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ОБОГАЩЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ»

ENRICHING THE MORAL IDEAS OF OLDER PRESCHOOL 
CHILDREN THROUGH THE IMPLEMENTATION 
OF THE PROJECT «VISITING A FAIRY TALE»

А.А. Андросова, А.С. Лискина          A.A. Androsova, A.S. Liskina

Научный руководитель М.А.Кухар,
доцент кафедры психологии и педагогики детства КГПУ им. В.П. Астафьева

Scientific adviser M.A. Kuhar, 
associate Professor of the Department of psychology and pedagogy of childhood 

of KSPU named after V.P. Astafiev

Нравственное развитие, развитие нравственных представлений, нравственное воспита-
ние, старший дошкольный возраст, проект.
В статье приведены результаты реализации в дошкольной образовательной организа-
ции психолого-педагогического проекта по обогащению нравственных представлений 
детей старшего дошкольного возраста посредством ознакомления их с творчеством со-
временных детских писателей. 

Moral development, development of moral ideas, moral education, senior preschool age, project.
The article presents the results of the implementation in the preschool educational organization 
of a psychological and pedagogical project to enrich the moral ideas of older preschool children 
by familiarizing them with the work of modern children’s writers. 

Изучение	 специфики	развития	нравственных	представлений,	 которое	не-
разрывно	осуществляется	в	процессе	нравственного	воспитания	в	педа-
гогике	предлагаются	новые	аспекты	с	тем,	чтобы	исследовать	ее	основ-

ные	достижения,	а	также	выявлять	проблемы	данного	вида	воспитания,	которые	
характерны	для	дошкольников	с	учетом	их	возрастных	особенностей.

Под	 нравственным	 воспитанием	принято	 рассматривать	 влияние	 на	 созна-
ние,	 чувства	 и	 поведенческие	 характеристики	 детей,	 для	 которого	 характерна	
структурированность	и	целенаправленность.	Оно	применяется	для	формирова-
ния	нравственных	качеств	личности,	которые	должны	соответствовать	требова-
ниям	общества.	В	современном	мире	актуальной	является	проблема	нравствен-
ного	развития	детей	дошкольного	возраста.	для	современности	характерно	от-
чуждение	от	культуры,	которая	является	одним	из	основных	способов	переда-
чи	 и	 сохранения	 ценностей	 у	 подрастающего	 поколения.	 у	 ребенка	 старшего																								
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дошкольного	возраста	формируются	обобщенные	представления	о	дружбе,	взаи-
мопомощи,	преданности,	заботе,	справедливости,	доброте,	сочувствии	[1].	нрав-
ственные	представления	в	дошкольном	возрасте	влияют	на	обыденную	жизнь	до-
школьника.	Совершая	нравственные	действия	и	разрешая	конфликты,	проявляя	
эмоциональную	направленность	на	окружающих,	ребенок	демонстрирует	нрав-
ственные	представления	в	своей	реальной	жизни.	нравственные	представления	
детей	в	дошкольном	возрасте	формируются	посредством	различных	средств.	Од-
ним	из	средств	является	ознакомление	с	 творчеством	детских	писателей.	Оку-
нувшись	в	мир	сказки	или	рассказа,	 ребенок	получает	опыт,	 который	связан	с	
нравственными	представлениями:	анализом	поступков	героев,	их	описанием	и	
другими	характеристиками	[2].	именно	данное	средство	будет	рассматриваться	
как	основное	в	рамках	настоящего	исследования.	Степень	научной	разработан-
ности	темы	исследования	представлена	в	трудах	следующих	авторов:	л.	д.	Ко-
ротковой,	С.	О.	ларионовой,	М.	Г.	Яновской,	Р.	В.	Овчаровой,	н.	В.	Мельнико-
вой,	М.	М.	Кониной,	А.	Ю.	Коджаспирова,	Г.	М.	Коджаспировой,	А.	М.	Виногра-
довой,	е.	А.	Альябьевой,	Т.	П.	Авдуловой	и	др.	

С	целью	изучения	нравственного	развития	детей	старшего	дошкольного	воз-
раста	в	условиях	дошкольной	образовательной	организации,	нами	была	проведе-
на	проектно-исследовательская	работа.	Выборку	составили	22	ребенка	старше-
го	дошкольного	возраста.

на	предпроектном	 этапе	 работы	осуществлялась	 диагностика	нравственных	
представлений	детей	с	помощью	методики	«Что	такое	хорошо,	что	такое	плохо»	
адаптированной	н.	В.	Кулешовой.	В	ходе	проведения	методики	оценивался	уро-
вень	развития	нравственных	представлений	детей	старшего	дошкольного	возраста.

Анализ	результатов	проведенного	исследования	показывает,	что	низкий	уро-
вень	наблюдался	у	7	детей,	 это	примерно	31	%	детей.	на	данном	уровне	дети	
стремятся	к	тому,	чтобы	осуществить	свои	интересы,	нежели	интересы	других	
людей,	им	трудно	усваивать	различные	нравственные	нормы.	Средний	уровень	
зафиксирован	у	13	детей	(примерно	59	%).	Они	проявляют	стремление	к	тому,	
чтобы	реализовать	 свои	интересы	при	 учете	 интересов	 других.	Сформирован-
ность	познавательных	мотивов	выражена	в	меньшей	степени.	Высокий	уровень	
отмечен	у	2	детей	(примерно	9	%).	Таким	детям	свойственен	высокий	уровень	
познавательных	мотивов,	стремление	к	тому,	чтобы	быть	ориентированными	на	
интересы	и	потребности	других	людей.

Полученные	результаты	послужили	отправной	точкой	для	разработки	проек-
та	«В	гостях	у	сказки»,	направленного	на	обогащение	нравственных	представле-
ний	детей	старшего	дошкольного	возраста.	Так,	было	принято	решение	о	реали-
зации	комплекса	занятий	с	детьми,	где	основным	средством,	применяемым	на	за-
нятиях,	является	художественная	литература,	рекомендованная	для	чтения	детям	
старшего	дошкольного	возраста.

В	качестве	проектной	идеи	выступило	следующее	положение:	предполагаем,	
что	проект	«В	гостях	у	сказки»	будет	способствовать	обогащению	нравственных	
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представлений	детей	в	старшем	дошкольном	возрасте	при	соблюдении	комплек-
са	условий	образовательной	организацией,	к	числу	которых	относятся:

–	 наличие	художественной	литературы	для	детей	старшего	дошкольного	воз-
раста;

–	 учет	индивидуальных	и	возрастных	особенностей	ребенка.
Содержанием	проектного	 этапа	 исследования	 стало	 проведение	мероприя-

тий,	разработанных	на	основе	творчества	детских	писателей.	Реализация	проек-
та	осуществлялась	по	пяти	основным	направлениям	деятельности	детей.	1.	Чте-
ние	и	анализ	сказок.	Цель	данного	этапа:	активизация	творческого	мышления	и	
воображения,	формирование	нравственных	представлений.	2.	Просмотр,	анализ	
и	обсуждение	мультипликационного	фильма	и	рассматривание	иллюстраций,	ре-
продукций	с	картин	художников,	слайдов	к	сказкам.	Цель:	развитие	умения	со-
ставления	связного	высказывания,	обогащение	нравственных	представлений.	3.	
Образовательная	деятельность	по	нравственному	и	речевому	развитию	с	исполь-
зованием	иКТ	«Поможем	сказочным	героям»,	«делимся	впечатлениями»,	целью	
является	формирование	представлений	об	особенностях	выхода	из	трудной	ситу-
ации.	4.	Проведение	бесед-развлечений	с	детьми.	Цель:	формирование	навыков	
взаимопомощи.	5.	дидактические	игры	нравственной	направленности.	

на	 аналитическом	 этапе	 работы	 оценивалась	 эффективность	 проекта.	 По-
вторная	диагностика	показала:	примерно	36	%	детей	продемонстрировали	высо-
кий	уровень	обогащения	нравственных	представлений.	для	45	%	дошкольников	
характерен	средний	уровень.	19	%	детей	находятся	на	низком	уровне	нравствен-
ного	развития.

Полученные	результаты	позволяют	сделать	вывод	об	эффективности	разра-
ботанного	проекта.	
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Игра, депривация, условия, ведущий вид деятельности, сюжетно-ролевая игра.
Рассмотрены результаты исследования уровня развития сюжетно-ролевой игры. Опи-
саны причины депривации (исчезновения) сюжетно-ролевой игры в современном до-
школьном детстве. Предложены педагогические условия преодоления депривации 
сюжетно-ролевой игры детей старшего дошкольного возраста. 

Game, deprivation, conditions, the leading type of activity, role-playing game.
The results of the study of the level of development of role-playing game are considered. The 
reasons for the deprivation (disappearance) of role-playing game in modern preschool child-
hood are described. Pedagogical conditions of overcoming the deprivation of role-playing game 
for children of senior preschool age are offered.

Игра	как	ведущий	вид	деятельности	обеспечивает	развитие	общения,	прак-
тических	действий,	познавательной	сферы	и	личности	ребенка	[1].	игра	яв-
ляется	источником	развития	детей	дошкольного	возраста,	но	самое	суще-

ственное	изменение,	которое	произошло	в	современном	дошкольном	детстве,	ко-
торое	отмечают	не	только	психологи,	но	и	большинство	опытных	дошкольных	пе-
дагогов,	заключается	в	том,	что	дети	в	детских	садах	стали	меньше	и	хуже	играть,	
особенно	сократились	и	по	количеству	и	по	продолжительности	сюжетно-ролевые	
игры,	а	депривация	игры	не	позволяет	использовать	все	ресурсы	игры	[2].	

но	так	как	нет	четких	алгоритмов	преодоления	депривации	сюжетно-ролевой	
игры	в	дошкольном	детстве,	а	повышение	активности	детей	в	игровой	деятель-
ности,	а	так	же	развитие	игровой	мотивации	возможно	через	совместную	игру	
ребенка	и	взрослого,	развитие	игровых	умений	путем	упражнений.	нами	выдви-
нута	 гипотеза	 о	 том,	 что	поскольку	 в	 старшем	дошкольном	возрасте	 содержа-
нием	игры	становится	воспроизведение	социальных	отношений,	правилами	яв-
ляются	нормативы	выполнения	определённых	действий,	 связанных	с	 социаль-
ной	ролью,	особое	место	в	игре	занимают	ролевые	отношения,	предполагается,	
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что	преодоление	депривации	сюжетно-ролевой	игры	детей	старшего	дошкольно-
го	возраста	будет	происходить	при	учете	следующих	условий:

–	 Развитие	инициативности	детей;
–	 Формирование	представления	о	профессиях;
–	 Расширение	репертуара	ролевого	поведения;
–	 Развитие	творческой	импровизации;
–	 Правильное	использование	предметно-пространственной	среды.
Проведено	исследование	на	базе	МдОу	«детский	сад	№	ХХХ»	г.	Краснояр-

ска.	В	исследовании	приняли	участие	12	детей	старшего	дошкольного	возраста	
(5-6	лет),	родители	и	воспитатели.	В	исследования	использовались	диагностиче-
ские	методики,	такие	как:	наблюдение,	анкетирование,	свободное	интервью,	про-
ективная	методика	«игровая	комната».

Прежде	всего,	причиной	депривации	игры,	является	непонимание	развиваю-
щего	значения	сюжетно-ролевой	игры	взрослыми.	наше	исследование	показало,	
что	всего	лишь	25	%	детей	играют	дома	в	сюжетно-ролевые	игры.	

Причиной	 депривации	 детской	 игры	 стала	 маркетизация	 детства.	 игруш-
ки	все	чаще	перестают	быть	средством	игры	и	превращаются	в	товар,	который	
взрослые	приобретают	для	детей.	наше	исследование	показало,	что	у	50	%	семей	
дома	нет	игровых	наборов	для	сюжетно-ролевой	игры,	предпочтение	в	игрушках	
отдается	другим	видам	игрушек.	

Однако	одной	из	главных	причин	«ухода	игры»	из	дошкольного	образования	
является	подмена	игры	игровыми	формами	обучения	[3].	Значение	игры	преиму-
щественно	рассматривается	как	чисто	дидактическое,	что	доказано	в	нашем	ис-
следовании:	воспитатели	детского	сада	отдают	свое	предпочтение	в	выборе	игры	
с	детьми	в	пользу	дидактических,	настольно-печатных	и	театрализованных	игр.	

Результаты	 показали,	 что	 у	 детей	 преобладает	 средний	 уровень	 развития	
игровых	навыков,	 что	 составляет	 50	%	детей.	Сюжетно-ролевая	 игра	 развива-
лась	в	составе	из	2–3	человек.	Репертуар	игр	разнообразием	не	отличался.	ини-
циатива	по	организации	игры	в	основном	принадлежала	одним	и	тем	же	детям.	
Сюжеты	игр	детей	не	разнообразны.	Анализ	предметной	среды	группы	позволил	
сделать	вывод,	что	для	разнообразия	игр	и	сюжетов	в	группе	не	хватает	нужно-
го	оборудования.	например,	для	организации	сюжетно-ролевой	игры	«Кафе»	нет	
меню,	чеков,	разносов	и	пр.

на	основе	результатов	проведенного	исследования	и	изучения	научной	лите-
ратуры	можно	сказать,	что	депривация	сюжетно-ролевой	игры	имеет	место	в	со-
временном	дошкольном	детстве.	

Следовательно,	 возникла	 потребность	 в	 разработке	 комплекса	 мероприя-
тий,	 который	 препятствовал	 бы	 развитию	 депривации	 сюжетно-ролевой	 игры.	
Поэтому,	 нами	 разработан	 комплекс	 игр	 и	 упражнений,	 направленный	 на	 раз-
витие	инициативности,	представлений	о	профессиях,	ролевом	поведении,	твор-
ческой	импровизации.	Чтобы	научить	ребёнка	играть,	сначала	необходимо	соз-
дать	предметно	–	пространственную	развивающую	среду,	поэтому	нами	разрабо-
таны	рекомендации	для	педагогов	и	родителей	по	Правильному	использованию



предметно-пространственной	 среды,	 которые	 будут	 способствовать	 развитию	
умений	играть	у	детей	старшего	дошкольного	возраста	и	препятствовать	депри-
вации	сюжетно-ролевой	игры.	

для	эффективного	внедрения	комплекса	преодоления	депривации	игры	до-
школьников,	 недостаточно	 знать	 набор	 упражнений	 и	 рекомендаций,	 поэтому	
описан	ряд	условий	внедрения.	
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Часто болеющие дети, дети шести лет, социальные компетенции, педагогические усло-
вия развития социальных компетенций.
В данной статье представлены результаты изучения особенностей развития социальных 
компетенций детей шести лет, выделены оптимальные условия развития социальных 
компетенций и разработан комплекс мероприятий, отвечающий этим условиям. 

Frequently ill children, children aged six, social competencies, project activities, play.
This article presents the results of studying the features of the development of social competen-
cies of children aged six, determines the optimal conditions for the development of social com-
petencies and develops a set of measures that meet these conditions.

На	 сегодняшний	 день	 вопросы	 формирования	 коммуникативных	 умений	
у	детей	дошкольного	возраста	имеют	особую	значимость	в	связи	с	реа-
лизацией	компетентностного	подхода	в	образовании	и	приоритетностью	

социально-коммуникативного	развития	ребёнка	[4].	
В	последние	годы	увеличилось	количество	часто	болеющих	детей,	которым	

необходимо	длительное	время	находиться	на	лечении,	по	этой	причине	они	огра-
ничены	в	общении	со	сверстниками	и	педагогами	дошкольных	образовательных	
учреждений	 [3].	Социально-коммуникативная	 депривация	приводит	 к	 дефици-
ту	опыта,	необходимого	для	развития	социальных	компетенций,	недостаточному	
развитию	у	дошкольников	такого	значимого	для	их	дальнейшей	жизнедеятель-
ности	новообразования,	как	готовность	к	школе	[2].	несмотря	на	предпринима-
емые	со	стороны	медицины	меры	по	укреплению	и	сохранению	здоровья	часто	
болеющих	детей,	проблемы,	связанные	с	развитием	и	социализацией	их	лично-
сти,	остаются	достаточно	острыми.

Целью	данной	работы	является:	на	основе	изучения	особенностей	развития	
социальных	компетенций	часто	болеющих	детей	шести	лет	выявить	необходи-
мые	педагогические	условия	их	совершенствования.
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для	 исследования	 сформированности	 у	 детей	 социальной	 компетентности	
использовалась	 «Методика	 диагностики	 уровней	 сформированности	 основ	 со-
циальной	компетентности	детей	с	ОВЗ	дошкольного	возраста»	л.Х	Раимбакие-
вой	и	е.В.	долиной	[3].

на	основе	диагностики	2-х	групп	детей	(группа	здоровых	и	группа	часто	бо-
леющих)	проводился	сравнительный	анализ	особенностей	развития	социальных	
компетенций	детей.	Результаты	показывают,	что	у	75	%	исследуемых	часто	боле-
ющих	детей	выявлен	средний	уровень	сформированности	социальных	компетен-
ций,	у	25	%	исследуемых	выявлен	низкий	уровень,	высокий	уровень	сформиро-
ванности	социальных	компетенций	не	был	выявлен.	В	целом,	анализ	результатов	
показал,	что	у	часто	болеющих	детей	шести	лет	не	в	полной	мере	развиты	соци-
альные	компетенции.

Таким	 образом,	 диагностические	 сведения	 подтверждают,	 что	 необходимы	
специальные	педагогические	условия	для	усовершенствования	всех	компонен-
тов	социальных	компетенций	детей	старшего	дошкольного	возраста.

В	качестве	средства	активизации	социального	взаимодействия	со	сверстни-
ками	была	выбрана	игровая	деятельность.

При	реализации	первого	условия	необходимо	было	обеспечить	характер	ак-
тивного	взаимодействия	детей	в	игре.	С	этой	целью	были	подобраны	игры,	кото-
рые	предполагают	необходимость	взаимодействия	по	ролевым	отношениям,	сю-
жетной	линии,	правилам.	

учитывая	тот	факт,	что	игра	является	ведущим	видом	деятельности	детей	до-
школьного	возраста,	была	разработана	подборка	игр,	игровых	ситуаций	и	игро-
вых	упражнений,	которая	направлена	на	активизацию	взаимодействия	дошколь-
ников	со	сверстниками:

I.	Сюжетно-ролевые	игры:	«Семья»,	«Супермаркет»,	«Поликлиника».	
II.	Театрализованные	игры:	игра	«испорченный	телефон»,	игра	–	пантомима	

«Скульптор	и	глина».	
III.	 дидактические	 игры:	 «Придумай	 предложение»,	 игровое	 упражнение	

«интервью»,	игровое	упражнение	«Мы	похожи?»,	игровое	упражнение	«Перего-
воры»,	игра-ситуация	«давайте	поговорим».	

В	 данных	 играх	формируются	 умения	 и	 навыки	 игровых	 взаимодействий.	
дети	учатся	выбирать	со	сверстниками	тему	игры	и	договариваться,	выслуши-
вать	мнение	участников	игры,	высказывать	и	корректировать	собственное	мне-
ние,	распределять	игровые	роли	в	соответствии	с	интересами	партнеров,	плани-
ровать	развитие	игрового	сюжета.	Также	дошкольник	осваивает	социальные	от-
ношения,	возникающие	в	ходе	взаимодействия,	усваивает	этические	нормы.

В	жизни	часто	болеющего	ребенка	семья	играет	особую	роль	в	его	развитии	
[1].	В	этом	случае,	необходимым	условием	обеспечения	социального	развития	
ребенка	следует	рассматривать	взаимодействие	педагогов	с	семьей	ребенка.	По-
этому	считаем	необходимым	вовлекать	родителей	часто	болеющих	детей	в	про-
цесс	формирования	у	детей	социальных	компетенций.	В	качестве	средства	ак-
тивизации	социального	взаимодействия	была	выбрана	проектная	деятельность,	
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которая	подразумевала	взаимодействие	ребенка	и	членов	семьи.	для	родителей	
были	разработаны	темы	проектов,	суть	и	выполнение	которых	подразумевали	ак-
тивность	и	взаимодействие	членов	семьи.	Кроме	того,	был	разработан	алгоритм	
этапов	проектов:	

1.	Подготовительный	–	мотивация	родителей	и	их	детей	на	предстоящую	де-
ятельность;	 накопление	 у	 детей	 необходимых	 знаний;	 знакомство	 родителей	 с	
условиями	и	задачами	проектной	деятельности,	с	ее	возможными	вариантами;	
подготовка	методической	и	материально-технической	базы,	разработка	сценария	
финала.

2.	исполнительский	 –	 собственно	 проектная	 деятельность	 родителей	 и	 де-
тей.	идеи	проекта	воплощаются	в	театральных	сценках,	фотосессиях,	коллекци-
ях,	панно,	рекламах,	песнях,	книгах.

3.	Презентация	 семейных	 проектов.	 Форма	 проведения:	 досуг,	 праздник,															
марафон.

Были	разработаны	методические	рекомендации	для	родителей	по	организа-
ции	проектной	деятельности	в	условиях	семейного	воспитания.	

Разработанный	комплекс	мероприятий	может	быть	использован	в	практиче-
ской	деятельности	воспитателями	и	психологами	дошкольных	образовательных	
организаций.
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Социальное партнерство, дошкольная образовательная организация, компетенции в об-
ласти социального партнерства, диагностика компетенций педагогов в области социаль-
ного партнерства.
В статье предпринята попытка проведения исследования профессиональных компетен-
ций педагогов ДОО в области социального партнерства с самостоятельным созданием 
методики их оценки – самооценочной компетентностной карты. Представлены результа-
ты проведенного эмпирического исследования.

