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РАЗДЕЛ 1. 
СОПРОВОжДЕНИЕ ПРОцЕССОВ 
РАЗВИТИЯ И СОцИАЛИЗАцИИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В уСЛОВИЯХ ВАРИАТИВНЫХ 
И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРуППА В ДОу: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Н.Ю. Афонина 

Дети с задержкой психического развития, интеграция, субъект          
инклюзивной поддержки, коррекционный детский сад VII вида, груп-
па компенсирующей направленности.
Рассматриваются различные пути социализации детей дошкольного 
возраста с ЗПР в условиях современной системы дошкольного обра-
зования: массовые ДОу, коррекционный детский сад VII вида, груп-
па компенсирующей направленности. Характеризуются основные 
проблемы и трудности, с которыми сталкивается ребенок и его роди-
тели на этом пути.

AlternAtIVe group In preschool: 
problems And solutIons

N.Yu. Afonina

Children with mental retardation, integration, subject of inclusive support, 
corrective kindergarten of type VII , group of compensating orientation.
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the article discusses various ways of socialization of preschool children 
with mental retardation in the modern system of preschool education: 
mass preschool institutions, corrective kindergarten of type VII, group of 
compensating orientation. the major problems and difficulties children 
and their parents face on the way are characterized.

С ситуацией выбора образовательного маршрута рано или 
поздно сталкивается каждый из родителей. В дошкольном воз-
расте, когда речь идет об обучении, воспитании и развитии, 
т. е. классической триаде общеобразовательных услуг, опре-
деление и принятие альтернативных возможностей касается 
преимущественно способа и места, а именно: в каком объе-
ме, где и когда будут усвоены некие культурные нормативы. 
Относительно здорового ребенка это достаточно традицион-
ные области поиска решений: «посещать или не посещать дет-
ский сад», «отдать предпочтение государственному или част-
ному дошкольному учреждению», «записывать ли малыша 
в досуговые центры: рисования, лепки, танцев». В конечном 
итоге, если исключить обстоятельства, делающие выбор ава-
риативным, приоритетом большинства родителей оказывается 
«перспектива будущего» – психологическая готовность и про-
чие вспомогательные факторы успешного обучения в школе. 
По результатам анкетирования, 78 % опрошенных, свободных 
от необходимости беспокоиться о материальном состоянии се-
мьи, изъявляют желание как можно раньше научить своего ре-
бенка чтению, письму и счету. Дух времени или, строго го-
воря, одна из современных тенденций информационного об-
щества. Недаром сегодня все чаще слышится упоминание до-
школьного детства в контексте «наращивания» тренировки пе-
ред «настоящей» школьной жизнью.

Таким образом, родителями пяти- шести-, а иногда уже 
и четырехлетнего малыша во многом руководит мотив соот-
ветствия образовательному цензу: право получить и использо-
вать знание и легкое опасение – «а захочет ли?».
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Иное дело, особый ребенок. Здесь значимость образова-
тельной шкалы сглажена, нивелирована исходным состоянием 
детского здоровья, перспективы будущего далеки и слабо осо-
знаваемы, а настоящее видится болезненным, тяжелым днем.

Данная статья – фрагменты и выдержки – суть истории 
борьбы за маленького человека, его желание быть не лучше, 
но среди других.

1. «Я рядом… А можно?»
Ребенок с задержкой психического развития (ЗПР) в мас-

совом ДОУ – явление отнюдь не редкое. Он не участник про-
пагандируемого процесса интеграции, не понимаемый и при-
нимаемый субъект инклюзивной поддержки, и даже не инва-
лид, которого в России принято опекать и призревать. Ребенок 
просто есть … Обратитесь к высказываниям общественности 
на любом из образовательных форумов Интернета: «пробле-
ма», «опасность», «неприязнь» и – со стороны – жалостливо-
сочувствующее «бедненький», живет увешанный ярлыками, 
заметный, раздражающий всех малыш. Абстрактно, с точки 
зрения психологии, социальная ситуация развития ребенка 
с ЗПР описывается в терминах «дезадаптация», «фрустрация» 
и «нарушения межличностных контактов». Фактически же от-
ражает огромное, безмерное одиночество.

Часто ребенок приходит одним из первых и словно втал-
кивается в двери группы. На лестнице слышны торопливые 
шаги: успела, ушла. «Боюсь неодобрительного: “А, вот и вы”» 
(И.Ю., 26 лет). «Устала от жалоб» (О.Н., 20 лет). «Стыдно 
встретиться взглядом с родителями, воспитателями группы: 
знаю – осуждают» (Э.П., 32 г.). «Наконец-то! Когда его нет, 
я чувствую жизнь» (Т.Н., 18 лет).

Постепенно помещение заполняется детьми. Коля при-
нес мишку, Даша подбежала и щебечет воспитательнице о вы-
ходных, белках в парке и вкусном мороженом. Особый ребе-
нок тоже хотел бы подойти к Анне Ивановне, рассказать… 
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но не умеет. Долго ждать, пока найдутся неуклюжие, «ше-
пелявые», словно обрубленные слова, не станет никто. Луч-
ше кружить! На месте, высоко запрокинув голову, и тогда зву-
чит громко и только для него: «Прекрати немедленно! Ты на-
казан!». «Сережа очень агрессивный. Понимает лишь крик» 
(Н.Г., 32 г.). «Денису я не перечу. Стараюсь дать новую игруш-
ку, увести. Если не опасно – сделаю. А так…» (И.Ю., 26 лет). 
«Считаю, глупо реагировать. Показная детская истерика. По-
плачет – успокоится» (М.Д., 31 г.)

И вот начинается занятие. Согласно новым ФГТ, органи-
зованная образовательная деятельность должна отвечать есте-
ственным возрастным потребностям дошкольника: в игре, об-
щении, движении, неформальной обстановке развития. 

Конечно, практика вносит коррективы, не всегда при-
ятные и сообразные изложенному на бумаге. В частности, 
жесткие программные требования, предъявляемые к сфор-
мированности ЗУНов, равно как и сохранившаяся диагно-
стика освоения материала теперь уже образовательной об-
ласти, невольно задают устойчивый стандарт – норматив-
ную модель выпускника подготовительной группы. Ее ба-
зовые параметры в меньшей степени касаются личностных 
черт воспитанника, сосредоточившись вокруг внешних по-
казателей эффективности интеллектуальной сферы. За кон-
кретным «знает, может, способен» невооруженным глазом 
видны школьные методы трансляции знания в красивой 
детской обертке. Игровые уроки математики, окружающего 
мира, развития речи по-прежнему ориентированы на совер-
шенствование произвольной сферы: способность сидеть, 
слушать, контролировать целесообразность собственных 
действий и работы товарищей. Под видом игры или просто 
игрового зачина («Сейчас поиграем в “Чей сосед” или «Не-
знайка учится») преподносятся прямой и обратный счет, 
арифметические действия, сравнение и множество прочих 
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операций, чье выполнение требует от ребенка, не «дозрев-
шего» на уровне коры головного мозга, колоссальной кон-
центрации воли.

Неудивительно, что для дошкольника с задержкой пси-
хического развития собственно попытка войти в коллектив, 
функционирующий на пределе здоровых возможностей, зара-
нее обречена, и – по-честному, если вспомнить классиков со-
ветской дефектологии, скажем, умозаключение Л.С. Выгот-
ского о первичной слабости аффективной сферы ребенка с ин-
теллектуальным дефицитом – абсурдна.

Согласно личной статистике автора, 96 % детей с ЗПР, 
направленных из массового ДОУ в коррекционный детский 
сад, не обладают даже потенциально доступными умениями 
и навыками: правильно держать карандаш, кисточку, ножни-
цы; вырезать простейшие геометрические формы; штриховать 
и раскрашивать.

Вышесказанное хорошо иллюстрируют псевдопеда-
гогические принципы, получившие распространение сре-
ди учителей начальных классов и, чуть менее категорично, 
воспитателей.

«Я даю знания, задача ребенка – взять их» (Е.В., 21 г., 
учитель).

«Занятие считается успешным, когда хотя бы четверть де-
тей разобрали материал» (З.О., 56 лет).

Тогда зачем особенные дети посещают ДОУ, не только 
не стимулирующие – тормозящие их умственный рост?

Без акцента на неизбежности – «некуда деть», «все ра-
ботают», «нет другого сада» – очевидно: оставшиеся родите-
ли искренне верят в коллективное благо. На первый взгляд, 
доводы сторонников «детского общества» не лишены логи-
ческих основ, равно как не нова идея позитивного опосре-
дованного действия через механизм вынужденной – nolens 
volens – адаптации.
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Беря начало от постулатов Т. Липпса и А. Адлера, в совре-
менном исполнении методология социальной среды оказыва-
ется крайне близка западному течению мейнстриминг: обще-
ние ради ценности межличностных контактов.

«Хочу, чтобы мой ребенок видел сверстников» (М.М., 23 г.).
«В скорлупе – вот как мы живем. Дом – прогулка – дом – 

прогулка. Вдвоем. Только вдвоем» (В.М., 21 г.)
«Невролог сказала: при ЗПР полезно играть с нормой» 

(З.Н., 24 г.).
Увы, разрешение, счастье быть не вместе с другими, а хотя 

бы «рядом» стоит дорого: сочувствующих или озлобленных, 
но всегда косых взглядов, боли отвержения, вины – «Напрасно 
нервничала беременной. Бешеная!» (О.Р., 40 лет) и защитно-
ожесточенного: «Вам бы ту косорукую акушерку» (Н.Ф., 32 г.).

Но, самое главное, риск оправдывается чрезвычайно ред-
ко. Российское общество, которое еще только учится «жить 
вместе», скорее выступает в качестве деструктивного, но ни-
как не пропедевтического фактора.

«Сашка постоянно плачет. Утренние сборы в сад – мука. 
В группе – глаза на мокром месте. Сидит в углу и ждет. «Забе-
ри домой, мама!» (Д.С., 28 лет).

«Другие дети могут говорить: «Зэпээрка», «Малыш, иди 
в ясли». Вечером воспитатели пеняли: «Ваш покусал ребят. 
Думаю, не зря» (В.П., 44 г.).

2. «Коррекционный сад. Но как?»
Родители, согласившиеся на подобную образовательную 

альтернативу, жалеют редко.
Сад VII вида – специализированное учреждение, где – 

по убеждениям, опыту или должностной инструкции – окру-
жающие противопоставляют себя не семье ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья, а его недугу.

Однако несмотря на несомненную пользу, пребывание 
дошкольника в специализированном ДОУ продолжает оцени-



15

ваться социумом как признак «не кондиции», «образователь-
ного брака». 

Кроме того, не каждый регион обладает достаточным ко-
личеством коррекционных мест: малокомплектные детские 
сады, как правило, наполнены на 110 – 120 %.

3. «Альтернативная группа… Получится?»
В качестве возможного выхода при массовых детских са-

дах и образовательных учреждениях не седьмого вида соз-
даются группы компенсирующей направленности для детей 
с диагнозом «задержка психического развития».

На практике судьба эксперимента складывается плачевно. 
Компонент образовательной системы – чужеродный, хлопот-
ный, подчиняющийся законам «узких» олигодисциплин – но-
минально действует год или два и закрывается. 

При этом важно, что проблемы, беспокоящие педагогов 
альтернативных групп, уже осмысливались в концептуальном 
русле интеграции инвалидов. Тогда решения не было найде-
но: совместное обучение разных – в физическом и умственном 
плане – детей осталось сутью нескольких примеров.

Итак, далеко не полный список:
– отсутствие квалифицированных кадров.
«Я не могу научить их. Детям пять-шесть лет, а работа-

ем по программе младшей группы. Делаю все как всегда, но… 
не идет» (О.Ф., 56 лет).

– трудности включения в мероприятия, рассчитанные 
на «массу».

«Они срывают праздник! Просто порочат честь сада!! 
Объединяли с малышами. Вроде лучше, хотя на их фоне ше-
стилетки – баобабы в березовой роще» (А.А., 70 лет).

– изоляция.
«Пожалуй, на праздник в ДК вам лучше не ходить. Погу-

ляйте на садовской территории» (Н.М., 52 г.).
«В музей я группу ЗПР не повезу» (Э.П., 54 г.).
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– заниженные или завышенные требования.
«Ну, это ЗПР. В ладоши похлопают – и хватит» (А.В., 34 г.).
«Новогодний стих … чтоб от зубов. Картавит? Через не-

делю утренник – читать обязательно!» (Г.И., 52 года).
– ярлыки.
«ЗПР не лечится!» (Н.С., 36 лет, психолог).
«Артем дурак, да?» (С.Н., 30 лет).
И тем не менее…
Улыбка ребенка, научившегося лазить по лестнице.
Радость, с которой мама рассматривает первый удачный 

рисунок.
Гордость за «Танец снежинки».
Недоверие: сегодня «неречевой» малыш позвал тебя!
И – абсолютное счастье. «Мы в обычной школе. Учимся 

хорошо. Как все».
Альтернативная группа – не панацея, но, определен-

но, следующий шаг: к со-чувствию, со-переживанию и со-
существованию, с акцентом на морфеме «со» – вместе.
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ВОЗМОжНОСТИ СОПРОВОжДЕНИЯ СОцИАЛЬНО-
эМОцИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С РАЗНЫМИ ВОЗМОжНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ учРЕжДЕНИЯХ

О.В. Груздева, Л.В. Доманецкая, 
Е.Ю. Дубовик, В.А. Ковалевский

Дети с ОВЗ, социально-эмоциональное развитие детей, диагностиче-
ский инструментарий, технологии сопровождения.
Дается описание авторской программы «Социально-эмоциональное 
развитие детей дошкольного возраста с разными возможностями здо-
ровья в альтернативных дошкольных учреждениях», созданной пре-
подавателями кафедры психологии детства КГПу им. В.П. Астафьева.

possIbIlItIes to support socIAl And emotIonAl 
deVelopment of preschool chIldren 

wIth dIfferent heAlth AbIlItIes 
In AlternAtIVe cAre centers

O.V. Gruzdeva, L.V. Domanetskaya, 
Ye.Yu. Dubovik, V.A. Kovalevsky

Children with HIA, social and emotional development of children, diagnostic 
instruments, technologies of support.
this article describes the author»s program «social and emotional devel-
opment of preschool children with different health abilities in alternative 
care centers» created by the teachers of the department of psychology of 
childhood of Kspu named after V.p. Astafiev.

Обеспечение доступности дошкольного образования – за-
дача, которую решают сегодня большинство регионов России. 

Пристальное внимание государства и общества к совре-
менной системе дошкольного образования обусловлено но-
вой социально-экономической и демографической ситуаци-
ей, острой нехваткой мест в детских садах и дефицитом каче-



18

ственных услуг предлагаемых дошкольными образователь-
ными учреждениями. 

Вместе с тем следует отметить, что родители дошколь-
ников сегодня гораздо более требовательны к организации 
педагогического процесса в дошкольном учреждении, мно-
гих из них уже не устраивает ни традиционный режим пре-
бывания ребенка в детском саду, ни существующие организа-
ционные формы дошкольного образования. 

Удовлетворить меняющиеся потребности населения 
можно за счет создания альтернативных форм дошкольного 
образования, а также более гибкой системы режима пребыва-
ния детей в детском саду.

Альтернативные дошкольные учреждения, являясь абсо-
лютно новыми образовательными практиками, в настоящее 
время переживают период организационного становления.

Опыт российских регионов по созданию и апробации 
альтернативных видов дошкольных учреждений и форм до-
школьного образования показывает, что имеющаяся педаго-
гическая практика остро нуждается в осмыслении и обоб-
щении, разработке нормативно-правовой базы, научно-
методическом обеспечении, педагогических и управленче-
ских кадрах, способных эффективно работать в условиях вне-
дрения этих форм.

Недостаточно проработанным остаются также содержа-
ние воспитательной и образовательной деятельности, учиты-
вающей особенности данных типов учреждений: гибкий ре-
жим, разновозрастной состав и разные возможности здоро-
вья детей. 

В последние годы в России отмечается рост общей за-
болеваемости среди детского населения. При этом специали-
стами зарегистрировано увеличение заболеваемости по всем 
классам болезней, формирующих хроническую патологию. 
По данным НЦ ЗД РАМН 2007 г., за последние 5 лет количе-
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ство детей до 7 лет с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) возросло на 19,2 %. 

Результаты комплексных экспериментально-психологи-
ческих исследований говорят о том, что социальная ситуация 
развития ребенка с ОВЗ качественно иная. Уязвимыми ста-
новятся те факторы и условия, которые обеспечивают успех 
психического развития детей. Создается особая социальная 
ситуация развития, не обеспечивающая условий успешно-
го развития детей и сказывающаяся на темпах и показателях 
развития. Поэтому общая стратегия обучения и коррекцион-
ных воздействий на процесс психического развития больных 
детей должна осуществляться через оптимальные воздей-
ствия на всю социальную ситуацию развития ребенка в усло-
виях индивидуально-личностной парадигмы современного 
образования.

Совокупность и необходимость последовательных дей-
ствий в коррекции развития детей с особыми возможностями 
здоровья, а также распространение альтернативных форм до-
школьного образования повлекли за собой разработку содер-
жания воспитательно-образовательного процесса, отличного 
от содержания рекомендуемых примерных основных обще-
образовательных программ дошкольного образования. 

В настоящее время в России активно обсуждаются во-
просы совместного воспитания и обучения детей с разны-
ми возможностями здоровья. Необходимым условием реа-
лизации данной модели образования является предоставле-
ние детям с особенностями развития равных со здоровыми 
сверстниками возможностей для социализации, приобрете-
ния чувства собственной ценности и значимости в современ-
ном обществе.

Авторским коллективом преподавателей кафедры психо-
логии детства Красноярского государственного педагогиче-
ского университета им. В.П. Астафьева в рамках реализации 
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проекта «Создание новой образовательной среды для разви-
тия альтернативных форм дошкольного образования» разра-
ботана программа «Социально-эмоциональное развитие де-
тей дошкольного возраста с разными возможностями здоро-
вья в альтернативных дошкольных учреждениях». Указанная 
программа является вариативной частью основной образова-
тельной программы дошкольного образовательного учрежде-
ния и разработана в соответствии с Законом «Об образова-
нии» РФ и Федеральными государственными требованиями 
к структуре основной общеобразовательной программе до-
школьного образования (ФГТ). 

В программе представлены:
1) теоретическое обоснование, структура и содержание 

социально-эмоционального развития детей 2–5 лет с разны-
ми возможностями здоровья;

2) диагностический инструментарий для оценивания 
показателей социально-эмоционального развития детей 2–5 
лет;

3) технологии сопровождения социально-эмоциональ- 
ного развития детей 2–5 лет с разными возможностями здо-
ровья.

В качестве структурных элементов программы высту-
пают: пояснительная записка; общие ориентиры сопровож-
дения социально-эмоционального развития дошкольников 
с разными возможностями здоровья; содержание психолого-
педагогической работы с детьми и родителями; планируемые 
результаты развития детей по программе.

В пояснительной записке рассматриваются показатели 
актуальности разработки настоящей программы. Так, необхо-
димость разработки программы социально-эмоционального 
развития детей дошкольного возраста с разными возможно-
стями здоровья в альтернативных дошкольных учреждени-
ях обусловлена: современными тенденциями модернизации 
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дошкольного образования (приоритетом индивидуально-
личностного развития детей); распространением альтерна-
тивных форм дошкольного образования; поиском путей опти-
мального воздействия на социальную ситуацию развития ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья; федераль-
ными государственными требованиями к структуре програм-
мы дошкольного образования.

Раздел программы «Общие ориентиры сопровождения 
социально-эмоционального развития детей 2–5 лет с разны-
ми возможностями здоровья» включает:

1) характеристику категорий детей, на которых рассчи-
тана программа;

2) описание условий реализации программы (создание 
комплексной системы медицинской профилактики, психо-
логической и социальной поддержки развития ребенка; ре-
комендуемый состав специалистов: воспитатель, педагог-
психолог, логопед, музыкальный руководитель, инструктор 
по физкультуре, медицинский работник);

3) описание моделей организации образовательного про-
цесса (совместная деятельность взрослого и детей; самостоя-
тельная деятельность детей);

4) перечень основных задач психолого-педагогической 
работы.

В программе подробно рассматривается содержание 
психолого-педагогической работы по направлениям разви-
тия детей.

Направление 1. Социально-личностное развитие ребен-
ка. Формирование навыков общения со сверстниками.

Цель работы: формировать навыки общения со сверстни-
ками у детей 2–5 лет с разными возможностями здоровья.

Задачи 
1. Способствовать проявлению инициативности ребенка 

в общении с окружающими.
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2. Расширять возможности ребенка по использованию 
средств общения в жизненных ситуациях.

3. Формировать коммуникативные способности (жела-
ние вступать в контакт, умение организовать общение, зна-
ние норм и правил общения).

Этапы работы
1. Формирование у детей потребности в общении со 

сверстниками (2–4 года).
2. Развитие у детей навыков общения со сверстниками 

(4–5лет).
3. Развитие у детей умения взаимодействовать, сотруд-

ничать со сверстниками (с 5 лет).
Критериями оценки усвоения детьми данного раздела 

программы выступили показатели развития навыков их об-
щения со сверстниками на каждом из этапов работы. 

В содержание указанного раздела вошли также пример-
ный план занятий с детьми и список методической литерату-
ры.

Направление 2. Обеспечение эмоционального развития 
детей.

Цель работы: развитие и обогащение эмоциональной 
сферы детей 2–5 лет с разными возможностями здоровья.

Задачи
1. Учить распознавать собственное эмоциональное со-

стояние и состояние других.
2. Учить регулировать свое состояние и состояние дру-

гих.
3. Развивать навыки общения.
Этапы работы
1.	С детьми 2–4 лет. Учить детей узнавать настроения 

героев в сказках (по выражению лица, контексту) – цикл заня-
тий «Наши настроения».
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2.	С детьми 4–5 лет. Формировать у детей умение узна-
вать эмоциональные состояния других по жестам, панто-
мимике в различных жизненных ситуациях – цикл занятий 
«Мои друзья».

3.	С детьми 5 лет и старше. Обучать детей способам 
регуляции собственного состояния и состояния других участ-
ников общения – цикл занятий «Вместе веселее».

Данный раздел включает также примерный план заня-
тий по эмоциональному развитию ребенка, комплекс диагно-
стики эмоционального развития детей, список методической 
литературы.

Направление 3. Выявление и коррекция эмоционального 
неблагополучия ребенка.

Цель работы: выявление и коррекция эмоционального 
неблагополучия ребенка дошкольного возраста (тревожно-
сти, агрессивности).

В содержании раздела представлены направления и спо-
собы коррекции детской тревожности (повышение уверен-
ности, решительности ребенка; обучение элементам рассла-
бления и релаксации; формирование навыков владения со-
бой в волнующих ситуациях) и агрессивности (обучение де-
тей способам выражения агрессии в социально-приемлемой 
форме и приемам саморегуляции; развитие навыков общения 
со сверстниками; формирование эмпатии, доброты, доверия 
к другому).

Значимыми составляющими указанного раздела являют-
ся рекомендации для родителей и педагогов по воспитанию 
ребенка, имеющего повышенный уровень тревожности или 
агрессивности, а также комплекс диагностики эмоциональ-
ного неблагополучия ребенка дошкольного возраста и список 
методической литературы.

Направление 4. Работа с родителями.
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Цели работы
1. Формировать оптимальную родительскую позицию: 

принятие субъектности ребенка в сфере детско-родительских 
взаимоотношений.

2. Создание в детском саду необходимых условий для 
развития ответственных и взаимозависимых отношений с се-
мьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника.

Раздел содержит подробное описание направлений (про-
светительское, методическое, организационное, диагностико-
коррекционное) и возможных форм работы с родителями, ха-
рактеристику этапов работы с семьями, рекомендуемый ком-
плекс диагностики детско-родительских отношений, список 
методической литературы.

Значимым элементом программы является раздел, отра-
жающий планируемые результаты развития детей, в качестве 
которых, согласно федеральным государственным требовани-
ям к структуре программы дошкольного образования, высту-
пают определенные интегративные личностные качества ре-
бенка: любознательность, активность; эмоциональная отзыв-
чивость; владение средствами общения и способами взаимо-
действия со взрослыми и сверстниками; способность управ-
лять своим поведением и планировать свои действия на осно-
ве первичных ценностных представлений; способность со-
блюдать элементарные общепринятые нормы и правила по-
ведения; способность решать интеллектуальные и личност-
ные задачи (проблемы), адекватные возрасту.

Таким образом, представленная программа социально-
эмоционального развития детей дошкольного возраста с раз-
ными возможностями здоровья в альтернативных дошколь-
ных учреждениях может использоваться как возможная фор-
ма оптимизации системы дошкольного образования в России 
и представляется полезной в условиях поиска путей повыше-
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ния доступности, качества и разнообразия современных об-
разовательных услуг.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ 

ДОШКОЛЬНЫХ учРЕжДЕНИЙ

И.Г. Каблукова, Е.А. Коротаева

Типы дошкольных образовательных учреждений, виды дошкольных 
образовательных учреждений, формы дошкольных учреждений (вари-
ативные и альтернативные), негосударственное дошкольное образо-
вательное учреждение, частное дошкольное учреждение.
Описываются традиционные и инновационные типы дошкольных 
учреждений. Вариативные формы организации традиционных типов 
дошкольных образовательных учреждений и альтернативные формы 
организации инновационных типов дошкольных учреждений. Под-
робно раскрываются отличительные черты видов альтернативных 
форм дошкольных учреждений – негосударственных дошкольных об-
разовательных учреждений и частных дошкольных учреждений. 

modern feAtures of AlternAtIVe forms 
of preschool

I.G. Kablukova, E.A. Korotaeva

Preschool educational institution types, preschool educational institution 
kinds, preschool institutions forms (divergent and alternative), non-state pre-
school educational institution, private preschool.
the article describes traditional and innovative types of preschools, variant 
forms of the organization of traditional types of preschool educational institu-
tions and alternative forms of organization of innovative types of preschools. 
It reveals the details of the distinctive features of the kinds of alternative forms 
of preschool institutions – non-state preschools and private preschools.

В настоящее время в России основной организационной 
формой воспитания и обучения детей до семи лет является 
дошкольное образовательное учреждение. Федеральным за-
коном «Об образовании» предусмотрены основные типы об-
разовательных учреждений, к ним относятся государствен-
ные, муниципальные и негосударственные (частные учреж-
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дения). «Государственным является образовательное учреж-
дение, созданное Российской Федерацией… или субъектом 
Российской Федерации… Муниципальным является образо-
вательное учреждение, созданное муниципальным образова-
нием. Негосударственным является образовательное учреж-
дение, созданное… собственником (гражданином (гражда-
нами) и (или) юридическим лицом (юридическими лицами), 
за исключением Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований».

Деятельность государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений регулируется Типовым положе-
нием. Для негосударственных образовательных учреждений 
Типовые положения об образовательных учреждениях вы-
полняют функции примерных.

