро-
жец,	В.В.	Зеньковский,	Б.Д.	Эльконин	и	др.	[3,	с.	145]	отмечали	исключительную	
роль	сказок	в	развитии	эмоциональной	отзывчивости,	сознания	и	бессознатель-
ного,	формировании	активного,	произвольного	поведения,	взаимодействия	эмо-
ций	и	интеллекта.	Особенности	развития	эмоций	и	чувств	ребенка	в	старшем	до-
школьном	возрасте	выражаются	в	том,	что	он	исследует	и	«примеряет	на	себя»	
общественные	формы	их	выражения.	Значение	эмоций	трансформируется	в	по-
ведении	ребенка:	возникает	возможность	предугадывать	эмоциональные	резуль-
таты	своих	действий	–	эмоциональное	предвидение,	развиваются	высшие	чув-
ства	 (этические,	эстетические,	интеллектуальные);	ребенок	становится	субъек-
том	эмоциональных	отношений,	сочувствуя	другим	людям.	

В	дошкольном	возрасте	у	детей	стремительно	развивается	фантазия,	которая	
отчетливо	проявляет	себя	в	игре	и	при	чтении	высокохудожественных	произве-
дений.	Больше	всего	у	детей	дошкольного	возраста	вызывают	симпатию	сказки.	
Сказка	занимает	настолько	устойчивое	место	в	жизни	ребенка,	что	отдельные	ис-
следователи	называют	предшкольный	возраст	«возрастом	сказок».	Сказка	позво-
ляет	формировать	нравственные	понятия,	ведь	почти	каждый	ребенок	отождест-
вляет	 себя	 с	положительным	героем,	 а	 сказка	подтверждает,	 что	добрым	быть	
лучше,	чем	злым,	что	надо	стремиться	делать	добро	людям	[4].	

Мы	 полагаем,	 что	 развитие	 эмоциональной	 отзывчивости	 детей	 старшего	
дошкольного	возраста	с	помощью	сказки	может	быть	наиболее	результативным	
при	педагогических	условиях	использования	методов	активного	обсуждения,	со-
вместного	проигрывания	сказки	и	ее	рисования.	

Библиографический список 
1.	 Запорожец	А.В.,	Неверович	Я.З.	О	генезисе	функции	и	структуре	эмоциональных	процес-

сов	ребенка	//	Вопросы	психологии.	2012.	№	6.	С.	59–73.	
2.	 Актуальные	проблемы	воспитания	и	обучения	дошкольников:	сб.	науч.	трудов	/	Редкол.:	

Н.Н.	Подъяков	и	др.	М.,	2015.	213	с.	
3.	 Божович	л.И.	личность	и	ее	формирование	в	детском	возрасте.	М.:	Просвещение,	2011.	

211	с.	
4.	 Митина	 Р.М.,	жидова	 л.А.,	 Исаева	Н.Н.. Значение	 сказок	 в	 развитии	 дошкольников	 //											

Педагогика	и	психология:	актуальные	вопросы	теории	и	практики.	№	3.	2016.	С.	118–120.



Молодежь	и	наука	XXI	века

XXI	Международный	форум	студентов,	
аспирантов	и	молодых	ученых

СОВРеМеННЫЙ	ОБРАЗ	ДеТСТВА	
И	ВеКТОРЫ	РАЗВИТИЯ	

ДОШКОльНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ

Материалы
Декадника	науки	института	психолого-педагогического	образования	

«Научный	портал-2020»	памяти	М.Н.	Высоцкой	
и	заочной	конференции	школьников,	студентов,	молодых	ученых
«Феномены	и	тенденции	развития	современной	психологии,	

педагогики	и	менеджмента	в	образовании»

Красноярск, апрель 2020 г.

Электронное издание

Ответственные	редакторы

Ольга Васильевна Груздева,	кандидат	психологических	наук,	доцент,
заведующий	кафедрой	психологии	и	педагогики	детства	КГПу	им.	В.П.	Астафьева	

Ирина Петровна Цвелюх,	кандидат	педагогических	наук,	доцент,
	доцент	кафедры	психологии	и	педагогики	детства	КГПу	им.	В.П.	Астафьева

Редактор	Н.А. Агафонова
Корректор	А.П. Малахова
Верстка	Н.С. Хасаншина

660049,	Красноярск,	ул.	А.	лебедевой,	89.
Редакционно-издательский	отдел	КГПу	им.	В.П.	Астафьева,

т.	217-17-52,	217-17-82

Подготовлено	к	изданию	30.05.20.
Формат	60х84	1/8.
усл.	печ.	л.	22,0


	Обложка
	Страница 1