Social partnership, preschool educational organization, competencies in the field of social partner-
ship, diagnostics of the competencies of teachers in the field of social partnership.
The article attempts to conduct a study of the professional competences of preschool teachers 
in the field of social partnership with the independent creation of a methodology for their as-
sessment – a self-assessment competency map. The results of the conducted empirical research 
are presented.

Перед	дошкольным	образованием	на	современном	этапе	его	развития	сто-
ит	большое	количество	задач,	при	этом	некоторые	из	них	педагогам	до-
школьных	образовательных	организаций	 (далее	дОО)	достаточно	труд-

но	 решить,	 используя	 лишь	 ресурсы	 дошкольной	 образовательной	 организа-
ции. Актуальной	и	потенциально	эффективной	становится	практика	привлече-
ния	сторонних	ресурсов	для	решения	задач	развития	детей	дошкольного	возраста	
–	в	форме	социального	партнерства.	Однако	нами	выявлено	противоречие	меж-
ду	декларируемой	в	нормативных	документах	и	доказываемой	в	научных	иссле-
дованиях	эффективностью	технологии	социального	партнерства	в	дошкольном																																							



[	15	]

образовании	 и	 ситуативностью,	 бессистемностью	 такой	 работы	 на	 практике.	
Причина	может	крыться,	на	наш	взгляд,	в	слабой	сформированности	профессио-
нальных	компетенций	педагогов	дОО	в	области	социального	партнерства.	

Проблема	профессиональных	компетенций	педагогов	дОО	в	области	соци-
ального	партнерства	является	абсолютно	неразработанной	–	теоретически,	мето-
дологически,	практически.	Существуют	единичные	курсы	повышения	квалифи-
кации,	формирующие	компетенции	педагогов	дОО	в	области	партнерского	взаи-
модействия	с	родителями	воспитанников,	однако	на	сегодняшний	день	социаль-
ное	партнерство	в	дошкольном	образовании	не	ограничивается	рамками	таково-
го	–	социальными	партнерами	дОО	могут	выступать	также	и	учреждения	обра-
зования,	культуры,	спорта,	здравоохранения	и	др.

В	этой	связи	актуальной	становится	такая	задача:	определить	уровень	и	ха-
рактеристики	профессиональных	компетенций	педагогов	дОО	в	области	соци-
ального	партнерства.	Однако	на	сегодняшний	день	не	разработан	методический	
инструментарий,	который	мог	бы	быть	использован	в	данном	ключе,	а	потому	
была	поставлена	задача	самостоятельной	разработки	подходящей	методики.	За	
основу	была	взята	идея	самооценочной	компетентностной	карты,	в	которой	педа-
гог	самостоятельно	оценивает	имеющие	у	себя	профессиональные	компетенции	
в	области	социального	партнерства.	Выдержка	из	листа	самооценки	представле-
на	в	таблице	1.	Заполнение	оценочной	карты	педагогом	сопровождается	и	про-
ведением	диагностической	беседы,	где	педагога	просят	пояснить	сделанный	вы-
бор,	привести	примеры	социальных	форм,	социального	партнерства	и	пр.,	чтобы,	
с	одной	стороны,	получить	более	объективные	результаты	исследования,	с	дру-
гой,	–	получить	качественные	данные.

Таблица 1
Оценочная компетентностная карта педагога ДОО (выдержка)

Положительные	проявления Оценка	проявлений Отрицательные	проявления
Я	хорошо	представляю,	что	та-
кое	«социальное	партнерство»

+	3 +2 +1 0 -	1 -	2 -	3 Я	не	знаю	(плохо	знаю),	что	такое	
«социальное	партнерство»

… …
Я	знаю,	как	составить	договор	
о	социальном	партнерстве	

+	3 +2 +1 0 -	1 -	2 -	3 Я	не	знаю,	как	составить	договор	
о	социальном	партнерстве

… …
Я	знаю,	какие	задачи	развития	
детей	могут	быть	решены	по-
средством	социального	пар-
тнерства

+	3 +2 +1 0 -	1 -	2 -	3 Я	не	знаю,	какие	задачи	развития	
детей	могут	быть	решены	посред-
ством	социального	партнерства

Было	 организовано	 эмпирическое	 исследование	 на	 базе	 МАдОу	 №	 110																									
г.	Красноярска	с	участием	16	педагогов.	Результаты	оценки	уровня	развития	про-
фессиональных	компетенций	педагогов	дОО	в	области	социального	партнерства	
отражены	на	рисунке	1.
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Рис. 1. Распределение педагогов ДОО по уровням развития профессиональных компетенций 
в области социального партнерства

Как	показал	количественный	анализ	данных,	всего	12	%	педагогов	дОО	име-
ют	высокий	уровень	развития	профессиональных	компетенций	в	области	соци-
ального	партнерства,	42	%	–	средний,	42	%	–	низкий.	Качественный	анализ	ре-
зультатов	 диагностики	 показал,	 что	 при	 общем	 понимании	 сущности	 понятия	
«социальное	партнерство»	понимание	 социального	 партнерства	 в	 дошкольном	
образовании	 все	 же	 ограниченно	 (отрицательные	 баллы	 по	 вопросу	 «Я	 хоро-
шо	представляю,	как	социальное	партнерство	может	быть	реализовано	в	дОО»,	
просьбы	пояснить	суть	понятия	и	пр.).	Педагоги	рассматривают	данную	техно-
логию	узко,	концентрируясь	на	установлении	взаимодействия	с	семьей,	а	осталь-
ные	социальные	партнеры	учитываются	ими	слабо,	затрудняются	называть	фор-
мы	и	методы	организации	социального	партнерства	в	дОО,	не	умеют	составлять	
договор	о	социальном	партнерстве	и	не	связывают	успешную	реализацию	ООП	
дОО	с	социальным	партнерством.	итак,	можно	констатировать	слабую	сформи-
рованность	 профессиональных	 компетенций	 педагогов	 дошкольных	 организа-
ций	в	области	социального	партнерства.

Сделанный	вывод	ставит	перед	исследователями	и	практиками	новую	зада-
чу	–	определить	формы	и	методы	формирования	соответствующих	компетенций	
у	педагогов,	разработку	программы	формирования	профессиональных	компетен-
ций	педагогов	дошкольных	организаций	в	области	социального	партнерства.	ее	
решение,	на	наш	взгляд,	приблизит	время	повсеместного	и	эффективного	приме-
нения	технологии	социального	партнерства	в	дошкольном	образовании.
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Педагогический коллектив, психологический климат, педагогический тимбилдинг, этапы 
формирования оптимального психологического климата.
В статье представлен анализ современных способов формирования оптимального психо-
логического климата в педагогическом коллективе. Раскрывается суть понятия педаго-
гический тимбилдинг, описываются этапы его реализации в условиях современной об-
разовательной организации. 

Pedagogical collective, psychological climate, pedagogical team building, conditions for the for-
mation of an optimal psychological climate.
The article presents an analysis of modern methods of forming an optimal psychological cli-
mate in the teaching staff. The article reveals the essence of the concept of pedagogical team 
building, describes the stages of its implementation in the conditions of a modern educational 
organization.

Специфика	профессиональной	деятельности	требует	от	педагогов	психоло-
гической	 погруженности	 в	 трудовую	 деятельность,	 что	 влечет	 за	 собой	
усложнение	их	психической	жизнедеятельности.	В	связи	с	этим	психоло-

гический	 климат,	 складывающийся	 в	 образовательной	 организации,	 оказывает	
влияние	не	только	на	субъективное	благополучие	личности	педагога	и	его	успе-
хи,	но	и	выступает	фактором,	определяющим	качество	современного	образова-
ния.	 Так,	 в	 нормативно-правовых	 документах,	 регламентирующих	 профессио-
нальную	деятельность	педагогов	(Профессиональный	стандарт	педагога),	предъ-
являются	 требования,	 выполнение	 которых	 во	 многом	 зависит	 от	 атмосферы,	
складывающейся	в	педагогическом	коллективе	[1,	с.	59].	

Анализ	научной	литературы	и	диссертационных	исследований	позволил	вы-
делить	несколько	наиболее	часто	встречающихся	способов	формирования	опти-
мального	психологического	климата	в	педагогических	коллективах,	среди	них:	
совершенствование	 методов	 и	 стиля	 руководства,	 что	 подразумевает	 доверие,	
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уважение	к	подчиненным,	использование	коллегиальных	способов	принятия	ре-
шений	и	т.д.;	комплектование	первичных	коллективов	с	учетом	психологической	
совместимости	 людей;	 усовершенствование	 условий	 деятельности	 педагогов,	
что	может	включать	в	себя:	материальное	стимулирование,	улучшение	критери-
ев	труда	и	т.д.;	применение	методов,	которые	будут	способствовать	выработке	у	
членов	коллектива	взаимопонимания	и	взаимодействия,	среди	них	могут	быть:	
командообразования,	применение	тренингов,	деловых	игр	и	т.д.	

интерес	для	нашего	исследования	представляет	последнее	из	перечисленных	
выше	 способов,	 а	 именно	 командообразование.	Командообразование	 или	 тим-
билдинг,	представляет	собой	ряд	специально	организованных	мероприятий,	на-
правленных	 на	 создание	 и	 повышение	 эффективности	 взаимодействия	 членов	
какого-либо	коллектива	[2,	с.86].	Педагогическим	тимбилдингом	называют	ком-
плекс	мероприятий,	направленных	на	совместную	деятельности	педагогических	
работников	 по	 решению	 задач,	 стоящих	 перед	 образовательной	 организацией.	
Опыт	его	практического	использования	позволяет	достигать	качественных	изме-
нений	в	структуре	коллектива	и	его	взаимоотношениях	[3,	с	65],	т.е.	педагогиче-
ский	тимбилдинг	ориентирован	на	формирование	педагогической	команды,	ори-
ентированной	на	достижение	образовательных	целей	при	осознании	общей	от-
ветственности	за	результаты	командной	работы.

Организация	в	образовательной	организации	педагогического	тимбилдинга	
представляет	собой	технологию,	состоящую	из	четырех	последовательно	реали-
зующихся	этапов.	

Проведение	 организационной	 диагностики	 образовательной	 организации	
с	целью	определения	готовности	педагогов	к	командному	взаимодействию.	на	
этом	этапе	предполагается	проведение	индивидуальных	и	коллективных	собесе-
дований	с	педагогами	и	администрацией	образовательной	организации.	Темами	
бесед	могут	являться:	понимание	терминов	«команда»	и	«командообразование»;	
сущность	тренинга;	этапы	проведения	тренинга	и	др.

Целью	 второго	 этапа	 является	 на	 основе	 полученной	 в	 ходе	 бесед	 инфор-
мации	подготовка	плана	тренинга	командообразования.	необходимо	обозначить:	
состав	участников	тренинга,	этапы,	формы	организации	деятельности,	организа-
ционные	моменты,	предполагаемый	результат.

Суть	третьего	этапа	предполагает	проведение	тренинга	командообразования,	
направленного	на	повышение	сплоченности	педагогических	команд	и	установле-
ние	межличностного	взаимодействия	ее	членов.	данный	этап	организуется	в	со-
ответствии	с	составленным	планом	тренинга.	Тренинг	включает	в	себя	различ-
ные	виды	деятельности:	моделирование	ситуаций,	игровые	моменты	и	их	анализ,	
обсуждение	и	др.	на	тренинге	могут	затрагиваться	такие	темы,	как:	внутригруп-
повые	нормы,	правила;	отношение	к	ошибкам;	конфликтные	состояния,	границы	
их	допустимости	и	варианты	разрешений;	личные	проблемы	и	их	влияние	на	де-
ловые	коммуникации	и	т.д.

Заключительный	этап	представляет	собой	послетренинговое	сопровождение,	
которое	направлено	на	организацию	помощи	в	становлении	командной	работы	в	
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естественных	условиях	образовательной	организации.	Содержание	сопровожде-
ния	во	многом	зависит	от	конкретных	задач,	поставленных	тренингом.	на	дан-
ном	этапе	необходимо	внедрить	и	формализовать	новые	модели	взаимодействия,	
которые	были	созданы	педагогами	во	время	тренинга.	Команда	работает	само-
стоятельно,	 тренер	выступает	в	роли	наблюдателя	и	 эксперта,	 тем	самым	оце-
нивая	действенность	проведенного	тренинга.	Послетренинговое	сопровождение	
предполагает	организацию	ряда	встреч	педагогической	команды	с	целью	диагно-
стики	достигнутого	уровня	командообразования	и	получения	обратной	связи	о	
работе	в	условиях	образовательной	организации.

Таким	образом,	реализация	описанных	этапов	оказывает	влияние	как	на	от-
дельно	взятого	сотрудника	(способствует	построению	доверия	к	коллегам,	росту	
самооценки,	позволяет	наиболее	полно	раскрыть	свой	потенциал),	так	и	на	кол-
лектив	в	целом	(улучшает	личные	взаимоотношения	между	коллегами,	способ-
ствует	развитию	командного	взаимодействия,	а	также	навыков	решения	проблем	
и	конфликтов,	принятия	решений).	

Список литературы
1.	 Каблукова	и.Г.,	Шкерина	Т.А.	Стажировка	педагогов	в	условиях	дошкольной	образова-

тельной	 организации	 как	 форма	 развития	 профессиональной	 компетентности	 //	 Вест-
ник	КГПу	 им.	В.П.	Астафьева.	 2019.	№	 49(3).	 С.	 54-61.	URL:	 https://doi.org/https://doi.
org/10.25146/1995-0861-2019-49-3-142	(дата	обращения	08.05.2021)	

2.	 Аксенова	и.С.,	Касаткина	н.С.	Формирование	благоприятного	социально-психологического	
климата	в	педагогическом	коллективе//Вестник	ЮурГГПу.	2013.	№	10.	С	84-91	

3.	 Серова	е.В.	Тимбилдинг	 как	метод	 управления	 педагогическим	 коллективом	 образова-
тельной	организации//Молодой	ученый.	2020.	№	43	(333).	С.	62-64.	



[	20	]

ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
СТРУКТУРА И ДИАГНОСТИКА

DESIGN COMPETENCE OF TEACHERS 
OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIzATION: 
STRUCTURE AND DIAGNOSTICS

В.A. Васюк          V.A. Vasyuk

Научный руководитель И.Г. Каблукова, 
к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики детства 

КГПУ им. В.П. Астафьева
Scientific adviser I.G. Kablukova, 

PhD in Education, Associate Professor, Department of psychology 
and pedagogy of childhood, KSPU named after V.P. Astafiev

Проектировочная компетентность, компоненты проектировочной компетентности пе-
дагогов дошкольной образовательной организации, диагностика проектировочной компе-
тентности педагогов.
В статье описываются результаты эмпирического исследования развития проектировоч-
ной компетентности педагогов детского сада в соответствии с выделенными компонен-
тами: когнитивным, мотивационно-ценностным, личностным и деятельностным.

Design competence, components of design competence of teachers of a preschool educational or-
ganization, diagnostics of design competence of teachers.
The article describes the results of an empirical study of the development of design competence 
of kindergarten teachers in accordance with the identified components: cognitive, motivational-
value, personal and activity.

К	современному	педагогу	дошкольного	образования	предъявляется	огромное	количество	требований	–	к	его	профессиональным	компетентностям,	к	лич-
ностным	качествам,	к	стилю	педагогической	деятельности.	В	частности,	в	

структуре	важных	профессиональных	компетентностей	педагога	выделяется	про-
ектировочная	компетентность	–	 современный	педагог	дошкольного	образования	
должен	быть	способен	к	педагогическому	проектированию,	поскольку	его	профес-
сиональная	деятельность	во	всем	многообразии	профессиональных	задач	немыс-
лима	без	составления	образовательных	программ,	планов,	сценариев	и	пр.	

Анализируя	современные	исследования,	можно	утверждать,	что	проектиро-
вочная	компетентность	понимается	как	интегративная	характеристика	педагогов	
дошкольного	образования,	выражающаяся	в	их	способности	и	готовности	к	са-
мостоятельной	теоретической	и	практической	деятельности	по	разработке	и	реа-
лизации	педагогических	проектов	[1,	с.41].
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Представленное	 определение	 проектировочной	 компетентности	 педаго-
гов	 указывает	 на	 его	 структурность.	на	 основе	 теоретического	 анализа	 научно-
педагогической	литературы	и	диссертационных	исследований	[2,	с.	120;	3,	с.	190]	
было	определено	четыре	компонента	проектировочной	компетентности	педагога:

1.	когнитивный	компонент	представляет	собой	общетеоретические	знания	в	
области	методологии,	психологии,	педагогики	и	специальные	знания	в	области	
педагогического	проектирования	(сущность,	виды,	этапы,	пр.).	Кроме	того,	ког-
нитивный	 компонент	 характеризуется	 личностно	 ориентированной	 направлен-
ностью,	которая	состоит	в	активной	познавательной	позиции.	В	многочисленных	
исследованиях	мы	встречаем	идею	о	том,	что	в	проектировочной	компетентно-
сти	когнитивный	компонент	является	определяющим,	т.к.	разработать	педагоги-
ческий	проект	без	знаний	о	том,	как	это	делать	невозможно;

2.	ценностно-мотивационный	компонент	представлен	интересом	и	стремле-
нием	 педагогов	 к	 педагогическому	 проектированию,	 пониманием	 значимости	
профессионального	развития	и	самосовершенствования;

3.	личностный	компонент	включает	профессионально	важные	качества	лич-
ности	 педагогов,	 способствующие	 овладению	 и	 реализации	 педагогического	
проектирования.	К	таким	качествам	могут	быть	отнесены:	целеустремленность,	
ответственность,	собранность,	организованность,	требовательность.	Кроме	того,	
личностный	компонент	характеризуется	наличием	творческого	мышления	и	раз-
витой	способностью	к	изобретательству,	высокой	работоспособностью,	способ-
ностью	 предвидеть	 последствия	 перспективных	 изменений	 действительности,	
реализуемых	в	педагогическом	проекте;

4.	деятельностный	компонент	предполагает	владение	педагогами	специаль-
ными	умениями	в	области	педагогического	проектирования	–	в	частности,	соот-
ветственно	этапам	создания	педагогического	проекта	педагог	должен	уметь	ана-
лизировать	педагогическую	ситуацию,	прогнозировать,	моделировать,	констру-
ировать,	программировать,	реализовывать,	оформлять	и	представлять	свой	про-
ект,	осуществлять	мониторинг,	рефлексировать	результаты	его	реализации.	

Понимание	структуры	проектировочной	компетентности	педагогов	дошколь-
ной	образовательной	организации	делает	возможным	ее	диагностическое	изуче-
ние.	для	каждого	компонента	проектировочной	компетентности	был	подобран	
диагностический	инструментарий,	позволяющий	оценить	 его	основные	крите-
риальные	характеристики.

Так,	для	диагностики	когнитивного	компонента	проектировочной	компетент-
ности	педагогов	использовался	самостоятельно	разработанный	тест-опросник	на	
определение	знаний	педагогов	в	области	педагогического	проектирования,	для	ди-
агностики	деятельностного	компонента	–	опросник	«Цель	–	средство	–	результат»	
(А.А.	Карманов),	для	диагностики	мотивационно-ценностного	компонента	–	тест-
опросник	«Шкала	оценки	потребности	в	достижении»	(А.А.	Карелин),	для	диагно-
стики	личностного	компонента	–	16-факторный	личностный	опросник	(Р.	Кеттел).

изучение	 сформированности	 проектировочной	 компетентности	 педагогов	
дошкольного	образования	осуществлялось	на	базе	дошкольной	образовательной	
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организации	 Ачинского	 района	 Красноярского	 края.	 В	 исследовании	 приняли	
участие	25	педагогов.

Обобщение	результатов	по	четырем	компонентам,	позволили	выделить	акту-
альный	уровень	развития	проектировочной	компетентности	педагогов.	Высокий	
уровень	развития	проектировочной	компетентности	присущ	20	%	педагогов	дет-
ского	сада,	принявшим	участие	в	исследование.	Такие	педагоги	имеют	полные,	
системные	и	прочные	знания	о	педагогическом	проектировании,	владеют	умени-
ями	поиска	и	обработки	информации,	определения	цели,	средств,	методов,	ре-
зультатов	своего	труда,	проявляют	интерес	к	педагогическому	проектированию	
и	 проектную	 инициативу,	 рассудительны,	 рефлексивны,	 работоспособны,	 кре-
ативны,	обладают	развитым	абстрактным	мышлением.	Большинство	опрошен-
ных	педагогов	48	%	обладают	средним	уровнем	развития	проектировочной	ком-
петентности.	Такие	педагоги	имеют	полные,	но	несистемные	знания	о	педаго-
гическом	проектировании,	владеют	умениями	поиска,	но	затрудняются	в	обра-
ботке	информации,	испытывают	трудности	в	определении	цели,	средств,	мето-
дов,	результатов	своего	труда,	проявляют	позитивное	отношение	к	педагогиче-
скому	проектированию,	развитие	профессионально	важных	качеств	для	реализа-
ции	проектировочной	деятельности	имеет	средние	показатели.	у	32	%	педагогов	
выявлен	низкий	уровень	развития	проектировочной	компетентности.	Это	педа-
гоги,	имеющие	общие	знания	о	педагогическом	проектировании,	плохо	владеют	
умениями	поиска	и	обработки	информации,	затрудняются	в	определении	цели,	
средств,	методов,	результатов	своего	труда,	проявляют	нейтральное	или	негатив-
ное	отношение	к	педагогическому	проектированию,	развитие	профессионально	
важных	качеств	для	реализации	проектировочной	деятельности	имеет	средние	
или	низкие	показатели.	