В свою очередь, типы образовательных учреждений для 
детей дошкольного возраста делятся на виды, которые и опре-
делены Типовыми положениями. На сегодняшний день уста-
новлен закрытый перечень возможных видов дошкольных 
образовательных учреждений, которые классифицируются 
в зависимости от реализуемых направлений деятельности, 
связанных с потребностями детей в разных услугах (оздоро-
вительных, интеллектуальных, художественно-эстетических, 
коррекционных и т. д.).

Последние годы в России характеризуются нехваткой 
дошкольных образовательных учреждений и невозможно-
стью принять в них всех детей соответствующего возраста. 
В связи с этим система дошкольного образования вынужде-
на преобразовываться и расширяться в зависимости от соци-
альных запросов общества. Классические и традиционные 
формы дошкольных учреждений не являются сегодня един-
ственными. С 2000 г. активно развиваются новые приоритет-
ные формы дошкольных учреждений, которые зарекомендо-
вали себя наиболее доступными по сравнению с традицион-
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ными с точки зрения возможности их посещения «без ожида-
ния своей очереди» и получения воспитательных и образова-
тельных услуг. Этими формами являются вариативные и аль-
тернативные дошкольные учреждения. 

Вариативные формы дошкольных учреждений – это ва-
риации государственных и муниципальных образовательных 
дошкольных учреждений, которые создаются как их струк-
турные подразделения. Вариативные формы дошкольных 
учреждений имеют право на ведение образовательной де-
ятельности и также реализуют общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования. Они могут быть созданы 
в виде: групп кратковременного пребывания, центра игро-
вой поддержки ребенка, консультативного пункта, лекотеки, 
групп ранней помощи и семейного детского сада (семейной 
воспитательной группы).

Вариативные формы дошкольных учреждений преду-
сматривают разный режим пребывания детей с нормой раз-
вития и с ограниченными возможностями здоровья и особы-
ми образовательными потребностями. 

В целях оптимизации системы дошкольного образова-
ния, помимо вариативных форм, развиваются альтернатив-
ные формы дошкольных учреждений.

Альтернативные формы дошкольных учреждений – это 
принципиально новые, нетрадиционные формы получе-
ния дошкольных воспитательных и образовательных услуг. 
Под альтернативными формами понимаются негосударствен-
ные (частные) дошкольные учреждения, которые предлага-
ют родителям, чьи дети не посещают дошкольные образова-
тельные учреждения, свои услуги. Родители самостоятельно 
могут выбрать любое из понравившихся им и их детям част-
ное дошкольное учреждение. Все зависит от предлагаемых 
учреждением услуг, от интересов ребенка и требований ро-
дителей.
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Таким образом, частные дошкольные учреждения 
разнообразны и предлагают множество воспитательно-
образовательных услуг, оставляя право выбора за родителями.

На сегодняшний день получает свое развитие такая аль-
тернативная форма дошкольного учреждения, как негосудар-
ственное дошкольное образовательное учреждение (НДОУ).

Негосударственное дошкольное образовательное учреж-
дение – это негосударственная образовательная организация, 
которая оформляется юридическим лицом (лицами). НДОУ 
имеет право осуществлять образовательную деятельность, 
которая, в свою очередь, подлежит обязательному лицензиро-
ванию. К деятельности негосударственных дошкольных об-
разовательных учреждений предъявляются требования, ана-
логичные требованиям муниципальных дошкольных учреж-
дений, и, соответственно, деятельность НДОУ подлежит кон-
тролю и надзору, что является гарантией качества и безопас-
ности данной формы предоставления дошкольных образова-
тельных услуг. Также негосударственное дошкольное обра-
зовательное учреждение подчинено Министерству образо-
вания и своевременно в обязательном порядке должно про-
ходить государственную аккредитацию, которая «включа-
ет в себя экспертизу реализуемых им образовательных про-
грамм соответствующего уровня и направленности». НДОУ 
имеют право на организацию работы двух типов групп для 
детей дошкольного возраста:

– группы, связанные с оказанием образовательных услуг 
(с реализацией образовательных программ), которые подле-
жат лицензированию в соответствии с действующим законо-
дательством;

– группы, не связанные с оказанием образовательных 
услуг (присмотр, уход, оздоровление, адаптация и т. д.), 
не требующих прохождения процедуры лицензирования об-
разовательной деятельности.
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Развитие негосударственного сектора дошкольного обра-
зования зависит от платежеспособности населения, с одной 
стороны, и бремени издержек, которые несут частные по-
ставщики услуги, – с другой.

Существенными сложностями при создании негосудар-
ственного дошкольного образовательного учреждения явля-
ются: наличие помещения (здания), соответствующего тре-
бованиям СанПиН; большой стартовый капитал для органи-
зации подобного учреждения и длительный срок окупаемо-
сти затрат.

Создание НДОУ имеет свои положительные стороны, 
с их помощью реализуется конституционное право граждан 
Российской Федерации на получение общедоступного до-
школьного образования; создаются все условия для получе-
ния дошкольного образования и присмотра за детьми в соот-
ветствии с требованиями СанПиН и иных норм безопасно-
сти, реализации в полном объеме образовательных программ 
соответствующего уровня при наличии одноименной лицен-
зии. Немаловажным фактором создания подобных учреж-
дений является создание дополнительных рабочих мест для 
квалифицированных кадров.

Таким образом, создание негосударственных дошколь-
ных образовательных учреждений с лицензией на осущест-
вление образовательной деятельности или без нее требует се-
рьезных материальных, и временных затрат.

Общество вынуждено искать наиболее простые способы 
решения данной проблемы. По этой причине сегодня в боль-
шом количестве создаются и другие виды альтернативных 
форм дошкольных учреждений. К ним относятся дошколь-
ные учреждения, которые создаются индивидуальным пред-
принимателем (ИП) или юридическим лицом с целью оказа-
ния дошкольных образовательных услуг, а также услуг при-
смотра и ухода за детьми. Создание подобных дошкольных 
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учреждений относится к малому бизнесу и является индиви-
дуальной трудовой педагогической деятельностью, основная 
цель которых – продажа образовательных и воспитательных 
услуг и получение доходов. 

Законодательство не содержит четких критериев разгра-
ничения образовательной деятельности и, например, досуго-
вой деятельности или деятельности по содержанию и воспи-
танию детей. Особенно это касается работы с дошкольника-
ми, для которых нет ни образовательного ценза, ни как та-
ковой образовательной программы или стандарта. Обычно 
для осуществления индивидуальной трудовой педагогиче-
ской деятельности выбирают только дополнительное образо-
вание детей. Подобные частные дошкольные учреждения на-
ходятся вне образовательного правового поля и не подчиня-
ются образовательным стандартам.

Организация индивидуальной предпринимательской 
деятельности в сфере дошкольного образования не решает 
вопрос сокращения очереди в детские сады, но она способ-
ствует существенному снижению социальной напряженно-
сти среди населения, чьи дети не посещают дошкольные об-
разовательные учреждения. Также данная форма дошколь-
ного образования может быть развита в достаточно корот-
кие сроки, так как индивидуальная педагогическая деятель-
ность не лицензируется, нет сложной отчетности, высоких 
затрат на государственную регистрацию по сравнению с не-
государственными дошкольными образовательными учреж-
дениями.

Частные формы дошкольных учреждений могут быть 
созданы в виде: досуговых центров, центров доверитель-
ного воспитания, развивающих центров, а также семейных 
воспитательных групп, не являющихся структурным под-
разделением государственных и муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений. Перечисленные виды 
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дошкольных учреждений не относятся к системе образова-
ния и крайне редко имеют лицензию на образовательную 
деятельность. Несмотря на это, подобные учреждения пози-
ционируют себя на рынке услуг как образовательные учреж-
дения. Это делается с целью привлечения большего числа 
потребителей, т. е. родителей, которые приводят своих де-
тей в данные учреждения. Подобные учреждения не скры-
вают от родителей отсутствие образовательной лицензии, 
но при этом оказывают услуги воспитательного и образова-
тельного характера в большей степени по требованию ро-
дителей. Родители готовы оплачивать услуги таких учреж-
дений и, соответственно, предъявляют требования к резуль-
татам деятельности учреждения. На первое место ставит-
ся именно развитие детей, с учетом индивидуальных осо-
бенностей, интересов, способностей и возможностей, а не 
услуги по присмотру и уходу. 

Частные дошкольные учреждения – относительно новое 
явление для России и имеют свои отличительные черты. По-
добные учреждения никому не подчинены, в том числе Ми-
нистерству образования, поэтому для них отсутствуют обя-
зательные программы обучения и воспитания детей, а также 
образовательные стандарты. При этом обучение и воспита-
ние осуществляются часто стихийно, основываясь на пред-
ставлениях владельцев подобных учреждений о необходи-
мом программном содержании, а также на вариативной ча-
сти основной образовательной программы, создаваемой спе-
циально для таких учреждений. Также к отличительным чер-
там частных дошкольных учреждений относится состав дет-
ских групп. Он непостоянен, дети могут посещать учрежде-
ние в любое удобное время, возрастной состав детей от 2 до 7 
лет. Часто подобные учреждения организуются в жилых до-
мах или квартирах, что также является специфической осо-
бенностью из-за планировки не только помещения, где будут 
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находиться дети, но и плана прилегающей территории, где 
дети будут гулять.

Указанные отличительные черты частных дошкольных 
учреждений не позволяют пользоваться традиционными пу-
тями организации воспитательно-образовательной деятель-
ности (нет необходимых условий для их реализации) и за-
ставляют родительское и педагогическое сообщество об-
ратиться к поиску наиболее эффективных способов разви-
тия детей на уровне государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений. Перед руководителями данных 
учреждений стоит нелегкая задача организации деятельности 
учреждения в соответствии с запросами и требованиями ро-
дителей, а также сохранения уникальности дошкольного пе-
риода детства. Результатом решения этой задачи будет высо-
кое качество оказываемых ими услуг.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАцИИ 
ПЕРВИчНОЙ СОцИАЛИЗАцИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА В ГРуППАХ ПРИСМОТРА И уХОДА

К.В. Понгольская

Социализация, первичная социализация, дети раннего возраста, обоб-
щенные результаты освоения ребенком образовательной программы, 
модель взаимодействия семьи и группы присмотра и ухода.
Дается анализ составляющих процесса первичной социализации де-
тей раннего возраста, описывается модель организации первичной 
социализации детей раннего возраста в группах присмотра и ухода.

orgAnIzAtIonAl model of prImAry 
socIAlIzAtIon of young chIldren In groups 

of cAre And mAIntenAnce

K.V. Pongolskaya

Socialization, primary socialization, young children, summarized results of 
development of curriculum by a child, model of interaction between family 
and group of care and maintenance.
the article provides the analysis of the components of primary process of 
socialization of young children, describes the organizational model of pri-
mary socialization of young children in groups of care and maintenance.

В настоящее время на рынке представлен широкий вы-
бор детских учреждений (МАДОУ, МБДОУ, НОУ, домаш-
ние сады, детские центры, группы присмотра и ухода (ГПУ), 
группы кратковременного пребывания (ГКП) и т. д.), реализу-
ющие разнообразные методики и системы воспитания (Валь-
дорфская система, система Марии Монтессори, методика Се-
силь Лупан, методика Масару Ибука, методики Глена Дома-
на, программа «ТРИЗ», система Никитиных и другие). Роди-
тели могут выбрать любое учреждение, любую систему вос-
питания и образования, согласно своим убеждениям, пред-
ставлениям о будущем своего ребенка. Отметим, что незави-
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симо от того, в какое образовательное учреждение ходит ре-
бенок, по какой программе с ним занимаются, особенно важ-
ным является первый шаг – вхождение ребенка в социум. 

Социализация (англ. socialization; от лат. socialis – об-
щественный) – это процесс усвоения индивидом социально-
го опыта, системы социальных связей и отношений. Социа-
лизация является важным и значимым процессом особен-
но на раннем этапе онтогенеза, поскольку она влияет на раз-
личные процессы развития ребенка. Поэтому особенно важ-
но позаботиться об эффективности первичной социализации.

Нами были изучены разные программы обучения и вос-
питания детей, анализ которых позволяет выделить некото-
рые обобщенные результаты освоения ребенком образова-
тельной программы к концу третьего года, а именно – раз-
витие культурно-гигиенических, социальных навыков ре-
бенка. Ребенок трёх лет должен уметь: с небольшой помо-
щью взрослого мыть руки; самостоятельно вытирать руки 
и лицо полотенцем (взрослый обра щает внимание ребёнка 
на то, чтобы руки и лицо были сухими); самостоятельно есть; 
узнавать и называть некоторые блюда: суп, борщ, каша, кот-
леты, салат, пюре, компот, сок, чай; по напоминанию взрос-
лых говорить «спасибо», помогать убирать за собой тарелку, 
чашку, салфетку; спокойно ждать, когда подадут следующее 
блюдо; выражать свои просьбы словами («Подай, пожалуй-
ста, салфетку», «Налей ещё чаю» и т. п.); по показу взрослого 
снимать и надевать одежду, расстегивать большие пуговицы 
спереди, шнуровать ботинки; использовать носовой платок; 
пользоваться туалетом (ходить на горшок); распознавать свои 
вещи, радоваться опрятной одежде; ориентироваться в своём 
физическом облике, рассказывать о себе (голова, руки, ноги, 
спина, живот, пальцы, глаза, нос, рот, язык, уши); адекватно 
ситуации проявлять свои чувства, использовать для их выра-
жения определённые мимические, пантомимические жесты, 
действия; противопоставлять себя другим, говорить о себе 
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«Я»; распознавать базовые эмоциональные состояния других 
людей; реагировать на чувства других людей (проявлять лю-
бовь, оказывать посильную помощь пострадавшему, утешать 
плачущего, жалеть и пр.); избегать неприятных событий, си-
туаций; удерживать внимание взрослого или ребёнка (жеста-
ми, улыбкой, заглядыванием в глаза); стремиться к похвале, 
одобрению со стороны взрослых; самостоятельно находить 
и применять орудия для достижения цели (использовать дру-
гую игрушку, чтобы достать закатившийся мяч).

Работая с детьми, которые поступают в группы присмо-
тра и ухода, мы можем отметить, что не все дети обладают 
вышеперечисленными навыками. На наш взгляд, это связано 
с тем, что многие родители не ставят перед собой задачу на-
учить ребёнка самостоятельно одеваться, есть, пользоваться 
туалетом и пр. и не создают дома условия для развития навы-
ков самообслуживания. 

Когда семьи обращаются в нашу структуру, мы просим их 
записать свои пожелания (чему их ребенок должен научить-
ся), таким образом обозначив свой «родительский заказ». Ро-
дители ожидают, чтобы их ребенок в группе научился: навы-
кам самообслуживания; проситься на горшок, самостоятель-
но ходить на горшок; самостоятельно одеваться и раздевать-
ся; убирать игрушки за собой; самостоятельно есть; аккурат-
но есть; разговаривать, иметь развитую речь; различать цве-
та, рисовать, лепить; общаться с другими детьми; слушаться 
взрослых; находиться в коллективе, играть с другими детьми, 
не отбирая игрушек; менее болезненно воспринимать отка-
зы и запреты; чтобы появилось чувство опасности (в т. ч. во 
время общения с чужими людьми); выходить из конфликта 
без применения силы и др. «Родительские заказы» разнопла-
новы, но они также связаны с ожиданием появления у ребён-
ка самостоятельности, адекватных моделей взаимодействия 
с другими людьми (детьми, взрослыми).

Мы решили собрать данные о том, с какими сформиро-
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ванными навыками дети приходят в группу. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Сформированность культурно-гигиенических навыков 

у детей 2–3 лет

Культурно-
гигиенические навыки

Низкий 
уровень*

Средний 
уровень**

Высокий 
уровень***

Мыть руки 10 % 75 % 15 %
Вытирать руки и лицо 
полотенцем

15 % 75 % 10 %

Самостоятельно есть 45 % 48 % 7%
Снимать и надевать 
одежду

65 % 32 % 3 %

Ходить на горшок 75 % 22 % 3 %

* Низкий уровень – навык не сформирован.
** Средний уровень – навык сформирован не полностью.
*** Высокий уровень – навык сформирован.

Нами было обследовано 60 детей в возрасте от 2 до 3 
лет. Отметим, что наиболее сформированными являются та-
кие навыки, как «мытье рук» и «вытирание рук и лица поло-
тенцем». Также достаточно хорошо у детей сформирован на-
вык самостоятельного приема пищи. В то же время трудно 
формируемыми навыками являются умение самостоятельно 
раздеться и одеться, пользоваться туалетом.

Наша структура представляет собой объединение групп 
присмотра и ухода «Ромашка». Каждая ГПУ – это домашний 
детский сад, расположенный на базе квартир на первых эта-
жах. Пространство разграничено комнатами. Если ребенок 
плачет, то у воспитателя есть возможность побыть с ним нае-
дине в другой комнате. Группа состоит из небольших детских 
коллективов (7 – 15 детей), с которыми работают три-четыре 
специалиста одновременно. Здесь мы можем говорить о пси-
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хологически безопасной образовательной среде (положи-
тельное отношение к ней, чувство защищенности). Сотруд-
никами нашей структуры ставится задача сразу при вхожде-
нии ребенка в группу стать партнерами семьи по его социа-
лизации.

Нами была составлена модель взаимодействия семьи 
и ГПУ «Ромашка», которая состоит из нескольких этапов.

I. Формально-организационный этап 
1. Обращение родителей за информацией об услуге (те-

лефонный разговор, в процессе которого происходит ориен-
тирование родителей по данному виду услуги).

2. Организация встречи-собеседования (знакомство ро-
дителей с местом оказания услуги, формами и содержанием 
педагогической деятельности, с документацией. Также более 
подробно обсуждаются условия поступления в группу, ре-
жимные моменты, выясняются привычки ребенка, особенно-
сти его развития). 

3. Оформление медицинских документов и заключение 
договора. 

Уже на этом этапе происходит сбор первичной инфор-
мации о семье и о ребенке, тем самым педагог прогнозирует 
возможные варианты адаптации и форматы работы с семьей 
(стиль взаимодействия).

II. Содержательно-организационный этап
1. Осуществление индивидуального подхода. На этом 

этапе происходит более детальный сбор информации о ре-
бенке и о семье при помощи наблюдений, бесед воспитате-
лей, специалистов с родителями. На основе данной инфор-
мации составляются индивидуальный график посещения ре-
бенком группы, рекомендации по времени пребывания ре-
бенка в группе, присутствия родителей в группе. 

Здесь, как правило, выявляются некоторые дефициты, 
связанные с разными аспектами развития и воспитания ре-
бенка в семье. В связи с этим становится актуальным следу-



39

ющий вид взаимодействия с семьей – повышение психолого-
педагогической грамотности родителей.

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей 
посредством консультаций, рекомендаций специалистов, пе-
дагогов. 

На втором этапе складываются доверительные отно-
шения между родителями и воспитателями, специалиста-
ми. С каждой семьей вырабатывается свой стиль взаимодей-
ствия, что в последующем влияет на дальнейшее пребыва-
ние ребенка в группе, на партнерские взаимоотношения со-
трудников группы и семьи, эмоциональное отношение ребен-
ка к группе и др.

III. Аналитическо-рефлексивный этап
Это этап более зрелых отношений между взрослыми, 

окружающими ребенка (родители, воспитатели, сотрудники 
группы).

1. Обсуждение ситуаций из жизни ребенка, особенности 
взаимодействия его с другими людьми, ситуации бытового 
характера, проблемные ситуации, которые могут быть связа-
ны с особенностями развития и воспитания ребенка. 

2. Педагогами осуществляется мониторинг развития ре-
бенка. С родителями два раза в год обсуждаются результаты 
диагностики и вырабатываются совместные действия по пре-
одолению дефицитов развития и воспитания. 

На данном этапе педагоги активно работают, опираясь 
на собственный опыт, устраивают обсуждения проблемных 
ситуаций, положительных моментов в работе с детьми, с ро-
дителями, вырабатывают наиболее адекватные способы вза-
имодействия всех субъектов практики. 

Несмотря на противоречия, которые мы обнаруживаем 
на начальном этапе взаимодействия с семьями (рассогласо-
вание образовательных результатов, описанных в програм-
мах обучения и воспитания, ожиданиях родителей и их ре-
ального вклада в развитие и воспитание ребенка, необходи-



40

мого для первичной социализации ребенка), конструктивно 
простроенная модель взаимодействия семьи и нашей струк-
туры дает свои положительные результаты. Например, отказ 
семей от услуги на начальном этапе составляет около 4 %. 
Отметим, что основной причиной отказа семей от услуги яв-
ляются медицинские показания (ребенок часто болеет, слиш-
ком эмоционально реагирует на отсутствие мамы). При пе-
реходе детей из наших групп в муниципальный детский сад 
адаптационный период проходит менее болезненно. 

Таким образом, в ходе анализа составляющих процесса 
первичной социализации детей раннего возраста, мы выяви-
ли требования примерных общеобразовательных программ 
к культурно-гигиеническим умениям и социальным навыкам, 
легко и трудно формируемые умения и навыки детей ранне-
го возраста. Описав модель взаимодействия семьи и частной 
структуры, выявили, что четко простроенная модель влияет 
на успешность взаимодействия семьи и сотрудников груп-
пы, что положительно сказывается на пребывании ребенка 
в группе и на формировании его культурно-гигиенических 
умений и социальных навыков. 
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АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДОШКОЛЬНОГО учРЕжДЕНИЯ

Л. М. Урсуленко
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социализации, субъекты социализации, социальная идентичность.
Анализируются основные преимущества и недостатки социализа-
ции детей дошкольного возраста в разновозрастной группе частного 
детского сада. Описываются направления работы по формированию 
общности детского коллектива через развитие социальной идентич-
ности каждого его члена.
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In mIxed-Age group of AlternAtIVe preschool

L.M. Ursulenko
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socialization subjects, social identity.
the paper analyzes the main advantages and disadvantages of sociali-
zation of preschool children in a mixed-age group of a private kinder-
garten. It describes the directions for the formation of community of a 
children»s collective through the development of social identity of each 
of its members.
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Современная система дошкольного образования претер-
певает изменения, вызванные рядом факторов. Среди них 
выделяют наиболее актуальные: становление альтернатив-
ной системы сопровождения детей дошкольного возраста; 
рыночные отношения в социальной сфере и конкуренция об-
разовательных учреждений; повышение заинтересованности 
родителей как основных социальных заказчиков в продук-
тивной деятельности конкретного образовательного учреж-
дения. Эти факторы влияют на выбор руководителей вновь 
открывающихся частных детских садов: какую модель груп-
пы пребывания детей выбрать – «группа детей одного возрас-
та» или «разновозрастная группа»?

Выбор модели определяет кадровое обеспечение, орга-
низационный и методический критерии проектирования об-
разовательной среды. Разновозрастная группа имеет преи-
мущество в наполнении – в нее можно принимать всех до-
школьников, родители которых обратились в данное учреж-
дение. Это позволяет быстрее набрать группу и сразу сформи-
ровать финансовый бюджет учреждения, привлечь квалифи-
цированных педагогов, дополнительных специалистов. По-
добный коллектив способен создать разнообразные условия 
для социализации, что способствует повышению удовлетво-
ренности родителей качеством получаемых услуг и помога-
ет учреждению быстрее закрепить положительную репута-
цию в родительском сообществе. Однако капиталовложения 
для организации такого образовательного учреждения будут 
выше. Поэтому перед руководителем остро стоит проблема 
выбора модели группы, как и перед родителями, которые хо-
тели бы выбрать детский сад, предлагающий наибольший 
спектр возможностей для развития ребенка. 

Мы предлагаем в данном вопросе опираться на крите-
рий продуктивности деятельности образовательного учреж-
дения, важным показателем которого является успешная со-
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циализация детей. Успешность социализации определяется 
тем, как дети интегрируются в социальную среду: приобре-
тенные ими механизмы, усвоенные нормы социального по-
ведения, сформировавшиеся личностные особенности долж-
ны помогать эффективно взаимодействовать с членами рефе-
рентной и других групп.

Социализация детей в разновозрастной группе детского 
сада имеет отличительные особенности, что требует психо-
логической грамотности от педагогического коллектива. Это 
определяет высокую актуальность изучения данной пробле-
мы. Результаты исследований необходимо применять в прак-
тике частных детских садов с разновозрастными группа-
ми детей для повышения удовлетворенности родителей ка-
чеством услуг, а педагогического коллектива – результатами 
своей деятельности.

Актуальность данной проблемы также требует привле-
чения в эту область большего числа исследователей, так как 
исследований, посвященных социализации дошкольников, 
крайне мало, еще меньше – в условиях разновозрастной груп-
пы. Среди них можно выделить исследования Е.О. Смирно-
вой с соавторами, методические рекомендации Л.Г. Науголь-
ных и В.В. Раевой. 

Среди исследований, посвященных общим вопросам со-
циализации, мы бы хотели выделить публикации А.В. Му-
дрика, С.И. Розума, Г.М. Андреевой, теоретические положе-
ния которых стали основой данного исследования. 

Социализация (онтогенетическая) – процесс взаимодей-
ствия индивида и социальной среды, в ходе которого, ока-
зываясь в различных проблемных ситуациях, возникающих 
в сфере межличностных отношений, индивид приобретает 
механизмы и нормы социального поведения, установки, чер-
ты характера и другие особенности и подструктуры, которые 
в целом имеют адаптивное значение (автор А.А. Налчаджян).

Говоря о дальнейшем развитии проблемы социализации, 
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Г.М. Андреева отмечает важность изучения соотносительной 
роли малых и больших групп в развитии личности.

В процессе социализации личности выделяют несколь-
ко стадий; дошкольное детство относится к ранней социали-
зации в дотрудовой стадии. На этой стадии влияние на раз-
витие человека оказывается через так называемых агентов 
социализации, то есть лиц, в непосредственном взаимодей-
ствии с которыми протекает его жизнь. 

В детском саду агентами социализации выступают дети 
(младшие, сверстники, старшие) и взрослые (персонал дет-
ского сада, родственники, другие взрослые, с которыми у де-
тей возникает контакт на прогулках и экскурсиях). Мы про-
анализировали различия в значимости агентов социализа-
ции по времени и степени воздействия, которые наблюдают-
ся в нашем детском саду (рис. 1).

Рис. 1. Различия в значимости агентов социализации 
по времени и степени воздействия
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Как видно из рисунка, дошкольник разновозрастной 
группы выступает в качестве субъекта социализации. Мы 
подчеркиваем важность анализа социализации дошкольника 
с позиции индивида и члена малой группы. В моделировании 
условий социализации принимают участие другие дошколь-
ники, педагогический коллектив и вспомогательный персо-
нал, наиболее значимыми из которых являются первые две 
группы. Большую часть своего времени пребывания в дет-
ском саду дошкольник проводит во взаимодействии с данны-
ми агентами социализации. Внешнюю оценку результатов со-
циализации дошкольника (как индивида и как участника ма-
лой группы) осуществляют родители и родственники ребен-
ка, а также сотрудники культурных объектов города, где мы 
бываем с детьми на экскурсиях, и жильцы дома на детской 
площадке, которые оценивают эти результаты как показатель 
эффективности деятельности коллектива детского сада.