Результаты	диагностического	исследования	позволяют	говорить	о	недоста-
точном	развитии	рассматриваемой	компетентности,	что	актуализирует	деятель-
ность	 по	 организации	 специального	 методического	 сопровождения	 педагогов,	
позволяющего	оказывать	 влияние	на	 все	 компоненты	проектировочной	 компе-
тентности.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

DISTANCE EDUCATION TECHNOLOGIES 
AS A NEW DIRECTION OF DEVELOPMENT 
OF MODERN PRESCHOOL EDUCATION

Е.А. Водопьянова        E.A. Vodopyanova

Современное дошкольное образование, образовательные технологии, дистанцион-
ные образовательные технологии, формы дистанционной работы, информационно-
коммуникативная компетентность.
В статье описан опыт применения дистанционных образовательных технологий в до-
школьном образовании на примере одной дошкольной образовательной организации 
города Красноярска. Представлены формы и средства организации онлайн взаимо-
действия всех участников образовательных отношений дошкольной образовательной                
организации.

Modern preschool education, educational technologies, remote educational technologies, forms of 
remote work, information and communication competence.
The article describes the experience of using distance learning technologies in preschool edu-
cation on the example of a preschool educational organization in the city of Krasnoyarsk. The 
forms and means of organizing online interaction of all participants of educational relations of 
a preschool educational organization are presented.

Современное	дошкольное	образование	должно	иметь	инновационную	и	раз-
вивающую	направленность,	которую	могут	обеспечить	технологии,	приме-
няемые	в	дошкольной	образовательной	организации	(далее	–	дОО).	К	одним	

из	таких	технологий	можно	отнести	дистанционные	образовательные	технологии.	
Регулирует	реализацию	образовательных	программ	с	применением	электронного	
обучения	и	дистанционных	образовательных	технологий	Федеральный	закон	от	29	
декабря	2012	г.	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации».	[5]

Понятие	дистанционные	образовательные	технологии	и	порядок	их	приме-
нения	раскрывается	в	Приказе	Минобрнауки	России	от	9	января	2014	г.	№	2	«Об	
утверждении	 порядка	 применения	 организациями,	 осуществляющими	 образо-
вательную	деятельность,	электронного	обучения,	дистанционных	образователь-
ных	технологий	при	реализации	образовательных	программ».

дистанционные	 образовательные	 технологии	 реализуются	 в	 основном	
с	применением	информационно-телекоммуникационных	сетей	при	опосредо-
ванном	(на	расстоянии)	взаимодействии	обучающихся	и	педагогических	работ-
ников.	[3]	именно	поэтому	в	работе	с	детьми	дошкольного	возраста	примене-
ние	дистанционных	форм	усложняется	возрастом	детей	и	имеет	свои	особен-
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ности	и	 требования.	Санитарные	правила	и	нормы	организации	дистанцион-
ной	работы	с	детьми	дошкольного	возраста	прописаны	в	СанПин	2.4.1.3049-13	
«Санитарно-эпидемиологические	требования	к	устройству,	содержанию	и	ор-
ганизации	режима	работы	дошкольных	образовательных	организаций».	[4]	При	
организации	онлайн	работы	с	детьми	необходимо	активное	участие	и	поддерж-
ка	родителей	воспитанников.Раскрывая	особенности	применения	дистанцион-
ных	образовательных	технологий	в	дошкольном	образовании	обратимся	к	опы-
ту	одной	из	дОО	г.	Красноярска.

В	рамках	научно-исследовательской	работы	был	проведен	анализ	используе-
мых	информационно-телекоммуникационных	сетей	педагогами	дОО.	По	резуль-
татам,	было	выявлено,	что	для	взаимодействия	с	родителями	с	целью	их	инфор-
мирования	в	основном	используются	мессенджеры	WhatsApp	и	Viber.

По	запросу	администрации	дОО	были	проведены	семинары-практикумы	для	
педагогов	 и	 специалистов	 для	 определения,	 как	 данные	 электронные	 средства	
могут	решать	образовательные	задачи,	выполняя	функции	дистанционных	обра-
зовательных	технологий.	Педагогам	были	представлены	формы	дистанционной	
работы.	(Таблица)

Таблица
Формы дистанционной работы в ДОО

Мессенджеры	
и	онлайн-платформы

Формы	дистанционной	работы

WhatsApp	и	Viber Офлайн	и	онлайн	занятие;
Видео	и	фотоотчет	выполненного	задания;
Групповой	видеозвонок	для	принятия	общего	решения;
Викторина-опрос;
Онлайн	конкурс

Google	Формы Викторина	по	теме	проекта;
Опрос	по	прочитанному	произведению;
Опрос	родителей

Zoom Онлайн-занятия;
Онлайн-собрание;
индивидуальная	или	групповая	консультация;
Групповое	событие,	традиция	или	праздник;
детско-взрослая	проектная	и	исследовательская	деятельность

Официальный	сайт	дОО Видео-мастер-класс	педагога;
Методические	разработки	и	развивающие	игры,	занятия;
Ссылки	на	полезные	образовательные	порталы

Аккаунт	дОО	в	Instagram Онлайн	конкурс;
Видео-мастер-класс	педагога;	
Методические	разработки	и	развивающие	игры,	занятия

По	результатам	участия	в	цикле	семинаров-практикумов	педагоги	дОО	про-
явили	заинтересованность	и	активность	по	внедрению	дистанционных	форм	об-
разовательной	деятельности.	В	процессе	взаимодействия	с	воспитанниками	и	их	
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родителями	через	мессенджеры	и	онлайн-платформы	были	организованы	такие	
мероприятия,	 как:	 «утренний	 круг-онлайн	 с	 обменом	 новостей»,	 «Творческие	
мастерские»,	 «Чтение	 сказок	 перед	 сном»,	 «Онлайн	 игры	 на	 коммуникацию»,	
«логоритмика	и	пальчиковая	гимнастика».

данные	 платформы	 использовались	 для	 подготовки	 групповых	 событий	 и	
праздников:	дети	демонстрировали	друг	другу	через	видеоконференцию	выучен-
ные	стихи,	изготовленные	костюмы	и	атрибуты;	педагоги	и	родители	решали	во-
просы	по	оформлению	и	организации	мероприятия;	 организовывалась	детско-
взрослая	проектная	и	исследовательская	деятельность.

Официальный	сайт	дОО	и	аккаунт	дОО	в	Instagram	стали	ресурсами	для	раз-
мещения	видео-мастер-классов,	активных	ссылок	на	полезные	образовательные	
порталы,	методических	разработок	и	развивающих	игр,	занятий.

Анализируя	 опыт	 внедрения	 дистанционных	 образовательных	 технологий	
педагогами	дОО,	был	выделен	ряд	трудностей	и	необходимых	условий:

–	 Повышение	информационно-коммуникативной	компетентности	педагогов	
для	освоения	интернет-технологий;

–	 Сотрудничество	и	взаимодействие	с	родителями,	как	непосредственными	
участниками	дистанционного	образования;

–	 Техническая	обеспеченность	педагогов	и	семей	воспитанников;
–	 Мотивация	детей	на	участие	в	онлайн-занятиях	с	 соблюдением	санитар-

ных	норм.
При	соблюдении	данных	условий	для	организации	дистанционного	обучения	

в	дОО	у	дошкольников	развиваются	навыки	взаимодействия	в	онлайн	формате,	
начальные	иКТ	компетенции;	формируется	умение	использовать	сеть	интернет	
в	качестве	образовательного	ресурса.	[2]

Опираясь	 на	 имеющийся	 опыт	 по	 применению	 дистанционных	 образова-
тельных	технологий	и	форм	педагогами	дОО	можно	сделать	вывод,	о	том,	что	
данные	технологии	обеспечивают	вариативность	образовательных	технологий,	
индивидуализацию	образования,	расширяют	образовательное	пространство,	что	
соответствует	требованиям	к	современному	дошкольному	образованию.
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Готовность детей к школе, старший дошкольный возраст, педагогические условия.
В статье приведены результаты исследования готовности детей старшего дошкольного 
возраста к школьному обучению, рассмотрены педагогические условия обеспечивающие 
подготовку детей к школе в дошкольной образовательной организации.

Children's readiness for school, senior preschool age, pedagogical conditions.
The article presents the results of a study of the readiness of senior preschool children for school 
education, considers the pedagogical conditions that ensure the preparation of children for 
school in a preschool educational organization.

На	сегодняшний	день	понятие	готовности	ребенка	к	школьному	обучению	
прочно	утвердилось	не	только	в	психолого-педагогической	науке	на	тео-
ретическом	уровне,	но	и	в	практической	деятельности	педагогов	дошколь-

ных	образовательных	организаций	(дОО)	[1;	3].	В	большинстве	дОО	при	разра-
ботке	образовательных	программ	воспитатели	включают	в	план	работы	с	воспи-
танниками	подготовительной	группы	отдельные	мероприятия	по	подготовке	де-
тей	к	школьному	обучению	[4].	

любая	педагогическая	работа,	будь	то	образовательная	деятельность,	воспи-
тательная,	развивающая	или	коррекционная,	обеспечивается	таким	условием,	как	
регулярность	ее	осуществления.	Это	условие	базируется	на	принципе	системно-
сти.	несоблюдение	такого	условия	приводит	к	тому,	что	отдельные	мероприятия	
обеспечивают	 лишь	 кратковременный	положительный	 эффект	 [6].	для	 успеш-
ной	адаптации	ребенка	к	школе	необходимо	достижение	устойчивого	результата,	
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сформированности	всех	компонентов	готовности	к	школе,	а	отдельные	меропри-
ятия,	предназначенные	для	формирования	готовности	старших	дошкольников	к	
школьному	обучению,	совершенно	очевидно,	не	могут	обеспечить	всей	полноты	
этого	важнейшего	личностного	новообразования	[2;	5].

на	этапе	подготовки	к	проведению	исследования	нами	были	определены	ком-
поненты	готовности	к	школе,	которые	подлежат	диагностике:	готовность	к	осво-
ению	новой	социальной	роли,	готовность	к	взаимодействию	с	новым	социаль-
ным	окружением,	готовность	к	освоению	учебной	деятельности.	Каждый	компо-
нент	представлен	определенным	перечнем	показателей,	для	оценки	уровня	сфор-
мированности	которых	был	подобран	стандартизованный	диагностический	ин-
струментарий	[6].

Результаты	 исследования	 с	 помощью	 комплекса	 диагностических	 заданий	
н.и.	Гуткиной,	А.н.	Бернштейна,	Г.А.	урунтаевой,	Ю.А.	Афонькина,	О.В.	дыби-
ной	показали:	в	экспериментальной	группе,	которая	состоит	из	18	детей,	на	кон-
статирующем	этапе	исследования	у	большинства	 (63	%)	выявлен	средний уро-
вень	 готовности	к	обучению	в	школе.	Стоит	отметить,	что	большинству	детей	
характерен	высокий	уровень	общей	осведомленности,	развития	познавательных	
процессов,	речи,	мелкой	моторики,	у	них	сформирована	произвольность	психи-
ческих	процессов,	они	готовы	к	взаимодействию	с	новым	социальным	окруже-
нием,	что	соответствует	норме	возрастного	развития,	однако	по	отдельным	по-
казателям	наблюдается	отставание,	обусловленное	действием	различных	факто-
ров	(каких	именно	–	необходимо	уточнять	путем	проведения	точечной	углублен-
ной	диагностики).	для	27	%	детей	свойственен	низкий уровень готовности	к	об-
учению	в	школе:	работу	с	такими	детьми	очень	важно	проводить	своевременно,	
главным	шагом	будет	уточнить	причины	отставания	в	развитии.	Высокий уровень	
готовности	к	обучению	в	школе	выявлен	лишь	у	малой	части	(10	%)	детей.

С	 детьми,	 продемонстрировавшими	 средний	 и	 низкий	 уровни	 –	 была	 реа-
лизована	система	педагогической	работы	по	подготовке	к	школе.	данная	работа	
осуществлялась	через	совместную	работу	воспитателя	дОО,	педагога-психолога	
и	родителей.

В	рамках	системы	педагогической	работы	был	организован	комплекс	заня-
тий	и	игр	для	детей.	дополнительно	был	организован	просмотр	детьми	муль-
тфильмов	 на	 тему	 «Школа»	 с	 последующим	обсуждением	 сюжета	 и	 поступ-
ков	героев,	проведением	тематических	игр	и	упражнений	(например,	сюжетно-
ролевая	игра	«Школа»).

В	указанную	систему	педагогической	работы	были	включены	родители	до-
школьников.	С	родителями	были	проведены:	консультации	и	родительские	со-
брания	 (с	 целью	 выявления	 уровня	 знаний	 о	 подготовке	 детей	 к	школе);	 со-
вместный	поход	в	предполагаемую	школу	(экскурсия	по	школе,	встреча	с	пер-
воклассниками).

После	завершения	работы	была	проведена	повторная	диагностика	готовно-
сти	детей	старшего	дошкольного	возраста	к	обучению	в	школе	с	использованием	
того	же	диагностического	инструментария.
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на	этапе	контрольного	эксперимента	низкий	уровень	готовности	к	обучению	
в	школе	был	выявлен	у	незначительной	части	(10	%)	детей,	средний	–	у	30	%	до-
школьников,	высокий	уровень	показала	большая	часть	детей	–	60	%,	что	показы-
вает	существенные	положительные	изменения.

Полученные	результаты	позволяют	констатировать:	реализация	в	дошколь-
ной	образовательной	организации	следующих	педагогических	условий:

–	 организация	системы	педагогической	работы	по	подготовке	детей	к	школе,	
включающей	формирование	готовности:	к	освоению	социальной	роли	ученика,	
к	взаимодействию	с	новым	социальным	окружением,	к	освоению	учебной	дея-
тельности;

–	 учет	в	процессе	работы	индивидуальных	особенностей	готовности	детей	
к	школьному	обучению,	выявленных	с	помощью	психолого-педагогической	диа-
гностики;

–	 вовлечение	родителей	воспитанников	в	указанную	систему	работы;
–	 обеспечивает	высокие	показатели	готовности	детей	старшего	дошкольного	

возраста	к	школьному	обучению.
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В статье приведены теоретические подходы к формированию родительской компетент-
ности как условия успешности воспитания детей раннего возраста.

The article presents theoretical approaches to the formation of parental competence as a condi-
tion for the success of early childhood education.

В	настоящее	 время	 у	 родителей	 дошкольников	 существуют	 разного	 рода	проблемы:	недостаточная	сформированность	навыков	в	воспитании,	не-
достаток	 времени	 для	 качественного	 взаимодействия	 с	 ребенком,	 недо-

статочность	 информации	 об	 особенностях	 ребенка	 	 (психологических, педаго-
гических	и	др.).	и	это	все	часто	компенсируется	родительской	гиперопекой,	без-
альтернативными	формами	отношений	взрослого	и	ребенка,	что	и	приводит	к	на-
коплению	негативных	эмоций	в	отношениях	взрослых	и	детей.	Результаты	тако-
го	воспитания	достаточно	явно	прослеживаются	в	поведении	ребенка	и	проявля-
ются	у	детей	в	форме	серьезных	акцентуаций,	отсутствии	необходимых	мотивов,	
умений,	знаний	и	навыков.	Поэтому	возникает	необходимость	применения	но-
вых,	инновационных	технологий	в	работе	с	родителями	в	дошкольной	образова-
тельной	организации,	направленных	на	повышение	их	общей	культуры,	воспита-
тельного	потенциала	и,	следовательно,	на	повышение	психолого-педагогической	
компетентности	родителей	дошкольника.

Проблема	 формирования	 компетентности	 родителей	 является	 в	 наши	 дни	
весьма	актуальной	и	с	научной,	и	с	практической	точки	зрения.	Однако	прежде	
чем	 приступить	 к	 ее	 непосредственному	 рассмотрению,	 обратимся	 к	 теорети-
ческому	 осмыслению	 понятий	 «компетентность»,	 «педагогическая	 компетент-
ность»,	«психологическая	компетентность».
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и.	А.	Зимняя	позиционирует	компетентность	как	основывающийся	на	знаниях	
интеллектуально	и	личностно	обусловленный	опыт	социально-профессиональной	
жизнедеятельности	человека	[2].

В.	А.	Болотов	и	В.	В.	Сериков	характеризуют	компетентность	как	форму	су-
ществования	знаний,	умений,	образованности,	способствующую	личной	саморе-
ализации,	нахождению	индивидом	собственного	места	во	всем	мире	[1].	

Существуют	 разные	 классификационные	 виды	 компетентностей.	В	 рамках	
проводимого	 исследования	 нас	 интересует	 педагогическая,	 и	 психологическая	
компетентность	родителей.	Компетентный	родитель – это	человек,	который	не	
испытывает	тревоги,	чувство	испуга	и	вины	за	то,	что	он	«плохой»	родитель.	Ком-
петентный	родитель	знает,	что	для	построения	эффективного	развития	малыша	
нужно	изменяться	лично,	пробовать,	отыскивать,	в	целом	–	учиться.	Такой	ро-
дитель	считается	сформированной	личностью,	способной	брать	на	себя	обязан-
ность	во	всевозможных	обстановках,	готовой	расширять	границы	собственных	
знаний	и	улучшать	их	[6].	

для	исследования	важным	считаются	взгляды	е.	В.	Чердынцевой	[5]	на	струк-
туру	педагогической	компетентности	родителей	дошкольников,	интегрирующую	
следующие	 компоненты:	 знания	 об	 эмоциональных	отличительных	чертах	 до-
школьников,	о	приемах	продуктивного	общения	и	эмоциональной	поддержки	де-
тей	на	этом	возрастном	этапе;	знания	о	ключевых	направлениях,	способах,	сред-
ствах	воспитания	и	становления	ребят	в	дошкольном	возрасте;	умение	выявлять	
трудности	в	воспитании	собственного	ребенка,	устанавливать	первопричины	об-
разовавшейся	 ситуации;	 умение	исполнять	отбор	 способов	и	 средств	 воспита-
ния	согласно	с	возрастной	периодизацией	дошкольника	и	на	базе	анализа	поя-
вившейся	проблемы;	умение	продуктивно	общаться	со	своим	ребенком;	умение	
предсказывать	вполне	вероятные	проблемы	во	взаимодействии	с	дошкольником	
и	пути	их	преодоления;	умение	совершать	коррекцию	собственного	стиля	взаи-
модействия	с	ребенком.

Психологическая	 компетентность	 родителей	 	 представляет	 собой	 систему	
знаний	о	 возрастных	этапах	развития	ребенка,	психологии	общения	и	взаимо-
действия.	Она	 является	 внутренним	 личностным	инструментарием	 родителей,	
способствующим	эффективному	осуществлению	воспитания	детей.	Психологи-
ческую	компетентность родителей	можно	определить,	как:	готовность	к	целепо-
лаганию;	 готовность	к	планированию	и	предвидению;	 готовность	к	действию;	
готовность	к	оценке;	готовность	к	рефлексии;	готовность	к	саморазвитию.

е.А.Овсянникова	в		психологической	компетентности	выделяет	следующие	
общие	элементы:	освоение	и	адекватное	использование	психологических	средств	
познания	и	самопознания,	общения,	игры	и	др.;	 анализ	прошлого	опыта	и	его	
адекватное	использование	для	решения	актуальных	психологических	проблем;	
овладение	знаниями,	навыками,	умениями,	необходимыми	для	решения	психо-
логических	проблем,	задач	(саморегуляции,	общения	и	т.	д.,	и	их	адекватное	ис-
пользование,	перенос	в	конкретные	условия;	выработка	эффективных	программ	
поведения,	деятельности	в	различных	ситуациях	[4].
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Таким	образом,	анализ	существующих	определений	психологической	и	пе-
дагогической	компетентностей	и	их	производных,	дает	нам	основание	конкре-
тизировать	 понятие	 «психолого-педагогическая	 компетентность	 родителя»,	
разделяя	позицию	и.	А.	Меркуль	[3].	Это	формируемое	личностное	образова-
ние	в	виде	подготовленности	личности	к	конструктивному	осуществлению		ро-
дительской	 роли,	 складывающееся	 из	 адекватного	 понимания	 сущности	 вы-
полняемых	родительских	 задач,	 их	 социальной	 значимости,	 конструктивного	
владения	 накопленным	 опытом	 в	 семейной	 сфере,	 субъектного	 отношения	 к	
своему	 ребенку,	 постоянного	 совершенствования	 стиля	 воспитания	 с	 опорой	
на	психолого-педагогические	достижения	в	отечественной	и	мировой	культуре	
в	области	детско-родительских	отношений.