Особо следует отметить агентов социализации – до-
школьников, разница в возрасте с которыми составляет 2–7 
лет. Исследование показало, что влияние старших оказыва-
ется значительно эффективнее влияния взрослых, они более 
референтны, чем сверстники. Однако содержание и роль это-
го взаимодействия изучены мало. Также мало изучено влия-
ние младших детей на социализацию дошкольника. Наибо-
лее ценным с практической точки зрения мы считаем иссле-
дование Е.О. Смирновой и В.А. Бутенко, посвященное выяв-
лению специфики отношений детей в разновозрастной груп-
пе и влияния психолого-педагогических условий на их ста-
новление. Практическая значимость обусловливается тем, 
что в родительской среде бытует неоднозначное отношение 
к социализации детей в разновозрастной группе, что влияет 
на выбор родителями детского сада. 

Для изучения данного отношения мы смоделировали за-
прос в родительском интернет-сообществе с просьбой опи-
сать свой опыт посещения детьми разновозрастных групп. 
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Проанализировав полученные ответы, мы пришли к следую-
щему выводу, совпадающему с мнением вышеназванных ав-
торов. С одной стороны, такие группы имеют явные преиму-
щества по сравнению с одновозрастными (на них ссылают-
ся респонденты в 90 % ответов): старшие дети учатся быть 
внимательнее к младшим, помогать им; младшие, подражая 
старшим, быстрее развиваются. С другой стороны, не менее 
очевидными являются и отрицательные стороны разново-
зрастных групп (ими обеспокоены 10 % респондентов): стар-
шие обижают малышей, малыши мешают занятиям старших, 
бывает трудно организовать детей. 

Данные ответы представляют собой обобщенный опыт 
родителей, дети которых посещают разные детские сады, 
в том числе и находящиеся в других странах (Дания). Осо-
бенность этого запроса состоит в том, что респонденты видят 
комментарии всех ответивших, что влияет на качество отве-
та – он больше типизирован. 

На следующем этапе исследования мы обратились к опы-
ту родителей, дети которых посещают наш детский сад и пе-
дагогов, двое из которых преподают в разновозрастных груп-
пах. Полученные ответы более разнообразны, что позволяет 
сделать развернутый анализ. Респонденты выделили следу-
ющие преимущества социализации в разновозрастной груп-
пе: дети приобретают навыки взаимодействия с детьми раз-
ных возрастов, что позволяет одному и тому же ребенку быть 
как страшим, так и младшим, как помогать другим детям, 
так и принимать помощь. На наш взгляд, этот опыт помога-
ет избежать отрицательной атрибуции какого-либо возраст-
ного периода, быть более гибким и более позитивно прини-
мать свой личный опыт взросления. Младшие дети тянутся 
к старшим, так как они учат их тому, что уже умеют сами. Это 
позволяет ребенку учиться у того, кто совсем недавно приоб-
рел новый навык, помнит, как именно это удалось, как обой-
ти трудности, и на своем опыте знает, что эту задачу мож-
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но решить. Внимание, опека, защита со стороны старших де-
тей укрепляют в малышах чувство значимости и уверенно-
сти в себе, а взаимодействие с младшими детьми позволя-
ет старшим стать более рассудительными, самостоятельны-
ми, приобрести навык оценки и самооценки, научиться брать 
на себя ответственность за малышей и в итоге – чувствовать 
себя взрослыми. Педагоги также отмечают, что дети в разно-
возрастной группе больше раскрепощаются и быстрее учат-
ся. Если разница в возрасте невелика, то младшие подтягива-
ются до старших.

Однако если в одной группе занимаются дети с разни-
цей в возрасте больше одного года, то педагог вынужден ори-
ентироваться на средний уровень, что может снижать эффек-
тивность занятия. Поэтому в нашем саду занятия проходят 
в группах по возрастам. Для обеспечения индивидуального 
подхода в игровое время детей важно делить на группы чис-
ленностью не более 15 человек. 

В целом, анализируя ответы родителей, мы можем отме-
тить преобладание односторонней оценки – по схеме «млад-
ший – старший». Считаем необходимым выделить в отдель-
ное направление работы просвещение родителей о двусто-
роннем процессе социализации: чему ребенок учится у стар-
ших и младших, как это важно для разностороннего разви-
тия. Это направление поможет преодолеть отрицательное от-
ношение к социализации в разновозрастной группе. На этом 
этапе исследования родители обозначили отрицательные сто-
роны: копирование поведения и речи малышей, негармонич-
ное развитие, так как малышам оказывается больше внима-
ния, что может привести к проблемам взаимодействия со 
сверстниками в школе.

Проанализировав психолого-педагогические условия, 
влияющие на становление отношений между детьми разно-
го возраста, авторы Е.О. Смирнова и В.А. Бутенко выявили, 
что воздействие воспитателя и стиль его общения с детьми 
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становятся моделью поведения старших детей по отноше-
нию к младшим. Только один стиль педагогического общения 
с детьми позволяет создать условия для их качественного вза-
имодействия и повышает успешность социализации детей, 
«ориентированный на детскую общность». При высокой сте-
пени включенности и при позитивном эмоциональном фоне 
взрослый содействует развитию взаимодействия детей, пред-
лагая образцы разрешения трудностей не на словах, а вклю-
чаясь во взаимодействия как один из участников. 

Проанализировав систему воспитания и обучения, сло-
жившуюся в нашем детском саду, а также рекомендации на-
учных сотрудников, мы смогли определить надкомпонент-
ную идею воспитания, определяющую содержание работы 
с детьми: формирование общности детского коллектива че-
рез развитие социальной идентичности каждого его члена. 
Социальная идентичность – это восприятие индивидом себя 
как члена определённой социальной группы, что способству-
ет развитию позитивного образа себя.

Рис. 2. Формирование общности коллектива в разновозрастной группе

Социальная идентичность способствует групповой спло-
ченности, которая обеспечивает ценностное отношение груп-
пы к каждому своему члену, а также позволяет эффективно 
взаимодействовать с другими группами и обмениваться опы-
том. Исходя из этого утверждения, мы выделяем несколько 
направлений работы в детском коллективе.

1. Формирование позитивного образа у ребенка о самом 
себе и развитие навыков самоконтроля.

1.1. Рассказывать детям об адаптивной основе разноо-
бразия окружающего мира и ценности индивидуальности 
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каждого ее представителя, так как образ себя формируется 
через осознание своей индивидуальности.

1.2. Создавать ситуации успеха для укрепления уверен-
ности ребенка в своих силах.

1.3. Обучать самоконтролю последовательно: от контро-
ля и оценки детской деятельности взрослым до самооценки. 
Для этого необходимо определить и познакомить детей с чет-
кими критериями самостоятельной оценки поведения и дея-
тельности, что создаст фундамент для адекватной самооцен-
ки (внешние критерии – скорость, качество выполнения; вну-
тренние критерии – удовлетворенность и т. п.).

2. Укрепление позитивного статуса лидеров групповых 
коллективов. 

2.1. Рассказывать детям об успехах других детей и пояс-
нять, как им удалось этого добиться.

2.2. Создавать для детей максимальное количество со-
циально приемлемых способов выражения лидерского по-
тенциала. Привлекать лидеров групп в качестве помощни-
ков воспитателя, во время групповых игр давать самим детям 
решать, что будет делать вся группа. Осуществлять ротацию 
участников групп, во время которой дети с нереализованным 
лидерским потенциалом попадают в ту группу, где они могут 
это сделать. Проводить регулярные занятия, где старшие дети 
выступают в роли ассистентов воспитателя. 

3. Развитие чувства общности и укрепление внутригруп-
повой сплоченности. Это направление мы раскроем, опира-
ясь на рекомендации Л.Г. Наугольных и В.В. Раевой.

3.1. Учить детей называть друг друга по имени, тем са-
мым способствуя персонализации. Ребенок отводит другому 
ребенку место в своем мире, встраивает в систему представ-
лений о своей группе.

3.2. Учить детей делиться и соблюдать очередность, при-
глашать присоединиться других детей при выполнении со-
вместных дел.
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3.3. Проводить групповые сборы, чтобы вместе сплани-
ровать, чем заниматься в течение дня, обсудить правила пове-
дения в группе, распределить обязанности на день. 

4. Повышение качества межгруппового взаимодействия 
для обеспечения максимального комфорта каждому участни-
ку коллективной деятельности. 

4.1. Уделять внимание коллективной деятельности в об-
разовательном и игровом пространстве, показывая детям 
преимущества командной работы и организуя для этой цели 
групповые игры с участием детей всех возрастов. Основны-
ми задачами такой игры являются не только приобретение 
навыка взаимодействовать по правилам, но и навыка учиты-
вать возможности других детей для достижения индивиду-
альной и общей цели. 

Проводить регулярные занятия, на которых детский кол-
лектив разделен на группы по возрастному признаку не го-
ризонтально, а вертикально – в каждой группе присутству-
ют дети всех возрастов. Главная задача – предоставить ребен-
ку возможность внести посильный вклад в общий результат. 

4. 2. Учить детей определять, какие возрастные зада-
чи стоят перед детьми каждой возрастной группы, чему они 
должны научиться, и какая помощь будет для них полезной. 
Это учит детей более внимательному отношению к другим 
детям, позволяет приобрести навык взаимопомощи и создает 
дополнительную ситуацию успеха в новой области. 

4.3. Поддерживать ценностное отношение друг к дру-
гу в детском коллективе постоянно. Важно учить детей спо-
собам выражения позитивного отношения к другим детям, 
основанным на уважении к личным границам. Учить критич-
ному отношению к результатам своих действий: нравятся ли 
они другому ребенку? 

В группе категорически запрещено отбирать игрушки, 
бить и оскорблять кого бы то ни было в какой бы то ни было 
ситуации, ломать чужие постройки, портить продукты труда 
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других детей и брать без разрешения владельца его личные 
вещи, игрушки, принесенные из дома. За соблюдением этого 
правила необходимо неукоснительно следить всем взрослым, 
работающим в группе.

4.4. Развивать гибкость мышления в проблемных ситуа-
циях. С одной стороны, конструктивно выражать свое недо-
вольство действиями другого ребенка, с другой – учить пони-
мать его мотивы. Учить, что одна и та же ситуация может вос-
приниматься по-разному.

4.5. Организовывать питание детей так, чтобы младшие 
дети не задерживали старших после окончания приема пищи. 
Для этого усаживать их за стол первыми и подготавливать 
блюдо заранее (разрезать мясо, блины и т. д.).

4.6. Учить младших детей не мешать старшим рабо-
тать и играть. Принцип уважения к старшим детям очень ва-
жен для их психологического комфорта, поскольку им часто 
приходится встречаться с требованием со стороны взрослых 
уступать малышам.

На следующем этапе нашего исследования мы планиру-
ем усовершенствовать систему воспитания и программу за-
нятий ЦГРР «Белочка» с тем, чтобы реализовать все выше-
изложенные направления работы для применения обозначен-
ной надкомпонентной идеи на практике.
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РАЗДЕЛ 2. 
ХуДОжЕСТВЕННО-ТВОРчЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В уСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГТ

К ВОПРОСу ФОРМИРОВАНИЯ эТНОКуЛЬТуРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Е.А. Бояркина

Этнокультурное воспитание, этнокультурные компетенции, народ-
ная игрушка, тряпичная народная кукла.
В статье описываются условия формирования этнокультурной ком-
петентности детей дошкольного возраста. Народная игрушка рас-
сматривается как эффективное средство этнокультурного воспита-
ния детей. Описывается опыт интеграции образовательных областей 
в процессе изготовления традиционной народной тряпичной куклы. 
Приводится перечень наиболее подходящих для дошкольников ви-
дов тряпичных кукол.

on the formAtIon of ethnoculturAl 
competence of senIor preschool chIldren

E.A. Boyarkina

Ethnocultural education, ethnocultural competence, folk toy, folk rag doll.
this article describes the conditions for the formation of ethnocultural 
competence of preschool children. folk toy is seen as an effective means of 
ethnocultural upbringing. the experience of integration of educational ar-
eas in the process of making traditional folk rag doll is described. A list of 
the types of rag dolls which are the most suitable for preschoolers is given.
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В ситуации становления новой российской государствен-
ности, демократизации гражданского общества, всего поли-
этнического пространства России одним из важнейших усло-
вий формирования подрастающего человека выступает этно-
культурное воспитание. На всем протяжении истории каждо-
го народа материнский язык, фольклор, этническая символи-
ка, традиции, обычаи, духовно-нравственные ценности фор-
мировали лучшие человеческие качества. Этнокультурное 
воспитание как целостный процесс передачи дошкольнику 
культурных ценностей, традиций, социальных норм того эт-
носа, представителем которого он является и в среде кото-
рого он живет, выступает неразрывной частью многомерно-
го процесса становления личности человека в поликультур-
ном обществе. 

Использование традиций и обычаев в формировании эт-
нокультурной воспитанности дошкольников позволяет ока-
зать влияние на их социальное, духовное, нравственное, пси-
хическое, физическое развитие. Изучение культуры своего 
народа на начальном этапе становления личности – актуаль-
ная задача современного образования. Народная культура яв-
ляется хранительницей вековых традиций, опыта, самосозна-
ния нации, а также выражением философских, нравственных 
и эстетических взглядов и идеалов. Воздействие этнокульту-
ры на формирование личности следует рассматривать в свя-
зи с ее многофункциональным назначением: утилитарным, 
праздничным, эстетическим. В народной педагогике воспи-
тание ребенка рассматривается как передача ему духа народа. 
Ребенок, потерявший истоки этнической идентичности, точ-
нее, не впитавший в себя дух своего этноса, теряет свою ин-
дивидуальность. 

Современные исследования (М.И. Богомолова, Г.Н. Вол-
ков, С.А. Козлова, Л.В. Коломийченко, Т.С. Комарова, Т.В. 
Поштарева, Т.Ю. Купач, С.Н. Федорова, А.Н. Фролова, Р.М. 
Чумичева и др.) в области этнокультурного образования до-
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школьников подчеркивают необходимость учета потенциа-
ла дошкольника и указывают различные пути становления 
и развития этнокультурной личности дошкольника.

Период дошкольного возраста является сензитивным 
в становлении этнокультурной компетенции, поскольку 
на его этапе развивается произвольность психических про-
цессов, соподчиняются мотивы, проявляется эмоциональный 
отклик на воспитательное воздействие (Л.И. Божович, Л.С. 
Выготский, A.B. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.).

Одним из важных условий формирования этнокультур-
ной компетентности является использование традиций наро-
дов того региона, где оно осуществляется. Воспитание граж-
данина и патриота, знающего и любящего свою Родину, нео-
существимо без глубокого познания духовного богатства сво-
его народа и приобщения к его этнокультуре.

К народному искусству относится и народная игрушка, 
в которой живут традиции коллективного творчества. Эти 
традиции складывались веками и шлифовались многими по-
колениями людей. Знакомя детей с народной игрушкой, мы 
делаем акцент на тряпичных куклах. Тряпичная народная 
кукла и есть тот пласт народного искусства, который, в свою 
очередь, является многогранным драгоценным камнем, кото-
рый нужно изучать со всех сторон. 

Являясь частью культуры всего человечества, народ-
ная тряпичная кукла сохраняет в своем образе самобытность 
и характерные черты создающего ее народа. В этом главная 
ценность традиционной народной тряпичной куклы.

Кроме того, одной из первых игрушек, которую создал 
человек, была кукла. Это не просто игрушка, а часть куль-
турного богатства каждого народа. Характер, самобытность, 
национальные черты, традиции, сочетание глубины содержа-
ния и лаконичности форм, место для полета фантазии и вооб-
ражения – все воплотила в своем образе эта красавица, кото-
рую по праву можно назвать образом нации. 
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Изучение философских, психолого-педагогических 
и культурологических исследований позволило выявить пе-
дагогический потенциал куклы в духовно-нравственном вос-
питании дошкольников:

– кукла обладает педагогическим потенциалом, так как 
она развивает в детях родительское чувство, является для ре-
бенка партнером по общению в игре, позволяет закрепить по-
тенциальный интерес к человеку;

– через игры с куклами дети входят в жизнь полноправ-
ными членами общества;

– кукла является посредником между взрослым и ребен-
ком, так как позволяет взрослому без принуждения и насилия 
над чувствами и желаниями детей управлять их поведением;

– кукла не рождается сама: ее создает человек. Она обре-
тает жизнь при помощи воображения и воли своего создате-
ля. Каждая работа красноречиво характеризу ет ее исполните-
ля, выражает его внутреннее Я, что очень важно в личностно 
ориентированной педагогике.

Изготовление традиционной народной тряпичной ку-
клы, своими корнями уходящей в далекое прошлое, очень ор-
ганично вписывается в современный образовательный про-
цесс. В ходе ее изготовления прослеживается интеграция 
всех образовательных областей: 

– познание (развитие познавательной сферы (познаются 
свойства материалов, закрепляются знания о форме, величи-
не, ориентировке в пространстве); 

– коммуникация (обогащение словарного запаса детей);
– социализация (развитие сенсорных способностей, руч-

ной умелости, формирование социально-коммуникативных 
компетентностей и духовных качеств).

Для организации самостоятельной деятельности в груп-
пах созданы уголки рукоделия, в которых подобраны необ-
ходимые материалы (цветные лоскутки, нитки, ветошь). Со-
ставлена иллюстрированная картотека «Традиционные тря-
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пичные народные куклы», с пошаговыми иллюстрированны-
ми инструкциями по их изготовлению. Эти инструкции дети 
могут использовать в самостоятельной творческой деятель-
ности. Подобраны альбомы и открытки с изображением на-
родной тряпичной куклы. В этих уголках оформлены выстав-
ки кукол, сделанных ребятами.

В процессе работы нами были отобраны наиболее под-
ходящие для дошкольников виды тряпичных кукол и состав-
лен план работы по ознакомлению с народной тряпичной ку-
клой (табл.).

Таблица
План ознакомления с традиционной народной тряпичной 

куклой детей старшего дошкольного возраста
Цикл Название куклы Возраст

5–6 лет 6–7 лет
1 2 3 4

Осенний Помошница, 
десятиручка, кормилка 

Ознакомление Ознакомление

Отдарок на подарок
Кувадки

Пеленашки
Утешница

Изготовление Изготовление

Зимний Коза, санница, кукла 
на счастье

Ознакомление Ознакомление

Рождественский ангел
колокольчик

Изготовление Изготовление

Весенний Масленица, Вербница Ознакомление Ознакомление
Веснянка

Мартинички
Пасхальный ангел

Изготовление
Изготовление
Изготовление

Изготовление
Изготовление
Изготовление

Птички

Зайчик на пальчик

Изготовление 
с помощью 
взрослого

Изготовление 
с помощью 
взрослого

Изготовление 
с помощью 
взрослого

Изготовление 
с помощью 
взрослого
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1 2 3 4
Летний Кубышка-травница,

Первоцвет, Покосница 
ритуальная

Ознакомление Ознакомление

Стригушка
Покосница игровая
Малышок-голышок

Изготовление Изготовление

В процессе изготовления народной куклы дети имеют 
возможность не только обучаться изготовлению кукол, но 
и свободно общаться, изучать быт, обряды, отдельные пред-
меты культуры, принимать участие в народных праздниках, 
играх, которые способствуют «погружению» в удивительный 
мир народной культуры. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ВОЗМОжНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХуДОжЕСТВЕННОЕ ТВОРчЕСТВО»

А.М. Вербенец

Интеграция, интегративный подход, образовательные области, 
художественно-логическая интеграция.
Раскрываются основные идеи целесообразности использования ин-
тегративного подхода на ступени дошкольного образования. Рас-
сматриваются возможности использования области «Художествен-
ное творчество» как основообразующей для проектирования об-

Окончание табл. 1
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разовательного процесса. Отмечается своеобразие соотношения 
«художественно-эстетического и логического (познавательного)» 
на дошкольной ступени образования. Раскрываются принципы, 
уровни и методические правила проектирования образовательного 
процесса на основе принципа интеграции.

IntegrAtIVe opportunItIes 
of «Art worK» educAtIonAl fIeld 

A.M. Verbenets

Integration, integrative approach, educational areas, art-logical integration.
the article describes the basic idea of   the feasibility of using an integrative 
approach at the stage of preschool education. the possibilities of the use 
of «Art work» field as the underlying one for the design of the educational 
process. the peculiarities of the relationship between the artistic-aesthetic 
and the logical (the cognitive)» at the preschool stage of education are not-
ed. the principles, levels and methodical design rules of the educational 
process on the basis of the principle of integration are revealed.

Согласно новым нормативно-целевым документам 
(ФГТ), основная программа и образовательный процесс 
современного детского сада должны строиться с «учетом 
принципа интеграции образовательных областей в соответ-
ствии с возрастными возможностями и особенностями вос-
питанников, спецификой и возможностями образователь-
ных областей». Интеграция (лат. integratio – целый, воспол-
нение, восстановление) в современных исследованиях (С.В. 
Аранова, Н.Ю. Баран, М.Н. Берулава, Б.С. Гершунский, 
А.Я. Данилюк) трактуется как «состояние связывания от-
дельных дифференцированных частей и функциональных 
систем в целое за счет качественных изменений связей меж-
ду частями, как процесс, ведущий к такому состоянию».

Использование интегративного подхода на ступени до-
школьного образования основано на ряде идей: синкретич-
ности представлений детей о мире (особенно это ярко про-
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является в младшем дошкольном возрасте, но сохраняет-
ся на протяжении всего дошкольного периода); более глубо-
ком осознании освоенного (способа действия, информации) 
в том случае, если оно представлено во всевозможных свя-
зях и отношениях; ориентировке не на «знаниевый» резуль-
тат (что запомнил ребенок), а на «развивающий» итог – «лич-
ностные достижения» детей; при своего рода «интенсифика-
ции» освоения содержания (достигаемого за счет «снятия» 
дублирования информации в рамках разных направлений об-
разования) «индивидуализация» процесса его присвоения 
(за счет вариативности методов, средств, форм). Интеграция 
обеспечивает формирование своего рода «целостной карти-
ны мира» (Р.М. Чумичева). Основным целевым ориентиром 
использования интеграции является создание условий для 
становления целостности и полноценности опыта дошколь-
ников, системности представлений и обобщенности осваи-
ваемых ими действий, обеспечивающих самостоятельность 
и инициативность, успешность в решении широкого круга 
посильных проблем и задач. Основная цель интегрированно-
го обучения – «научить детей рассматривать одно и то же яв-
ление, проблему в разных ситуациях, системах и направлени-
ях, опираться на динамику и логику рассуждений».

Интегрирующие возможности образовательной области 
«Художественное творчество» недостаточно полно отражены 
в существующих образовательных программах и технологи-
ях. Своего рода противопоставление «естественно-научного» 
и «художественно-творческого», усиленное внимание к ин-
теллектуальному развитию и «небрежно-снисходительное» 
отношение к циклам «Художественное творчество», «Ис-
кусство» приводя к формированию «стереотипных» соци-
альных установок, влияющих на определение «подчинен-
ной» роли и второстепенного места данных областей и дис-
циплин в образовательных планах. Сложность реализации 
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данной образовательной области в том, что изобразитель-
ная деятельность является своего рода «спутником» других 
видов деятельности. Вместе с тем, не преуменьшая важно-
сти познания, физического и социального развития, отме-
тим, что именно эмоционально-образное восприятие мира 
характерно для дошкольников, во многом первично (позна-
ние «начинается» с интереса, восприятия через призму опы-
та и эталонов (в том числе эстетических), проявления эмоций 
по отношению к воспринимаемому. Искусство как «особая 
наглядность», на эмоционально-образном уровне отражаю-
щая действительность, в концентрированном виде передаю-
щая культурное наследие, и собственно творческая деятель-
ность, «перестраивающая» все другие виды деятельности че-
ловека, «сопровождает» все сферы жизнедеятельности чело-
века, пронизывает историю человечества, является в опреде-
ленном смысле основой культуры, своего рода движущей си-
лой развития социума (Д.С. Лихачев). Художественная дея-
тельность демонстрирует культуру общества (произведения 
искусства и предметы, в которых зафиксированы общекуль-
турные ценности, значимые идеи и образы, секреты творче-
ства и закономерности развития искусства). Использование 
области «Художественное творчество» как основообразую-
щей для проектирования образовательного процесса позво-
ляет продемонстрировать взаимосвязь окружающего мира, 
его отражение в произведениях искусства и способы данного 
отражения (собственно творческую деятельность).

В ряде исследований выделяют термин «художественно-
логическая интеграция» (Е.М. Торшилова) как способность 
сочетания двух способов освоения мира (эстетического ми-
ровосприятия и способности к рационально-логической 
обработке информации). Взаимосвязь познавательного 
и художественно-эстетического содержания проявляется 
не только в «сенсорно-категориальном» аспекте: единство 
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использования некоторых сенсорных эталонов (форма, цвет, 
фактура) и категорий (размер, пропорции, пространствен-
ные отношения и т. п.), некоторые общие законы («зако-
ны симметрии и асимметрии», передачи трехмерного мира 
средствами рисунка). С.В. Аранова понимает под интегра-
цией «системно организованный педагогический процесс, 
устанавливающий взаимодействие художественной и логи-
ческой составляющей обучения и знания», а результатом – 
качественно новый «художественно-логический продукт 
знаний и умений». Отметим, что на дошкольной ступени 
образования соотношение «художественно-эстетического 
и логического (познавательного)» должно проектироваться 
в несколько других моментах. Важен не только «аналити-
ческий аспект» внутри освоения действий изобразительной 
деятельности (анализ, оценка пропорций, пространствен-
ных отношений в процессе «предстоящего» рисования, что 
часто используется на школьной ступени обучения и назы-
вается «интеллектуальным рисованием» или «рассуждением 
с карандашом в руке» (С.В. Аранова)), а понимание особой 
роли познания как «пускового» механизма и источника впе-
чатлений для эмоционально-эстетических отклика и оцен-
ки. Рассматривание произведений искусства также может 
стать провоцирующим моментом для усвоения информации 
(«Узнать, во что одевались люди прошлого?», «В какие игры 
играли?», «В каких домах жили?» и т. п.). Важно не фор-
мальное рассматривание произведений, а рассматривание-
поиск, рассматривание-переживание, рассматривание-игра. 
Данная идея может быть выражена своего рода девизом 
«Познание – переживание красоты – присвоение – отраже-
ние». «Тайна, секрет, проблема», созданная и поставленная 
«искусством» (Какие бывают натюрморты? Как нарисовать 
ночь, когда ничего не видно? Сколько оттенков у морской 
воды? Где «спрятался» ритм в картине? и т. п.), «интригует» 
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ребенка, стимулирует сравнение, выделение общего и раз-
личного, контрастности.

Выделим ряд проблем: воспитатели не всегда понимают 
механизмы и целесообразность её применения, реализуют 
преимущественно посредством комбинированных и тема-
тических форм организации детской деятельности, иногда 
подменяют интеграцию почти «механическим» соединени-
ем разного содержания и задач. «Коллажирование» инфор-
мации не приводит к целостности осваиваемого «знания». 
Важно направить внимание детей на разнообразие связей, 
в которых выступает объект (образ, явление, событие, пред-
мет). Бездумное «увлечение» идеями интеграции («всего со 
всем») без понимания её сущности, возможностей и учета 
возрастных особенностей дошкольников приведет к фраг-
ментарности и ситуативности в формируемом опыте детей. 
Важным является учет целесообразности интеграции содер-
жательных разделов, используемых средств, форм; коррект-
ности и этичности представления содержания в процессе 
интеграции (объединение без ущерба различных разделов). 
Ценно, чтобы осваиваемое содержание (объекты природы, 
достопримечательности, произведения искусства, социаль-
ные отношения) не превращалось в простое «дидактиче-
ское» средство (картинку, фрагмент). Интеграция не долж-
на приводить к «потере» эстетической и культурной цен-
ности изучаемых объектов. Проектирование образователь-
ного процесса на основе интеграции следует осуществлять 
с учетом принципов: комплементарности (взаимной допол-
няемости и соответствия элементов, целесообразности ин-
теграции, корректности и этичности представления инфор-
мации и её интеграции (объединение без ущерба различных 
разделов содержания»»; многоуровневости: учета разных 
уровней освоения детьми различного содержания (в форме 
осуществления индивидуально-дифференцированного под-
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хода), регулярности (своего рода «дозирование» и систем-
ность интеграции), вариативности: создание гибкой мето-
дической модели, позволяющей комбинировать формы, ме-
тоды, средства с учетом возникающих обстоятельств, собы-
тий, потребностей, а также возможности сочетания опре-
деленной степени дифференцированного и интегриро-
ванного представления осваиваемого содержания, учиты-
вая возрастные возможности дошкольников (С.В. Аранова, 
М.Н. Берулава, Т.Г. Браже, Н.Ю. Баран, А.М. Вербенец, 
О.В. Дыбина, Л.М. Кларина, А.А. Смоленцева и др.).

Реализация интеграции возможна за счет объединения 
(взаимообогащения) некоторых разделов осваиваемых деть-
ми представлений (на целевом и содержательном уровне), 
использования специально разработанных на данных иде-
ях пособий, конструирование форм организации детской де-
ятельности и применения методов и приемов, ориентиро-
ванных на интегративный подход (на методическом уровне). 
На содержательно-целевом уровне разрабатываются принци-
пиально новые интегрированные курсы и программы, в кото-
рых изобразительному искусству и творчеству отводится сво-
его рода «основообразующая» роль («Физика / химия и изо-
бразительное искусство» (Б. А. Столяров, А. Г. Сечин, А. В. 
Танкова, Т. Н. Тупальская). Относительно дошкольной ступе-
ни образования разрабатываются программы и технологии, 
в основе которых заданы цели и тематическое планирова-
ние, позволяющие формировать «целостную картину мира», 
развивать «эстетический и познавательный кругозор», фор-
мировать Я-концепцию («Ритм» Р.М. Чумичева, «Приро-
да и художник» Т.А. Копцева, «Путешествие в прекрасное» 
О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева, «Кругозор» Л.М.Ванюшкина, 
«Мы входим в мир прекрасного» А.М. Вербенец, Б.А. Столя-
ров, А.В. Зуева, М.А. Зудина, О.А. Коршунова). Использова-
ние интеграции в рамках образовательных областей возмож-
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но за счет «пересечения» в точке рассматриваемого объекта 
и эффективно в том случае, когда между разделами установ-
лено «смысловое соответствие» (Л.Г. Савенкова), выделена 
центральная идея, объединяющая весь блок тем и проблем, 
рассматриваемых в рамках разных предметов. Окружающий 
мир – целостная «картина мира» и отдельные и разные его 
стороны (социальный мир, природа в её многообразии и це-
лостности, предметно-бытовое окружение, мир искусства 
как своего рода носитель социокультурных и художествен-
ных ценностей и ориентиров) – являются интересным «объ-
ектом» для интегрированного освоения. Природа является 
«интригующим» для познания дошкольника объектом, пред-
ставляющим разнообразные связи, отношения, зависимости. 
Богатство природных объектов создает условия для эффек-
тивного освоения многообразия цветов, форм, размеров, про-
порциональных соотношений, симметрии. Красоту природы 
мастерски изображали художники, скульпторы, композиторы 
стремились передать музыкой, поэты и прозаики выразитель-
но описать в литературных формах. Данные моменты опре-
деляют возможность взаимодополняющего освоения «позна-
вательной» и «эстетической» составляющей. Понимание че-
ловека как гармоничной части природы, за которую он не-
сет ответственность и преобразует, выделяет «социальный» 
и «экологический» ракурс интегративных связей. Окружаю-
щее детей «предметно-бытовое» пространство (так называ-
емая «вторая природа»), мир «предметов» (игрушек, одежды, 
бытовых предметов, инструментов и принадлежностей) ин-
тересны не только «сами по себе» (какими бывают?, как ра-
ботают?), но и «историей возникновения и принадлежности 
людям»). Социальный мир привлекателен своей динамично-
стью, событийностью. Мир человека (в аспектах «прошлого 
и настоящего времени» (как жили раньше и сейчас), «реаль-
ного или фантастического» (сказочные персонажи и окружа-
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ющие ребенка люди), «веселого и грустного» (эмоциональ-
ный мир), «хорошего и плохого» (этические нормы и прави-
ла)) позволяет выстраивать интересные «системы» для ин-
тегрированного освоения («Мир взрослых и детей», «От-
дых и будни: делу время – потехе час», «Праздничные тра-
диции», «Житие-бытие…»). В рамках краеведения интегра-
ция осуществляется на уровне разных ракурсов «представ-
ления» города (искусство, история, события, люди; прошлое 
и современность): «Музыкальный (музейный, театральный, 
архитектурный) Петербург», «Улица города в сказках, исто-
риях и стихах о городе», «Сказочный Петербург», «Фанта-
стические обитатели города», «Большое путешествие по му-
зеям города», «Цвета и настроение города».

В рамках «обычных» образовательных программ ин-
теграция (на содержательном уровне) возможна в выбо-
ре календарно-тематических направлений. Проекты и об-
разовательные ситуации могут быть направлены на форми-
рование своего рода «целостного» (всестороннего и в раз-
нообразных связях) освоения явления, категории, струк-
туры или объекта («Что такое время?», «Тайны простран-
ства», «Солёное море», «Загадочная Природа», «Звери ря-
дом с нами», «История костюма»), «изучение» определен-
ного ракурса: свойства или характеристики («Настрое-
ние природы», «Какого цвета мир?», «Красота зимней при-
роды»), функции или «функционирования» («Как это рабо-
тает?», «Как приходит зима?», «Как построить прочный 
дом?», «Как работает художник или как научиться фантази-
ровать?»), способа действия (как построить? сшить? приго-
товить и т. п.?), в которых можно выделить (условно) при-
оритет или доминанту, которая будет подчинять разное со-
держание общей идее. Выразительные художественные 
образы могут стать «интегрирующе-образующей» осно-
вой в рамках других областей: «Познание» и «Социализа-
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ция» (культура общения, совместные праздники и будни»), 
«Труд» («образ трудящегося человека, эпизоды трудовой 
жизни»), «Музыка» (портреты музыкантов и композиторов, 
сценки на «театральную тему» (балерины, оркестр, испол-
нительство)), оформление музыкальных инструментов на-
родными мастерами), «Здоровье», «Физическая культура» 
(красота и здоровье как эталоны, представленные в скуль-
птурных образах). Интеграция в младших и средних воз-
растных группах по «широте» и «глубине» устанавливае-
мых связей, целостности, значительно меньше приближе-
на к их личностному опыту («Мои игрушки», «Что я знаю 
о себе», «Красота природы», «Взрослые и дети»), предпо-
лагает представление не самого «объекта» в разнообразии 
связей (что осложнено в данных группах в связи с особен-
ностями развития познавательной деятельности), а инте-
грирование в процессе его «представления» детям (созда-
ние эмоционально-эстетического образа на основе выделе-
ния разнообразия сенсорных свойств и качеств и его обы-
грывание либо отражение в доступных формах).

На содержательно-методическом уровне использова-
ние интеграции возможно в разных аспектах. В ракурсе не-
посредственно организованной образовательной деятель-
ности приветствуется использование синтеза искусств как 
«органического соединения разных искусств или видов ис-
кусства в художественное целое, которое эстетически ор-
ганизует материальную и духовную среду бытия челове-
ка; единство художественных средств и образных элемен-
тов в различных искусствах» (Ю.П. Борев, М.С. Каган, Т.Г. 
Пеня, Б.П. Юсов, Р.М. Чумичева). Использование синтеза 
искусств позволяет более сенситивно, в единстве «разных 
раздражителей» (цвета, звука, движения, образа) форми-
ровать целостное впечатление о воспринимаемом у ребен-
ка. В связи с этим выделяют «полихудожественность, по-



68

лимодальность» ребенка, «первоначальную предрасполо-
женность к восприятию и деятельности в разных видах ис-
кусства» (Б.П. Юсов, Л.Г. Савенкова, Е.М. Торшилова). Ряд 
принятых в художественном образовании и искусстве ти-
пов и способов синтеза искусств может быть адаптирован 
применительно к дошкольному образованию: соподчинение 
(подчинение единой теме), склеивание (сочетание по типу 
мозаики), симбиоз («цветная музыка»), единство темати-
ческой основы (например, раскрытие темы «Детский мир 
(сказочные образы, женские образы, образы зимы или вес-
ны)» в изобразительном, музыкальном и литературном ис-
кусстве). Важно, чтобы используемые произведения разных 
видов искусства соответствовали друг другу по образно-
сти (характеру, настроению), средствам выразительности. 
Использование синтеза искусств уместно в рамках обра-
зовательных ситуаций, интегрирующих «близкие» по сущ-
ности и изобразительным средствам образовательные об-
ласти «Музыка», «Чтение литературы», «Художественное 
творчество», способствующих развитию эмоционально-
эстетических способностей детей и формированию целост-
ного впечатления, создаваемого и дополняемого разными 
средствами и видами искусства («Настроение цвета и му-
зыки», «Морская стихия глазами художников, музыкантов 
и поэтов», «Театр красок», «Мир добра и зла в русских сказ-
ках», «Богатырская сила», «Настроение: как передано музы-
кантом, поэтом, художником?», «Цвета музыки, живописи 
и поэзии»). В варианте данной интеграции (создании образа 
на основе стихотворения присутствует уникальная «разви-
вающая» ситуация) необходимо «услышать» описанный во 
фрагменте образ и найти интересные способы его отобра-
жения изобразительными средствами (рисование, апплика-
ция, конструирование, отражение пластикой или музыкаль-
ным фрагментом) (Л.В. Компанцева). Традиционными для 
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детского сада являются приемы: рисование под музыку (как 
с созданием предметного изображения, так и «игра под му-
зыку» (линеограмма)), «озвучивание» картин (музыкальны-
ми фрагментами, игрой на музыкальных инструментах, под-
бор шумовых коробочек к «характеру» изображения), разы-
грывание «изображенных» сценок, создание атрибутов для 
ролевой игры и «театра» (рисование костюмов, масок, деко-
раций), сочинение сказок и рисование иллюстраций к ним.

Другим вариантом данной интеграции является инте-
грация разных видов деятельности (игровой, трудовой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, про-
дуктивной). Данная интеграция возможна как внутри групп 
близких по сути деятельностей (между видами изобрази-
тельной деятельности: рисования, аппликации, лепки), так 
и между видами «творческих» деятельностей (сочинитель-
ство, драматизация, изобразительная и музыкальная, пла-
стическая деятельность). Синкретизм детского «мировос-
приятия и познания» ярко проявляется в продуктивной де-
ятельности. Часто создавая рисунок, дети в тот же момент 
придумывают и обыгрывают сюжеты, имитируют (пласти-
кой, интонацией) действия с нарисованными персонажа-
ми. В таких случаях «продуктивное» и «игровое» нача-
ло тесно переплетены, взаимно активизируют и обогаща-
ют друг друга (Т.Г. Казакова, И.А. Лыкова, Л.В. Пантелее-
ва, Г.Н. Пантелеев, Г.Г. Григорьева); детская деятельность 
начинает приобретать качественно новые черты. Её мож-
но назвать «художественно-игровой». С целью поддержки 
(на методическом уровне) интеграции видов деятельности 
целесообразно использование форм, методов и приемов: 
1) «поиска» информации и решения некоторой пробле-
мы (так называемое «исследовательское направление») 
(Л.Г. Савенкова, И.А. Лыкова, Р.М. Чумичева, А.М. Вер-
бенец)): экскурсий в город (музей, театр, парк), в процессе 
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которых предусматривается формирование полноценного 
и целостного образа об увиденном; но и более глубокое вы-
деление определенной направленности информации, ин-
формационных проектов и «исследования» (упражнений, 
заданий, предполагающих естественно-научные и «эсте-
тической направленности» опыты и экспериментирова-
ние, исследование объектов с помощью «листов активно-
сти»). Важно, чтобы с помощью «поисково-игровых» мето-
дов (диалогом, эвристическими и проблемными вопроса-
ми) у детей формировался «эмоционально-эстетический» 
(красота, образность, связность, целостность) образ вос-
принимаемого и осваиваемого; 2) в рамках игровых про-
ектов и так называемых «сюжетно-дидактических» игр 
(условно называемое «игровое направление»): сюжет игры 
или проект «Большое морское путешествие», «Не ходите, 
дети, в Африку гулять!» (на основе произведений К. Чу-
ковского), «Подиум», «Открываем кондитерскую», «Музей 
необычностей», «Снимаем передачу о природе», в рамках 
которых равноценны и взаимно обогащаются разные виды 
деятельности (развертываемая игра, «познаваемая» в ней 
информация, творческое «создание» для развития её атри-
бутов); 3) на основе творческой деятельности («творче-
ское направление»): составление книг и журналов (Энци-
клопедии Искусства, Азбуки поэта, Книг Природы), сочи-
нение историй и сказок, загадок, в которых используются 
некоторые освоенные представления, составление колла-
жей, тематических (Гербарий природы, Цветы края, Звери 
в музее, Цвета природы) и семейных альбомов (по моти-
вам летних путешествий), составление коллекции куколь-
ной одежды, дизайн предметов одежды, интерьера куколь-
ной комнаты, открыток и афиш к праздникам, «конструи-
рование» костюмов для спектакля, «постановка» спекта-
кля или мюзикла, рисование мультфильмов.



71

Методическими правилами проектирования образова-
тельного процесса развития и воспитания дошкольников 
являются: ориентировка на основные цели развития и об-
разования дошкольников, а не «узконаправленные» задачи 
в определении содержания данной работы; этичная и целе-
сообразная реализация идей интеграции между разными ви-
дами образовательных областей и использования «синтеза 
искусств»; отбор целесообразного для решения образова-
тельных задач, доступного и интересного для современных 
дошкольников осваиваемого содержания (тематики произ-
ведений и содержания собственной творческой деятельно-
сти); создание предметно-развивающей среды, содержание 
и форма организации которой провоцируют детей к разноо-
бразной деятельности (важно не просто оформление выста-
вок, творческой галереи, мини-музея, но привлечение детей 
к активной деятельности в данном пространстве: опреде-
лить способы «расстановки» предметов в мини-музее, вы-
брать и составить (нарисовать, слепить) основу – постамен-
ты (рамки и т. п.), придумать афишу, этикетки); использова-
ние ресурсов социокультурного окружения (экскурсий, по-
сещения разнообразных музеев и выставок, прогулок по го-
роду, выезды в библиотеки посредством привлечения роди-
телей), взаимодействие с социальными партнёрами.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАцИИ 
РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХуДОжЕСТВЕННОЕ ТВОРчЕСТВО» С ДЕТЬМИ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

И.Н. Дудникова

Эстетическое воспитание, художественное творчество, виды дет-
ской деятельности, формы работы с детьми дошкольного возраста, 
структура совместной художественной деятельности, интеграция 
образовательных областей.
Описан опыт организации педагогического процесса в области 
художественно-творческого развития детей. Раскрываются основные 
задачи образовательной области «Художественное творчество», струк-
тура организации совместной художественной деятельности для каж-
дой возрастной группы. Приводятся примеры интеграции области «Ху-
дожественное творчество» с другими образовательными областями.

modern ApproAch to the orgAnIzAtIon 
of worK wIth preschool chIldren 

In «Art worK» educAtIonAl fIeld 
I.N. Dudnikova

Aesthetic education, artistic work, types of children»s activities, forms of 
work with preschool children, structure of joint artistic activities, integration 
of educational fields.
the article describes the experience of organization of the educational proc-
ess in the field of artistic and creative development of children. It reveals the 
basic problems of «Art work» educational field, the structure of the organi-
zation of joint artistic activities for every age group and provides the exam-
ples of the integration of «Art work» field with other educational fields.

Каждый родитель дошкольника задает себе вопрос: «Как 
правильно подготовить ребёнка к школе». Ведущая роль 
в этом нелёгком деле отводится дошкольным учреждениям. 
Ведь к моменту поступления ребёнка в школу он (дошколь-
ник) должен многое уметь и владеть определёнными навыка-
ми, которые помогли бы ему успешно учиться. И редкий ро-
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дитель задумывается о художественно-эстетическом воспи-
тании своего ребенка.

Необходимым условием построения современной систе-
мы эстетического воспитания и развития эстетической культу-
ры личности является использование художественного творче-
ства в педагогической работе с детьми. Это целенаправленный 
процесс, организованный в единой системе и отвечающий  тре-
бованиям  всестороннего и гармонического развития ребенка.

У ребенка особая острота восприятия. То, что эмоциональ-
но воспринято в детстве, запоминается на всю жизнь. Восприя-
тие красивого формирует у детей эстетическое чувство, уваже-
ние и бережное отношение к искусству. Художественное твор-
чество способствует глубокому воздействию на мир ребенка, 
обладает нравственной, эстетической, познавательной ценно-
стью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений.

Федеральными государственными требованиями (ФГТ) 
реализация задач художественно-эстетического развития 
происходит через область «Художественное творчество», ко-
торая, в свою очередь, объединяет в себе традиционные и не-
традиционные виды продуктивной деятельности детей.

О. Скоролупова и Н. Федина, разработчики ФГТ, пред-
лагают определенные формы работы с детьми, соответству-
ющие условно каждому виду детской деятельности и реали-
зующиеся в области «Художественное творчество».

Таблица
Формы работы с детьми, соответствующие виду детской 
деятельности при реализации образовательной области 

«Художественное творчество»
Детская 

деятельность
Формы организации

1 2
Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества.
Реализация творческих проектов
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1 2
Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор о народном творче-

стве, умельцах.
Составление, отгадывание загадок

Трудовая Совместные действия (по сбору листьев, шишек, 
овощей и т. д. для поделок).
Реализация трудового проекта при изготовлении 
поделок

Познавательно-
исследовательская

Наблюдение за работой народных умельцев.
Экскурсии в музеи.
Решение проблемных ситуаций при выполнении 
определенной творческой деятельности.
Экспериментирование с различными материалами 
при изготовлении продукта детского творчества

Музыкально-
художественная

Слушание и исполнение народных песенок, по-
певок.
Музыкально-дидактические игры с использовани-
ем народных инструментов

Чтение художе-
ственной литера-
туры

Чтение и обсуждение рассказов о народном твор-
честве.
Разучивание произведений народного фольклора: 
песенок, потешек

Работа с детьми в области «Художественное творче-
ство» предполагает решение следующих задач: знакомство 
детей с прекрасным и удивительным миром искусства; при-
общение к художественной деятельности; развитие творче-
ских способностей.

Для реализации данных задач в группах должна 
быть преобразована развивающая среда. Например, уго-
лок творчества, оборудованный мольбертами, предметами 
декоративно-прикладного искусства, художественным ма-
териалом для рисования, лепки, аппликации и художествен-
ного конструирования, альбомы по ознакомлению с видами 
и жанрами искусства. 

Окончание табл.
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Важно при реализации образовательного содержания 
в области «Художественное творчество» придерживать-
ся структуры организации совместной художественной дея-
тельности.

1. Создание игровой ситуации – активизация внутренней 
мотивации детей, их внимания, интереса и др.

2. Организация и сопровождение процесса выполнения 
работы.

3. Оценка работ детей с учетом принципов личностно 
ориентированной педагогики (например, эффективной по-
хвалы).

В структуру совместной художественной деятельности 
включаются все формы работ, перечисленные ранее, а непо-
средственно образовательная деятельность выстраивается 
как: «Путешествие», «Загадка», «Открытие»… Это способ-
ствует более быстрому и прочному усвоению материала деть-
ми во всех возрастных группах, так как отталкивается от ин-
тересов детей и предполагает частую смену деятельности.

В младшей группе к детям приходят сказочные герои или 
дети отправляются в гости к ним. Например, в гости к детям 
пришел котенок, который размотал весь клубок ниток и не зна-
ет, как смотать обратно. Дети помогают котенку и дарят ему 
много нарисованных клубков. В этой возрастной группе пред-
усматривается повторное изображение одной формы на раз-
ном тематическом содержании. Это дает возможность закре-
пить навык изображения различных форм. Происходит фор-
мирование у детей эстетического восприятия, умения видеть 
и чувствовать красоту форм окружающего мира.

В среднем возрасте большое внимание уделяется форми-
рованию самостоятельного замысла. Задачей этого года обу-
чения является формирование у детей умения самостоятель-
но находить способы изображения предметов, творчески при-
меняя полученные знания и навыки. Детям предоставляет-
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ся возможность самостоятельно решить поставленную зада-
чу, найти несколько вариантов решения. Основное содержа-
ние заданий еще носит предметный характер, но дети учатся 
и сюжетной лепке. Первые задания они выполняют совмест-
но с воспитателем (дети лепят утят, воспитатель – утку, а в 
конце занятия «утка ведет утят купаться»). Позднее дети са-
мостоятельно выполняют небольшие эпизоды по сказке.

В старшем возрасте закрепляются ранее приобретенные 
навыки и умения. Дети самостоятельно превращаются в уче-
ников или волшебников, становятся специалистами разных 
профессий. Например: «Фотовыставка», дети-фотографы, 
которые во время экскурсии самодельными фотоаппаратами 
«делают снимки» пейзажа, деревьев, а придя в группу, «пе-
чатают» их, создавая изображение на рисунке. Затем про-
исходит фотовыставка. Тематика заданий становится слож-
нее – дети изображают животных, человека, всевозможную 
посуду. Они самостоятельно выполняют сюжеты и эпизоды 
по сказке или замыслу.

Важным условием результативности педагогической де-
ятельности в области «Художественное творчество» является 
соблюдение принципа интеграции.

При интеграции образовательной области «Художе-
ственное творчество» с другими областями происходит при-
общение детей к различным видам искусства. Накопление 
художественных впечатлений сочетается с их отражением 
в различных видах детского творчества: рисовании, апплика-
ции, лепке.

Например, при интеграции с образовательной областью 
«Здоровье» формируются гигиенические навыки: дети учатся 
пользоваться влажной салфеткой во время лепки, мыть руки 
с мылом, развивается мелкая моторика пальцев рук; «Ком-
муникация» – дети учатся рассказывать о своих впечатлени-
ях от деятельности, обсуждать темы работ, высказывать свое 
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мнение по поводу поделок и работ других детей, обсуждают 
своеобразие форм и узоров игрушек народного творчества, 
составлять рассказ о своей поделке, о созданном образе. Ху-
дожественное творчество и познавательная деятельность раз-
вивают у детей умение сравнивать предметы разнообразных 
геометрических форм с их изображением, сенсорные этало-
ны, происходит накопление сенсорно-моторного опыта при 
работе с пластилином. При интеграции с областью «Соци-
ализация» формируются представления о правилах поведе-
ния и общения в различных ситуациях, умение объединять-
ся со сверстниками для совместной деятельности, развива-
ются нравственные качества, у детей происходят самооцен-
ка и оценка действий и поведения сверстников в процессе 
творческой деятельности; «Музыка» – повышаются творче-
ский потенциал и художественное восприятие; «Труд» – ак-
тивизируется самостоятельность при подготовке своего рабо-
чего места к продуктивной деятельности и уборке материа-
ла по окончании работы; «Чтение художественной литерату-
ры» – расширяются и обогащаются представления детей об 
окружающем мире, дети приобщаются к ценностям мировой 
художественной культуры.

Таким образом, художественно-продуктивная деятель-
ность приобщает ребенка к миру красоты, развивает фантазию 
и воображение. Благодаря интегрированному подходу дет-
ские работы становятся более яркими, содержательными и ин-
тересными. Работы детей демонстрируют не только высокий 
уровень изобразительного творчества, но и музыкального вос-
приятия, воображения и художественно-эстетического разви-
тия, в целом, развития эмоциональной сферы дошкольников. 

За успехами детей в творческом развитии наблюдают 
родители, рассматривая выставки работ. Анкета «Творче-
ство моего ребенка в семье» дает сведения о том, каким ви-
дом творчества занимаются дети дома одни и вместе с роди-
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телями. Этот материал помогает продумать работу с группой 
в целом, индивидуально с каждым ребенком и родителями. 
Родители беседуют с ребенком о прошедшем в детском саду 
дне, о том, что нового они узнали, чему новому научились, 
закрепляя полученный материал в семье. В еженедельно по-
полняемом информационном стенде располагаются материа-
лы по содержанию художественно-творческой деятельности 
детей (список художественной литературы, новые стихотво-
рения и др.), а также детские работы. Выставка для родите-
лей оформляется после каждого занятия, это вызывает эмо-
циональный подъем и хорошее настроение у детей. Они мо-
гут порадоваться своим работам, рассказать о них. Обсужде-
ние проходит живо, эмоционально. Детские работы исполь-
зуются в жизни дошкольного учреждения, в оформлении вы-
ставок, играх детей.

Представленный подход к организации педагогическо-
го процесса в области художественно-творческого развития 
детей способствует формированию их образного мышления, 
воображения, вкуса, личностных качеств и проявлению ин-
дивидуальных творческих способностей.
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К ВОПРОСу О РАЗВИТИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В ПРОцЕССЕ ХуДОжЕСТВЕННОГО 
эКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ

К.М. Иванова

Способности, изобразительные способности, структура изобрази-
тельных способностей, художественное экспериментирование, дет-
ское экспериментирование.
Анализируется понятие способности с позиций различных наук о че-
ловеке, дается понятие «изобразительные способности», делается 
анализ его структуры. Художественное экспериментирование рас-
сматривается в качестве одного из средств развития изобразитель-
ных способностей младших дошкольников.

on deVelopment of fIne AbIlItIes 
of junIor preschool chIldren 

In the process of Art experImentAtIon

K.M. Ivanova

Abilities, fine abilities, structure of fine abilities, art experimentation, baby 
experimentation.
this article analyzes the concept of ability in terms of various human sci-
ences, gives the concept of «fine abilities» and the analysis of its structure. 
Art experimentation is seen as a means of development of fine abilities of 
junior preschool children.