Формирование	психолого-педагогической	компетентности		в	качестве	общих	
теоретических	социально-педагогических	основ	предусматривает	осознание	ро-
дителями	грани	своей	компетентности		и	необходимости	её	расширения	и	обога-
щения;	дифференциацию	и	индивидуализацию	развития	материнства,	отцовства	
и	супружества	как	социокультурных	феноменов;	учет	общих	и	специфических	
социальных	факторов	среды	в	семье	и	вне	ее	и	их	влияния	на	развитие	детей	на	
разных	этапах	онтогенеза.	В	этом	цель	нашего	следующего	этапа	исследования.
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Взаимодействие педагогов, агрессивные дети, дети старшего дошкольного возраста, осо-
бенности взаимодействия педагогов с детьми.
В статье описываются результаты эмпирического исследования стилей взаимодействия 
педагогов с агрессивными и неагрессивными детьми старшего дошкольного возраста. 
На основе сопоставления полученных опытным путем результатов, выделены ведущие 
стили взаимодействия педагогов с агрессивными детьми.

Interaction of teachers, aggressive children, children of senior preschool age, features of interac-
tion of teachers with children. 
The article describes the results of an empirical study of the styles of interaction of teachers 
with aggressive and non-aggressive children of senior preschool age. Based on the comparison 
of the experimental results, the leading styles of interaction between teachers and aggressive 
children are identified.

Работа	с	агрессивными	детьми	входит	в	поле	профессиональной	деятельно-
сти	психологов,	которые	осуществляют	профилактику	и	коррекцию	агрес-
сивного	поведения	детей	[2,	с.	25],	но	большую	часть	времени	в	детском	

саду	дети	проводят	во	взаимодействии	с	педагогами,	именно	от	того,	как	выстра-
ивают	это	взаимодействие	педагоги	во	многом	зависит	поведенческие	проявле-
ния	ребенка,	частота	его	агрессивных	рецидивов	[1,	с.	75].

для	изучения	особенностей	взаимодействия	педагога	с	агрессивными	деть-
ми	 старшего	 дошкольного	 возраста	 необходимо	 выявить	 детей,	 склонных	 к	
агрессии,	изучить	взаимодействие	педагогов	с	агрессивными	и	неагрессивны-
ми	детьми	данной	возрастной	группы,	и	выделить	те	особенности,	которые	ха-
рактерны	при	взаимодействии	педагогов	с	агрессивными	детьми.	Таким	обра-
зом,	 в	 исследовании	 особенностей	 взаимодействия	 педагога	 с	 агрессивными	
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детьми	старшего	дошкольного	возраста	можно	выделить	три	содержательных	
этапа:	выделение	агрессивных	детей	данной	возрастной	группы,	изучение	вза-
имодействия	педагогов	с	каждым	из	детей	рассматриваемой	группы,	сопостав-
ление	характеристик	взаимодействия	педагогов	с	агрессивными	и	неагрессив-
ными	детьми	с	выделением	соответствующих	особенностей.	

В	исследовании	приняло	участие	23	ребенка	старшего	дошкольного	возраста	
и	4	педагога,	работающих	с	этими	детьми.

С	целью	реализации	первого	этапа	исследования	–	выделение	агрессивных	де-
тей	старшего	дошкольного	возраста,	нами	были	проведены	две	методики:	методи-
ка	«Кактус»	(автор	–	М.А.	Панфилова)	и	методика	регистрации	проявлений	агрес-
сии	«Ребенок	глазами	взрослого»	(автор	А.	Романова).	Результаты	методики	«Как-
тус»	позволили	зафиксировать	агрессию	в	рисунках	4-х	детей	изучаемой	группы	
(17,4	%).	Результаты	методики	«Ребенок	глазами	взрослого»	позволили	сделать	вы-
вод	о	том,	что	более	половины	детей	изначально	обладают	нормативным	уровнем	
агрессии,	что	соответствует	первому	уровню,	который	был	установлен	у	69,5	%	де-
тей.	Эти	дети	характеризуются	самостоятельным	овладением	собственной	агрес-
сией,	ее	самоконтролем,	у	этой	части	детей	нет	опасности	закрепления	ситуативно-
личностных	реакций	агрессии	как	патохарактерологических.	При	этом	2	уровень	
агрессии	был	выявлен	у	30,4	%	детей	–	для	которых	имеется	опасность	закрепле-
ния	агрессивных	реакций	как	патохарактерологических.	

Сопоставление	 результатов	 полученных	 двумя	методикам	 позволяет	 выде-
лить	из	группы	детей	старшего	дошкольного	возраста	группе	4	агрессивных	до-
школьников,	что	составляет	17,3	%	от	общей	численности	группы.	

С	целью	реализации	второго	этапа	исследования	–	изучение	взаимодействия	
педагогов	с	каждым	из	детей	рассматриваемой	группы,	нами	была	использована	
методика	отношения	педагога	к	детям	в	процессе	взаимодействия	(автор	–	никуло-
ва	Т.А.).	Полученные	результаты	позволяют	назвать	наиболее	распространенным	
стилем	взаимодействия	педагогов	(наиболее	часто	применяемый)	–	ситуативный	–	
он	находится	на	первом	месте	по	количеству	применений	в	работе	педагогов.	Этот	
стиль	характеризуется	как	эмоционально	нестабильный,	зависящий	от	ситуаций,	
может	чередоваться	враждебность	и	дружелюбие	по	отношению	к	ребенку,	у	педа-
гога	нет	объективности	по	отношению	к	нему,	оценки	противоречивы	и	размыты.

на	втором	месте	по	своей	распространенности	находится	активно-положи-
тельный	стиль	 взаимодействия.	Такой	 стиль	характеризуется	преобладанием	у	
педагога	эмоционально-положительной	направленности	по	отношению	к	ребен-
ку,	в	форме	более	высокого	оценивания	его	личных	качеств.

на	 третьем	 месте	 по	 своей	 распространенности	 находится	 пассивно-
положительный	стиль	взаимодействия.	Педагоги	с	этим	стилем	характеризуются	
общей	положительной	направленностью	в	отношении	к	ребенку,	но	имеется	так-
же	замкнутость	и	педантизм,	доминирует	официальный	стиль	взаимодействия.

на	 четвертом	 –	 предпоследнем	 месте	 находится	 пассивно-отрицательный	
стиль	 взаимодействия,	 который	 проявляется	 как	 эмоциональное	 отчуждение,	
равнодушие	к	успехам	и	неудачам	ребенка.
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на	последнем-пятом	месте	–	находится	активно-отрицательный	стиль	взаи-
модействия.	Педагоги	с	этим	стилем	проявляют	ярко	выраженную	эмоционально-
негативную	направленность,	раздражительность	в	оценках,	делается	акцент	на	
личностных	недостатках	ребенка,	успех	ребенка	всегда	оценивается	негативно,	
методов	поощрения	нет.

С	целью	реализации	третьего	этапа	исследования	–	выделение	особенностей	
взаимодействия	 педагогов	 с	 агрессивными	 детьми	 осуществлялось	 сопоставле-
ние	 характеристик	 взаимодействия	 педагогов	 с	 агрессивными	 и	 неагрессивны-
ми	детьми.	Сопоставление	результатов,	полученных	на	первом	и	втором	этапе	ис-
следования,	 позволяют	 сделать	 вывод,	 что	 активно-отрицательный	 и	 пассивно-
отрицательный	 стиль	 взаимодействия	 педагога	 с	 детьми	 старшего	 дошкольного	
возраста	встречается	только	при	взаимодействии	с	агрессивными	детьми.	При	вза-
имодействии	с	агрессивными	детьми	ранжирование	распространенности	стилей	
взаимодействия	 педагога	 с	 детьми	 выглядит	 следующим	 образом:	 ситуативный	
(50	%),	пассивно-отрицательный	(30	%),	активно-отрицательный	(20	%).	При	взаи-
модействии	с	неагрессивными	детьми	ранжирование	распространенности	стилей	
взаимодействия	педагога	с	детьми	выглядит	следующим	образом:	ситуативный	(50	
%),	активно-положительный	(33	%),	пассивно-положительный	(17	%).

Таким	образом,	мы	можем	заключить,	что	существуют	особенности	взаимо-
действия	педагогов	дошкольной	образовательной	организации	с	агрессивными	
детьми;	отрицательные	стили	взаимодействия	педагогов	дошкольной	образова-
тельной	организации	характерны	преимущественно	для	взаимодействия	с	агрес-
сивными	детьми,	при	взаимодействии	с	неагрессивными	детьми	такие	стили	вза-
имодействия	педагогов	не	встречаются.
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В статье приведены выводы относительно развития художественно-творческих спо-
собностей детей среднего дошкольного возраста посредством нетрадиционных техник                
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The article presents conclusions about the development of artistic and creative abilities of chil-
dren of middle preschool age through unconventional drawing techniques.

Сегодня,	развитие	детского	творчества	является	одной	из	важнейших	про-
блем	педагогики	и	ставит	перед	системой	образования	задачу	–	воспита-
ние	у	растущего	поколения	творческого	восприятия	окружающей	среды.	

Одной	из	задач	образовательной	области	«Художественно-эстетическое	раз-
витие»	 является	 развитие	 творческих	 способностей	 и	 творческого	 потенциала	
каждого	ребёнка	как	субъекта	отношений	с	самим	собой,	другими	детьми,	взрос-
лыми	и	миром.	

Цель	предпринятой	проектной	работы:	оценить	эффективность	нетрадици-
онных	 техник	 рисования	 в	 развитии	 художественно-творческих	 способностей	
детей	среднего	дошкольного	возраста.	

для	реализации	исследования	были	применены	такие	методы	как:	анализ	на-
учной	литературы,	психолого-педагогический	эксперимент,	с	использованием	те-
ста	креативности	Э.П.	Торренса	(определение	начального	уровня	развития	твор-
ческих	способностей	детей)	и	методики	н.	В.	Шайдуровой	(определение	уровня	
художественно	–	творческого	развития	детей).

Обследование	детей	с	помощью	теста	креативности	показало,	что	60	%	детей	
имеют	средний	уровень	проявления	креативности,	40	%	детей	–	низкий	уровень.	
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Методика	н.В.	Шайдуровой	позволила	выявить	60	%	детей	с	высоким	уровнем	
художественно-творческого	развития	и	40	%	–	со	средним.

Полученные	результаты	позволили	разработать	и	реализовать	идею	творче-
ского	блокнота	«Твоя	маленькая	мастерская».	Блокнот	состоит	из	5	занятий,	со-
держащих	в	себе	ряд	нетрадиционных	техник	рисования:

–	 Пальцеграфия.
–	 Кляксография.
–	 Техника	тычка.
–	 набрызг.
–	 Рисование.
В	ходе	реализации	проекта	–	использования	в	работе	с	детьми	блокнота	были	

получены	результаты,	демонстрирующие	у	60	%	детей	высокий	уровень	разви-
тия	художественно-творческих	способностей	и	у	40	%	детей	средний	уровень.	
низкий	уровень	художественно-творческих	способностей	не	был	зафиксирован	
ни	у	одного	ребенка.	

Таким	образом,	полученные	результаты	позволяют	сделать	вывод	о	поло-
жительном	 влиянии	 предложенной	 разработки	 в	 работе	 с	 детьми.	 Рисование	
посредством	нетрадиционных	техник	тесно	связано	с	познанием	окружающего	
мира	и	при	создании	изображения	можно	использовать	не	только	инструменты,	
непосредственно	предназначенные	для	рисования	(краски,	карандаши,	флома-
стеры),	но	и	предметы,	совершенно	иного	предназначения,	такие	как	поролон,	
зубная	щетка	и	т.	д.
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условий, способствующих развитию исследовательских умений у детей старшего до-
школьного возраста посредством проектной детальности. 

Research skills, project activity, senior preschool age, psychological and pedagogical conditions.
The article presents the materials of the theoretical analysis of the psychological and pedagogi-
cal conditions that contribute to the development of research skills in older preschool children 
through project detail.

Дети	старшего	дошкольного	возраста	по	своей	природе	являются	экспери-
ментаторами	и	исследователями,	им	необходимо	изучить	и	понять	окру-
жающий	их	мир.	А.и.Савенков	писал	о	том,	почему	ребенку	необходи-

ма	естественная,	свободная	среда,	ведь	именно	так	ребёнку	легче	постигать	но-
вое,	наблюдать,	проводить	собственные	исследования,	эксперименты,	делая	на	
их	основе	собственные	суждения	и	умозаключения,	чем	получать	уже	добытые	
кем-то	знания	в	«готовом	виде»	[5].	Развитие	исследовательских	умений	и	навы-
ков	–	одна	из	важных	задач	современности,	так	как	в	данный	период	времени	об-
щество	имеет	потребность	в	самостоятельной,	творческой	личности,	способной	
видеть	 проблему	 и	 проявлять	 исследовательскую	 инициативу	 по	 ее	 решению.	
Благодаря	тому,	что	исследовательская	деятельность	в	достаточной	мере	легко	
интегрируется	в	другие	виды	дошкольной	деятельности,	то	проектная	деятель-
ность	подойдет	лучше,	так	как	с	помощью	исследовательско-творческих	проек-
тов	 дети	 выступают	 активными	 участниками	 воспитательно-образовательного	
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процесса	наравне	с	взрослыми,	где	проектная	деятельность	как	один	из	методов	
развивающего	обучения,	направлена	на	выработку	самостоятельных	исследова-
тельских	умений,	среди	которых	постановка	проблемы,	сбор	и	обработка	инфор-
мации,	проведение	экспериментов,	опытов	и	анализ	полученных	результатов	[1].

С	целью	изучения	психолого-педагогических	условий	организации	проект-
ной	деятельности	детей	старшего	дошкольного	возраста	для	развития	исследо-
вательских	умений,	была	проанализирована	психолого-педагогическая	литерату-
ра.	на	основе	анализа	литературных	источников,	можно	предположить,	что	груп-
повая	 и	 индивидуальная	 исследовательски-творческая	 проектная	 деятельность	
будет	эффективно	способствовать	развитию	исследовательских	умений	у	детей	
старшего	дошкольного	возраста	в	дОО	при	следующих	условиях:	

1.	Организация	 в	 группе	 центров	 исследовательской	 активности	 –	 как	 эле-
ментов	развивающей	предметно-пространственной	среды	группы.	А.и.	Савен-
ков	писал	о	том,	что	при	достаточной	свободе	в	игре,	пространстве,	желание	ис-
следовать	 и	 экспериментировать	 появляется	 автоматически,	 поэтому	 правиль-
но	 организованная	 среда	 в	 группе,	 созданная	на	 основе	 объектов	 современно-
го	мира,	обеспечивает	эффективность	образовательно-воспитательной	работы	и	
самостоятельную	активность	ребенка	[5,2].	Предметные	мини-центры,	классы-
лаборатории,	место	для	постоянных	экспозиций,	место	для	неструктурирован-
ных	материалов	 (стол	«песок-вода»	и	емкость	для	песка	и	воды,	 горох,	орехи,	
крупа),	место	для	познавательных	книг,	энциклопедий,	тематических	альбомов	
(«Времена	года»,	«домашние	животные»,	«дикие	животные»)	и	т.д.	Все	матери-
алы	и	мебель,	 которые	имеются	 в	предметно-пространственной	 среде	 группы,	
должны	 соответствовать	 основным	 психолого-педагогическим	 требованиям,	 а	
именно	быть:	содержательными,	насыщенными,	полифункциональными,	транс-
формируемыми,	доступными,	безопасными	и	вариативными	[3];

2.	Организация	проектной	деятельности	на	основе	деловых	партнерских	вза-
имоотношений	всех	участников	образовательного	процесса.	Важным	стимули-
рующим	фактором	выступает	в	данных	условиях	деловое	общение,	взаимодей-
ствие	детей	друг	с	другом,	дети	могут	произвольно	группироваться	и	перегруп-
пировываться	в	соответствии	с	общими	целями	и	интересами.	Взаимный	обмен	
информацией	между	 детьми	 становится	 необходим,	 тесные	 деловые	 контакты	
друг	с	другом,	обмен	идеями	и	способами	их	воплощения	позволяют	включать	и	
активно	использовать	различные	варианты	взаимного	обучения	[4];

3.	Компетентность	 педагогов	 в	 организации	 и	 введение	 самостоятельной,	
групповой	проектной	и	исследовательской	деятельности	дошкольников;

4.		 Сотрудничество	 с	 родителями,	 которое	 обеспечивает	 исследователь-
скую	инициативу	дошкольников	и	деловое	сотрудничество.	Только	благодаря	
совместным	усилиям	всех	участников	образовательного	процесса	 (педагогов,	
психолога,	родителей)	и	организации	эффективных	психолого-педагогических	
условий,	 у	 ребенка	 будет	 формироваться	 настоящий	 исследовательский	 ин-
терес	 и	 умения,	 посредством	 правильно	 организованной	 исследовательско-
творческой	проектной	работы.
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После	 анализа	 литературных	 источников	 и	 изучения	 уровня	 эффектив-
ности	 всех	 психолого-пелагических	 условий,	 будет	 реализован	 психолого-
педагогический	 проект	 «Я-исследователь!»	 направленный	 на	 организацию	 и	
формирование	этих	условий.	данный	проект	будет	являться	комплексной	разра-
боткой,	максимально	охватывающий	аспекты	дошкольной	практики.
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На	сегодняшний	день	проблема	развития	речи	детей	является	одной	из	ак-
туальных,	потому	как	уровень	их	речевого	развития	резко	снижается.	Во	
избежание	 несоответствия	 между	 речевым	 развитием	 и	 нормативными	

возрастными	показателями	необходимо	развивать	речь	детей	комплексно	и	в	бла-
гоприятный	для	ее	становления	период	–	младшем	дошкольном	возрасте	[4].

для	 определения	 уровня	 речевого	 развития	 детей	 младшего	 дошкольного	
возраста	было	проведено	эмпирическое	исследование,	в	котором	приняли	уча-
стие	12	детей	одной	из	дошкольных	образовательных	организаций.

Целью	данного	исследования	была	проверка	эффективности	дидактических	
игр	в	развитии	речи	детей	3-4	лет	в	педагогическом	процессе.

В	 процессе	 индивидуальной	 работы	 с	 детьми	 выявлялись	 показатели	 раз-
вития	 структурных	 компонентов	 речи:	 особенности	 словаря,	 грамматического	
строя	и	связности	речи	по	методике	О.С.	ушаковой	[2],	а	также	особенности	фо-
нетической	стороны	речи	по	методике	А.н.	Максакова	и	М.Ф.	Фомичевой,	до-
полняющей	методику	О.С.	ушаковой	[1].
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Анализ	результатов	исследования,	проведенный	в	соответствии	с	критерия-
ми,	представленными	в	диагностических	методиках,	показал	следующее:

детей,	у	которых	определен	высокий	уровень	развития	речи,	―	25	%	(в	основ-
ном	дети	затруднялись	в	обозначении	признаков	предмета,	произношении	сонор-
ных	и	шипящих	звуков).

у	25	%	детей	выявлен	средний	уровень	развития	речи.	дети	затруднялись	в	
назывании	противоположных	слов,	составлении	простых	и	сложных	предложе-
ний,	воспроизведении	любимой	сказки,	нахождении	спрятанной	игрушки,	а	так-
же	произношении	сонорных	звуков.

детей	с	низким	уровнем	оказалось	50	%	(дети	затруднялись	в	обобщении,	не	
смогли	воспроизвести	текст	сказки,	у	3	детей	отмечались	трудности	в	определе-
нии	на	слух	громкости	звучания	голоса,	2	ребенка	затруднялись	в	своих	действи-
ях	при	подсказывании	диагностом	нахождения	спрятанной	игрушки).

диагностические	 сведения	 констатирующего	 эксперимента	 подтверждают,	
что	необходима	специально	организованная	деятельность,	направленная	на	раз-
витие	речи	детей.

Средством	для	развития	речи	детей	была	выбрана	игровая	деятельность	как	
ведущая	в	дошкольном	возрасте,	а	именно,	использование	дидактических	игр,	на-
правленных	 на	 развитие	 каждого	 структурного	 компонента	 речи:	 лексического,	
грамматического,	фонетического	строя	речи	и	связной	речи	в	целом.	игра	является	
самым	простым	и	близким	способом	познания	окружающей	действительности	[3].

После	проведения	комплекса	дидактических	игр	нами	было	проведено	по-
вторное	эмпирическое	исследование	для	выявления	динамики	уровня	речевого	
развития	детей,	которое	показало	следующие	результаты:

Высокий	уровень	развития	речи	детей	был	выявлен	у	42	%	детей:	дети	назы-
вали	противоположные	слова,	действия,	связанные	с	движением,	обобщали	от-
дельные	предметы	одной	группы,	речь	3	детей	стала	более	совершенной	с	точки	
зрения	овладения	фонетическим	строем.

Средний	уровень	речевого	развития	показали	16	%	детей:	дети	самостоятель-
но	составляли	простые	и	сложные	предложения,	называли	животных	и	их	дете-
нышей	в	разных	числах,	1	ребенок	смог	улучшить	свои	показатели	по	всем	раз-
делам	фонетики,	1	ребенок	–	по	звукопроизношению,	дети	больше	не	затрудня-
лись	в	своих	действиях	нахождения	спрятанной	игрушки.

низкий	уровень	развития	речи	был	выявлен	у	42	%	детей:	1	ребенок	улуч-
шил	показатели	по	всем	критериям	и	повысил	свой	уровень	до	среднего,	только	
1	ребенок	затруднялся	в	своих	действиях	при	нахождении	игрушки	и	1	ребенок	в	
определении	на	слух	громкости	звучания	голоса,	2	ребенка	улучшили	свои	пока-
затели	в	воспроизведении	сказки.