Проблема развития изобразительных способностей де-
тей младшего дошкольного возраста остается одной из акту-
альных как в теоретическом, так и в практическом плане. Спо-
собность как научное понятие изучалась в физиологии, фило-
софии, психологии и педагогике. 

Так, физиологи подчёркивают, что человек рождается 
с присущими ему природными анатомо-физиологическими 
особенностями – задатками, предпосылками способностей (Ф. 
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Галля, П. Павлов). В философии способности рассматривают-
ся как свойство души, особые ее силы, передаваемые по на-
следству и изначально присущие индивиду. Психологи опреде-
ляют способность как индивидуально-психологические осо-
бенности личности, являющиеся условием успешного выпол-
нения ею той или иной продуктивной деятельности (Б.М. Те-
плов, Л.С. Рубинштейн).

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет 
выделить две точки зрения относительно определения «спо-
собность»:

– способность рассматривается как отдельное свой-
ство (совокупность свойств) личности (Н.С. Лейтес, С.Л. Ру-
бинштейн, Б.М. Теплов и др.). Исследователи А.Г. Ковалёв, 
В.Н. Мясищев считают что, под способностью надо понимать 
ансамбль свойств, необходимых для успешной деятельно-
сти, включая эмоциональные и волевые особенности челове-
ка, а также систему личностных отношений. Теплов Б.М. вы-
делил основные признаки, заключённые в понятии «способ-
ность». Это: индивидуально-психологические особенности, 
отличающие одного человека от другого; способности, кото-
рые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо 
деятельности или многих деятельностей. Занимаясь пробле-
мой способностей, Б.М. Теплов выделил следующую струк-
туру: интуиция, высокий уровень развития пространственного 
мышления; наглядность мышления, ум, временное воображе-
ние, предвидение, умение выделить существенное;

– способность рассматривается как качество личности. 
По мнению Л.А. Венгера, способность – это психологические 
качества, которые необходимы для выполнения деятельности 
и в ней проявляются. Платонов К.К. определяет способность 
как совокупность, структуру стойких, хотя и изменяющихся 
под влиянием воспитания индивидуально-психологических 
качеств личности. Рассматривая структуру способно-
стей, С.Л. Рубинштейн выделяет два основных компонента: 
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1) «операциональный» – отлаженная система тех способов 
действия, посредством которых осуществляется деятель-
ность; 2) «ядро» – психические процессы, которыми регу-
лируются операции: качество процессов анализа и синте-
за. По мнению учёного, развитие способностей совершается 
по спирали, которая представляет способность одного уров-
ня и открывает новые возможности для дальнейшего разви-
тия способностей более высокого уровня.

Таким образом, с точки зрения психологии, способно-
сти – это индивидуально-психологические особенности, кото-
рые необходимы для выполнения деятельности и в ней прояв-
ляются. Анализ существующих понятий, их обобщение пока-
зывают, что способности – не статичные, а динамические об-
разования. Их формирование происходит в процессе организо-
ванных определённым образом деятельности и общения.

Принято различать специальные способности и общие 
(слух, внимание, воображение, память, речь и др.). 

С учетом специфичности изобразительной деятельности 
в исследованиях (Е.И. Игнатьев, В.И. Кириенко, Т.С. Комаро-
ва, Н.П. Сакулина и др.) выделен особый вид способностей, 
влияющий на качество выполняемой деятельности, – изобра-
зительные.

Позиции педагогов Т.С. Комаровой, Н.П. Сакулиной схо-
дятся в том, что изобразительные способности относятся к спе-
циальным способностям, в основе которых лежат анатомо-
физиологические особенности в области зрительных и осяза-
тельных ощущений, двигательной сферы, позволяющих пере-
давать правдивые формы, цвета, величины, пропорции. 

Е.А. Пелих рассматривала изобразительные способно-
сти как проявление индивида к художественному творчеству, 
активности, направленной на создание прекрасного, они про-
являются в изобразительной деятельности, выражающейся 
в стремлении как можно более ясно отобразить задуманное 
в содержании и передать образ, предметы и явления.
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Анализ психолого-педагогической литературы позволил 
выделить разные подходы к структуре изобразительных спо-
собностей. 

В своей психологической работе В.И. Кириенко рассма-
тривает структуру изобразительных способностей, которая от-
ражает специфический характер изобразительной деятельно-
сти: целостного восприятия; оценки отклонений линий верти-
кали от горизонтали; оценки пропорций; оценки светлотных от-
ношений; оценки перспективных отношений; нахождения оди-
наковых хроматических цветов (тонов), зрительной памяти.

А.Г. Ковалёв предложил следующую структуру: ведущее 
свойство – творческое воображение, опорные свойства – вы-
сокая природная чувствительность природного зрительного 
анализатора, развивающегося в процессе деятельности (чув-
ство линии, пропорции, светотени, колорита, ритма); сенсомо-
торные качества руки; высокая образная память, эмоциональ-
ный фон – определённая эмоциональная настроенность; эмо-
циональное отношение к воспринимаемому и изображаемому.

Следующая структура изобразительных способностей 
была предложена педагогом-художником А.С. Кузиным. Он 
определил: творческое воображение, мышление, обобщение 
художественного образа, зрительную память, эмоциональное 
отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению, 
целенаправленность и волю.

Известный педагог в области изобразительного творче-
ства Н.П. Сакулина выделила две группы способностей к изо-
бразительной деятельности: 

1) способность к изображению; в изобразительных спо-
собностях проявляются творческие способности: чувство 
цвета (гармония цвета); ощущение и передача формы; чув-
ство пропорциональности; умение выделять главное и второ-
степенное в образе, в предмете, умение выбрать материал, 
размер, пластические умения, способы лепки в зависимости 
от замысла;
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2) способность к художественному выражению. Показа-
телями развития, по мнению Н.П. Сакулиной, являются: само-
стоятельность, активность, инициатива ребенка в деятельно-
сти, выразительность ее результата.

Исходя из анализа научных исследований, интересной 
является позиция Н.А. Ветлугиной, определяющая следую-
щую структуру изобразительных способностей, отражаю-
щих структуру изобразительной деятельности в младшем до-
школьном возрасте:

– способность к восприятию (эмоциональная отзывчи-
вость; обследовательские действия; чувствительность к осо-
бенностям произведения, средствам выразительности и изо-
бразительности); 

– способность к исполнительству (способность к осмыс-
лению технической стороны рисунка; способность подчинять 
технические задачи созданию художественного образа; спо-
собность контролировать свои действия, корректировать их, 
преодолевать трудности); 

– творческая способность (творческая инициатива, ориги-
нальность образа, самостоятельность, активность при выборе 
средств выразительности). 

Обобщая вышерассмотренные теоретические позиции 
ученых, мы констатируем:

1) изобразительные способности развиваются в продук-
тивной художественной деятельности, и главным образом 
в изобразительной деятельности;

2) в онтогенезе изобразительных способностей большое 
значение имеют наследственность и обучение;

3) существенное значение для формирования способно-
стей имеет своевременное их выявление и развитие.

Младший дошкольный возраст – благоприятный пери-
од в развитии изобразительных способностей. Особенности 
изобразительных способностей детей младшего дошкольно-
го возраста – это появление первых замыслов, принятие само-
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стоятельного решения что-то творить, способность видеть от-
дельные свойства предмета в качестве общего признака, при-
сущего группе предметов. Необходимость изобразить предмет 
с натуры предполагает умение анализировать соотношение ча-
стей, расположение их в пространстве.

Психологи считают, что ребенок младшего дошкольно-
го возраста способен к такому аналитико-синтетическому вос-
приятию только при условии правильного педагогического ру-
ководства.

Анализ литературы показал, что художественное экспери-
ментирование является эффективным средством формирова-
ния изобразительных способностей детей младшего дошколь-
ного возраста.

Детское экспериментирование – деятельность, которая 
позволяет моделировать в своем сознании картину мира, осно-
ванную на собственных наблюдениях, ответах, установлении 
взаимозависимостей, закономерностей. Экспериментирова-
ние как специально организованная деятельность способству-
ет становлению целостной картины и основ культурного по-
знания окружающего мира (Н.Н. Поддьяков). 

Н.Н. Поддьяков выделяет два основных вида 
ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельно-
сти:

– активность в процессе деятельности полностью исходит 
от ребенка;

– деятельность организует взрослый, он выделяет суще-
ственные элементы ситуации, обучает детей определенному 
алгоритму действий.

По мнению И.А. Лыковой, художественное эксперимен-
тирование – деятельность, которая позволяет ребенку моде-
лировать в своем сознании картину мира, основанную на соб-
ственных наблюдениях, ответах, установлении взаимозави-
симостей, закономерностей и т. д. Дети исследуют не только 
свойства, но и сферу возможностей своего воздействия на ма-
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териал. При этом преобразования, которые он производит 
с предметами, изобразительными материалами, носят творче-
ский характер – вызывают интерес к исследованию, развива-
ют мыслительные операции, стимулируют познавательную ак-
тивность, любознательность.

Художественное экспериментирование имеет огромный 
развивающий потенциал. Главное его достоинство заключает-
ся в том, что оно дает детям реальные представления о различ-
ных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях 
с другими объектами и средой обитания. В процессе художе-
ственного эксперимента идет обогащение памяти ребенка, ак-
тивизируются его мыслительные процессы, так как постоянно 
возникает необходимость совершать операции анализа и син-
теза, сравнения, классификации и обобщения. 

Таким образом, рассмотренные выше теоретические 
психолого-педагогические подходы позволили сделать вывод 
о том, что изобразительные способности – это свойства лич-
ности, позволяющие успешно заниматься изобразительной де-
ятельностью, создавать художественные образы как натурали-
стического, так и фантазийного содержания, выбирая адекват-
ные средства выразительности на основе чувства цвета, компо-
зиции, перспективы, пространства. Структурными компонен-
тами изобразительных способностей являются способности 
к восприятию, исполнительству и творчеству. Художествен-
ное экспериментирование является одним из средств развития 
изобразительных способностей младших дошкольников.
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К ВОПРОСу О РЕАЛИЗАцИИ ПРИНцИПА 
ИНТЕГРАцИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХуДОжЕСТВЕННОЕ ТВОРчЕСТВО»

В.В. Карих 

Культурологический подход, интеграция, продуктивная деятель-
ность, изобразительная деятельность, синтез искусств.
Раскрываются педагогические условия повышения эффективности 
развития личности ребенка через интеграцию содержания дошколь-
ного образования в образовательной области «Художественное твор-
чество» в рамках культурологического подхода.

on the questIon of ImplementAtIon 
of the prIncIple of IntegrAtIon 
In «Art worK» educAtIonAl fIeld 

V.V. Karikh 

Cultural approach, integration, productive activity, graphic activity, synthesis 
of arts.
the article describes the pedagogical conditions for enhancement of the 
development effectiveness of a child»s personality through the integration 
of preschool education»s content in «Art work» educational field within 
the culturological approach.

Содержание образовательной области «Художественное 
творчество» согласно ФГТ (приказ № 655 от 23 ноября 2009 г.) 
направлено на формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности и удовлетворение потребности 
ребенка в самовыражении через решение следующих задач: 
развитие продуктивной деятельности детей; развитие детского 
творчества; приобщение детей к изобразительному искусству.

ФГТ ориентирует педагогов на совершенствование 
художественно-эстетического воспитания детей дошкольно-
го возраста. Основные подходы предполагают обогащение 
духовного мира дошкольника через мир творчества и искус-
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ства, т. к. они способны действовать и на интеллектуальную 
и на эмоциональную сторону человеческой природы, насы-
щать жизнь ребенка яркими событиями и вводить в удиви-
тельный мир, в котором все может быть «всем». Реализация 
этих положений ФГТ в дошкольном возрасте позволит ребен-
ку успешно адаптироваться к содержанию художественно-
эстетического процесса в условиях начальной школы.

Современные концепции культурологического подхода, 
идеи развива ющего обучения позволяют создавать условия 
для интеграции видов изобра зительной деятельности, ког-
да перед ребенком возникают задачи нахождения адекватных 
способов изображения, предоставляется возможность экспе-
риментировать, сравнивать, проверять, искать новые пути.

1. Продуктивная деятельность детей позволяет не толь-
ко интегрировать изобразительную деятельность (рисова-
ние, лепку, аппликацию и художественное конструирование) 
в рамках одной образовательной области, но и эффективно ре-
шать одну из основных задач образовательной работы с деть-
ми дошкольного возраста – развитие детского творчества.

Содержание образовательной деятельности строится 
по принципу интегративных блоков, каждый из которых име-
ет определенную доминанту. В них изобразительная деятель-
ность выступает как социально-педагоги ческий фактор, так 
как она объединяет в одно целое социальный опыт ребенка. 
Стержневым основанием каждого блока служит художествен-
ный образ. Для того чтобы дети смогли его передать, созда-
ются специальные условия, которые предполагают знаком-
ство с окружающим («погружение в красоту природы», эсте-
тическое ее восприятие) и встречу с прекрасным в произве-
дениях искусства (картине, скульптуре, графике, декоратив-
ных изделиях). Затем следует процесс творчества, когда дети, 
используя разные материалы, самостоятельно передают худо-
жественные образы, после чего у них возникает потребность 
в «общении» с результатами собственного творчества.
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В данном случае можно говорить об интеграции трех 
компонентов изобразительной деятельности дошкольников: 
эмоционально-эстетическом восприятии; исполнительстве 
(владении разнообразными изобразительными техниками); 
творчестве (способности реализовывать собственные худо-
жественные замыслы, используя для этого адекватные сред-
ства выразительности). Интеграция средств художественной 
выразительности обогащает процесс детского творчества, по-
могает создавать живописные, графические, пластические, 
декоративно-силуэтные художественные образы на плоско-
сти и в объеме.

2. Продуктивная деятельность детей позволяет интегри-
ровать изобразительную деятельность (рисование, лепку, ап-
пликацию и художественное конструирование) с изобрази-
тельным искусством.

Интеграция возможна благодаря существованию общей 
технологии восприятия произведений любого вида искусства. 
Это: общая цель (общение, желание выразить свою субъект-
ную позицию); художественный образ, энергетическим цен-
тром которого является художественная идея; «система раз-
дражителей»; основной метод структурирования эмоций – 
контраст и сопоставление; использование метафор, символов, 
художественных деталей; общие законы восприятия как вто-
ричного процесса; вариативность восприятия, представляю-
щего слияние эмоциональной и рациональной оценки и явля-
ющего собой культуру самораскрытия личности.

Кроме того, дети передают в рисунке все то, что видят 
вокруг (небо над головой, землю под ногами). Итогом тако-
го восприятия – фризовое изображение (голубая полоска неба 
в верхней части листа, черная полоска земли – в нижней, 
а между ними белое пространство). Связано это с тем, что 
дети не способны фиксировать взглядом пространство неба 
от края горизонта в высь небесного купола. Ребенок очень 



89

долго может не видеть линию горизонта, а поэтому ему быва-
ет сложно передавать на своем рисунке пространство. В этом 
случае произведения живописи, во-первых, способствуют 
ликвидации данного пробела в знаниях, во-вторых, знако-
мят детей с разнообразием средств изобразительной вырази-
тельности (например, композиция бывает не только горизон-
тальная, но круговая, диагональная, шахматная, прямоуголь-
ная и т. д.), в-третьих, помогают ребенку уйти от шаблонно-
го стереотипного изображения (например, солнышко в рисун-
ке реально может и не быть (в верхнем правом или левом углу, 
вверху по центру), но оно реально присутствует на рисунке 
через тень, цвет и т. д.).

3. «Продуктивная (изобразительная, творческая) деятель-
ность» детей позволяет интегрировать содержание области 
«Художественное творчество» с другими областями програм-
мы по особому основанию – возможности художественного 
развития и развития художественно-творческих способностей 
ребёнка («Чтение художественной литературы», «Музыка»).

Доказано, что дети дошкольного возраста обладают зна-
чительными потенциальными возможностями для восприя-
тия, понимания и эмоциональной отзывчивости на произве-
дения искусства (Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. За-
порожец, Н.П. Сакулина, Р.М. Чумичева и др.). Кроме того, 
все большее внимание специалистов привлекают не отдель-
ные виды искусств, а художественная культура в целом как 
сильнейший эмоциональный фактор и как среда формирова-
ния личности ребенка.

На практике возможны следующие варианты синтеза ис-
кусств на основе общечеловеческих ценностей; содержания; 
изобразительно-выразительных средств.

1. К общечеловеческим ценностям, отражаемым в искус-
стве, относятся:

– культурно-познавательные – состоят в познании ребен-
ком таких ценностей, как Добро, Истина, Красота, Совесть 
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и т. д., и их единства в жизни и искусстве; присвоенные ребен-
ком, они превращаются в личностные и характе ризуют уро-
вень его познавательного развития, т. е. духовность как свой-
ство сознания; внутреннюю потребность в восприятии искус-
ства и в собственной художественно-эстетической деятель-
ности; овладение различными способами мыслительной де-
ятельности;

– гуманистические – заключаются в признании ценно-
сти человека как личности, его права на свободное развитие; 
присваивая их, ребенок учится свободно выражать себя через 
оценки и самооценку, выбирать вид деятельно сти; реализовы-
вать свои нравственные и эстетические потребности; познает 
собственную ценность; осмысливает такие понятия, как до-
бро – зло, честь – бесчестие и т. д.;

– нравственные – это нормы и правила поведения чело-
века в обществе, его отношение ко всему окружающему, к ме-
сту, где родился, ос мысленные через эталоны Красоты; позна-
вая их, ребенок приобретает опыт созидательного противо-
стояния всему негативному, учится взаимодействовать с ми-
ром по законам красоты;

– эстетические – выражаются в категориях прекрасно-
го, безобразного, комического, трагического и т. д.; познавая 
их, ребенок учится воспринимать, переживать и оценивать 
мир образов и воссоздавать его в собственной художественно-
творческой деятельности.

2. Общим для разных видов искусства содержанием яв-
ляется:

– мир человека (его внутренняя сущность, личные и со-
циальные связи, отношение к природе и предметному миру 
и т. д.). В программе можно конкретизиро вать тематические 
блоки «Охрана озера Байкал», «Быт, традиции, культура наро-
дов Прибайкалья»;

– мир природы (ее красота и гармония, состояние при-
роды и ее взаимосвязь с человеком, т. е. влияние природы 
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на состояние человека и его отношение к ней, место человека 
в природе и т. д.): «Уникальность озера и воды Байкала», «Ве-
тры Байкала», «Ластоногий символ озера», «Природная лабо-
ратория (невидимые санитары озера)», «Серебристое богат-
ство», «Растительный мир», «Животный мир»; 

– мир предметов декоративно-прикладных и бытовых 
(способы взаимодействия человека с предметами, отраже-
ние в предметах характера эпохи и традиций народа, красота 
предметов и их утилитарное назначение и т. д.): «Быт, тради-
ции, культура народов Прибайкалья».

3. Общими художественно-выразительными средства-
ми для произведений искусства являются: композиция, ритм, 
темп, тон, цвет, свет и т. д. 

4. «Продуктивная (творческая) деятельность» детей по-
зволяет интегрировать содержание области «Художественное 
творчество» с другими областями региональной программы. 
Например, с «Познанием» в части конструирования, «Комму-
никацией» в части элементарного словесного творчества.

Так, наиболее эффективными формами организации пе-
дагогического процесса на основе синтеза искусств, по мне-
нию Р.М. Чумичевой, являются:

– сквозная. Ребенок познает какую-либо ценность (на-
пример, Красоту), воспринимая ее в различных произведени-
ях искусства и самостоятельно или вместе с педагогом реа-
лизуя эту ценность в собственной художественно-творческой 
деятельности (театрализация, рисование и т. д.). Основные 
принципы этой формы организации педагогического процес-
са: психологическая обусловленность выбора деятельности 
(начинать с такой деятельности, в которой данная ценность 
проявляется наиболее ярко), многомерность (разнообразие 
содержания и жанров искусства), гармоничность (одновре-
менное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную 
и поведенческую сферы личности ребенка);

– спиралевидная. Познание ценности (например, чутко-
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сти) происходит в разных видах деятельности двумя возмож-
ными путями: от частного к общему (педагог рассказывает 
о поступках детей и просит на основе произведений искус-
ства, игровой деятельности, собственного жизненного опы-
та и т. д. определить, как называется это качество, в чем оно 
проявляется) или от общего к частному (педагог в начале дня 
дает детям определенную установку: например, спрашивает, 
что такое чуткость и о ком говорят «чуткий человек», и про-
сит детей в течение всего дня, занимаясь разными видами дея-
тельности, обращать внимание именно на это качество лично-
сти и на то, как оно проявляется в жизни и искусстве);

– контрастная. Познание какой-либо ценности осу-
ществляется «от противного» (осознание, например, люб-
ви как ценности в жизни и искусстве в сравнении с ненави-
стью). При данной форме организации педагогического про-
цесса очень важно помнить о мотивационном принципе: ре-
бенок должен почувствовать и осознать, почему ценность, по-
знаваемая им на контрасте, вызывает уважение у других лю-
дей и собственную положительную самооценку;

– взаимопроникающая. Характеризуется организаци-
ей в течение дня одного вида деятельности, например, игро-
вой, в которую органично – как неглавные – вплетаются дру-
гие виды (например, детям дается полная свобода в организа-
ции самостоятельных игр; наблюдая за ними, педагог, поста-
вивший цель сформировать у детей понятие о мужественно-
сти и женственности, по ходу развертывания игры может по-
знакомить их с женскими и мужскими портретами, организо-
вать обсуждение портретов, связав его с игрой, распределени-
ем ролей в ней и т. д.);

– индивидуально-дифференцированная. Педагог создает 
в группе такую среду, которая позволяет каждому ребенку са-
мостоятельно выбрать вид деятельности, наиболее отвечаю-
щий его внутренним потребностям. Задача педагога, наблю-
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дая за ребенком, помочь ему так организовать этот вид дея-
тельности, чтобы он мог осознать, эмоционально прочувство-
вать и оценить ту или иную ценность (например, ребенок вы-
брал рисование, педагог должен оценить результат его твор-
чества, предложить всем подумать, где этот рисунок можно 
использовать. Тем самым педагог помогает каждому осознать 
собственную значимость и значимость каждого для всех).

Общими для всех форм организации педагогического 
процесса принципами являются:

– принцип одномоментного включения всех анализа-
торов (зрительных, слуховых, осязательных, тактильно-
двигательных) в процессе познания какой-либо ценности, 
принцип, обеспечивающий прочность условных связей в коре 
головного мозга и активность всех психических процессов;

– принцип проецирования познаваемой ценности на свое 
Я (ребенок постоянно ставится педагогом в позицию: а я по-
хож на этого героя? А это качество есть у меня? А я могу так? 
и т. п.);

– принцип результативности (развивающего эффекта), 
предполагающий обязательность общения воспитателя с каж-
дым ребенком для выяснения того, что и как он понял, прочув-
ствовал, оценил.

Таким образом, интеграция содержания дошкольного об-
разования в образовательной области «Художественное твор-
чество» в аспекте культурологического подхода является од-
ним из педагогических условий повышения эффективности 
развития личности ребенка.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАцИИ 
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ДЕТСКОМ САДу

Л.Ю. Леонова

Театрализованная деятельность, программа дополнительного обра-
зования дошкольников в детском саду.
Описан опыт организации театрализованной деятельности детей до-
школьного возраста в рамках программы дополнительного образова-
ния в детском саду. Раскрываются особенности организации педагога-
ми предметно-пространственной среды детского сада, способов выра-
зительности речи и заучивание текстов детьми дошкольного возраста.

teAcher role In orgAnIzAtIon 
of theAtrIcAl ActIVIty In the KIndergArten

L.Y. Leonova

Theatrical activity, program of further education of preschool children in 
kindergarten.
the article describes the experience of organization of theatrical activity 
for children of preschool age in the framework of the program of further 
education in a kindergarten. the peculiarities of teachers» organization of 
subject-spatial environment of a kindergarten, the ways of speech expres-
sion and text memorizing by preschool children are revealed.

В любом возрасте в сказках можно открыть нечто со-
кровенное и волнующее. Слушая сказки в детстве, человек 
накапливает «целый банк» жизненных ситуаций, поэтому 
очень важно, чтобы осознание «сказочных уроков» начина-
лась с раннего возраста с ответа на вопрос: «Чему нас учит 
сказка?».

Каждый ребенок после знакомства со сказкой втай-
не представляет себя на месте понравившегося героя. Поэ-
тому театрализованная деятельность позволяет ребенку ре-
шать многие проблемные ситуации, помогать преодолевать 
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робость, неуверенность в себе, застенчивость, всесторонне 
развиваться. 

В Федеральных государственных требованиях к струк-
туре основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования не выделена образовательная область «Те-
атр». Вместе с тем реализуя вариативную часть программы, 
наше дошкольное учреждение организует театрализованную 
деятельность дошкольников, наряду с другими детскими ви-
дами деятельности. Организация театрализованной деятель-
ности в дошкольном учреждении способствует реализации 
и интеграции образовательных областей «Познание», «Ком-
муникация», «Художественное творчество». 

Основные задачи, решаемые нами, в ходе театрализован-
ной деятельности:

– создавать условия для развития творческой активности 
детей в театрализованной деятельности, поощрять исполни-
тельское творчество, развивать умение свободно и раскрепо-
щенно держаться при выступлении, побуждать к импрови-
зации средствами мимики, выразительных движений и т. д. 
(организован уголок театрализованной деятельности, подиум 
для выступлений, занавес, декорации, кукольный театр: би-
ба-бо, теневой театр, пальчиковый театр, настольный театр);

– приобщать к театральной культуре, знакомить с теа-
тром, театральными жанрами, разными видами кукольных 
театров (проводились беседы о театре, знакомились с про-
фессиями в театре, рассматривали иллюстрации с видами 
театров, находящихся в нашем городе, проводили сюжетно-
ролевые игры «Путешествие по городу», посещали театраль-
ную студию, открытую в детском саду, где инсценировали 
сказки, показывали отдельные сценки, рассказывали стихот-
ворения, организовывали коллективный выезд детей в ку-
кольный театр «Аистенок», «Театр юного зрителя»);

– обеспечивать взаимосвязь театрализованной деятель-
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ности с другими видами в едином педагогическом процес-
се (проводился цикл интегрированных мероприятий на ма-
териале народного искусства, включающих художественно-
речевое, музыкальное, изобразительное, театрализованное 
содержание);

– создавать условия для совместной театрализованной 
деятельности детей и взрослых (выступление детей в спек-
таклях, концертах, изготовление поделок, кукол, декораций 
к театрализованным играм).

Каждый воспитатель знает, что развитие и содержание 
театрализованной деятельности дело непростое и довольно 
затратное. Для решения этих вопросов вовлекаем и приоб-
щаем родителей воспитанников, объясняя им важность и зна-
чимость театрализованной деятельности в развитии ребенка.

Учитывая особенности детей, размещаем оборудование 
и материалы для театрализованной деятельности так, чтобы 
они соответствовали интересам мальчиков и девочек, были 
доступны для свободного выбора. Были созданы центры для 
моделирования, поиска и экспериментирования, центр «при-
ватности».

В содержание непосредственно образовательной дея-
тельности включаем:

– просмотр кукольных спектаклей, мультфильмов, чте-
ние сказок, беседы по ним, игры-драматизации, упражне-
ния для эмоционального развития детей, коррекционно-
развивающие игры, упражнения для дикции, упражнения 
и игры для развития речевой и интонационной выразитель-
ности, игры-превращения, упражнения на развитие детской 
пластики (ритмопластика), отдельные упражнения по этике 
во время драматизации, разыгрывание разнообразных сказок 
и инсценировок, знакомство с костюмами, декорациями, ми-
зансценой.

Мы учитывали, что в организации и проведении театра-
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лизованной деятельности важную роль играет воспитатель. 
Педагог должен не только уметь выразительно читать, рас-
сказывать, но и быть готовым к любому «превращению», т. е. 
владеть основами актерского мастерства. При чтении детям 
необходимы не только артистичность, но и искренность, не-
поддельность чувств воспитателя, эмоциональное отношение 
взрослого к тому, что читает. Чем младше ребенок, тем ярче, 
выразительнее должно быть чтение. Старшим дошкольникам 
можно читать более сдержанно, менее эмоционально, чтобы 
не помешать самостоятельному усваиванию содержания. 

Подготовка театрализованной деятельности детей – это 
сложный и трудоемкий процесс. Вначале мы читаем детям 
сказку, проводим беседу, обсуждаем героев сказки. Затем зна-
комим со сценарием спектакля. Чем полнее, эмоциональнее 
дети воспримут произведение, тем легче потом театрализо-
вать прочитанное. Поэтому при чтении стараемся исполь-
зовать средства интонационной, лексической и синтаксиче-
ской выразительности. Не делаем детям замечаний, не при-
зываем сидеть тихо, чтобы не помешать им полноценно пере-
жить события сказки и увидеть эмоциональную реакцию де-
тей. Хотя, знакомя с театром и правилами его посещения, об-
ращаем внимание на соблюдение зрителями тишины во вре-
мя спектаклей.

Активизируя выразительность речи дошкольников, 
мы ориентируемся на высказывание психолога и философа 
С.Л. Рубинштейна, который в труде «Психология ребенка» 
писал: «Чем выразительнее речь, тем более она речь, а не 
только язык, потому, что чем выразительнее речь, тем больше 
в ней выступает говорящий, его лицо, он сам».

При обучении детей средствам речевой выразительно-
сти используем знакомые и любимые сказки, потешки, пого-
ворки, которые концентрируют в себе всю совокупность вы-
разительных средств русского языка и предоставляют ребен-
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ку возможность естественного ознакомления с богатой язы-
ковой культурой русского народа. Кроме того, именно разы-
грывание сказок позволяет научить детей пользоваться раз-
нообразными выразительными средствами в их сочетании 
(речь, мимика, движения).

В начале работы отдельные сценки из сказки используем 
как упражнения. Например, даем детям задание произнести 
речь героев из сказки «Колобок» (заяц, волк, медведь, лиса), 
после чего спрашиваем, кто из них был более похож по го-
лосу и манерам на этих персонажей, или предлагаем посту-
чаться в теремок и попроситься, как лягушка, мышка, лисич-
ка, медведь.

В старших группах для обучения детей средствам вы-
разительной речи используем более сложные упражнения, 
например, даем задание произнести слова большого медве-
дя – папы, среднего – мамы и маленького – Мишутки из сказ-
ки «Три медведя» в разном тембре, сопровождая разной ми-
микой, соответствующей данному герою. Хорошо, если одну 
и ту же сценку проигрывают несколько человек. Не даем оце-
нок, не говорим детям, у кого получилось лучше, а спрашива-
ем, у кого получилось похоже, и почему.

Всегда помним, что интонация голоса воспитателя яв-
ляется образцом подражания для детей. Можно предложить 
разыграть отдельные сценки, где необходимо подчеркнуть 
особенности ситуации мимикой, например: лиса съела ко-
лобка (сказка «Колобок») – дед и баба горюют. После того 
как дети придумают хороший конец сказки, где лиса отпу-
скает колобка, потому, что он очень хорошо пел, – радость 
бабы и деда, что колобок вернулся к ним. Или когда медведь 
(сказка «Теремок») раздавил теремок, все звери расстрои-
лись, и после изменения детьми финала сказки звери постро-
или новый, большой и просторный теремок – все звери были 
довольны и радостны.
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Многие дети испытывают трудности при заучивании 
стихов, очень важно помнить свою роль, внимательно сле-
дить за происходящим на сцене, вовремя вступить в диалог 
с партнером. Зная индивидуальные особенности детей, учи-
тываем, что не у всех детей хорошо развита память и её нуж-
но постоянно тренировать. Театрализованная деятельность 
способствует развитию памяти. Для инсценировки сказок 
в среднем и старшем дошкольном возрасте используем сти-
хотворную форму, представления, т. к. ребенку легче запоми-
нать и воспринимать слова сказки.

Применяем разные приемы заучивания стихов с помо-
щью языка жестов, движений пальцев рук, а иногда и все-
го тела, которые позволяют показать жестом содержание сти-
хотворения. Например, при заучивании физкультурных ми-
нуток, пальчиковых игр дети быстро запоминают слова, пото-
му что чувствуют свободу движений и пространства. Исполь-
зуем этот прием в театрализованной деятельности дошколь-
ников. Во время заучивания стихов руками активно развива-
ются речь и психические процессы, такие как: память, внима-
ние, образное мышление, воображение.

Неоднократно напоминаем детям, что не обязательно 
строго запоминать движения, показанные взрослым. Пред-
лагаем самим фантазировать, придумывать свои движения, 
по которым дети быстрее запомнят текст, а процесс заучива-
ния превратится в увлекательную игру. Дети любят двигать-
ся, поэтому такие моменты проходят интересно, весело, живо.

Используем и другой способ заучивания стихов – дети 
под диктовку воспитателя зарисовывают стихотворение и за-
тем по рисункам рассказывают.

В процессе театрализованной игры дети приобретают 
жизнерадостную уверенность в себе, что является прекрас-
ным фоном для развития интеллектуальной сферы.

Для реализации программы дополнительного образова-
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ния дошкольников по театрализованной деятельности в на-
шем детском саду созданы все необходимые условия – теа-
тральная студия разделена занавесом; есть сцена для высту-
пления детей и трибуна для зрителей; костюмерная постоянно 
пополняется новыми атрибутами благодаря сотрудникам дет-
ского сада и родителям. Видя результат творческой деятельно-
сти нашего коллектива, родители с огромным желанием ока-
зывают помощь в изготовлении костюмов. Сообща изготав-
ливают декорации, атрибуты, маски, парики сказочных персо-
нажей. Оформлена и развивающая среда в группах. Имеются 
центры искусства, где размещены музыкальные инструмен-
ты (металлофоны, бубны, барабаны, маракасы, погремушки), 
различные виды театров, уголок ряженья, имеется фонотека.

Под руководством педагогов нашими детьми были инс-
ценированы сказки «Колобок», «Заюшкина избушка», «Тере-
мок», «Зимовье зверей», «Маша и медведь», «Снегурочка», 
«Курочка Ряба», «Красная шапочка». 

В процессе подготовки спектаклей маленькие артисты 
постепенно сближались с персонажами, начинали видеть 
то, чего не замечали прежде. Сопереживание героям сказок 
представляло собой комплекс чувств, в состав которого вхо-
дили такие эмоции, как радость, печаль, осуждение, гнев, 
возмущение, удивление, страх, сострадание. Зрители актив-
но содействовали персонажам спектакля, смеялись захвачен-
ные событиями, хлопали, радовались увиденному.

Следующая задача, которую мы ставим перед собой, – 
научить дошкольников переносить эти эмоции, чувства в ре-
альные жизненные ситуации: жалеть, помогать, защищать, 
любить.

Вся наша жизнь – это большая сцена, и то, какую роль 
выбирает ребенок в этой жизни, зависит от его первого до-
школьного опыта, где он получает не только информацию об 
окружающем мире, законах общества, красоте человеческих 
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отношений, но и учится жить в этом мире, строить свои от-
ношения.

Театрализованная деятельность – мостик, который по-
могает детям попасть в их дальнейшую взрослую жизнь 
и сформировать положительный опыт восприятия окружаю-
щей действительности.
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К ВОПРОСу О РАЗВИТИИ 
ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ у ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С. В. Мацкевич, В.В. Карих

Образное мышление, трансдукция, трансформация, реинтеграция, 
персеверация, мультипликация, художественный образ, художе-
ственная идея.
Дается анализ понятия «образного мышления» с позиций разных 
наук. Рассматриваются основные функции, операции и механизм 
действия образного мышления. Раскрывается логика развития об-
разного мышления от темы до создания художественного образа. 
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on the questIon of deVelopment 
of creAtIVe thInKIng In senIor 

preschool chIldren

S.V. Matskevich, V.V. Karikh

Creative thinking, transduction, transformation, reintegration, persevera-
tion, animation, art image, art idea.
the article analyzes the concept of «creative thinking» in terms of differ-
ent sciences. the basic functions, operations and the mechanism of action 
of creative thinking are described. the logic of development of creative 
thinking from topic to creation of an art image is revealed.

Анализ литературы показал, что нет однозначного поня-
тия «образное мышление». Изучением феномена образного 
мышления занимаются различные науки: эстетика, психоло-
гия, педагогика. 

С точки зрения эстетики, образное мышление – это 
эмоционально-оценочное чувственно-наглядное отражение 
человеком своего многостороннего восприятия мира (Н.Л. 
Лейзеров).

С точки зрения психологии, образное мышление – один 
из видов мышления, связанный со способностью представ-
лять ситуацию в умственных образах (представление, вооб-
ражение). Возможность переходить к решению задач в уме 
возникает благодаря тому, что образы приобретают обобщен-
ный характер, т. е. отражают существенные свойства объек-
тов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Б.М. 
Теплов и др.). Так, с точки зрения Л.С. Выготского, образ-
ное мышление представляет собой форму творческого отра-
жения человеком действительности, порождающую такой 
результат, которого в самой действительности или субъекта 
на данный момент времени не существует. Мышление чело-
века также можно понимать как творческое преобразование 
имеющихся в памяти представлений и образов.
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С точки зрения педагогики, образное мышление – вид 
мышления, лежащий в основе воображения, сущность кото-
рого состоит в оперировании образами бывших ранее вос-
приятий.

Анализируя положения исследователей, мы можем го-
ворить об образном мышлении как об одном из видов мыш-
ления, связанного со способностью представлять ситуацию 
в умственных образах и порождающего такой результат, ко-
торого в самой действительности на данный момент време-
ни не существует.

Рассмотрим подробнее основные функции, операции 
и механизм действия образного мышления.

Основная функция образного мышления – создание об-
разов и оперирование ими в процессе решения задач. Реали-
зация этой функции обеспечивается специальным механиз-
мом представления, направленным на видоизменение, преоб-
разование уже имеющихся образов и создание новых обра-
зов, отличных от исходных. 

Инструменты образного мышления – образные этало-
ны – формируются у человека в раннем возрасте, и прежде 
всего в процессе жизнедеятельности, практического овладе-
ния необходимыми ему предметами окружающей действи-
тельности.

В исследованиях психолога Л.Б. Ительсона подчерки-
вается мысль о существовании особой формы умозаключе-
ния – трансдукции. По мнению ученого, это своеобразный 
вид умозаключения, возникающий в процессе улавливания 
сходства образов предметов и явлений, возникновения непо-
средственных аналогий. На эту особенность указывал К.И. 
Чуковский в книге «От двух до пяти».

В исследованиях П.П. Блонского, Н.Б. Берхина, К.К. Гри-
горяна, Л.М. Клыгина выделены операции образного мышле-
ния: трансформация, реинтеграция, персеверация и мульти-
пликация, направленные на создание образа. 
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Трансформация – в образе отражаемого объекта вы-
деляется признак (несколько признаков), после чего но-
вые образы формируются путем варьирования этого(их) 
выделенного(ых) признака(ов).

Реинтеграция – восстановление той ситуации, в которой 
встречался первоначально предъявленный предмет.

Персеверация – сохранение части предъявленного обра-
за и переноса его в новую ситуацию.

Мультипликация – умножение образа. Именно она яв-
ляется важнейшим показателем развитости и продуктивно-
сти образного мышления и может быть выстроена по прин-
ципу создания целой законченной линии, суммируя преды-
дущие операции (М.Н. Гращенкова, Е. Сивоконь, Ю.Е. Крас-
ный, Л.И. Курдюкова).

Все эти процессы связаны друг с другом, новый образ 
всегда имеет что-то общее с предыдущим (они или цели-
ком совпадают, или частично, какой-то своей стороной, от-
дельным признаком; или новый образ возникает в результа-
те умножения исходного или его какой-то части, или восста-
навливается ситуация, в которой находится исходный образ, 
и т. д.). При этом в качестве приемов оперирования зритель-
ными образами выделялись такие, как прояснение, высвечи-
вание, потемнение, распухание, изменения цвета, изменение 
формы, изменение положения в пространстве, обрастание ак-
сессуарами, потемнение и распад и т. д.

Итак, образное мышление представляет собой процесс, 
порождаемый и стимулируемый специфическими мысли-
тельными операциями. Выделенные исследователями в от-
влеченном теоретическом анализе операции образного мыш-
ления образуют замкнутую систему, выступающую в разно-
образных формах сцепления, скрещивания, взаимодействия, 
в которых каждая операция как подсистема взаимосвязана со 
всеми другими, направленными на создание образа.
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Анализ литературы позволил нам отразить логику раз-
вития образного мышления, начиная от темы и заканчивая 
созданием художественного образа, в котором опредмечены 
операции образного мышления, представленный наглядно 
на рисунке. 

Рис. Логика развития образного мышления детей 
старшего дошкольного возраста

Условные обозначения: Т – трансформация; Р – реинтеграция; П – 
персеверация; М – мультипликация; Л – линия; Ц – цвет; С – силуэт; К – 
композиция

Из схемы видно, что первым компонентом является 
тема. Тема – основной замысел, основное звучание произве-
дения. Представляя собой то неразложимое эмоционально-
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интеллектуальное ядро, которое поэт каждым своим произ-
ведением как бы пытается разложить, понятие темы отнюдь 
не покрывается т. н. содержанием. Темой в широком смысле 
слова является тот целостный образ мира, который определя-
ет поэтическое мировосприятие художника. Но в зависимо-
сти от материала, через который преломляется этот образ, мы 
имеем то и ли иное его отражение, т. е. тот или иной замысел 
(конкретную тему), который определяет именно данное про-
изведение (Я. Зунделович).

Художественная идея – это главная идейно-образная 
мысль произведения, выражающая субъективное отношение. 
Главное при настроении художественного образа – содержа-
ние художественного замысла.

В психолого-педагогической литературе ученые отмеча-
ют: уже старший дошкольник при осознании значимости сво-
ей работы возвращается к доработке своего художественного 
образа. При систематическом обучении он способен к предва-
рительному замысливанию образа, элементарному «вынаши-
ванию» замысла, способен прогнозировать конечный резуль-
тат. Это объясняется возросшими возрастными особенностя-
ми старшего дошкольника: пополнением речи художествен-
ным глоссарием, появлением элементов рефлексии, возрос-
шим уровнем продуктивного воображения, произвольности 
всех психических процессов, осознания своего Я, что, безу-
словно, влияет на качество создания детского художественно-
го образа, его яркость, неповторимость. Все это происходит 
на фоне возросшего обогащенного опыта. Замысел реализу-
ется через операции образного мышления: трансформацию, 
мультипликацию, персеверацию, реинтеграцию. Конечным 
продуктом реализации замысла является художественный об-
раз. Анализ литературы показал, что художественный образ 
является стержнем образного мышления (Н.Л. Лейзеров).

Художественный образ – это форма мышления в искус-
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стве. Художественный образ – индивидуальное обобщение, 
раскрывающее в конкретно-чувствительной форме суще-
ственное для ряда явлений, это единство мысли и чувства, ра-
ционального и эмоционального, объективного и субъектив-
ного. Первоосновой художественного образа является эмоци-
ональность.

Художественный образ нельзя воспринимать как про-
стое графическое изображение того или иного предмета или 
выражения человеческого чувства. Художественный образ 
воспроизводит реальность, эмоционально оцененную и пре-
образованную творцом.

Использование художественных образов в качестве не-
ких познавательных ориентиров у детей облегчено тем, что 
сам этот образ сродни обычному чувственному образу, явля-
ющемуся основой детского образного мышления.

В художественный образ входят не только материал дей-
ствительности, переработанный творческой фантазией ху-
дожника, писателя, но и его отношение к изображенному, 
а также все богатство личности творца.

По мнению Горанова К., художественный образ – про-
должительный и сложный социальный процесс познания, 
эмоционального сопереживания, переосмысливания, ак-
тивного вмешательства в жизнь, создания новой идеальной 
структуры, соответствующей отраженным сторонам жизни.

Образное мышление действует в границах отобража-
ющей взаимосвязи художественной идеи и художествен-
ного образа. Из чего следует, что, анализируя детский 
художественно-выразительный образ, важно оценивать 
не только конечный продукт, но и путь создания образа от воз-
никновения замысла до его воплощения. Это поможет педа-
гогу и даст ему возможность отслеживать и корректировать 
индивидуальное, личностное, психическое формирование 
ребенка-дошкольника, следовательно, и согласовывать с ним 
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художественно-эстетический воспитательно-педагогический 
процесс. 

Резюмируя вышеизложенное, под образным мышлени-
ем мы понимаем процесс целенаправленного опосредство-
ванного образного познания мира, который реализуется с по-
мощью ряда мыслительных операций (трансформации, ре-
интеграции, персеверации, мультипликации) и обеспечивает 
понимание или создание художественного образа. 
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уСЛОВИЯ СОцИАЛИЗАцИИ РЕБЕНКА 
В СИСТЕМЕ ДЕТСКОГО САДА, 

СПОСОБСТВующИЕ СТАНОВЛЕНИю 
эЛЕМЕНТОВ КуЛЬТуРЫ САМОВЫРАжЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ

Е.А. Омельченко

Социализация, культура самовыражения, самоорганизуемая дея-
тельность, элементы культуры самовыражения детей дошкольно-
го возраста.
Дается анализ понятия социализации, определяется его соотноше-
ние с понятием «культура самовыражения». Раскрываются характе-
ристики самовыражения в дошкольном возрасте, его компонентный 
состав и условия, способствующие становлению того или иного эле-
мента культуры самовыражения.
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terms of chIldren»s socIAlIzAtIon In 
KIndergArten conducIVe to formAtIon of 
culture elements of preschoolers» self-

expressIon

E.A. Omelchenko

Socialization, culture of self-expression, self-organized activity, culture ele-
ments of self-expression of preschoolers.
the article analyzes the concept of socialization, determines its relation to 
the concept of «culture of self-expression». It reveals the characteristics of 
self-expression in preschool years, and its component structure and terms 
conducive to the formation of one or another element in the culture of self-
expression.

Современное дошкольное образование в России характе-
ризуется внедрением федеральных государственных требова-
ний к основной образовательной программе, по которой рабо-
тает каждый детский сад. Эти требования подразумевают, что 
педагоги дошкольного образовательного учреждения должны 
реализовывать в своей деятельности десять образовательных 
областей, одной из которых является образовательная область 
«Социализация».

Социализацией называют процесс усвоения и дальней-
шего развития индивидом социально-культурного опыта, не-
обходимого для его включения в систему общественных от-
ношений. Говоря о дошкольниках, нужно отметить, что они 
получают социальный опыт в общении с другими деть-
ми и взрослыми (родственниками, воспитателями в детском 
саду). «Именно так ребенок овладевает речью, новыми зна-
ниями и умениями; у него формируются собственные убеж-
дения, духовные ценности и потребности, закладывается ха-
рактер».

Социализация предполагает не только сознательное 
усвоение человеком готовых форм и способов социальной 
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жизни, способов взаимодействия с материальной и духовной 
культурой, адаптации к социуму, но и выработку (совмест-
но со взрослыми и сверстниками) собственного социального 
опыта, ценностных ориентаций, своего стиля жизни. В связи 
с этим Г. В. Андреева пишет: «Социализация – двусторонний 
процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение ин-
дивидом социального опыта путем вхождения в социальную 
среду, систему социальных связей, с другой – процесс актив-
ного воспроизводства индивидом системы социальных связей 
за счет его активной деятельности, активного включения в со-
циальную среду».

В этом процессе существенно, какие именно образцы по-
ведения воспримет ребенок из окружения и во что они транс-
формируются, когда он начнет их применять самостоятель-
но. Ведь он будет действовать, прежде всего, исходя из своих 
индивидуальных особенностей, поэтому можно сказать, что, 
включаясь в социализацию, дети начинают проявлять себя, 
свои предпочтения, стремления. Постепенно их самопроявле-
ния обретают характерные, повторяющиеся в сходных ситу-
ациях черты, которые образуют такой элемент их индивиду-
альной культуры, как культура самовыражения.

Под культурой самовыражения мы понимаем особенно-
сти, способы и результаты самоорганизуемой деятельности 
дошкольника, которые складываются в результате его взаимо-
действия с культурой общества и в соответствии с его соб-
ственными интересами и способностями. Здесь под самоор-
ганизуемой деятельностью ребенка подразумевается его де-
ятельность, в которой имеет место взаимодействие самоу-
правления поведением и внешнего воздействия на эту дея-
тельность со стороны ситуации, обстоятельств, других лю-
дей. Культуру сообщества рассматриваем как все, что окружа-
ет человека (имеется в виду как материальное, так и немате-
риальное его окружение).
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Нами показано, что элементами культуры самовыраже-
ния являются цель, действия, из которых складываются по-
ступки человека в процессе самовыражения, средства и ре-
зультаты самовыражения, оценка или самооценка самовыра-
жения.

В период дошкольного детства ребенок постепенно на-
чинает накапливать в своем опыте способы выполнения раз-
нообразных видов деятельности и учится видеть, что может 
быть результатом его активности. К характеристикам са-
мовыражения в этом возрасте мы относим: начавшую свое 
формирование внутреннюю позицию ребенка (систему от-
ношений к себе, людям, миру); особенности выражения ре-
бенком своих эмоций; отношение к результатам своих дей-
ствий и поступков; особенности взаимодействий со взрос-
лыми и детьми.

На основании сказанного можно сделать вывод об актив-
ном становлении у дошкольника действий, позволяющих ему 
выразить самого себя; он постоянно учится применять для 
этого разнообразные средства и видеть результаты самопро-
явлений.

Считается, что в процессе социализации человек обре-
тает свою индивидуальность, формируются его личностные 
качества. Представляется необходимым добавить к этому от-
крывающиеся возможности самовыражения, в которых воз-
никают условия для становления названных элементов куль-
туры самовыражения детей дошкольного возраста. 

Если рассматривать социализацию как процесс самосто-
ятельного выстраивания индивидом своего социального опы-
та на основе самовыражения, то можно выделить в нем ког-
нитивный, эмоциональный, поведенческий, ценностный ком-
поненты.

Первый из них содержит информацию, которую ребенок 
получает из разных источников, в различной степени осозна-
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ет и структурирует, используя для объяснения событий и явле-
ний. Можно сказать, что этот компонент позволяет дошколь-
нику постепенно понять, как именно и почему нужно так или 
иначе проявлять, выражать себя в той или иной ситуации вза-
имодействия, осознать, какие это может иметь последствия. 

Второй компонент выражает эмоциональное отноше-
ние человека к разным явлениям социальной действитель-
ности, к людям или к самому себе как члену социума. Этот 
компонент, как и первый, можно считать основой, на кото-
рой строится самовыражение ребенка дошкольного возрас-
та и на которой постепенно будет «вырастать» его культура 
самовыражения.

Поведенческий компонент демонстрирует желание или 
нежелание детей действовать в соответствии с требованиями 
общества. Здесь в полной мере демонстрируются имеющиеся 
характеристики их самовыражения. Анализируя этот компо-
нент социализации, можно сделать выводы об особенностях 
становления каждого элемента культуры самовыражения до-
школьника.

Ценностный компонент выражается через проявление 
рефлексивной позиции каждого ребенка, его активности, де-
монстрацию отношения к тому, как именно ему удалось выра-
зить себя в процессе социализации. Такое осознание деятель-
ности важно в дальнейшем для становления умения оцени-
вать свои самопроявления в ходе самовыражения, что являет-
ся одним из компонентов культуры самовыражения человека.

В процессе социализации у дошкольников происходит 
развитие саморегуляции поведения в соответствии с нормами 
и правилами, установленными в обществе. К семи годам дети 
уже не только ориентируются на нормы, правила и свои пред-
ставления, но могут активно отстаивать их перед сверстни-
ками и взрослыми. Важно, чтобы у ребенка постепенно фор-
мировалась основа, позволяющая ему в процессе социализа-
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ции проявить себя, предъявить сверстникам и взрослым свои 
предпочтения, желания, стремления. Иными словами, выра-
зить самого себя. Этой основой, как мы уже подчеркивали, 
могут выступать перечисленные выше элементы культуры са-
мовыражения, находящиеся в процессе своего становления 
в дошкольном детстве.

Стоит обратить внимание на зависимость успешности со-
циализации дошкольников от активного содействия им в этом 
со стороны взрослых. Именно они являются носителями об-
разцов поведения и взаимоотношений, им подражают пред-
ставители подрастающего поколения, перенимая способы са-
мовыражения.

Если ребенок посещает детский сад, то таким взрослым 
для него становится воспитатель, в обязанности которого вхо-
дит создание условий для успешной социализации детей. 
К названным условиям можно отнести, например:

1) обучение детей взаимодействию друг с другом;
2) создание развивающей среды, направленной на транс-

ляцию культурных форм взаимоотношений в человеческом 
обществе;

3) вовлечение воспитанников в коллективную деятель-
ность и общение;

4) организация распорядка всей жизни в детском саду 
и различных видов деятельности детей;

5) постоянное участие детей в играх, способствующих 
развитию у них навыков поведения в конкретных ситуаци-
ях, обусловленных природной и социокультурной средой (ро-
левое поведение). Возможно применение коммуникативных 
игр, в ходе которых каждый ребенок имеет возможность про-
играть весь спектр социальных ролей;

6) педагогу желательно занимать позицию сотрудниче-
ства во взаимодействии с детьми, помогая построить отноше-
ния со сверстниками и взрослыми.
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Каждое из этих условий способствует тому, что у воспи-
танника группы детского сада может находиться в процессе 
своего становления тот или иной элемент культуры самовы-
ражения.