Таким	 образом,	 выявленные	 после	 проведения	 развивающей	 работы	 осо-
бенности	развития	речи	детей,	свидетельствуют	об	эффективности	использова-
ния	дидактических	игр	в	образовательном	процессе	для	речевого	развития	детей	
младшего	дошкольного	возраста.
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В статье представлены теоретические предпосылки исследования условий развития са-
мостоятельности у детей старшего дошкольного возраста.

Developmental psychology, senior preschool age, independence.
The article presents the theoretical prerequisites for studying the conditions for the develop-
ment of independence in older preschool children.

На	сегодняшний	день	ориентиром	для	семейного	и	общественного	воспита-
ния	детей	дошкольного	возраста	является	Федеральный	государственный	
образовательный	стандарт	дошкольного	образования	(ФГОС	дО).	В	дан-

ном	документе	 отражены	 согласованные	 социально-культурные,	 общественно-
государственные	 ожидания	 относительно	 уровня	 дошкольного	 образования.	
Одна	из	важнейших	задач,	которую	необходимо	решать	в	рамках	ФГОС	дО, – 
развивать	у	детей	самостоятельность.	Как	известно,	для	формирования	этого	ка-
чества	наиболее	благоприятным	периодом	является	именно	дошкольный	возраст.

В	 психолого-педагогических	 исследованиях	 самостоятельность	 рассматри-
вается	 как	одно	из	 ведущих	качеств	 личности,	 которое	проявляется	 в	инициа-
тивности,	критичности,	адекватной	самооценке	и	чувстве	личной	ответственно-
сти	за	свою	деятельность	и	поведение.	Она	формируется	на	основе	двусторонней	
связи:	 развитии	мыслительных	и	 эмоционально-волевых	процессов	 в	 качестве	
необходимой	предпосылки	самостоятельных	суждений	и	действий	и	на	форми-
ровании	способности	принимать	сознательно	мотивированные	действия	и	доби-
ваться	успешного	выполнения	принятых	решений.	

Самостоятельность	 характеризуется	 наличием	 у	 ребенка	 умений	 ставить	
перед	собой	цели	и	задачи,	добиваться	их	достижения	собственными	силами.	
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По	мнению	исследователей,	самостоятельность	является	значимым	фактором	
социально-личностного	 развития	 и	 готовности	 дошкольника	 к	 вхождению	 в	
школьную	жизнь	 (P.C.	 Буре,	М.В.	 Крулехт,	 С.А.	Марутян,	 л.А.	 Парамонова,	
H.H.	Поддьяков,	А.П.	усова	и	др.).

В	традициях	отечественной	психолого-педагогической	науки	проблема	фор-
мирования	 и	 развития	 самостоятельности	 у	 детей	 разных	 возрастов	 получила	
достаточно	разностороннее	и	глубокое	освещение.	Так,	выявлена	сущность	са-
мостоятельности,	 ее	 природа	 (Г.	А.	Балл,	П.	и.	Пидкасистый,	А.	Г.	Хрипкова,																								
Т.и.	Бабаева,	Г.А.	урунтаева,	С.А.	Марутян);	исследованы	структура	и	соотноше-
ние	компонентов	самостоятельности	(Ю.	н.	дмитриева,	Г.	н.	Година,	Т.	Г.	Гусь-
кова);	выделены	этапы,	условия	и	методы	развития	самостоятельности	(З.	В.	ели-
сеева,	 н.	 С.	 Кривова,	 А.	 А.	 люблинская	 и	 др.);	 установлена	 взаимосвязь	 са-
мостоятельности	 с	 различными	 психическими	 процессами	 (Т.	 и.	 Горбатенко,																																						
д.	В.	Ольшанский	и	др.);	выявлена	взаимосвязь	между	развитием	самостоятель-
ности	с	субъективным	опытом	ребенка	(А.К.	Осницкий);	определена	взаимосвязь	
между	самостоятельностью	и	способностями	(С.л.	Рубинштейн,	л.А.	Ростовец-
кая,	К.К.	Платоноов,	Р.	Кондратьев,	Г.	Щукина);	исследованы	условия,	способ-
ствующие	развитию	самостоятельности	ребенка	на	основе	интеграции	детских	
видов	деятельности	[Атарова	2017;	С.	97].

Однако	 большинство	 исследований	 посвящена	 формированию	 самостоя-
тельной	деятельности	у	детей	младшего	школьного	возраста,	подростков,	 сту-
дентов,	 тогда	как	в	отношении	дошкольников	исследовательских	работ	крайне	
мало.	Между	тем,	как	утверждает	е.В.	Трифонова,	применить	полученные	дан-
ные	исследований	о	развитии	самостоятельности	у	детей	более	старших	возраст-
ных	групп	на	период	дошкольного	детства	не	представляется	возможным.	Это	
связано	с	тем,	что	зачастую	проблема	самостоятельности	в	них	рассматривается	
преимущественно	в	рамках	учебной	деятельности	[Трифонова,	2018;	С.	36].

для	 развития	 самостоятельности	 требуется	 создание	 определенных	
психолого-педагогических	условий	со	стороны	родителей	и	педагогов.	

С.н.	 Теплюк	 утверждает,	 что	 самостоятельность	 зарождается	 на	 втором	
году	 жизни	 ребенка,	 когда	 он	 получает	 некоторую	 свободу	 движений,	 дей-
ствий	в	игре,	в	восприятии	окружающего	и	в	общении.	на	этом	этапе	форми-
рования	самостоятельности	основная	воспитательная	роль	отводится	родите-
лям.	именно	перед	ними	стоит	задача	целенаправленно	развивать	и	закреплять	
самостоятельные	умения	детей	в	разнообразных	видах	деятельности.	Родите-
лям	важно	помнить,	что	постепенно	объем	самостоятельных	действий	ребен-
ка	увеличивается,	а	помощь	взрослого	сокращается.	По	мнению	С.н.	Теплюк,	
показателем	развития	 самостоятельности	 у	 детей	 является	 результативность	
их	деятельности	[Теплюк,	2005].

По	мнению	исследователей,	в	старшем	дошкольном	возрасте	дети	испытыва-
ют	потребность	быть	самостоятельными	в	выборе	вида	деятельности	и	ее	содер-
жания.	Однако	наблюдение	за	родителями	и	педагогами	показывает,	что	взрос-
лые	либо	чрезмерно	регламентируют	деятельность	детей,	редко	предоставляя	им	
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возможность	проявить	инициативу	и	осуществить	выбор,	либо	во	время	свобод-
ной	деятельности	детей	не	взаимодействуют	с	ними,	не	реагируя	на	возникаю-
щие	в	процессе	деятельности	трудности.	Таким	образом,	по	справедливому	за-
мечанию	А.н.	Атаровой,	возникает	противоречие	между	желанием	ребенка	дей-
ствовать	 самостоятельно,	 реализуя	 свои	 замыслы	 в	 разнообразных	 видах	 дет-
ской	деятельности,	желанием	взрослых	видеть	детей	самостоятельными	и	реаль-
ными	условиями,	созданными	в	образовательной	среде	современного	детского	
сада,	которые	не	всегда	позволяют	ребенку	проявлять	свою	самостоятельность																				
[Атарова,	2017].

Таким	 образом,	 формирование	 самостоятельности	 у	 ребенка	 старшего	 до-
школьного	возраста	возможно	при	условии	создания	соответствующей	предметно-
пространственной	среды	и	тесного	взаимодействия	психолого-педагогического	
состава	дОО	и	родителей	ребенка.	Этот	процесс	не	может	быть	оторван	от	той	
развивающей	среды,	в	которой	он	воплощается,	и	должен	соответствовать	реали-
зуемой	в	дОу	программе,	особенностям	педагогического	процесса	и	творческо-
му	характеру	деятельности	ребенка.
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Рассмотрены результаты исследования нравственных представлений детей старше-
го дошкольного возраста. Представлены выводы относительно применения произведе-
ний Н.Н. Носова как средства развития нравственных представлений детей старшего до-
школьного возраста.

Moral representations, senior preschool age, fiction, moral development.
The results of the study of moral ideas of senior preschool children are considered. The conclu-
sions regarding the application of the works of N.N. Nosov as a means of developing moral ideas 
in older preschool children.

На	сегодняшний	день	в	психолого-педагогических	исследованиях	все	чаще	
поднимается	вопрос	о	возможностях	развития	нравственных	представле-
ний	детей	дошкольного	возраста	для	успешной	социализации	в	обществе	

и	гармоничного	проживания	периода	дошкольного	детства.	нравственные	пред-
ставления	–	это	особые	смысловые	образования	в	структуре	психики	личности,	
которые	являются	результатом	изменения	общественных	ценностей	в	индивиду-
альные	ориентиры,	на	основании	которых	личность	воспринимает	действитель-
ность	и	образует	конструктивные	отношения	между	миром	и	собой	[3].

Анализ	научной	литературы	подтверждает,	что	проблема	развития	нравствен-
ных	представлений	была	предметом	изучения	таких	отечественных	ученых,	как	
Г.л.	урунтаева,	В.С.	Сухомлинский,	л.и.	 Божович,	А.В.	 Запорожец,	н.В.	Ми-
кляева,	е.О.	Смирнова,	д.Б.	Эльконин.	Анализ	результатов	исследований	позво-
лил	выявить	различные	особенности	нравственного	развития	детей	старшего	до-
школьного	возраста.
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В	старшем	дошкольном	возрасте	активно	формируется	спектр	нравственных	
качеств,	происходит	освоение	базовых	знаний	и	навыков	нравственного	поведе-
ния,	укрепляются	нравственные	привычки,	складывающиеся	на	основе	осмыс-
ленного	отношения	детей	к	нравственному	содержанию	действий	[1].

исходя	из	теоретических	данных,	мы	предположили,	что	развитие	нравствен-
ных	представлений	детей	старшего	дошкольного	возраста	наиболее	эффективно	
осуществляется	через	комплекс	мероприятий,	содержащий	в	себе	чтение	произ-
ведений	н.н.	носова,	тематические	занятия	и	дидактические	игры	по	мотивам	
произведений	автора.

Представленная	организация	работы	 способствует	 развитию	нравственных	
представлений	детей	старшего	дошкольного	возраста	через	более	глубокое	осо-
знание	нравственных	норм,	пониманию	мотивов	поведения,	эмоционального	со-
стояния,	переживаний	героев	и	обеспечивает	возможность	постепенного	перене-
сения	нравственного	опыта	героя	в	собственное	поведение	детей.

исследуя	нравственные	представления	детей	старшего	дошкольного	возрас-
та,	мы	сделали	акцент	преимущественно	на	когнитивный,	эмоциональный	и	по-
веденческий	компонент	нравственного	развития.	для	этого	использовались	ме-
тодики	 «изучение	 представлений	 детей	 о	 нравственно-волевых	 качествах»																						
(Г.А.	 урунтаева,	 Ю.А.	 Афонькина),«незаконченный	 рассказ	 (Г.А.	 урунтаева,	
Ю.А.	Афонькина),	 «Сюжетные	картинки»	 (Г.л.	урунтаева	и	Ю.л.	Афонькина)	
[2].	В	исследовании	принимали	участие	20	детей	старшего	дошкольного	возрас-
та	г.	Красноярска.

В	 основе	 методического	 комплекса	 лежит	 специальный	 отбор	 рассказов																				
н.	носова,	беседы	о	моральных	качествах	героев	и	мотивах	их	поступков,	ис-
пользование	дидактических	игр,	соотнесение	нравственной	позиции	героя	с	лич-
ным	опытом	ребенка,	организация	ситуаций	переноса	нравственных	поступков	
из	рассказов	в	собственное	поведение	детей.	

итоги	сравнения	процентного	соотношения	количества	детей	по	уровням	до	
и	после	реализации	методического	комплекса	мероприятий	экспериментальной	
группе	отражены	на	рисунке	1.

Рис. 1. Сравнительная гистограмма уровней нравственных представлений 
экспериментальной группы детей на начало и конец исследовательской деятельности
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Как	показано	на	рисунке,	количество	исследуемых	экспериментальной	груп-
пы	с	низким	уровнем	нравственных	представлений	стало	меньше	на	20	%,	зна-
чительно	увеличилось	количество	детей	со	средним	(50	%)	и	высоким	уровнем													
(40	%)	нравственных	представлений.

Проведенное	исследование	показывает	положительную	динамику	развития	
нравственных	представлений.	Это	позволяет	говорить	об	эффективности	исполь-
зования	произведений	н.н.	носова	как	 средства	развития	нравственных	пред-
ставлений	детей	старшего	возраста.
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Коммуникативные умения, дети старшего дошкольного возраста, сюжетно-ролевая игра.
В статье приведены результаты внедрения в дошкольной образовательной организации 
образовательного проекта, направленного на развитие коммуникативных умений детей 
старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевой игры.

Communication skills, senior preschool children, role-playing game.
The article presents the results of the implementation of an educational project in a preschool 
educational organization aimed at developing the communicative skills of older preschool chil-
dren through a role-playing game.

На	сегодняшний	день	проблема	развития	у	ребенка	умения	взаимодейство-
вать	со	взрослыми	и	сверстниками	выдвигается	на	первый	план.	умение	
ребенка	дошкольного	возраста	организовать	и	реализовать	процесс	ком-

муникации	является	условием	его	успешной	социализации	[2].	Терещук	Р.К.	вы-
деляет	следующие	коммуникативные	умения,	 свйственные	детям	дошкольного	
возраста:	 социальная	 чувствительность	 –	 способность	 реагировать	 на	 воздей-
ствие	партнеров	по	общению;	коммуникативная	инициатива	–	готовность	обра-
щаться	к	партнеру	по	общению;	эмоциональное	отношение	–	это	умение	контро-
лировать	эмоции	и	поддерживать	положительный	эмоциональный	фон	общения;	
владение	средствами	и	способами	общения	[1].

С	целью	изучения	возможностей	развития	коммуникативных	умений	детей	
старшего	дошкольного	возраста	в	условиях	дошкольной	образовательной	орга-
низации	 (дОО)	нами	была	проведена	проектно-исследовательская	работа.	Вы-
борку	составили	16	детей	старшего	дошкольного	возраста.

на	 предпроектном	 этапе	 осуществлялась	 психодиагностика	 особенностей	
развития	 коммуникативных	 умений	 детей	 с	 использованием	 комплекса	 диаг-
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ностических	 методик	 Смирновой	 е.О.,	 Холмогоровой	 В.М.,	 урунтаевой	 Г.А.,	
Афонькиной	Ю.А.,	Веракса	н.е.	Оценивались	показатели,	определяющие	ком-
муникативные	 умения	 детей:	 способность	 вступать	 в	 контакт,	 мотивировать	 к	
взаимодействию;	умение	ориентироваться	в	различных	ситуациях	общения;	уме-
ние	применять	приемы	вербального	и	невербального	общения;	умение	соотно-
сить	свои	желания	с	потребностями	партнера	по	общению;	способность	исполь-
зовать	индивидуальные	коммуникативные	умения	при	решении	совместных	за-
дач;	умение	соотносить	цель	и	результаты	общения;	готовность	проявлять	отзыв-
чивость,	сопереживать	партнеру	по	общению;	способность	распознавать	эмоци-
ональное	состояние	другого,	поддерживать	позитивный	эмоциональный	фон	об-
щения.	Основными	методами	психодиагностики	стали	наблюдение,	анализ	про-
дуктов	деятельности,	беседа	[3].	Приведем	результаты	исследования.

В	ходе	оценки	показателей	общения	детей	со	сверстниками	с	помощью	мето-
дики	Смирновой	е.О.,	Холмогоровой	В.М.	установлено:	дети	проявляют	иници-
ативность	в	общении	(2,3	балла)	и	чувствительность	к	воздействиям	сверстника	
(2,3	балла)	на	высоком	уровне,	что	говорит	о	сформированности	таких	коммуни-
кативных	умений:	вступать	в	контакт,	ориентироваться	в	партнерах	по	коммуни-
кации	и	ситуациях	общения,	соотносить	средства	вербального	и	невербального	
общения.	умение	поддерживать	положительный	эмоциональный	фон	общения	
(1,9	балла)	дети	проявляют	не	всегда,	чаще	ситуативно.

При	исследовании	показателей	взаимодействия	детей	со	сверстниками	с	по-
мощью	 методики	 урунтаевой	 Г.А.,	 Афонькиной	Ю.А.	 установлено:	 выражен-
ность	 показателей	 «продуктивность	 совместной	 деятельности»	 (2,5	 балла)	 и	
«умение	прийти	к	общему	решению»	(2,5	балла)	на	высоком	уровне	–	дети	согла-
совывают	свои	действия,	мнения,	установки	с	потребностями	партнеров	по	об-
щению,	применяют	свои	индивидуальные	умения	при	решении	совместных	за-
дач),	выраженность	показателей	«взаимный	контроль»	 (2,25	балла)	и	«взаимо-
помощь»	(2	балла)	–	на	среднем	уровне	(дети	не	всегда	доверяют,	помогают	и	
поддерживают	тех,	с	кем	общаются,	в	большинстве	случаев	дети	не	оценивают	
результаты	совместного	общения),	при	этом	выраженность	показателя	«эмоцио-
нальное	отношение»	(1,9	балла)	значительно	снижена	(у	детей	не	выраженно	же-
лание	делиться	своими	чувствами,	интересами,	настроением	с	партнерами	по	об-
щению,	дети	редко	проявляют	чуткость,	отзывчивость,	сопереживание,	заботу	к	
партнерам	по	общению).

Результаты	диагностики	понимания	ребенком	состояния	сверстника	с	помо-
щью	методики	Веракса	н.е.	показали:	для	большей	части	дошкольников	(81	%)	
характерен	высокий	уровень:	дети	распознают	эмоциональное	состояние	свер-
стников,	учитывают	его	в	процессе	общения.	Средний	уровень	характерен	для										
19	 %	 дошкольников:	 дети	 затрудняются	 в	 оценке	 эмоционального	 состояния	
сверстников,	что	иногда	приводит	к	конфликтам.	низкий	уровень	понимания	со-
стояния	сверстника	в	данной	группе	детей	не	выявлен.

Полученные	 в	 ходе	 предпроектного	 исследования	 данные	 позволили	 вы-
делить	 проблемные	 области	 развития	 коммуникативных	 умений	 детей	 (дети	
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испытывают	 затруднения	в	оценке	 эмоционального	поведения	друг	друга,	не	
всегда	 могут	 поддерживать	 положительного	 эмоциональный	 фон	 общения).	
на	 основе	 результатов	 диагностики	 и	 выявленных	 дефицитов	мы	 разработа-
ли	психолого-педагогический	проект	«играть	вместе	–	это	здорово!»,	позволя-
ющий	 при	 условиях:	 создания	 в	 группе	 предметно-пространственной	 среды,	
способствующей	реализации	детьми	различных	игровых	сюжетов;	учета	инди-
видуального	коммуникативного	опыта	детей	при	организации	игры;	включения	
в	подготовку	к	сюжетно-ролевой	игре	всех	участников	образовательного	про-
цесса	(педагоги,	дети,	родители)–	обеспечить	оптимальные	показатели	разви-
тия	коммуникативных	умений	дошкольников.	Оценка	результатов	реализации	
проекта	 на	 аналитическом	 этапе	 показала	 положительную	 динамику	 изучае-
мых	показателей.	Следовательно,	проведенная	в	рамках	проекта	работа	может	
быть	оценена	как	эффективная.
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Дети дошкольного возраста, коммуникативные умения, общение, умение слушать, уме-
ние договариваться, способность к эмоционально-экспрессивной пристройке, танцы.
В данной статье представлены результаты диагностики коммуникативных умений де-
тей, а также разработан материал, который направлен на развитие коммуникативных 
умения детей старшего дошкольного возраста посредством специально организованной 
танцевальной деятельности.

Preschool children, communication skills, communication, listening skills, ability to negotiate, the 
ability to emotionally expressive attachment dancing.
This article presents the results of the diagnosis of children's communication skills, and also 
developed material that is aimed at developing the communication skills of older preschool 
children through specially organized dance activities.

В	Федеральном	 государственном	 образовательном	 стандарте	 дошкольно-го	образования	говорится	о	том,	что	необходимо	развивать	способности		
к	общению	у	детей	[1].	дошкольный	возраст	является	сенситивным	для	

развития	социальных	отношений	ребенка,	т.к.	именно	в	этом	возрасте	появляют-
ся	и	зарождаются	коммуникативные	умения	в	условиях	детских	видов	деятель-
ности.	К	сожалению,	современные	дети	мало	взаимодействуют	друг	с	другом,	в	
силу	целого	ряда	социальных	причин.	Более	того,	большую	часть	времени	досу-
га	в	семье	проводят	за	гаджетами,	что	негативно	сказывается	на	развитии	комму-
никативных	умений	[3].

Целью	данной	работы	является:	на	основе	диагностических	сведений	об	осо-
бенностях	коммуникативных	умений	детей	старшего	дошкольного	возраста	раз-
работать	комплекс	мероприятий	с	использованием	танцевальной	деятельности,	
способствующих	развитию	вышеупомянутых	умений.