Так, обучение успешному взаимодействию не может 
обойтись без демонстрации воспитателем удачных, «правиль-
ных» моделей самовыражения, которые должен воспринять 
и принять ребенок, а это обязательно ведет за собой станов-
ление такого элемента культуры самовыражения, как спосо-
бы (действия и средства) самоорганизуемой деятельности до-
школьника (набор этих способов постепенно накапливается 
в процессе социализации).

Наличие в группе детского сада развивающей среды, не-
сущей определенные образцы культурных форм взаимодей-
ствия людей, дает каждому ребенку информацию, способную 
стать отправной точкой его самовыражения. Причем самовы-
ражения, ориентированного не только на собственные предпо-
чтения, но и на принятые в обществе нормы. Это способствует 
тому, что дети учатся делать более осознанный выбор средств 
самовыражения и до определенной степени ограничивать свои 
поступки. Они начинают постепенно социализироваться. 

Без соблюдения третьего из названных условий не может 
происходить ни социализация, ни, тем более, самовыраже-
ние. Ведь именно общение, взаимодействие с другими людь-
ми и взрослыми позволяют ребенку проявить себя. Без других 
людей говорить о самовыражении человека крайне затрудни-
тельно, т. к. только в «зеркале человеческих взаимоотноше-
ний» мы можем понять и увидеть самих себя, что в полной 
мере справедливо и для дошкольников.

Соблюдение в детском саду определенного распорядка 
вносит в жизнь воспитанников упорядоченность, учит подчи-
нению своих желаний требованиям общества и культуры. Как 
следствие, в поведении детей начинают складываться модели, 
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которые будут, с одной стороны, характеризовать их поступки 
в ходе самовыражения, а с другой – демонстрировать резуль-
таты этого процесса.

В дошкольном детстве необходимым условием развития 
ребенка является его участие в игровой деятельности. Поэ-
тому о становлении элементов культуры самовыражения до-
школьников целесообразно говорить именно в контексте их 
вовлечения в детском саду в разнообразные игры, организуе-
мые воспитателем или самими детьми.

Наконец, соблюдение шестого условия позволяет педа-
гогу в рамках группы детского сада наиболее успешно взаи-
модействовать с детьми и оказывать положительное влияние 
на становление элементов культуры самовыражения каждого 
ребенка.

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что группа детско-
го сада помогает в формировании взглядов и поведения каж-
дого воспитанника, предоставляя им модели для подражания, 
самовыражения. Именно группа сверстников и воспитатели 
помогают дошкольникам, посещающим детский сад, адекват-
но оценить собственное поведение через сравнение его с по-
ведением других детей и с помощью оценок, даваемых ему 
сверстниками. Это становится основой, на которой выраста-
ют особенности самовыражения человека в процессе социа-
лизации. Они, в свою очередь, позволяют говорить о развитии 
элементов культуры самовыражения, находящихся в процессе 
становления у дошкольников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА 
В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

НА ХОРОВЫХ ЗАНЯТИЯХ В ВОКАЛЬНОЙ СТуДИИ

А.Н. Тюнина

Проектный метод, интегративный подход, проектная деятельность 
детей дошкольного возраста, вокальная студия, хоровые занятия.
Представлено описание содержания музыкально-познавательного 
проекта детей 5–7 лет «Страна Музляндия», реализованного в усло-
виях вокальной студии «Радуга» детского сада. 

usIng IntegrAtIVe ApproAch In project 
ActIVIty of preschoolers durIng chorAl 

clAsses In VocAl studIo

A.N. Tyunina

Project-based, integrative approach, project activity of preschoolers, vocal 
studio, choral classes.
the article describes the content of the musical and educational project 
of 5-7-year-old children «country of muzlyandiya» implemented in the 
kindergarten»s vocal studio named «raduga».

С самого рождения ребёнок является первооткрывате-
лем, исследователем того мира, который его окружает. Для 
него всё впервые: солнце и дождь, страх и радость. Пятилет-
них детей называют «почемучками». Самостоятельно ребё-
нок не может найти ответ на все интересующие его вопро-
сы – ему помогают взрослые. Для того чтобы ребёнок почув-
ствовал себя частью окружающего мира, научился сосуще-
ствовать с ним, оценивать себя и окружающих в нём, целесо-
образно использовать метод проектов. 

Основная цель проектного метода – создание условий, 
раскрывающих творческий и интеллектуальный потенциал 
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дошкольников, ориентированных на диалогическое взаимо-
действие детей, родителей и педагогов, способствующих са-
мопознанию и саморазвитию всех участников педагогиче-
ского процесса. 

Интегративный подход в проектной работе позволяет пе-
дагогу формировать у ребёнка этические, нравственные цен-
ности посредством конкретных музыкальных знаний и уме-
ний, успешно поддерживать высокий уровень мотивации 
в деятельности воспитанников, что в конечном итоге и при-
водит к поставленным педагогическим целям. С помощью 
интегративного подхода ребёнок приобретает не только кон-
кретные знания о предметах и явлениях, но у него также фор-
мируется целостная картина мира, развиваются способно-
сти, представления, достигается эмоциональное благополу-
чие. Благодаря совместной работе над проектом, над одной 
темой, развивается сотрудничество детей, детей и взрослых 
(педагогов, родителей), взрослых (коллег, родителей).

Использование интегративного подхода в проектном ме-
тоде является для дошкольников инновационным. Он направ-
лен на развитие личности ребёнка, его познавательных и твор-
ческих способностей. Метод проектов как один из методов 
интегративного подхода в обучении дошкольников основыва-
ется на интересах детей. Он предполагает самостоятельную 
активность воспитанников детского сада. Только действуя са-
мостоятельно, дети учатся разными способами находить ин-
формацию об интересующем их предмете или явлении и ис-
пользовать эти знания для создания новых объектов деятель-
ности. «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо, где 
и как я могу эти знания применить» – вот основной тезис со-
временного понимания метода проектов. Проекты дают воз-
можность активизировать самостоятельную познавательную 
деятельность детей, способствуют развитию творческих спо-
собностей, развивают умение наблюдать, слушать, обобщать 
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и анализировать, способствуют развитию мышления, внима-
ния, воображения, помогают увидеть проблему комплексно 
с разных сторон, развивают память, речь.

«Дети любят искать, сами находить. В этом их сила», – 
писал А. Эйнштейн. «Творчество – разновидность поисковой 
активности», – утверждал В.С. Ротенберг. Представления, 
приобретенные детьми в ходе реализации проекта, стано-
вятся достоянием их личного опыта. Они получены в ответы 
на вопросы, поставленные самими детьми в процессе актив-
ности. Причем необходимость этих представлений продик-
тована содержанием деятельности. Они нужны детям и по-
этому интересны им. Исследовать, открывать, изучать – зна-
чит сделать шаг в неизведанное и непознанное, а потому дея-
тельность исследования классифицируется как деятельность 
творчества. 

Итак, интегративный подход в проектной деятельности 
актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, раз-
вивать творческие и музыкальные способности и коммуни-
кативные навыки, успешно адаптироваться к изменяющейся 
ситуации жизнедеятельности.

В связи с этим мы поставили цель стимулировать актив-
ный интерес к музыке, раскрывать в каждом ребёнке творче-
ский потенциал и духовные силы. Для этого был разработан 
музыкально-познавательный проект «Страна Музляндия», 
рассчитанный на один учебный год. Участники проекта – му-
зыкальный руководитель, дети (5–7 лет) вокальной студии 
«Радуга», их родители и педагоги. 

Перед началом проекта мы выяснили уровень музы-
кального развития детей. С этой целью провели диагностику 
по следующим критериям: музыкально-сенсорные способ-
ности, восприятие музыки, музыкально-ритмические дви-
жения, игра на детских музыкальных инструментах, знание 
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музыкальной грамоты. Полученные результаты соотнесли 
с уровнями музыкального развития дошкольников (высоким, 
средним и низким), которые показали, что для детей характе-
рен низкий уровень музыкального развития. 

Проект представлял собой систему занятий, во время ко-
торых дети путешествуют по стране Музляндия – нотному 
стану, где скрипичный ключ – король страны, королева – Му-
зыка, а ноты – жители этой страны. В стране Музляндия все 
музыкальное: дома, магазины, кафе, библиотеки, а дома по-
строены в виде музыкальных инструментов.

На первых занятиях состоялось знакомство с жителями 
страны Музляндия – нотками. Процесс обучения нотной гра-
моте основывался на том, что нотоносец состоит из 5 лине-
ек, а ноты имеют свой цвет и название. Неоценимую помощь 
нам оказали родители в поисках названий нот, стихотворений 
о нотах. С помощью родителей ребята легко запоминали на-
звания нот и уже через несколько занятий пропевали гамму, 
называя ноты и цвета. Дети научились выкладывать на ното-
носце ноты для попевки «Лесенка». Сначала пропевали ее, 
отмечали, что звуки попевки расположены от «до» к «соль». 
Повышение каждого звука отмечали на нотоносце. На заня-
тии решили найти короля музыкальной страны (скрипичный 
ключ) и выстроить на нотоносце все ноты от «до1» до «до2», 
сольфеджируя их.

На занятиях применялась вокально-хоровая работа: рас-
певка «Эхо», упражнения на разогрев связок, дыхания и т. д. 
Разучили песню «Звуки музыки» (музыка Р. Роджерса).

В результате таких занятий дети научились строить 
песенки-попевки на нотоносце. Во время слушания песен 
они стали активнее, причем процесс разучивания протекал 
быстрее. Дети овладели определенным запасом представле-
ний о музыкальных звуках, наиболее полно научились чув-
ствовать красоту музыки и осознавать ее, выражать в своей 
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исполнительской и творческой деятельности эмоциональный 
отклик музыки. Для родителей тоже было задание: разгадать 
семейную музыкальную головоломку «Чайнворд-Нотка». 

Затем мы отправились по городам Музляндии. Снача-
ла побывали в городе Веселых человечков. Музыкальный 
руководитель получил письмо, в котором веселые человеч-
ки обратились к детям за помощью – расколдовать город, ко-
торый заколдовала злая волшебница Горгона, от грусти и пе-
чали. Такой прием оказался беспроигрышным, так как дети 
включились в проблемную ситуацию. Оставалось лишь по-
мочь им найти выход из создавшейся ситуации. Дети отпра-
вились на выручку к Веселым человечкам, дорога проходи-
ла мимо других городов Музляндии: город музыкальных ин-
струментов, где им встречается Петрушка, которому тоже по-
требовалась помощь; город Гармонии с сеньорами Мажором 
и Минором. В итоге дети встречаются с колдуньей Горгоной, 
выполняют задание и освобождают Веселых человечков. Го-
род Веселых человечков стал опять веселым и счастливым. 
В конце занятия используется сюрпризный момент: музы-
кальный руководитель дарит детям шкатулку улыбок. Дети 
по очереди заглядывают в шкатулку и, видя в зеркале свое от-
ражение, улыбаются. На этом занятии были реализованы сле-
дующие задачи: воспитывать устойчивый ин терес и эмоцио-
нальную отзывчивость к музыкальным произведениям, раз-
вивать ладовый и тембровый слух: учить различать ма жор 
и минор, тембр разных инструментов.

Далее мы «поехали» на автомобиле в город Мелодий 
(распевки с элементами игры. Педагог предлагает детям с по-
мощью голоса изобразить езду на автомобиле: едем по ров-
ной гладкой дороге; объезжаем лужу справа, слева; едем 
по плохой дороге; едем на большой машине; едем на малень-
ком автомобиле). На дороге дети находят музыкальную шка-
тулку и узнают, как зарождались первые мелодии. Проводит-
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ся беседа с детьми. Они определяют настроение каждого про-
изведения, которое играет педагог, называют средства музы-
кальной выразительности, которые использовал композитор 
для передачи образа. Знакомятся с новыми понятиями: со-
лист, хор, аккомпанемент. Дети на музыкальных инструмен-
тах играют «Во саду ли, в огороде». Так, получается малень-
кий оркестр. 

На данных занятиях у детей развивается художественно-
музыкальное восприятие музыки, воображение, фантазия. 
Дети узнают историю создания мелодии, песни, активно ду-
мают, дают ответы на поставленные вопросы, самостоятель-
но ищут решение проблем. 

На следующем занятии закрепляли понятия «музыкаль-
ный звук», «тембр», «лад», «динамика», «ритм», тренировать 
дыхательную мускулатуру, артикуляционный аппарат, рабо-
тать над дикцией (фонопедические упражнения).

Дети сами сформулировали проблему, спросили: «Как 
получается ритм?», «Что такое метр в музыке?», «Как дружат 
метр и ритм?». Занятие получило название «Тропинка музы-
кальных звуков», где дети узнали, как возникают ритм, метр 
и ритм – сердце музыки. Дети познакомились с метроно-
мом – прибором, отсчитывающим метр. Так, появились эле-
мент заинтересованности в воспроизведении выученного и 
желание проявить свои знания и умения.

Продолжая наш проект, мы отправились в гости к жите-
лям города Настроений. В городе было две деревни: скучная-
прескучная Уныллоу, а вторая деревня веселая – Скомороши-
на (детям показываются картины двух деревень, они долж-
ны сами угадать, какую как называют). Затем дети пантоми-
мой изображают жителей деревень. На данное занятие были 
приглашены родители и сотрудники детского сада с тем, что-
бы они приняли участие в сказочно-игровых событиях и при 
этом проявили фантазию и творчество. Дети составляли 



122

на фланелеграфе произвольную композицию из цветных гео-
метрических форм. Затем с помощью пантомимы изобража-
ли жителей города Уныллоу, разучивали песню вместе с го-
стями «Ворчуны из Уныллоу». Чтобы помочь жителям скуч-
ной деревни развеселиться, дети рисовали портреты жителей 
под грустную мелодию «Слеза» М. Мусоргского. 

Закончили работу презентацией проекта, замечательным 
мюзиклом «На балу у королевы Музыки». Данный мюзикл – 
это итог работы по проекту «Страна Музляндия». Дети за-
крепили знание ноток, тональностей (мажор, минор), нотный 
стан, скрипичный и басовый ключ, звуки музыкальные и шу-
мовые и т. д.

Содержание праздника было следующим: к детям в во-
кальную студию приходит письмо-приглашение от королевы 
Музыки, в котором она зовет детей в свою страну Музлян-
дию на бал. Дети попадают на бал, где поют, танцуют, игра-
ют. На бал также приходят нотки, синьоры Мажор и Минор, 
фея танца и фея песни. Посреди праздника врывается Король 
Шум Гамович со своими слугами и связывает нотки. Шум 
Гамович их заколдовывает и кладет в шкатулку. Королева 
Музыки просит Короля Шума Гамовича вернуть нотки, так 
как может наступить хаос в мире музыки. Сжалившись, ко-
роль соглашается, но с условием, что дети выполнят его зада-
ния. После выполненных заданий король освобождает и рас-
колдовывает нотки. Праздник заканчивается чудесным валь-
сом и песней, в которой поется, что без музыки нам было бы 
скучно жить на свете.

На заключительном этапе нашей работы на хоровых за-
нятиях в вокальной студии с детьми старшего дошкольного 
возраста была проведена та же диагностика, что и на началь-
ном этапе. Диагностика показала, что музыкальный уровень 
детей, занимающихся в вокальной студии «Радуга», на окон-
чание проекта значительно вырос. 
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Метод проектов позволяет не только повышать резуль-
тативность обучения, но и делать детей более раскованны-
ми и эмоциональными. Увеличилось число детей, посещаю-
щих вокальную студию. Они стали выступать на фестивалях, 
праздниках, получать положительные эмоции. Многие про-
являют желание участвовать в музыкальной жизни детского 
сада. Использование интегрированного подхода в проектной 
деятельности детей способствует более глубокому проникно-
вению в суть музыки, дает возможность, размышляя, слушая 
и исполняя музыкальные сочинения, концентрировать свое 
внимание на музыке.
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РАЗДЕЛ 3. 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИчЕСКОЙ РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ 
ВОЗМОжНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В уСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА

ДИДАКТИчЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ЗАДЕРжКОЙ ПСИХИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ

О.Ю. Бухмиллер
Память, игра, дидактическая игра, произвольная память, дети с за-
держкой психического развития.
Описаны результаты апробации комплекса дидактических игр, на-
правленных на развитие произвольной зрительной и слуховой памя-
ти детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, при помощи совершен-
ствования и активизации мнемических приемов обучения таких детей.

dIdActIc gAme As A meAns of deVelopment 
of ArbItrAry memory of preschool 
chIldren wIth mentAl retArdAtIon

O.Yu. Bukhmiller
Memory, game, didactic game, random memory, children with mental retardation.
the paper describes the results of the testing of complex of didactic games 
aimed at the development of any random visual and auditory memory of 
preschool children with mental retardation through the improvement and 
activation of mnemonic techniques of training these children.
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Вопросами развития произвольной памяти у детей с ЗПР 
занимались Н.Г. Поддубная, Т.А. Власова, М.С. Певзнер, 
Ю.Г. Демьянов, Т.В. Егорова и др. Ученые выделили особен-
ности памяти у детей с ЗПР: уменьшение объема и скорости 
запоминания, недостаточное развитие зрительной и слуховой 
памяти, неумение рационально организовывать и контроли-
ровать свою работу. Т.А. Власова, М.С. Певзнер указывают 
на снижение произвольной памяти у детей с задержкой пси-
хического развития как на одну из главных причин их затруд-
нений в обучении.

Говоря о таком познавательном процессе, как память, мы 
можем дать следующее определение: память – это процесс 
организации и сохранения прошлого опыта, делающий воз-
можным его повторное использование в деятельности или 
возвращение в сферу сознания.

Еще память определяется как способность к воспроизве-
дению прошлого опыта, как одно из основных свойств нерв-
ной системы, выражающееся в способности длительно хра-
нить информацию о событиях внешнего мира и реакциях ор-
ганизма и многократно вводить ее в сферу сознания и пове-
дения.

Отличное определение этого понятия дает Е. Н. Соколов. 
Память, по его мнению, есть отражение того, что было в про-
шлом опыте. Основано это отражение на образовании доста-
точно прочных связей, на их актуализации и на функциони-
ровании в дальнейшем.

А.Р. Лурия определяет память следующим образом: 
«Каждое наше переживание, впечатление или движение 
оставляют известный след, который сохраняется на доста-
точно продолжительное время и при соответствующих усло-
виях проявляется вновь и становится предметом сознания. 
Поэтому под памятью мы понимаем запечатление, сохране-
ние и воспроизведение следов прошлого опыта, дающего че-
ловеку возможность накопить информацию и иметь дело со 
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следами прежнего опыта после того, как вызывающие их яв-
ления исчезли».

Обобщая вышесказанное, мы можем отметить, что па-
мять человека – это психофизиологический и культурный 
процессы, выполняющие в жизни функции запоминания, со-
хранения и воспроизведения информации.

Что касается игры, мы не можем не упомянуть выска-
зывание советского педагога В.А. Сухомлинского о том, что 
«игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живительный поток представлений, 
понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигаю-
щая огонек пытливости и любознательности».

Ведущие зарубежные и отечественные педагоги рассмат-
ривают игру как одно из наиболее эффективных средств орга-
низации жизни детей и их совместной деятельности. В игро-
вой деятельности наиболее интенсивно формируются психи-
ческие качества и личные особенности ребенка. В игре скла-
дываются другие виды деятельности, которые потом приоб-
ретают самостоятельное значение. Игровая ситуация и дей-
ствия в ней оказывают постоянное влияние на развитие ум-
ственной деятельности ребенка дошкольного возраста. У де-
тей дошкольного возраста игра составляет основное содер-
жание жизни, выступает как ведущая деятельность.

Проблеме игры детей дошкольного возраста посвящены 
многие исследования. Некоторые из них направлены на изу-
чение дидактических игр в педагогическом процессе. Дидак-
тическая игра является одним из основных средств обучения 
дошкольников. Преимущество игры перед любой другой дея-
тельностью в том, что ребенок с удовольствием и доброволь-
но подчиняется правилам.

С помощью дидактических игр развиваются познава-
тельные процессы, в том числе и память. Исследования Д. Б. 
Эльконина, Л. С. Выготского показали, что организованное 
обучение является наиболее продуктивным, т. к. способству-
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ет лучшему приобретению детьми знаний, а также развивает 
у них мышление, память.

Дидактические игры, направленные на развитие произ-
вольной памяти, отвечают следующим требованиям:

– процесс запоминания должен начинаться со специ-
ально организованного восприятия, направленного на такие 
признаки объекта, как цвет, форма, величина, пространствен-
ное расположение частей объекта и объектов относительно 
друг друга, их количество;

– процесс запоминания должен опираться на мыслитель-
ные операции: анализ, сравнение, обобщение, выделение су-
щественных свойств объектов;

– должно быть предусмотрено усложнение дидакти-
ческих игр, заключающееся в изменении количественных 
(уменьшение времени экспозиции, узнавания или воспроиз-
ведения) и качественных (усложнение содержания, увеличе-
ние деталей у запоминаемых объектов) показателей материа-
ла игры, её правил;

– необходимо обеспечивать рациональное руководство 
педагога самостоятельной деятельностью детей;

– необходимо обеспечивать развитие самоконтроля, со-
стоящего в проверке результатов запоминания и анализе 
ошибок.

Таким образом, одним из средств развития произволь-
ной памяти является дидактическая игра, поскольку детям 
легче усвоить задачу, опосредованную игровым мотивом.

Проанализировав литературу, мы можем сделать вывод 
о том, что одним из средств развития произвольной памяти яв-
ляется дидактическая игра, так как этот вид деятельности упо-
рядочивает поведение ребенка, что способствует более про-
дуктивному запоминанию. Нами была разработана программа 
эксперимента по выявлению особенностей произвольной па-
мяти у детей с ЗПР старшего дошкольного возраста. 

Исследование проводилось на базе Новосибирской спе-
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циальной коррекционной начальной школы – детского сада 
№60 VI, VII вида «Сибирский лучик» для воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья. В эксперименте 
участвовали 10 детей; время проведения констатирующего 
эксперимента 1–17 октября 2011 года.

Цель диагностического исследования заключалась в изу-
чении уровня развития произвольной памяти у детей старше-
го дошкольного возраста с задержкой психического развития.

На первом этапе были использованы модификация ме-
тодики Т.Д. Марцинковской «Методика десяти слов» и «Ме-
тодика десяти предметов», а также модификация методики 
Г.А. Урунтаевой «Найди такой же».

После проведения диагностических методик был осу-
ществлён количественный и качественный анализ результа-
тов. Высокий уровень (10 %) – ребёнок называет все пред-
меты (слова) точно, показывает идентичное изображение, ис-
пользует некоторые мнемические приемы (припоминание, 
повторение). Средний уровень (40 %) – допускаются неболь-
шие неточности, небольшое количество лишних слов, ребе-
нок показывает схожее изображение с общим силуэтом и на-
значением, затрачивает больше времени, не использует мне-
мические приемы. Низкий уровень (50 %) – ребёнок назы-
вает наименьшее количество слов, допускает много неточно-
стей, показывает совершенно другое изображение. Результа-
ты проведённого констатирующего эксперимента свидетель-
ствуют о том, что дети старшего дошкольного возраста с ЗПР 
нуждаются в работе по развитию произвольной памяти.

Из числа обследуемых по результатам диагностики нами 
были сформированы контрольная и экспериментальная груп-
пы. В контрольную группу вошли дети со следующим уров-
нем развития: один ребенок с высоким уровнем произволь-
ной памяти (10 %), два ребенка со средним уровнем произ-
вольной памяти (20 %), два ребенка с низким уровнем про-
извольной памяти (20 %); в экспериментальную – два ребен-



129

ка со средним уровнем произвольной памяти (20 %) и три ре-
бенка с низким уровнем произвольной памяти (30 %).

На основании полученных данных нами был разработан 
второй этап исследования – формирующий. Время проведе-
ния эксперимента 20 октября 2011 года – 19 марта 2012 года. 
Цель – развитие произвольной памяти у детей старшего до-
школьного возраста с ЗПР посредством дидактических игр.

При организации формирующего эксперимента мы ру-
ководствовались следующими общедидактическими и спе-
циальными принципами: принцип системности, принцип по-
следовательности, деятельностный принцип, принцип учёта 
структуры дефекта.

Дидактические игры проводились во второй полови-
не дня: сначала игры на развитие произвольной зрительной 
памяти, затем игры на развитие произвольной слуховой па-
мяти, так как зрительная память у детей с ЗПР менее нару-
шена. Игры проводились в порядке усложнения (увеличива-
лось число запоминаемых элементов). Процесс запоминания 
в игре начинался со специально организованного восприя-
тия, которое было направлено на вычленение свойств объек-
та (цвет, форма, величина).

В связи с повышенной отвлекаемостью, низким уров-
нем произвольного внимания инструкция в играх повторя-
лась несколько раз. Перед выполнением задания мы проси-
ли ребенка повторить его словесно. В использованную серию 
игр вошли игры следующих авторов: З.М. Богуславская, Е.О. 
Смирнова, Г.А. Урунтаева.

На формирующем этапе мы выделили два направле-
ния работы. Первое заключалось в развитии произвольной 
зрительной памяти через рассмотрение образа и словесное 
обозначение. Задачи: развивать умение составлять картин-
ку по образцу; находить идентичное изображение и запоми-
нать его. Для реализации задач использовались игры «Со-
ставь картинку», «Найди такой же», «Запомни геометриче-
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ские фигуры», «Домики», «Найди пару». Второе направле-
ние работы заключалось в развитии произвольной слуховой 
памяти через точное запоминание последовательности опи-
сания. Задачи: развивать умение запоминать точно, воспро-
изводить словесное описание предмета. Для реализации за-
дач нами были использованы следующие игры: «Помощни-
ки», «Я положил в мешок», «Не пропусти слово», «Коврик 
для куклы», «Магазин ковров».

Таким образом, на этапе формирующего эксперимента 
нами был апробирован комплекс дидактических игр, направ-
ленных на развитие произвольной зрительной и слуховой 
памяти у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. При 
проведении коррекционно-развивающих воздействий с по-
мощью комплекса дидактических игр осуществлялась целе-
направленная работа по совершенствованию и активизации 
мнемических приемов для обучения детей с ЗПР.

Для проверки эффективности проделанной работы мы 
провели контрольный эксперимент 1–16 апреля 2012 года. 
В методиках использовался наглядный и словесный матери-
ал, не знакомый детям. Результаты, полученные в ходе кон-
трольного эксперимента, сравнивались с результатами кон-
статирующего эксперимента. 