на	диагностическом	этапе	исследования	были	использованы	две	методики.	
Результаты	по	изучению	коммуникативных	умений,	по	методике	А.М.	Щетини-
ной	 [4],	показывают,	что	наибольшее	количество	 (54	%)	детей	имеют	средний	
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уровень	умений	к	партнерскому	диалогу,	а	также	есть	дети,	которым	был	присво-
ен	низкий	уровень	(13	%).	изучение	отдельных	компонентов	показало,	что	ме-
нее	развитыми	являются	способность	к	эмоционально-экспрессивной	пристрой-
ке	и	умение	слушать,	т.к.	большинство	детей	имеют	низкие	показатели	по	дан-
ным	умениям.	Результаты	по	методике	О.В.	дыбиной	«интервью»	[5]	показали,	
что	высокий	уровень	способности	детей	к	коммуникации	прослеживается	у	27	%	
исследуемых	детей	5-6	лет,	средний	уровень	у	40	%,	низкий	уровень	у	33	%.	В	це-
лом,	анализ	результатов	показал,	что	у	детей	старшего	дошкольного	возраста	не	
в	полной	мере	развиты	коммуникативные	умения.

Таким	 образом,	 диагностические	 сведения	 подтверждают,	 что	 необходима	
специально	организованная	деятельность,	направленная	на	развитие	коммуни-
кативных	умений	детей.

Средством	для	развития	коммуникативных	умений	детей	была	выбрана	тан-
цевальная	деятельность.	Танцы	имеют	свое	коммуникативное	значение	–	танцы	
являются	своеобразным	языком,	с	помощью	которого	общались	раньше	еще	до	
появления	письменной	речи	и	общаются	до	сих	пор.	Танцы	затрагивают	все	три	
стороны	общения:	коммуникативную,	интерактивную,	перцептивную	[2].

В	развивающей	работе	было	выделено	несколько	этапов:
–	 Вводный	этап	включает	в	 себя	 знакомство	детей	с	 танцем,	 с	основными	

движениями,	на	данном	этапе	педагог	формирует	интерес	детей	к	данному	виду	
деятельности.

–	 на	первом	этапе	работа	направлена	на	развитие	невербальных	средств	об-
щения,	 а	 также	 на	 развитие	 способности	 к	 эмоционально-экспрессивной	 при-
стройки	и	умения	договариваться.	на	данном	этапе	используются	танцевальные	
упражнения	(в	танцевальной	форме	дети	здороваются,	решают	проблему	и	т.п.).

–	 Второй	этап	направлен	на	развитие	умения	общаться	в	паре,	а	также	на	раз-
витие	умений	слушать	и	договариваться.	В	данном	случае	используются	различ-
ные	танцы-игры,	например	«Сапожники»	А.	луговской	[3].

–	 Заключительный	этап	направлен	на	развитие	умения	общаться	в	 группе.	
Здесь	используются	сюжетные	танцы,	которые	основаны	на	знакомых	для	детей	
сказках,	рассказах.	для	детей	старшего	дошкольного	возраста	будет	интересен	
сюжетный	танец	«Красная	шапочка».

При	построении	танцевальной	деятельности	для	детей	педагогу	необходимо	
следовать	определенным	правилам:

–	 Организовать	 танцевальную	 деятельность	 так,	 чтобы	 она	 вызывала		
у	детей	интерес;

–	 Перед	занятием	необходимо	познакомить	детей	с	музыкальным	произведе-
нием,	вспомнить	знакомые	движения;

–	 не	забывать	хвалить,	поддерживать;
–	 Следить	за	правильностью	собственной	речи.
Разработанный	комплекс	развивающих	мероприятий	оптимален	и	доступен	

для	реализации	в	дошкольной	практике,	а	также	в	условиях	дополнительного	
образования.	
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В данной статье описаны способы организации развития понимания родителями потребно-
стей и эмоций детей раннего дошкольного возраста с целью преодоления детских капризов. 

Early age, children's whims, conditions for overcoming whims, parents.
This article describes ways to organize the development of parents understanding of the needs 
and emotions of early preschool children in order to overcome children's whims.

Капризы	детей	в	 возрасте	1,5-3,5	лет	нередко	обуславливаются	кризисом	
возрастного	 развития.	Психологи	 сегодня	 доказали,	 что	при	 отсутствии	
нервно-психологических	проблем	у	 ребенка	 главная	проблема	 капризов	

выражается	в	неправильной	реакции	со	стороны	родителей	на	подобные	нега-
тивные	поведенческие	проявления	детей	[1,	с.135].	Родителям	проще	уступить	
ребенку,	чем	разобраться	в	истинных	причинах	такого	поведения,	при	этом	они	
не	задумываются	о	последствиях	и	дальнейших	трудностях	воспитания.	Капри-
зы	ребенка	обусловлены	тем,	что	ему	не	хватает	любви	и	понимания	со	стороны	
родителей,	их	внимания,	а	доносить	до	взрослых	свои	желания	и	просьбы	в	иной	
форме	он	не	умеет.	В	связи	с	этим	в	качестве	условия,	способствующего	преодо-
лению	детских	капризов,	может	выступать:	развитие	понимания	родителями	по-
требностей	и	эмоций	детей	раннего	дошкольного	возраста	[2,	с.75].

С	целью	реализации	этого	условия	на	базе	детского	сада	Красноярского	края	
были	организованы	и	проведены	просветительские	мероприятия	для	родителей,	
которые	включали	в	себя	знакомство	с	информацией	о	детских	капризах,	их	осо-
бенностях	проявления,	причинах	возникновения	и	способах	преодоления	и	ком-
плекс	 практических	 упражнений,	 выполнение	 которых	 позволит	 приобрести	
опыт	понимания	родителями	потребностей	и	эмоций	детей	раннего	возраста.
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Комплекс	просветительских	мероприятий	с	родителями	состоял	из	двух	со-
держательных	блоков,	которые	реализовывались	параллельно:

1–й	 блок	 –	 информационно-теоретический	 был	 реализован	 через	 органи-
зацию	открытых	лекций	для	родителей	о	детских	капризах,	а	также	предпола-
гал	разработку	печатных	материалов	для	родителей,	аккумулирующих	основные	
идеи	лекции,	представленных	в	форме	памяток	и	методических	рекомендации	по	
преодолению	детских	капризов.	

Родителям	 было	 предложено	 следующая	 тематика	 лекций:	 «Возрастно-
психологические	особенности	детей	раннего	возраста»,	«Кризис	трех	лет:	спец-
ифика,	 проявления,	 пути	 выхода»,	 «Особенности	 эмоционально-волевой	 сфе-
ры	детей	раннего	возраста»,	«Понятие	и	основные	причины	детских	капризов»,	
«Пути	профилактики	детских	 капризов»,	 «Микроклимат	 семьи	и	 его	 значение	
в	жизни	ребенка»,	«Роль	семьи	в	преодолении	капризов	и	упрямства	детей	ран-
него	 возраста»,	 «Формы	родительской	помощи	и	 поддержки	при	преодолении	
детских	капризов»,	«Способы	реагирования	на	детские	капризы».	данные	лек-
ции	проводились	педагогическими	сотрудниками	детского	сада:	воспитателями,	
педагогом-психологом,	 заместителем	 заведующего	 по	 учебно-воспитательной	
работе.	для	работы	с	родителями	мы	использовали	форму	бинарной	лекции	или	
лекцию	вдвоем,	т.е.	лекцию	вели	два	специалиста	детского	сада.	именно	эта	фор-
ма	 лекции	 наиболее	 полно	 соответствовала	 разработанному	 содержательному	
наполнению,	подчеркивая	неоднозначность	и	проблемность	представляемой	ин-
формации,	в	естественном	диалоге	двух	специалистов.

К	некоторым	лекциям	был	подготовлен	дополнительный	методический	мате-
риал	в	виде	памяток	и	методических	рекомендаций.	К	темам	«Кризис	трех	лет:	
специфика,	проявления,	пути	выхода»	и	«Понятие	и	основные	причины	детских	
капризов»	были	разработаны	памятки,	содержащие	ответ	на	вопрос	«Как	прояв-
ляется	кризис?»	и	«Как	понять	причину	капризов?».	Памятка	включает	правила	
общения	с	ребенком	в	период	кризиса,	дополнена	иллюстрациями	и	схемами,	от-
ражающие	особенности	протекания	кризиса	трех	лет,	описаны	возможные	при-
чины	детских	капризов	и	представлены	рекомендации	к	действию	при	возникно-
вении	у	ребенка	капризов.

К	лекциям	«Пути	профилактики	детских	капризов»,	«Формы	родительской	
помощи	и	поддержки	при	преодолении	детских	капризов»,	«Способы	реагирова-
ния	на	детские	капризы»	были	разработаны	методические	рекомендации	по	пре-
одолению	капризов	детей	раннего	возраста.	данные	методические	рекомендации	
оформлены	в	виде	конкретных	правил	поведения	в	ситуации	детских	капризов.	
Так	были	сформулированы	следующие	рекомендации	«Капризы	и	истерики	де-
тей	–	способы	реагирования»,	«Как	не	допустить	переутомление	ребенка»,	«Как	
наладить	доверительные	отношения	с	ребенком	раннего	возраста».

2-й	блок	–	практический	был	реализован	через	организацию	тренинговых	за-
нятий	с	родителями,	направленных	на	приобретение	и	обогащение	опыта	пони-
мания	потребностей	и	эмоций	своих	детей	раннего	возраста.
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В	рамках	практического	блока	родителям	было	предложено	посетить	тренинг	
под	общим	названием	«Формирование	привязанности	как	основы	полноценного	
развития	личности	ребенка».	Основной	целью	тренингового	комплекса	занятий	
является	развитие	понимания	родителями	потребностей	и	эмоций	детей	ранне-
го	возраста.	К	более	частным	целям	можно	отнести	следующие:	эмоционально-
личностного	развития	родителей;	развитие	родительской	рефлексии,	децентра-
ции	родительской	позиции,	навыков	конструктивного	взаимодействия	с	детьми;	
оптимизировать	детско-родительские	отношения.

Комплекс	просветительских	мероприятий	с	родителями	был	рассчитан	на	3	
месяца.	Встречи	с	родителями	проходили	2	раза	в	неделю,	в	начале	недели	ре-
ализовывался	информационно-теоретический	блок,	в	конце	недели	–	практиче-
ский.	Такое	содержательное	распределение	по	дням	недели	было	связано	с	воз-
можностью	апробации	и	закрепления	родителями	опыта	понимания	потребно-
стей	и	эмоций	своих	детей	в	период	предстоящих	выходных	дней,	когда	детско-
родительское	общение	наиболее	продолжительное	и	интенсивное.	

Таким	образом,	реализация	этого	условия	позволила	родителям	расширить	
представления	о	причинах	возникновения,	особенностях	проявления	и	способах	
преодоления	детских	капризов,	приобрести	и	обогатить	опыт	понимания	потреб-
ностей	и	эмоций	своих	детей,	что	повлекло	за	собой	изменение	поведения	роди-
телей	в	ситуации	детских	капризов	и,	как	следствие,	 снижение	их	количества,	
продолжительности	и	остроты	проявлений	у	детей.
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В статье приведены результаты реализации психолого-педагогического проекта по раз-
витию творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в дошкольной об-
разовательной организации.

The article presents the results of the implementation of a psychological and pedagogical proj-
ect for the development of creative abilities of children of senior preschool age in a preschool 
educational organization.

Воспитание	активной,	творческой	личности	–	одна	из	наиболее	важных	за-
дач	современного	образования.	изменения,	происходящие	сегодня	в	об-
ществе,	формируют	и	новые	требования	в	образовании.	Актуальным	ста-

новится	 развитие	 творческих	 способностей	 детей	 старшего	 дошкольного	 воз-
раста	[1].	Одним	из	действенных	средств	развития	детского	творчества	является	
изобразительная	деятельность,	в	том	числе,	нетрадиционные	техники	рисования,	
они	обеспечивают	положительные	эмоции,	побуждают	к	продуктивной	деятель-
ности,	совместному	творчеству	[3].

Под	 термином	 «творческие	 способности»	 мы	 понимаем	 индивидуально-
психологические	особенности	личности,	а	также	ее	новые	качественные	состо-
яния,	 возникающие	в	процессе	нестандартной	для	человека	деятельности,	 что	
приводит	к	ее	успешному	завершению	и	появлению	обновленного	продукта,	на-
пример	идеи,	художественного	произведения,	предмета	и	др.	[2].

Основываясь	на	исследованиях	Э.	Торренса,	в	показатели	развития	творче-
ских	способностей	мы	включаем:	беглость	(быстрое	сождание	творческих	про-
дуктов);	оригинальность (самобытность,	необычность,	уникальность	творческо-
го	мышления);	абстрактность названия (умение	 выделять	 основное,	 вникать	
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в	суть	проблемы);	сопротивление замыканию (готовность	долгое	время	выдви-
гать	различные	идеи,	откладывать	принятие	итогового	решения	для	того,	чтобы	
создать	оригинальный	продукт);	разработанность (умение	детально	прорабаты-
вать	выдвинутые	идеи).

С	целью	изучения	 возможностей	 развития	 творческих	 способностей	детей	
старшего	дошкольного	возраста	в	условиях	дошкольной	образовательной	орга-
низации	нами	была	проведена	проектно-исследовательская	работа.	Выборку	со-
ставили	10	детей	старшего	дошкольного	возраста.

на	предпроектном	этапе	работы	осуществлялась	психодиагностика	особен-
ностей	развития	творческих	способностей	детей	с	помощью	методики	Э.	Торрен-
са.	Оценивались	следующие	показатели	проявления	творческих	способностей:	
«беглость»,	«оригинальность»,	«разработанность»,	«сопротивление	замыканию»	
и	«абстрактность	названий».

Результаты	приведены	на	рисунке.

Рис. Выраженность показателей проявления творческих способностей детей

Анализ	 полученных	 данных	 позволил	 установить:	 для	 большинства	 детей	
(60	%)	характерен	уровень	«несколько	ниже	нормы»	развития	творческих	спо-
собностей	(дети	слабо	заинтересованы	в	работе,	предпочитают	действовать	по	
шаблону,	 задания	чаще	воспринимаются	пассивно,	их	мысли	инертны;	образы	
слабо	проработаны).	уровень	«норма»	продемонстрировали	40	%	детей	(интерес	
к	работе	присутствует,	однако	продуктивность	невысокая;	образы	детализирова-
ны;	дети	предпочитают	легкие	задания	сложным).	

Полученные	 результаты	 стали	 отправной	 точкой	 разработки	 психолого-
педагогического	проекта	«Мы	сами	своими	руками»,	направленного	на	развитие	
творческих	способностей	детей	старшего	дошкольного	возраста.	

В	качестве	проектной	идеи	выступило	следующее	положение:	развитие	твор-
ческих	способностей	детей	старшего	дошкольного	возраста	посредством	нетра-
диционных	техник	рисования	будет	успешным,	если:

–	 будет	 создана	 развивающая	 предметно-пространственная	 среда,	 способ-
ствующая	творческому	самовыражению	детей.

–	 будет	разработана	и	реализована	система	занятий	по	развитию	творческих	
способностей	детей	на	основе	использования	нетрадиционных	техник	рисования;

–	 будет	осуществляться	взаимодействие	с	родителями	по	развитию	творче-
ских	способностей	детей.
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Содержанием	 проектного	 этапа	 исследования	 стало	 проведение	 системы	
занятий	с	детьми.	Приведем	тематику	и	содержание	занятий.	Занятие	№	1.	«Ру-
мяный	яблочный	урожай»	 (рисование	ватными	палочками).	Занятие	№2	«Ве-
сеннее	дерево»	и	занятие	№3	«Чудесные	превращения	клякс»	–	занятие	кляксо-
графией.	Занятие	№4	«Подводный	мир»	(рисование	восковыми	мелками	и	ак-
варелью).	Занятие	№5	«Волшебные	пузыри»	(рисование	мыльными	пузырями).	
Занятие	№6	«Цветы	для	мамы»	–	ниткография.	Занятие	№7	«Зимующие	пти-
цы»	(пластилинография),	занятие	№8	«Весеннее	небо»	–	рисование	по	мокро-
му	листу.	Занятие	№9	«Овечкина	шубка»	(оттиск),	занятие	№10	«Звонкий,	яр-
кий	петушок»(предполагает	включение	родителей)	и	занятие	№11	«Красочная	
фантазия»	–	рисование	отпечатками	ладоней.	Занятие	№12	«Волшебные	сне-
жинки»	(рисование	с	помощью	свечи),	занятие	№13	«Овощи»	(рисование	тыч-
ком	жесткой	полусухой	кистью,	пальчиками),	 занятие	№14	«Цветочная	ваза»	
(рисование	печатью	поролоном	с	трафаретом).	Занятие	№15	«дома	творим	я	и	
моя	семья»	–	работа	детей	и	их	родителей.	

на	аналитическом	этапе	работы	оценивалась	ее	результативность.	Повтор-
ная	диагностика	показала:	для	50	%	детей	характерен	уровень	«норма»	разви-
тия	 творческих	 способностей	 детей;	 30	%	 дошкольников	 продемонстрирова-
ли	уровень	«несколько	ниже	нормы»,	двое	испытуемых	показали	уровень	«не-
сколько	 выше	 нормы».	 Полученные	 результаты	 позволяют	 сделать	 вывод	 об	
эффективности	разработанного	проекта.
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В статье приведены результаты диагностики толерантного отношения детей старшего 
дошкольного возраста к культурам народов России. Описан проект «Часики дружбы по 
формированию толерантного отношения к культурам народов России».
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The article presents the results of diagnostics of the tolerant attitude of older preschool children 
to the cultures of the peoples of Russia. The article describes the project «Watch of Friendship 
for the formation of a tolerant attitude to the cultures of the peoples of Russia».

Изучением	 толерантности	 занимались	 н.К.	 Бахарева,	 Т.Г.	 Стефаненко,																					
С.К.	Бондырева,	е.Ю.	Клепцова,	П.Ф.	Космогоров,	Г.у.	Солдатова	и	др.	Ав-
торы	утверждают,	что	старший	дошкольный	возраст	является	благодатным	

периодом	для	формирования	толерантности	по	нескольким	причинам.	Во-первых,	
все,	что	формируется	на	ранних	ступенях	онтогенеза,	составляет	базовую	платфор-
му	для	формирования	личности.	Во-вторых,	ребенок-дошкольник	изначально	то-
лерантен,	потому	что	он	только	вступает	в	систему	социальных	отношений,	и	не	
усвоил	еще	всех	отрицательных	социальных	стереотипов	и	клише,	которые	пре-
пятствуют	развитию	толерантности,	он	открыт	миру	и	не	усвоил	его	условностей.	
В-третьих,	психика	ребенка	пластична	и	чувствительна	к	усвоению	вариативных	
форм	поведения,	а	социальные	установки	и	ценности	присваиваются	ребенком	вне	
критического	анализа	[1].	диагностические	методики	были	применены	к	группе	
старшего	дошкольного	возраста.	В	исследовании	участвовало	20	детей.	



[	62	]

По	методике	«индивидуальная	беседа	с	ребенком»	е.и.	николаева,	М.л.	По-
веденок	было	выявлено	следующее:	

Рис. 1. Выявление уровня сформированности толерантности у детей дошкольного возраста

из	полученных	 данных	 было	 выявлено,	 что	 у	 30	%	детей	 выявлен	 опти-
мальный	уровень	сформированности	представлений	о	национальностях.	у	60	
%	детей	был	выявлен	допустимый	уровень	сформированности	представлений	о	
национальностях..	у	10	%	детей	был	выявлен	низкий	уровень	сформированно-
сти	представлений	о	национальностях.	дети	с	данным	уровнем	не	знали	наци-
ональностей	России,	не	знали	какой	национальности	они	сами	и	их	родствен-
ники,	друзья.	

По	 результатам	 диагностической	 ситуации	 «Выбери	 напарника	 для	 игры»	
(адаптированная	 методика	 е.и.	 николаевой,	 М.л.	 Поведенок)	 было	 выявлено	
следующее:

Рис. 2. Выявление уровня сформированности толерантности у детей дошкольного возраста

у	30	%	детей	был	выявлен	оптимальный	уровень	этнотолерантного	отно-
шения	к	детям	другой	национальности.	у	70	%	детей	был	выявлен	допустимый	
уровень	этнотолерантного	отношения	к	детям	другой	национальности.	детей	с	
низким	уровнем	этнотолерантного	отношения	к	детям	другой	национальности	
не	выявлено.
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По	результатам	диагностическая	ситуация	«нужен	твой	совет»	е.и.николаева,	
М.л.Поведенок	было	выявлено	следующее:

Рис. 3. Выявление уровня сформированности толерантности у детей дошкольного возраста

В	результате	полученных	данных	выявлено,	что	у	70	%	детей	проявили	со-
чувствие,	эмпатию	по	отношению	к	мальчику	из	другой	страны	в	ходе	выполне-
ния	диагностики,	что	говорит	об	оптимальном	уровне	сформированности	уважи-
тельного	отношения	к	людям	другой	национальности.	у	30	%	детей	возникли	за-
труднения	при	ответе	на	вопросах.	детей	с	низким	уровнем	сформированности	
уважительного	отношения	к	людям	другой	национальности	не	выявлено.

для	достижения	поставленной	цели	мы	использовали	инновационную	тех-
нологию	 «Говорящие	 стены».	 Развивающая	 интерактивная	 стена	 −	 это	 уни-
кальный	инструмент,	позволяющий	совершенно	необычным	образом	изменить	
предметно-развивающую	среду	дошкольного	развивающего	учреждения,	своео-
бразный	живой	экран.	Технология	«говорящая	стена»	включает	в	себя	развиваю-
щую,	интерактивную,	сенсорную	стену	в	предметно-развивающей	среде	группы	
[2].	При	каждом	занятии	педагог	крутит	стрелку,	указывая	на	актуальную	сегод-
ня	картинку.	В	центре	располагаются	элементы	культур,	в	сумме	по	три	на	каж-
дую	иллюстрацию.	В	свободное	время	дети	имеют	возможность	самостоятель-
но	отнести	элементы	к	соответствующей	культуре.	Рассказать	партнерам	по	игре	
то,	что	он	запомнил	о	каждой	культуре.	Так	активизируются	коммуникации	меж-
ду	детьми,	расширяются	их	представления	о	культурах	и	взаимоотношениях	с	
ними.	В	кармашках	под	каждой	иллюстрацией	находится	национальная	игра,	ко-
торую	проводит	педагог	на	занятии.	на	следующем	этапе	развития	проекта	пред-
полагается	проведение	анкетирования	среди	родителей	для	определения	
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стажировка, диагностика развития профессиональной компетентности.
В статье раскрывается важность диагностики развития профессиональной компетент-
ности педагогов дошкольного образования в процессе стажировки, выделены основные 
диагностические методы, позволяющие оценить динамику становления профессиональ-
ной компетентности. 

Teachers of preschool educational institutions, professional competence, internship, diagnostics of 
professional competence development.
The article reveals the importance of diagnosing the development of professional competence of 
preschool teachers in the course of training, highlights the main diagnostic methods that allow 
us to assess the dynamics of the formation of professional competence.

Высокие	темпы	развития	современной	системы	дошкольного	образования	
требуют	от	педагогов	постоянного	обновления,	дополнения,	систематиза-
ции	имеющихся	профессиональных	знаний	и	опыта.	Тот	уровень	и	содер-

жание	профессиональных	компетентностей,	который	достаточен	педагогу	сегод-
ня	для	качественной	реализации	профессиональных	функций,	будет	недостато-
чен	уже	завтра.	А	потому	важен	процесс	постоянного	профессионального	совер-
шенствования	педагогов	дошкольных	образовательных	организаций,	которое	мо-
жет	быть	реализовано	в	форме	стажировки	на	базе	детского	сада.	

Преимущество	 стажировки	 перед	 другими	 формами	 профессионального	
развития	заключается	в	том,	что	качественно	меняется	позиция	педагога	–	он	
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отходит	от	«простого	потребления»	чужих	методических	разработок	к	позиции	
активного	творческого	создателя	собственных	методических	находок.

В	ряде	современных	исследований	(и.Г.	Каблукова,	Т.и.	Шкерина)	выделя-
ются	этапы	организации	стажировки,	ориентированные	на	исследование	дина-
мики	уровня	развития	той	(тех)	профессиональных	компетентности,	работа	над	
которой	осуществляется	в	рамках	стажировки	[2,	с.55].	В	других	исследованиях	
(и.В.Зотова,	Г.н.Кадырова)	раскрывается	организационно-педагогическое	усло-
вие,	предполагающее	организацию	систематического	сквозного	мониторинга	в	
целях	оценки	динамики	становления	профессиональных	компетентностей	педа-
гогов	на	разных	этапах	стажировки	[1,	с.	98].	

Таким	образом,	диагностика	актуального	уровня	развития	профессиональной	
компетентности	педагогов	видится	необходимым	элементов	любой	стажировки	на	
этапе	входа	и	выхода	из	нее.	именно	диагностика	дает	возможность	определить	
сильные	и	слабые	стороны	в	развитии	профессиональной	компетентности	педаго-
гов,	что	позволяет	простроить	индивидуальный	маршрут	ее	совершенствования.	
Результаты	диагностики	способны	продемонстрировать,	профессиональные	пре-
пятствия,	 зафиксировать	проблемные	зоны	педагогической	деятельности	каждо-
го	участника	стажировки.	Понимание	имеющихся	профессиональных	трудностей,	
позволяет	отобрать	оптимальное	содержания	стажировки	для	каждого	педагога	и	
наиболее	приемлемые	способы	взаимодействия	с	ним	в	процессе	стажировки.	В	
тоже	время	диагностика	позволяет	оценить	эффективность	стажировки,	ее	вклада	
в	развитие	профессиональной	компетентности	педагога.

В	работах	О.и.	Мезенцевой	[3,	с.121]	определены	методы	диагностики	про-
фессиональной	компетентности	педагога:

–	 анкетирование	 как	 одно	 из	 основных	 методов	 педагогического	 исследо-
вания,	в	которое	включается	процедура	проведения	опроса	в	письменной	фор-
ме	с	использованием	специально	разработанных	бланков	анкет,	содержащих	пе-
речень	заранее	продуманных,	с	выверенными	формулировками,	вопросов,	обра-
щенных	к	педагогам;

–	 «включенное»	наблюдение	как	наиболее	доступный	и	распространенный	
метод	изучения	педагогической	практики,	позволяющий	путем	непосредствен-
ного	восприятия	качественных	и	количественных	характеристик	отследить	ди-
намику	 развития	 отдельных	 компетентностей	 педагогов,	 «включенность»	 ког-
нитивного,	ценностно-смыслового,	рефлексивного,	деятельностного	компонен-
тов,	 как	своего	рода	индикаторов,	отображающих	состояние	объекта	наблюде-
ния,	при	выполнении	различных	заданий;

–	 экспертная	оценка	проектного	«продукта»	и	его	презентации,	программ	де-
ятельности	педагогов

–	 самоанализ	личностных	и	профессиональных	качеств	педагогов,	способ-
ствующий	установлению	и	изучению	признаков,	характеризующих	состояние	и	
результаты	развития	и	становления	профессиональной	компетентности,	позволя-
ющий	на	этой	основе	прогнозировать	возможные	отклонения,	определять	пути	
их	 предупреждения,	 а	 также	 осуществлять	 необходимую	 коррекцию	 в	 целях																		
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обеспечения	максимальной	 эффективности	процесса	 развития	профессиональ-
ной	компетентности.

указанные	методы	диагностики	могут	быть	положены	в	основу	разработки	
инструментария	для	исследования	стартового	уровня	развития	профессиональ-
ной	компетентности	педагогов,	динамики	его	изменения	на	разных	этапах	стажи-
ровки	и	по	ее	окончанию.	диагностические	кейсы	созданный	на	основе	данных	
методов	могут	помочь	в	проведении	диагностики	универсальных,	общепрофес-
сиональных	и	специальных	компетентностей	педагогов,	работа	над	которой	осу-
ществляется	в	рамках	стажировки.	

Таким	образом,	диагностика	актуального	уровня	развития	профессиональной	
компетентности	педагогов	выступает	обязательной	составляющей	любой	стажи-
ровки,	выступая	в	качестве	одного	из	этапов	стажировочного	процесса	или	усло-
вием	реализации	стажировки,	и	позволяет,	с	одной	стороны,	отслеживать	дина-
мику	профессионального	развития	педагогов,	с	другой,	оценить	эффективность	
стажировки,	ее	вклада	в	развитие	профессиональной	компетентности	педагога.

Список литературы
1.	 Зотова	и.В.,	Кадырова	Г.н.	Организационно-педагогические	условия	развития	професси-

ональной	компетентности	педагогов	дошкольных	образовательных	учреждений	//	науч-
ный	журнал.	2018.	№	4	(27).	С.	97-99.

2.	 Каблукова	и.Г.,	Шкерина	Т.А.	Стажировка	педагогов	в	условиях	дошкольной	образова-
тельной	организации	как	форма	развития	профессиональной	компетентности	//	Вестник	
Красноярского	государственного	педагогического	университета	им.	В.П.	Астафьева.	2019.	
№	3(49).	С.	54-61.

3.	 Мезенцева	О.и.,	Кузнецова	е.В.	Психолого-педагогические	условия	развития	професси-
ональной	 компетентности	 современного	 педагога:	 монография.	 новосибирск:	 ФГБОу	
ВПО	«нГПу»,	2013.	158	с.



[	67	]
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THEORETICAL ASPECTS DEVELOPMENT 
OF COGNITIVE AND RESEARCH ACTIVITIES 
OLDER PRESCHOOL CHILDREN

К.А. Светоносова        K.A. Svetonosova

Научный руководитель Т.И. Петрова, 
доцент, кандидат педагогических наук, КГПУ им. В.П. Астафьева

Scientific adviser T.I. Petrova,
PhD in Education, Associate Professor, Department of Psychology and Pedagogy of 

Childhood, KSPU named after V.P. Astafiev
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Методы и цели: Анализ, синтез, обобщение; цель – раскрыть теоретический аспект раз-
вития познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного воз-
раста в условиях дошкольной организации.

Research activities, senior preschoolers, ICT, RPPS, age characteristics, pedagogical tools.
Analysis, synthesis, generalization, to reveal the theoretical aspect of the development of cognitive 
and research activities of older preschool children in the conditions of a preschool organization.

Вопросы	 развития	 познавательно-исследовательской	 деятельности	 детей	
освещены	в	трудах	российских	педагогов	и	психологов,	которые	анали-
зируют:	

–	 сущность,	 структуру,	 закономерности	 протекания,	 значение	 ориентиро-
вочно-исследовательской	 деятельности	 для	 познавательного	 развития	 ребенка	
(П.	Я.	Гальперин,	А.	В.	Запорожец,	В.П.	Зинченко	и	др.);

–	 особенности	организации	познавательно-исследовательской	деятельности	
детей	дошкольного	возраста	(н.	А.	Короткова,	Т.	А.	егорова	и	др.).	

Анализ	психолого-педагогической	литературы	позволяет	сделать	вывод,	что	
содержание	различных	работ	о	познавательно-исследовательской	деятельности	
детей	имеет	очень	разносторонний	характер,	а	именно[2]:	

1.	Проводится	работа,	направленная	на	формирование	мотивации	у	детей	к	
исследовательской	деятельности;	

2.	Создаются	оптимальные	условия	для	проведения	данного	вида	деятельности;	
3.	Знакомят	детей	с	основными	правилами	техники	безопасности,	требовани-

ями	к	проведению	исследовательской	деятельности;	
4.	изучаются	объекты	неживой	природы;	
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5.	Организуются	и	проводятся	опыты	с	объектами	неживой	природы;	
7.	Расширяются	 представления	 о	 природе	 Космоса	 средствами	 исследова-

тельской	деятельности.	
исследовательская	 деятельность	 в	 дошкольных	 учреждениях	 включает	 в	

себя:	
–	 непосредственно	организованную	деятельность	с	детьми;
–	 совместную	деятельность	с	детьми;
–	 а	так	же	самостоятельную	деятельность	детей.
При	реализации	познавательно-исследовательской	деятельности	с	дошколь-

никами	приемлемо	руководствоваться	формулами	[3]:
1.	научности;
2.	Целостности;
3.	Последовательности	и	систематичности;
4.	индивидуально-личностной	ориентации	воспитания;
5.	доступности;
6.	Активного	обучения;
7.	Креативности;
8.	Результативности.
Сегодня	информационная	культура	начинает	более	активно	внедряться	в	до-

школьные	 учреждения	 и	 становится	 одним	 из	 эффективных	 средств	 развития	
познавательно-исследовательской	деятельности	детей.	

Та	информация,	которую	могут	предоставить	иКТ:
–	 значительно	расширяет	круг	познания;
–	 достаточно	сильно	повышает	мотивацию	детей;
–	 активизируют	познавательную	деятельность;
–	 усиливают	воздействие	изучаемого	материала.
Положительное	влияние	компьютерных	игр	выражается	в	том,	что	они	при	

соблюдении	определенных	правил,	позволяют	полноценно	и	всесторонне	разви-
ваться	 ребенку	 дошкольного	 возраста.	 Отрицательное	 влияние	 компьютерных	
игр,	 обусловлено	 тем,	что	высшая	нервная	деятельность	ребенка	дошкольного	
возраста	еще	достаточно	пластична,	его	основные	психические	свойства	еще	не	
полностью	сформированы,	и	он	достаточно	податлив	к	любому	воспитательно-
му	воздействию	[1].	

Одно	из	главных	условий	использования	иКТ	в	учебно-воспитательном	про-
цессе	дОу	– с	детьми	должны	работать	педагоги,	хорошо	знающие	технические	
возможности	компьютера,	владеющие	навыками	работы	с	ним,	четко	выполня-
ющие	санитарные	нормы	и	правила	использования	компьютеров	в	дошкольных	
учреждениях,	хорошо	ориентирующиеся	в	компьютерных	программах,	разрабо-
танных	специально	для	дошкольников,	знающие	этические	правила	их	примене-
ния	и	владеющие	методикой	приобщения	детей	к	новым	технологиям.	Поэтому	
следует	обратить	внимание	на	подготовку	педагогов	в	области	применения	иКТ	
в	образовательном	процессе.
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«Выявленный	комплекс	дефицитов	педагогов	в	развитии	уровней	их	иКТ-
компетентности	 позволит	 определить	 способы	 и	 условия	 их	 повышения	 в	
условиях	 реализации	непрерывного	 «учитель-центрированного»	 обучения	по	
программам	 дополнительного	 профессионального	 образования	 в	 КГАу	дПО	
«ККиПКиППРО»[4].

Средством	 развития	 познавательно-исследовательской	 деятельности	 детей	
также	может	стать	специально	организованная	предметно-пространственная	сре-
да.	Важность	создания	предметно-пространственной	среды	в	наше	время	стоит	
достаточно	остро.	Мир	предметов,	который	окружает	ребенка	и	способствует	его	
обучению,	должен	завладевать	интересом	ребёнка,	желание	переработать	и	усо-
вершенствовать	среду.	Мир	предметов	должен	быть	создан	так,	чтобы	обеспечи-
вать	познавательные	и	творческие	способностей	детей,	организовывать	условия	
для	эмоционального	проигрывания	дошкольником	разнообразных	ситуаций	для	
осмысления	воспринятых	содержаний.

РППС	должна	быть	содержательно-насыщенной,	трансформируемой,	поли-
функциональной,	доступной,	безопасной.

Познавательная	среда	дОу	должна	содержать	в	себе	различные	средства	обу-
чения:	предметы,	компьютеры,	игрушки,	присутствие	природные	материалы	для	
развития	 активности,	 любознательности,	 творчества	 и	 др.	 исследовательские	
действия	 дошкольника	 позволяют	 обеспечить	 его	 полную	 активность	 в	жизни	
группы	и	вне	её.

Развитие	каждых	умений	в	отдельности	позволит	детям	более	 эффективно	
освоить	исследовательские	умения	в	целом.
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В статье подчёркивается значимость развития целеполагания в дошкольном возрасте. 
Представлены результаты, раскрывающие особенности развития целеполагающей дея-
тельности детей 5-6 лет. 

Preschool age, goal-setting, goal, goal-setting, goal-setting.
The article emphasizes the importance of the development of goal-setting in preschool age. The 
results are presented that reveal the peculiarities of the development of goal-setting activities in 
children aged 5-6 years.

Сегодня	 процесс	 развития	 целеполагающей	 деятельности	 играет	 особую	
роль	 в	 контексте	 современных	 тенденций	 формирования	 самостоятель-
ной,	 инициативной,	 ответственной	 и	 творческой	 личности	 ребенка	 [4].	

для	успешного	освоения	данных	качеств	в	деятельности	детей	необходимо	раз-
витие	целеполагания,	поскольку	именно	оно	является	основой	любой	деятельно-
сти,	а	правильно	поставленная	и	личностно	принятая	цель	обеспечивает	успеш-
ное	достижение	результата	[2].

Появляется	необходимость	выявить	особенности	развития	этого	феномена	у	
современных	детей	дошкольного	возраста	и	на	основе	ранней	диагностики	най-
ти	адекватные	средства	и	условия	эффективного	развития	целеполагающей	дея-
тельности.	

Отмечается,	что	в	дошкольном	возрасте	у	детей	формируются	психические	
процессы,	которые	способствуют	проявлению	умения	определять	и	ставить	цели	
деятельности,	определять	пути	и	средства	их	реализации,	а	также	контролиро-
вать	их	достижение	[5,	с.	116].	

Старший	 дошкольный	 возраст	 характеризуется	 тем,	 что	 в	 нем	 происходит	
формирование	 произвольности	 всех	 психических	 процессов,	 благодарю	 чему	
ребенок	способен	ставить	цель	деятельности,	находить	доступные	средства	для	
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реализации	и	контролировать	достижение,	а	также	он	может	совершать	какое-
то	действие	в	умственном	плане,	размышлять	по	поводу	своих	замыслов	и	дей-
ствий.	Это	формирует	основу	для	осознания	и	оценки	своей	деятельности,	спо-
собов	достижения	результатов	(и	их	оценки)	[1].	

на	базе	МБдОу	«детский	сад	№ХХ»	г.	Красноярска	при	помощи	диагности-
ческой	методики	«Графический	диктант»	д.Б.	Эльконина	с	детьми	5-6	лет	(30	де-
тей)	была	проведена	диагностика	по	выявлению	особенностей	развития	целепо-
лагающей	деятельности.	

Целеполагающая	 деятельность	 рассматривалась	 как	 совокупность	 2-х	 эле-
ментов:	это	целеобразование	и	целепорождение	[3].	То	есть	выполнение	графи-
ческого	диктанта	предполагало	воспроизведение	детьми	узоров	на	двух	этапах.	
Первый	этап	–	целеобразование,	предполагающее	принятие	и	удержание	цели,	
поставленной	взрослым;	и	целепорождение,	при	котором	происходит	самостоя-
тельное	определение,	постановка	и	удержание	цели.	

Было	выявлено,	что	у	детей,	по	мере	постепенного	усложнения	узора,	каче-
ство	выполнение	задания	снижалось,	дети	испытывали	трудности	при	постанов-
ке,	удержании	цели	на	всех	этапах	диктанта.

В	качестве	отличительной	особенности	целеполагающей	деятельности	детей	
5-6	лет	было	выявлено	то,	что	способность	к	целеобразованию	у	детей	развита	
лучше,	чем	способность	к	целепорождению.	Когда	цель	ставится	извне	большин-
ство	детей	дошкольного	возраста	удерживают	цель	и	осуществляют	деятельность	
в	соответствии	с	целью.	напротив,	самостоятельное	порождение	цели,	нередко,	
вызывает	трудности.	Кроме	того,	по	результатам	было	отмечено,	что	успешность	
развития	целеобразования,	видимо,	дает	основания,	для	более	успешного	целе-
порождения.	Можно	предположить,	что	механизмами	целепорождения	выступа-
ет	произвольность	внешней	и	внутренней	деятельности.	

Результаты	дают	основания	для	поиска	оптимальных	средств	и	технологий,	
обеспечивающих	развитие	целепорождения	на	основе	целеобразующего	компо-
нента	у	детей	старшего	дошкольного	возраста.
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Самосознание детей дошкольного возраста, компоненты самосознания, образ «Я», педа-
гогические условия развития самосознания, исследование уровня самосознания в младшем, 
среднем, старшем дошкольном возрасте. 
В статье рассматривается развитие самосознания детей в группе дошкольного образова-
тельного учреждения с учетом возрастных особенностей, приведены результаты иссле-
дования по когнитивному, аффективному и поведенческому компоненту самосознания, 
предложены педагогические условия успешного развития самосознания детей младшего, 
среднего и старшего дошкольного возраста. 

The article deals with the development of self-awareness of children in a preschool educational 
institution group with regard to age features. The results of research on cognitive, affective and be-
havioral component of self-awareness are given. The pedagogical conditions for the successful de-
velopment of self-awareness of children of primary, middle and senior preschool age are proposed.

В	современном	российском	образовании	на	первое	место	выходит	формиро-вание	первичных	личностных	представлений	подрастающего	поколения.	
Проблема	формирования	образа	Я	ребенка	дошкольного	возраста	–	важ-

ная	социальная	и	педагогическая	проблема,	решение	которой	затрагивает	насущ-
ные	вопросы	общества	и	образования.	[1]	

Согласно	определению	В.В.	Столина,	самосознание	–	это	совокупность	пси-
хических	процессов,	посредством	которых	субъект	деятельности	осознает	себя	
как	такового.	[3]	

В	основе	самосознания	лежит	способность	человека	отличать	себя	от	своей	
жизнедеятельности.	Представление	о	себе	включает	когнитивный,	эмоциональ-
ный	и	поведенческий	компоненты,	как	считает	и.С.Кон.	[2]		

исследуя	когнитивный	и	аффективный	компоненты	самосознания,	была	вы-
брана	методика	«Расскажи	о	себе»	в	форме	беседы,	разработанная	А.М.Щетининой.	
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При	изучении	развития	поведенческого	компонента	была	выбрана	методика	«не-
оконченные	ситуации»,	разработанная	А.М.Щетининой,	л.В.	Кирс.	[4]	

По	результатам	исследования	развития	самосознания	в	группах	разного	воз-
раста	детского	сада	было	выявлено	следующее:	

1.	у	детей	младшего	дошкольного	возраста	уровень	развития	когнитивного	
компонента	низкий.	дети	не	могут	описывать	свою	внешность,	затрудняются	в	
рассказах	о	 своих	умениях.	уровень	развития	 аффективного	 компонента	 сред-
ний,	 так	как	характер	 самооценки	у	большинства	детей	младшего	дошкольно-
го	возраста	носит	лишь	общий	характер.	уровень	развития	поведенческого	ком-
понента	–	средний,	что	соответствует	среднему	уровню	возможности	самопод-
держки,	саморуководства,	самоконтроля,	однако	дети	не	могут	описывать	и	вы-
ражать	свои	эмоции	и	переживания	экологично.

2.	у	детей	среднего	дошкольного	возраста	когнитивный	компонент	самосозна-
ния	на	среднем	уровне.	дети	не	полно	рассказывают	о	себе,	не	осознают	себя	в	
прошлом,	настоящем,	будущем,	не	могут	развито	полоролевое	поведение.	Анализ	
результатов	аффективного	компонента	свидетельствует	о	недостаточном	развитии	
самооценки	детей	среднего	дошкольного	возраста.	Поведенческий	компонент	раз-
вит	на	среднем	уровне,	дети	не	могут	аргументировать	причины	своего	поведения.

3.	у	 детей	 старшего	 дошкольного	 возраста	 уровень	 развития	 когнитивного	
компонента	–	высокий,	однако	дети	испытывают	трудности	при	самопрезентации.	
Развитие	аффективного	компонента	на	среднем	уровне,	требуется	помощь	в	вы-
ражении	эмоций	и	развитии	адекватной	самооценки.	Поведенческий	компонент	в	
старшем	дошкольном	возрасте	имеет	высокий	уровень	развития.	дети	с	уверенно-
стью	могут	действовать	в	различных	ситуациях	и	аргументировать	свое	поведение.	

По	результатам	исследования	и	выявления	дефицитов	в	развитии	самосозна-
ния	детей	дошкольного	возраста	нами	разработаны	педагогические	условия	раз-
вития	самосознания.
дошкольный	

возраст
Педагогические	условия	развития	самосознания

Когнитивный	
компонент

Аффективный	компонент Поведенческий	
компонент

Младший называть	ребен-
ка	по	имени,	прово-
дить	беседы	по	опи-
санию	литератур-
ных	героев,	их	по-
ступков	и	мотивов.	

игра	с	карточками	
называния	и	обы-
грывания	эмоций,	
тарелка	со	смай-
ликами	(приложе-
ние	в)

учить	детей	го-
ворить	о	себе,	о	
своих	достиже-
ниях

Рассматрива-
ние	сюжетных	
картинок,	ор-
ганизация	игр-
упражнений,	игр-
драматизаций,	
сюжетноролевых	
игр,	а	также	про-
блемных	ситуа-
ций	по	усвоению	
социальных	норм	
поведения

Средний использование	
«Копилки	полез-
ных	дел»,	проект-
ной	игры	«Что	мне	
в	себе	нравится»	

использовать	
игры-упражнения	
«Паучок»,	«Ров-
ным	кругом»,	«По	
дороге	мы	идём»	

Снятие	эмоцио-
нального	напря-
жение,	создание	
доброжелатель-
ной	атмосферы

Старший	 использование	теа-
трализованной	дея-
тельности	как	сред-
ства	раскрепощения

использование	
игр	«Танцеваль-
ные	композиции»,	
«Танцующие	дети»

Развитие	само-
контроля	и	про-
извольности	
движений



Таким	образом,	 были	 выявлены	дефициты	в	 развитии	 самосознания	 детей	
дошкольного	возраста	и	предложены	педагогические	условия	для	успешного	ста-
новления	образа	«Я»	в	дошкольном	детстве.	
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Безопасное поведение, дети дошкольного возраста, интерактивная среда, образователь-
ные технологии, детская деятельность.
В данной статье описывается опыт создания интерактивной среды для развития у детей 
старшего дошкольного возраста навыков безопасного поведения. Описываются особен-
ности создания интерактивной среды и специфика организации детской деятельности.

Safe behavior, preschool children, interactive environment, educational technologies, children's 
activities.
This article describes the experience of creating an interactive environment for the develop-
ment of safe behavior skills in older preschool children. The article describes the features of 
creating an interactive environment and the specifics of organizing children's activities.

Российское	образование	не	стоит	на	месте	и	постоянно	модернизируется.	
на	данном	этапе	одним	из	приоритетов	в	дошкольном	образовании	ста-
ло	использование	интерактивной	среды,	определение	которой	трактуется	

как	совокупность	образовательных	ресурсов,	 способствующих	созданию	усло-
вий	для	активного	освоения	ребенком	образовательного	содержания	и	его	вклю-
чения	в	разные	виды	деятельности.	Развивающие	возможности	интерактивной	
среды	реализуются	посредством	обеспечения	зоны	ближайшего	развития	и	ам-
плификации	развития	детей	дошкольного	возраста.

С	целью	формирования	навыков	безопасного	поведения	на	дороге	детей	стар-
шего	дошкольного	возраста	нами	был	проведено	исследование,	входе	которого	
разработаны	педагогические	условия	использования	интерактивной	среды:

1.	разработка	содержания	интерактивной	среды	в	соответствии	с	принципа-
ми	доступности,	вариативности,	автодидактизма;

2.	обеспечение	взаимодействия	ребенка	с	интерактивной	средой	с	участием	
взрослого	как	посредника	и	партнера	по	деятельности.
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При	 реализации	 первого	 педагогического	 условия	 нами	 было	 разработано	
методическое	пособие,	содержащее	в	себе	рассказы	по	теме	безопасного	поведе-
ния:	о	светофоре,	о	правилах	поведения	в	автобусе,	как	переходить	дорогу	и	т.д.	
Каждый	рассказ	сопровождается	вопросами	для	беседы,	интерактивными	игра-
ми	 и	 творческими	 заданиями.	 Разработанное	 содержание	 отвечает	 принципам	
доступности,	вариативности	и	автодидактизма.

Принцип	доступности	обеспечивает	возможность	ребенка	взаимодействовать	
с	содержанием	интерактивной	среды,	соответствующей	его	возрастным	и	психо-
логическим	возможностям	детей.	Принцип	вариативности	предполагает	возмож-
ность	обращаться	к	элементам	интерактивной	среды,	варьировать	задания	и	ком-
плектовать	их	по	своему	усмотрению.	Принцип	автодидактизма	предполагает	эф-
фект	самообучения	ребенка	в	ходе	выполнения	интерактивных	заданий.	

Реализация	второго	педагогического	условия	обеспечивала	организацию	вза-
имодействия	ребенка	с	интерактивной	средой.	В	роли	посредника	взрослый	вы-
ступает	как	организатор	деятельности,	который	обеспечивает	мотивацию	и	во-
влечение	ребенка	во	взаимодействие	с	 содержанием	интерактивной	среды,	де-
монстрацию	 образца	 привлекательной	 деятельности.	 В	 роли	 партнера	 по	 дея-
тельности	взрослый	выступает	как	со-участник,	помощник	ребёнка	в	деятельно-
сти.	Взрослый	наравне	в	ребенком	участвует	в	обсуждении	проблемных	ситуа-
ций,	выдвинутых	их	способов	решения.

Процесс	взаимодействия	ребенка	с	интерактивной	средой	осуществлялся	в	
соответствии	со	следующим	алгоритмом:

1.	Осознание	ребенком	собственного	дефицита	знаний	о	безопасном	поведении	
на	дороге	в	ходе	прочтения	рассказов,	беседы	со	взрослым,	ответов	на	вопросы;

2.	Актуализация	имеющихся	и	восполнение	недостающих	знаний	в	вербаль-
ных	и	игровых	проблемных	ситуациях;

3.	Применение	освоенных	способов	безопасного	поведения	на	дороге	во	вза-
имодействии	со	взрослым	и	самостоятельно	в	интерактивных	играх	и	заданиях.

4.	Перенос	освоенных	способов	безопасного	поведения	на	дороге	в	новые	си-
туации	в	процессе	выполнения	творческих	заданий.

Таким	образом,	соответствующим	образом	построенная	интерактивная	сре-
да	и	организованное	взаимодействие	ребенка	с	интерактивной	средой	с	участием	
взрослого	как	посредника	и	партнера	по	деятельности	позволяет	ребенку	стар-
шего	дошкольного	возраста	освоить	навыки	безопасного	поведения	на	дороге.
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Социальная готовность ребенка к школе, социально-коммуникативное развитие, до-
школьный возраст, театрализованная деятельность.
Статья посвящена исследованию психологических компонентов социальной готовности 
к школе у старших дошкольников, а также влиянию театрализованной деятельности на 
социальную готовность к школе.

Social readiness of the child for school, social and communicative development, preschool age, 
theatrical activity.
The article is devoted to the study of the psychological components of social readiness for school 
in older preschoolers, as well as the impact of theatrical activities on social readiness for school.

Данная	тема	исследования	актуальна	в	связи	с	тем	обстоятельством,	что	вся	
система	образования	сегодня	претерпевает	период	модернизации	и	измене-
ния.	Современная	школа	призвана	решить	сложные	задачи	воспитания	все-

сторонней	личности	детей.	успех	всего	школьного	обучения	во	многом	зависит	от	
подготовленности	ребенка	в	период	дошкольного	воспитания.	С	поступлением	в	
школу	кардинально	меняется	привычный	образ	жизни	ребенка,	формируется	новая	
система	взаимоотношений,	складываются	новые	формы	деятельности.

Вышесказанное	обуславливает	необходимость	глубокого	изучения	вопросов	
социальной	 готовности	 ребёнка	 к	школьному	 обучению,	 обеспечивающей	 ему	
успешность	обучения	в	начальной	школе.	

М.А.	Воронченкова	утверждает,	что	сущность	феномена	социально-психоло-
гической	готовности	ребёнка	к	школе	заключается	в	формировании	у	детей	необ-
ходимых	качеств,	которые	способствовали	бы	благополучной	социальной	адап-
тации	детей	к	кардинально	новым	для	них	условиям,	а	 также	помогали	им	во	
взаимодействии	и	общении	со	своими	сверстниками	и	педагогическим	составом	
школы	[1,	с.24].	
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именно	театрализованная	деятельность	является	результативным	способом	
формирования	социальных	отношений	старших	дошкольников,	стимуляции	их	
умственной	активности,	развивает	у	старших	дошкольников	устойчивый	позна-
вательный	интерес	к	освоению	нового	[2,	с.	81].	Театрализованная	деятельность	
способствует	 более	 легкому	 осуществлению	 процесса	 приобретения	 навыков,	
освоение	которых	в	ходе	ежедневного	общения	затруднено.	интересный,	занима-
тельный	материал	активизирует	работоспособность	дошкольника,	способствует	
формированию	положительного	отношения	к	таким	способам	научения.

В	исследовании	психологических	компонентов	социальной	готовности	к	школе	
приняли	участие	48	дошкольников	в	возрасте	6	–	6,5	лет,	являющиеся	воспитанни-
ками	подготовительных	групп	«Совята»	и	«жарки»	МАдОу	№81	«Центр	развития	
ребенка	–	детский	сад	«Конек-Горбунок»	города	норильска	Красноярского	края.

С	целью	мониторинга	психологических	компонентов	социальной	готовности	
к	школе	у	старших	дошкольников	использовали	следующие	методики:

–	 методику	изучения	личностного	поведения	детей	в	группе	Т.	В.	Сенько;
–	 методику	«Рукавички»	Г.	А.	Цукерман	для	выявления	уровня	развития	ком-

муникативных	умений	и	способностей	к	сотрудничеству	в	условиях	совместной	
деятельности.

Методика	изучения	личностного	поведения	ребенка	в	группе	(по	Т.В.	Сень-
ко)	[3]	показала	следующие	результаты:	9	детей	(37,5	%),	являющихся	воспитан-
никами	группы	«Совята»,	а	также	10	детей	(41,7	%)	из	группы	«жарки»	в	каче-
стве	ведущей	формы	отношения	к	окружающим	используют	форму	отрицатель-
ного	подчинения	(-П),	что	выражается	в	их	малой	активности,	застенчивости,	не-
достаточной	общительности.

Результаты	диагностики	уровня	развития	коммуникативных	умений	и	 спо-
собностей	к	сотрудничеству	по	методике	«Рукавички»	(Г.	А.	Цукерман)	[4]	по-
казали,	что	большая	часть	воспитанников,	как	в	группе	«Совята»	(50	%),	так	и	в	
группе	«жарки»	(54,2	%)	соответствует	среднему	уровню	развития	коммуника-
тивных	умений	и	способностей	к	сотрудничеству	при	совместной	деятельности.	
Эти	дети	в	каждой	конкретной	ситуации	пытаются	договариваться	и	согласовы-
вать	свои	действия,	однако	в	отношении	поисков	общего	способа	решения	зада-
чи	они	пока	беспомощны.

Таким	образом,	мы	видим,	что	уровень	благополучия	взаимоотношений	вос-
питанников	в	группах	снижен.

Опираясь	на	выявленные	в	процессе	констатирующего	эксперимента	недо-
статки,	на	этапе	формирующего	эксперимента	нами	была	разработана	программа	
развития	социальной	готовности	к	школе	детей	старшего	дошкольного	возраста	
посредством	театрализованной	деятельности,	которая	была	реализована	воспи-
тателями	подготовительной	группы	«Совята»	(экспериментальная	группа),	в	те-
чение	двух	с	половиной	месяцев.

Чтобы	доказать	эффективность	разработанной	программы,	сравнили	резуль-
таты	 диагностики	 испытуемых	 контрольной	 («жарки»)	 и	 экспериментальной	
(«Совята»)	групп	в	динамике	(до	и	после	формирующего	эксперимента).
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Анализируя	полученные	данные,	 отметим,	что	 значительная	положитель-
ная	динамика	произошла	в	экспериментальной	группе,	а	именно:	практически	
в	два	раза	уменьшилось	количество	воспитанников	с	ведущей	формой	поведе-
ния	«отрицательное	подчинение»	(с	37,5	%	до	16,7	%),	в	два	раза	увеличилось	
количество	воспитанников	с	ведущей	формой	поведения	«положительное	до-
минирование»	(с	12,5	%	до	25	%),	немного	снизилось	отрицательное	домини-
рование	(с16,7	%	до	12.5	%)	при	одновременном	росте	«положительного	под-
чинения»	(с	33,3	%	до	45,8	%).

наряду	с	этим,	в	контрольной	группе	количество	воспитанников	с	«поло-
жительным	доминированием»	сохранилось	на	прежнем	уровне,	произошел	не-
значительный	рост	 «отрицательного	доминирования»	 (с	 12,5	%	до	 16,7	%)	и	
«положительного	подчинения»	(с	29,1	%	до	33,3	%)	за	счет	небольшого	умень-
шения	числа	воспитанников	с	формой	«отрицательного	подчинения»	(с	41,7	%	
до	33,3	%).

Проанализировав	динамику	совершенствования	коммуникативных	умений	и	
способностей	к	сотрудничеству	у	испытуемых	обеих	групп	по	методике	«Рука-
вички»	Г.	А.	Цукерман,	были	получены	следующие	результаты:	количество	ис-
пытуемых,	 достигших	 высокого	 уровня	 развития	 коммуникативных	 умений	 и	
способностей	к	сотрудничеству,	возросло	практически	вдвое	 (с	33,3	%	до	62.5	
%),	при	этом	в	полтора	раза	уменьшилось	количество	испытуемых	со	средним	
уровнем	коммуникативных	умений	(с	50	%	до	33,3	%)	и	значительно	уменьши-
лось	количество	испытуемых	с	низким	уровнем	(с	16,7	%	до	4,2	%).

наряду	с	этим,	в	контрольной	группе	динамика	была	также	положительной,	
но	менее	 значительной.	Количество	испытуемых	с	 высоким	уровнем	развития	
коммуникативных	умений	и	способностей	к	сотрудничеству	возросло	на	треть	(с	
25	%	до	33,3	%),	количество	испытуемых	со	средним	и	низким	уровнем	умень-
шилось	незначительно.

Таким	образом,	мы	видим,	что	использование	программы	развития	социаль-
ной	готовности	к	школе	детей	старшего	дошкольного	возраста	посредством	теа-
трализованной	деятельности	способствует	более	планомерному	формированию	
социальной	готовности	к	школе	у	старших	дошкольников.
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Полоролевая идентификация, старший дошкольный возраст, социальные роли, ценно-
сти, пол, гендер, полоролевое поведение.
В статье выделены предпосылки становления полоролевой идентификации детей стар-
шего дошкольного возраста, представлены компоненты процесса полоролевой иденти-
фикации на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях. Авторами выпол-
нен обзор условий, влияющих на формирование полоролевого поведения детей, опреде-
лены требования к организации предметно-пространственной среды, направленной на 
формирование полоролевого поведения старших дошкольников.

Gender-role identification, senior preschool age, social roles, values, gender, sex-role behavior.
The article highlights the prerequisites for the formation of gender-role identification in older 
preschool children age, presents the components of the process of gender-role identification at 
the cognitive, emotional and behavioral levels. The authors reviewed the conditions affecting the 
formation of sex-role behavior in children, determined the requirements for the organization of 
the subject-spatial environment aimed at the formation of sex-role behavior in older preschoolers.

В	последние	годы	проблема	формирования	полоролевого	поведения	детей	и,	в	частности,	полоролевой	идентификации	является	одной	из	важней-
ших	 проблем	педагогики	 и	 психологии.	Это	 обусловлено	 большой	 зна-

чимостью	особенностей	и	различий	развития	девочек	и	мальчиков	дошкольного	
возраста,	необходимостью	реализации	индивидуального	подхода	к	детям	в	зави-
симости	от	пола.	

Полоролевая	идентификация	–	это	процесс	и	результат	появления	у	ребен-
ка	психологических	черт	и	поведенческих	особенностей	в	соответствии	с	их	по-
лом.	[1]	Результатом	полоролевой	идентификации	является	успешное	овладение	
ребёнком	информацией,	связанной	с	особенностями	и	различиями	полов,	пози-
тивное	отношение	к	себе	как	к	определенному	полу	и	понимание	своей	полоро-
левой	функции	в	будущем.	
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Проблемой	 формирования	 полоролевой	 идентификации	 занимались	 такие	
ученые,	как	В.е.	Каган,	иванова,	А.М.	Щетинина	и	др.	В	литературе	отмечают-
ся	следующие	особенности,	связанные	с	формированием	полоролевой	иденти-
фикации	детей.	Во-первых,	существует	тенденция	к	смешению	мужских	и	жен-
ских	ролей	в	поведении	индивида.	[1].	Во-вторых,	прослеживаются	тенденции	к	
деформации	представлений	о	традиционных	ценностях	(ценности	семьи,	отно-
шений	между	детьми	и	родителями,	супружеских,	полоролевых	отношений)	[7].	
В-третьих,	проблемы	в	формировании	полоролевой	идентификации	дошкольни-
ков	усугубляются	ослаблением	преемственных	связей	между	семейным	воспи-
танием	и	воспитанием	в	дошкольном	учреждении,	а	также	неготовностью	и	не-
способностью	некоторых	семей	к	созданию	условий	для	полной	социализации	
ребёнка.	В-четвертых,	у	специалистов	существуют	проблемы	организации	про-
свещения	родителей	по	вопросам	полоролевого	воспитания	из-за	смещения	со-
циальных	ролей,	снижения	мужского	авторитета	в	семье,	уравнивания	бюджета,	
приносимого	в	семью	супругами	и	т.д.	[1].

Были	выделены	предпосылки,	воздействующие	на	формирование	полороле-
вой	идентификации	на	отношенческом,	когнитивном	и	поведенческом	уровнях:	
появление	представлений	о	внешних	и	личностных	различиях	между	полами	и	
их	поведением;	отождествление	себя	с	представителем	определенного	пола;	при-
нятие	и	позитивное	отношение	к	своей	половой	идентичности	[4;	5;	7].	Половая	
идентификация,	как	многокомпонентный	процесс,	содержит	такие	элементы	как:	
биологическое	развитие,	усвоение	норм,	эталонов	и	способов	полоролевого	по-
ведения,	развитие	процессов	принятия	себя	и	осознания	себя	ребенком	согласно	
полу,	к	которому	он	принадлежит.

Компоненты	формирования	полоролевой	идентичности:
1.	Осознание	ребенком	принадлежности	к	собственному	полу.
2.	Особенности	семейного	воспитания,	микроклимата	семьи.	
3.	Целенаправленные	воздействия	родителей	с	целью	формирования	полоро-

левой	идентификации	детей.	
4.	Педагогическое	 сопровождение	 специалистами	 дОу	 формирования	 по-

лоролевой	идентификации	дошкольников.	А	именно,	 создание	педагогических	
условий	для	естественного	развития	разнообразных	сфер	индивидуальности	де-
тей	разного	пола	в	дошкольном	возраста.

5.	Создание	подходящей	для	развития	полоролевой	идентификации	развива-
ющей	предметно-пространственной	среды	[2;	7].

Полоролевое	поведение	можно	определить	как	«совокупность	образцов	по-
ведения	 и	 характеристик,	широко	 рассматриваемых	 как	 типично	женские	 или	
мужские	(полоролевые	стереотипы)	и	желательные	для	женщин	или	мужчин	(по-
лоролевые	нормы)»	[6].

Таким	 образом	 на	 становление	 полоролевой	 идентификации	 детей	 влияют	
осознание	и	принятие	своего	тела;	отождествление	себя	с	определенным	полом;	
представления	о	половых	ролях;	наличие	знаний	об	основных	личностных	харак-
теристиках	разных	полов;	положительное	отношение	к	себе	как	представителю	



определенного	пола;	поведение,	соответствующий	определенному	полу.	Процесс	
полоролевой	идентификации	важен	и	имеет	ряд	особенностей,	поэтому	необхо-
дима	организация	комплексной	психолого-педагогической	работы	в	направлении	
развития	полоролевой	идентификации	детей	старшего	дошкольного	возраста.
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