При проведении контрольного эксперимента нами были 
получены следующие данные: в экспериментальной группе 
с высоким уровнем развития произвольной слуховой и зри-
тельной памяти выявлен один ребенок (10 %), со средним 
уровнем – три ребенка (30 %), с низким уровнем – один ре-
бенок (10 %); в контрольной группе – один ребенок с высо-
ким уровнем развития произвольной памяти (10 %), со сред-
ним уровнем – два ребенка (20 %), с низким уровнем – два ре-
бенка (20 %).

Таким образом, при сравнении полученных данных мож-
но сделать вывод о повышении уровня развития произволь-
ной зрительной и слуховой памяти у детей эксперименталь-
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ной группы благодаря специально подобранным дидактиче-
ским играм, в процессе последовательного применения кото-
рых (от простых к сложным, от применения игр, направлен-
ных на развитие произвольной зрительной памяти, к играм 
на развитие слуховой памяти) происходит обучение приёмам 
запоминания (проговаривание, припоминание, анализ, груп-
пировка).

Библиографический список
1. Доронина М.А. Роль подвижных игр в развитии детей до-

школьного возраста // Дошкольная педагогика. 2007. № 4.       
С. 10–14.

2. Подобед В.Л. Особенности кратковременной памяти детей 
с задержкой психического развития // Дефектология. 1981. 
№ 3. С. 17–26.

3. Смирнов А.А. Проблемы психологии памяти. М.: Просвеще-
ние, 1995.

4. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: учеб. пособие. М.: 
Академия, 1996. 336 с.

РЕАЛИЗАцИЯ ФГТ К СТРуКТуРЕ 
ООП ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КОРРЕКцИОННО-РАЗВИВАющЕЙ РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ, ИМЕющИМИ ПРОБЛЕМЫ 

В РЕчЕВОМ РАЗВИТИИ

Л.А. Мартыненко, О.П. Остапенко

Логопедическая группа, дети с проблемами в речевом развитии, прак-
тическая речевая деятельность детей, здоровьесберегающие техно-
логии, коррекционно-развивающая работа.
Описываются результаты и опыт реализации авторской программы 
детского сада компенсирующего вида «Тематические недели с ис-
пользованием здоровьесберегающих технологий “СпортМен в Сло-
вограде”» по сохранению и укреплению здоровья дошкольников 3–6 
лет, имеющих речевые нарушения, с использованием специально ор-
ганизованной игровой зоны.
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ImplementAtIon of fss to the structure 
of oop In preschool educAtIon In 

correctIonAl And deVelopment worK 
wIth chIldren who hAVe problems 

In speech deVelopment

L.A. Martynenko, O.P. Ostapenko

Speech therapy group, children with problems in speech development, practi-
cal speech activity of children, health-saving technologies, developing reme-
dial work.
this paper describes the results and experience of the implementation of 
the author»s program of the compensating kindergarten titled «thematic 
weeks with using health-saving technologies «sportmen in slovograd» to 
preserve and improve health of preschool children of 3-6 years old who 
have speech disorders, using a specially organized play area.

Федеральными государственными требованиями к ор-
ганизации образовательного процесса в ДОУ определены 
образовательные области. Это требует изменения структуры 
и содержания планирования всего образовательного процес-
са, который должен сочетать принципы научной обоснован-
ности и практической значимости, обеспечивать единство 
воспитательных, коррекционно-развивающих, здоровьесбе-
регающих и обучающих целей и задач в процессе образова-
ния дошкольников. Поэтому и коррекционно-развивающая 
работа с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии, 
в настоящее время рассматривается с позиции вышеуказан-
ных изменений. 

В логопедических группах коррекционная работа всег-
да предусматривала изучение лексических тем, так как у де-
тей, имеющих тяжелые речевые нарушения, в первую оче-
редь отмечается лексическая недостаточность. Поэтому 
планирование логопеда всегда включало ознакомление де-
тей с миром вещей, явлений, их свойствами и качествами, 
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то есть лексические темы были направлены на совершен-
ствование ориентировки ребенка в окружающем мире. Од-
ним из главных путей пополнения словарного запаса ре-
бенка является обогащение его опыта, расширение пред-
ставлений о природе, обществе, взаимоотношениях людей. 
За одно-два мероприятия непосредственной образователь-
ной деятельности логопеда это сделать невозможно, поэто-
му в логопедических группах традиционной формой рабо-
ты считались и считаются «Тематические недели», в ходе 
которых происходят актуализация, обогащение, углубление 
и обобщение знаний детей по определенной теме. Любому 
ребенку-дошкольнику недостаточно, например, узнать но-
вое слово и понять его смысл. Он должен «прожить» это 
слово, принять его и активно использовать в собственной 
речи. Для этого словесные методы должны сочетаться со 
зрительными, игровыми, практическими и использоваться 
во всех образовательных областях. Поэтому в федеральных 
государственных требованиях особое внимание уделяется 
комплексно-тематическому принципу. 

Проводить логопедическую работу и осуществлять ре-
ализацию данного принципа без взаимодействия с воспита-
телем малоэффективно, так как комплексный подход к вос-
питанию и обучению детей с недоразвитием речи подраз-
умевает наличие взаимосвязи в работе между логопедами 
и воспитателями. Необходимость данной взаимосвязи име-
ет научно-методическую основу, практическую значимость 
и отражается в основных нормативно-правовых докумен-
тах, программах коррекционного воспитания и обучения 
детей с недоразвитием речи. Поэтому при планировании 
коррекционно-образовательного воздействия также необхо-
димо ориентироваться на интеграцию образовательных об-
ластей, поскольку речь ребенка корригируется через все ре-
жимные моменты и непосредственно образовательную дея-
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тельность, осуществляемую не только логопедом, но и вос-
питателем. Совместный отбор материала и одновременное 
его изложение, основанные на тематических блоках, пред-
ставляют собой целостные направления работы.

Организация практической речевой деятельности детей 
по тематическим блокам с использованием здоровьесберега-
ющих технологий оказывается наиболее эффективным прие-
мом, поскольку понижает риск перегрузки детей. Перегруз-
ка любого рода ведет к потере здоровья, а здоровье детей за-
висит от биологических факторов, социально-экономических 
условий, образа жизни семьи. Зачастую дети, имеющие рече-
вые нарушения, соматически ослаблены, а некоторые имеют 
и хронические заболевания. Задача логопеда и воспитателей 
логопедических групп выбрать наиболее оптимальные мето-
ды коррекции, обучения и воспитания таких детей и пред-
упредить аномальное развитие личности. Вследствие этого 
подбор элементов различных здоровьесберегающих техноло-
гий зависит не только от возрастных, но и от психофизиоло-
гических особенностей детей. 

Использование любой технологии в образователь-
ном процессе предполагает пополнение предметно-
развивающей среды дошкольного учреждения. Поэтому 
в рамках федеральных государственных требований рассма-
тривается и предметно-средовой принцип, главной состав-
ляющей которого является дидактический материал. Ис-
ходя из направленности дидактического материала, созда-
ются игровые зоны в групповых комнатах для совместной 
и самостоятельной деятельности детей. В. Кудрявцев счита-
ет, что компонентами среды выступают не только обучаю-
щие материалы, игрушки, спортивный инвентарь, но и все 
то, что образует содержание деятельности ребенка. Кроме 
того, предметно-пространственное окружение, воздействуя 
на эмоции детей, побуждает их к деятельности. Например, 
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спортивное оборудование приобщает воспитанников к фи-
зической, оздоровительной деятельности, в процессе кото-
рой у них вырабатывается позиция по отношению к своему 
здоровью, двигательным умениям и навыкам. Необычные 
сказочные герои или персонажи, живущие в группе, побуж-
дают детей в практической деятельности реализовывать за-
дачи любой образовательной области. 

Если реально смотреть на экономическую составляю-
щую дошкольных образовательных учреждений россий-
ских сел и провинциальных городов, то можно с уверен-
ностью сказать, что современный дидактический материал 
и оборудование чаще всего приобретаются за счет родите-
лей и самих педагогов или создаются из подручных средств. 
Это плохо но, к счастью, на реализацию общеобразователь-
ных программ детских садов это не влияет, поскольку там 
работают истинные энтузиасты своего дела. Авторы многих 
статей пишут, что современный педагог исполняет роль ди-
зайнера, художника, декоратора, кукольника и тому подоб-
ное. И все это для того, чтобы предложить ребенку всевоз-
можный материал для его активного участия в разных ви-
дах деятельности. Изобретательность и фантазия педагога 
позволяют изготовить нетрадиционное оборудование и сде-
лать его многофункциональным. Главное, чтобы оборудова-
ние, дидактический материал и игровые зоны были созда-
ны с учетом принципов личностно ориентированного под-
хода, активности, гибкого зонирования, эстетичности, до-
ступности, т. е. при подборе материала и оформлении груп-
повых комнат должны учитываться: возраст детей, их инди-
видуальные психофизические особенности, права на орга-
низацию разных видов самостоятельной деятельности, воз-
можность смены игровых зон в групповом помещении. Все 
игры и игрушки подбираются для мотивирования каждого 
ребенка к самостоятельной и совместной взросло-детской 
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деятельности. Для детей с речевыми нарушениями они име-
ют особое значение, поскольку требуют дополнительной 
стимуляции речевой деятельности и речевого общения.

С учетом вышесказанного на базе муниципального ка-
зенного образовательного учреждения детского сада ком-
пенсирующего вида «Родничок» г. Бородино Красноярского 
края разработана и апробирована программа «Тематические 
недели с использованием здоровьесберегающих технологий 
«“СпортМен в Словограде”». 

Цель программы – сохранение и укрепление здоро-
вья дошкольников 3–6 лет, имеющих речевые нарушения, 
в процессе проведения тематической недели с использова-
нием специально организованной игровой зоны «СпортМен 
в Словограде».

Задачи программы – развивать мотивацию к игровой, 
учебной и двигательной деятельности у дошкольников че-
рез игровую зону «СпортМен в Словограде»; формировать 
коммуникативные умения и социальные навыки детей с ис-
пользованием игрового персонажа – СпортМена; разви-
вать познавательную, творческую и эмоциональную актив-
ность детей в процессе проведения тематических недель; 
развивать речевую деятельность детей: развивать внимание 
к слову, восприятию информации у детей с фиксацией на их 
зрительные и слуховые анализаторы, развивать навыки ре-
чевой коммуникации детей с использованием двигательных 
игр и упражнений, активизировать и обогащать словарный 
запас в процессе организации детской жизнедеятельности, 
закреплять грамматические категории через игры средней 
и малой подвижности, развивать связную речь у воспитан-
ников с помощью игрового персонажа; формировать само-
контроль детей за поведением и речью; развивать моторику 
и координацию движений дошкольников; развивать внима-
ние, память, словесно-логическое мышление у детей; вос-
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питывать активность и самостоятельность у дошкольников; 
внедрять разнообразные методы работы с использовани-
ем здоровьесберегающих технологий в практику семейно-
го воспитания.

Участники программы – дети с нарушениями речи, 
родители, учитель-логопед, воспитатели логопедических 
групп (рис.).

Рис. Модель взаимодействия участников программы 
«Тематические недели с использованием здоровьесберегающих 

технологий “СпортМен в Словограде”»

Участие детей с речевыми нарушениями в модели вза-
имодействия (согласно возрастным и индивидуальным осо-
бенностям): изготавливают атрибуты для игровой зоны 
«СпортМен в Словограде», активно используют дидак-
тический материал, спортивный инвентарь для игр малой 
и средней подвижности, закрепляют ранее полученные зна-
ния и умения, раскрывают свой творческий потенциал, сни-
мают усталость и напряжение.

Участие родителей в модели взаимодействия: оказыва-
ют помощь в оформлении игровой зоны «СпортМен в Сло-
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вограде», принимают участие в проведении групповых 
развлечений (в жизни группы), выполняют рекомендации 
учителя-логопеда и воспитателей по изученным темам, спо-
собствуют благоприятному эмоциональному настрою ре-
бенка, создают условия для двигательной активности ребен-
ка дома, закрепляют с ребенком полученные речевые навы-
ки и умения, помогают ребенку в выполнении домашних за-
даний, оформляют фотовыставки.

Участие логопеда в модели взаимодействия: способ-
ствует организации развивающей речевой среды в группе, 
организует взаимодействие с воспитателями, детьми и ро-
дителями для проведения тематических недель, осущест-
вляет подбор наиболее эффективных методов, приемов, 
средств, способствующих созданию интереса, мотивации 
к речевой деятельности у воспитанников, корригирует осо-
бенности моторного развития детей за счет специальных 
упражнений, реализует личностно ориентированный под-
ход в коррекции речевого нарушения, развивает у детей пра-
вильную, четкую, умеренно громкую, выразительную, связ-
ную речь, соответствующую возрасту с помощью как тра-
диционных, так и здоровьесберегающих методов и прие-
мов, проводит логопедическое обследование ребенка, ана-
лизирует результаты.

Участие воспитателей в модели взаимодействия: обо-
гащают предметно-развивающую среду группы, взаимодей-
ствуют с детьми, родителями, учителем-логопедом для про-
ведения тематических недель, создают основу для благо-
приятного развития компенсаторных возможностей ребен-
ка, обеспечивают психическое и физическое здоровье вос-
питанников, учитывают индивидуально-типологические 
особенности детей с нарушениями речи, организуют воз-
можность межличностного общения детей и наблюдают 
за проявлениями их речевой активности, расширяют и акти-
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визируют речевой запас детей, проводит самоанализ резуль-
татов работы по организации и проведению тематической 
недели и непосредственное наблюдение за каждым ребен-
ком, фиксируют, анализируют результаты.

Программа разработана в хронологической возрастной 
последовательности для детей от 3 до 6 лет включительно. 
Но реальные сроки реализации зависят от зачисления ре-
бенка в детский сад компенсирующего вида и его выбыва-
ния в комбинированный детский сад или школу. Поэтому 
характерной особенностью программы является возмож-
ность начала ее беспрепятственной реализации в любой 
возрастной период.

В процессе ознакомления детей с окружающим миром 
понедельно определены темы бытового, природоведческо-
го и обществоведческого характера. Материал усложняется 
по темам в соответствии с закономерностями развития пси-
хических процессов (внимания, памяти, мышления, речи) 
и возрастными возможностями детей, имеющих речевые 
нарушения. 

Тематические недели для всех возрастных групп име-
ют одинаковую структуру: словарь, познавательный экс-
курс, художественная литература, игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые (по теме, согласно возрасту детей), паль-
чиковые, игровые упражнения на координацию речи с дви-
жением), детский сад, семья и Я. В процессе работы осу-
ществляется интеграция каждой рубрики с задачами обра-
зовательных областей и видами здоровьесберегающих пе-
дагогических технологий (оздоровительной, коррекцион-
ной, эстетической, коммуникативной, игровой, музыкаль-
ной направленности).

Программа реализуется в четыре этапа. На подготови-
тельном этапе происходят ознакомление с программой, си-
стематизация материала, подготовка «Карты развития де-
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тей». На организационном этапе проводится встреча с ро-
дителями по теме «Организация развивающе-речевой среды 
для сохранения и укрепления здоровья детей в процессе про-
ведения тематических недель в ДОУ и дома», оформление 
игровой зоны «СпортМен в Словограде», вводное непосред-
ственное наблюдение за воспитанниками с фиксацией ре-
зультатов в «Карте развития детей», игра-знакомство «Жизнь 
и правила Словограда». На коррекционно-развивающем 
этапе осуществляется отбор форм организации тематиче-
ской недели с учетом здоровьесберегающих технологий че-
рез непосредственно-образовательную деятельность в раз-
личных видах детской активности (игровой, коммуникатив-
ной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-
тивной, художественной, чтения), прорабатывание темы не-
дели в режимных моментах с использованием здоровьес-
берегающих методов и приемов, самостоятельная деятель-
ность детей в игровой зоне «СпортМен в Словограде», взаи-
модействие с семьями детей по реализации программы «Те-
матические недели с использованием здоровьесберегаю-
щих технологий “СпортМен в Словограде”».

Этап оценки результатов освоения программы детьми 
представляет собой непосредственное наблюдение за вос-
питанниками с фиксацией итоговых результатов в «Карте 
развития детей», анализ эффективности программы «Тема-
тические недели с использованием здоровьесберегающих 
технологий «СпортМен в Словограде», встреча с родите-
лями «Итоги работы и пути дальнейшего взаимодействия 
по сохранению и укреплению здоровья детей в процессе 
проведения тематических недель в ДОУ и дома». 

Как показывает опыт, эффект применения программы 
«Тематические недели с использованием здоровьесберегаю-
щих технологий «СпортМен в Словограде» зависит от про-
фессиональной компетенции педагогов, умения использо-
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вать здоровьесберегающие технологии, включать действен-
ные методы в систему работы по тематическим неделям, 
создавая психофизиологический комфорт детям, предусма-
тривающий ситуацию их успеха в разных видах деятельно-
сти за счет игровой зоны “СпортМен в Словограде”». При 
таком подходе в соответствии с целью и задачами програм-
мы результатом ее освоения считаются не только те знания, 
умения и навыки, которыми овладели дети, имеющие рече-
вые нарушения, но и интегративные качества ребенка в фи-
зическом, социально-личностном, познавательно-речевом 
и художественно-эстетическом развитии: 

– к 4 годам у ребенка сформирована потребность: 
в двигательной активности, в общении со сверстниками 
и окружающими взрослыми, в удовлетворении естествен-
ного любопытства, в эмоциональной отзывчивости к окру-
жающему; 

– к 5 годам у ребенка сформированы: основные физи-
ческие качества (ловкость, быстрота, сила, гибкость, вынос-
ливость), положительная оценка собственных достижений 
в различных видах деятельности (познавательной, речевой, 
игровой, изобразительной и т. д.), художественное мышле-
ние с эмоциональной отзывчивостью и сенсорными способ-
ностями;

– к 6 годам у ребенка сформирован интерес: к физиче-
ской культуре, подвижным играм, здоровому образу жиз-
ни, к практическому экспериментированию, установле-
ны: устойчивые межличностные отношения со сверстника-
ми и взрослыми, интерес к овладению различными видами 
познавательно-речевой и художественной деятельности;

– к 7 годам ребенок осознанно соблюдает правила здо-
рового образа жизни, общественного поведения, обладает 
средствами построения познавательно-речевой деятельно-
сти (речевым планированием наблюдений, эксперименти-
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рования, моделирования и т. д.) и более осознанным, актив-
ным эстетическим отношением к миру.

Подведение итогов реализации данной программы мо-
жет осуществляться с помощью следующих форм: выстав-
ка продуктов детского творчества, фотовыставка, показ дет-
ских достижений (соревнование, спартакиада), игра, откры-
тое мероприятие (КВН, викторина, гостиная), родительское 
собрание, круглый стол, праздник, развлечение.
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ МЕжЛИчНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРжКОЙ ПСИХИчЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В уСЛОВИЯХ ИГРОВОГО ТРЕНИНГА

М.Р. Ниязова

Межличностные отношения, общение, дети с задержкой психиче-
ского развития, игровой тренинг.
Дается теоретическое обоснование использования игрового тренинга 
как эффективного средства развития межличностных отношений детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

on the problem of deVelopment 
of InterpersonAl relAtIonshIp 

of preschool chIldren wIth mentAl 
retArdAtIon In condItIons of gAme trAInIng

M.R. Niyazova

Interpersonal relationship, communication, children with mental retarda-
tion, game training.
the paper provides the theoretical justification for the use of game train-
ing as an effective tool for development of interpersonal relationship of 
preschool children with mental retardation.

В последние годы наметился рост числа детей, имеющих 
отклонения в психическом развитии и из-за этого испытываю-
щих трудности в обучении. Поиск наиболее эффективных 
методов работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья является актуальной проблемой современной педа-
гогики и психологии. 

Межличностному общению принадлежит ведущая роль 
в развитии у ребенка познавательных и психических функ-
ций, которые изначально формируются в процессе общения 
со взрослыми и сверстниками, а затем становятся произволь-
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ными. Ребенок с задержкой психического развития имеет ряд 
специфических черт, которые затрудняют его взаимоотноше-
ния со сверстниками и взрослыми, и результаты этого неэф-
фективного общения во многом определяют его дальнейшее 
психическое развитие. Проблема межличностных отноше-
ний дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР) 
крайне мало изучена. Кроме того, во многих исследовани-
ях, посвященных вопросу задержки психического развития 
у детей, категория общения не ставилась как самостоятель-
ная психологическая проблема, что позволяет считать иссле-
дование актуальным.

В дошкольном возрасте у ребенка с ЗПР общение стро-
ится в зависимости от специфических особенностей в разви-
тии. Учитывая эти особенности, М. А. Панфилова и О.А. Ка-
рабанова предлагают использовать игровой тренинг как сред-
ство психического и личностного развития ребенка в ком-
плексе – это оказывает корригирующее влияние при возник-
новении каких-либо трудностей в общении.

В работах зарубежных (М. Кляйн), отечественных пси-
хологов (А.Н. Леонтьев, С.Я. Рубинштейн, П.Я. Гальперин), 
психотерапевтов отражен опыт использования игрового тре-
нинга в процессе детско-родительских взаимоотношений.

С помощью игротренинга, утверждает М.А. Панфилова, 
решаются задачи взаимопонимания детей и взрослых, разви-
ваются навыки общения со взрослыми, корректируются ти-
пичные эмоциональные и личностные нарушения в дисгар-
монии отношений (страх, тревога, агрессия, неадекватная са-
мооценка).

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР 
обусловливает своеобразие формирования их поведения и лич-
ностные особенности. Страдает сфера коммуникации. По уров-
ню коммуникативной деятельности дети с задержкой психиче-
ского развития отстают от нормально развивающихся детей. 
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У этой категории детей отмечаются проблемы в форми-
ровании нравственно-этической сферы, то есть страдает сфе-
ра социальных эмоций. Дети с ЗПР не готовы к «эмоциональ-
но теплым» отношениями со сверстниками, у них могут быть 
нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми. 
Кроме того, дети с ЗПР слабо ориентируются в нравственно-
этических нормах поведения.

При задержке психического развития затруднено соци-
альное развитие ребенка, его личностное становление: фор-
мирование самосознания, самооценки, образа Я. В старшем 
дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его 
эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмо-
циональное состояние, затрудняется в понимании состояний 
других людей. Ребенок не может регулировать свое поведе-
ние на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой 
регуляции поведения. 

В дефектологической науке доказана неразрывная связь 
и взаимозависимость органического дефекта ребенка с нару-
шением и его общения с окружающими и показана роль нор-
мализации общения в коррекции общего психического раз-
вития детей с отклонениями (Л.С. Выготский, Г.М. Дульнев, 
В.И. Лубовский и др.).

В психологической науке установлено, что межличност-
ные отношения зарождаются и наиболее интенсивно разви-
ваются в детском возрасте. С самого рождения ребенок живет 
среди людей и вступает с ними в различные отношения. Его 
коммуникативные связи активно формируются в дошколь-
ном возрасте. Поэтому, на наш взгляд, очень важно в работе 
с детьми с ЗПР уже в раннем возрасте осуществлять профи-
лактику коммуникативных нарушений. Это позволит опти-
мизировать процесс развития межличностных отношений 
у детей дошкольного возраста с ЗПР.

Теоретическая и экспериментальная разработанность 
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психолого-педагогических вопросов, касающихся особенно-
стей и закономерностей развития детей дошкольного возраста 
с ЗПР, позволяет педагогически верно организовать их игро-
вую деятельность и устранить в ней специфические проявле-
ния. Составить достаточно полное представление об особен-
ностях игровой деятельности детей данной категории крайне 
сложно. Одна из причин этого – недостаточная изученность 
ведущего вида деятельности, особенностей его формирова-
ния и функционирования, специфики протекания в его рам-
ках, то есть в наиболее естественных условиях, всех психи-
ческих процессов.

Обсуждение проблемы ранней диагностики и коррекции 
различных отклонений в психическом развитии детей с ЗПР 
должно основываться на отчетливом понимании механизмов 
игры как ведущего вида деятельности дошкольников и зна-
нии особенностей ее становления у детей данной категории. 
В психологии игра рассматривается как ведущая развиваю-
щая деятельность в дошкольном возрасте, в рамках которой 
возникают основные новообразования данного возраста.

Существенно, что из развития самой игры можно понять 
те психические особенности, которые появляются и форми-
руются у ребенка с отклонением в развитии в период, когда 
данная деятельность выступает в качестве ведущей.

Специфическое значение сюжетно-ролевой игры для 
развития ребенка заключается в следующем. В первую оче-
редь игра требует от дошкольника действий во внутреннем 
воображаемом плане. Таким образом, формируется план 
представлений, внешние действия замещения выступают 
в качестве исходной материальной формы при образовании 
действий внутреннего плана.

Главным моментом является то, что игра в ее разверну-
той форме требует от ребенка видения предметов в соответ-
ствии со взятой на себя ролью и с согласованием своей точ-
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ки зрения с точкой зрения других играющих. На этой осно-
ве у ребенка развивается новая система операций, осущест-
вляется переход от дооперационного мышления к конкрет-
ным операциям.

В игре у ребенка формируется ориентация в социальных 
отношениях. Он усваивает различные комбинации соподчи-
нения социальных ролей. Особое значение придается игре 
как совместной деятельности, являющейся исходной точкой 
для развития качеств, обеспечивающих определенный уро-
вень социализации.

Л.С. Выготский писал об игре как об основном условии 
развития ребенка, при котором он может проявить способно-
сти, открывающие уровень его ближайшего развития. Одна-
ко создать зону ближайшего развития может лишь полноцен-
ная игровая деятельность. В тех случаях, когда ведущая де-
ятельность не сформирована, она не может способствовать 
становлению психических свойств и качеств ребенка, приоб-
ретению знаний, умений, навыков.

Дети с задержкой психического развития различной 
степени выраженности совершают игровые действия, адек-
ватные тем предметам и игрушкам, которыми они опериру-
ют. В их действиях с игровыми атрибутами отмечается вер-
ная ориентированность на свойства использованных объек-
тов. Дети с ЗПР выполняют игровые действия со знакомы-
ми игрушками и игровыми атрибутами предельно развернуто 
во внешнем плане. Представления об игровых действиях, ха-
рактерных для того или иного игрового атрибута, еще недо-
статочно четкие, операции расположены неструктурирован-
но, не выделяются наиболее существенные действия. В не-
которых случаях могут отсутствовать важные операции, а ак-
цент делать на вспомогательных. Из-за ограниченности пред-
ставлений о моделируемой ситуации в играх этих детей ис-
пользуется значительно меньшее число игрушек и игровых 
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атрибутов. У них отмечаются единичные случаи использо-
вания полифункциональных игрушек в качестве предметов-
заместителей.

Согласно Ж. Пиаже, игра является мостиком между кон-
кретным опытом и абстрактным мышлением, так как имен-
но символическая функция игры является особенно важной. 
В игре ребенок на сенсомоторном уровне демонстрирует 
с помощью конкретных предметов, которые являются симво-
лами чего-то другого, то, что он когда-либо прямым или кос-
венным опытом испытывал. Поэтому игровой тренинг – эф-
фективный способ коррекции эмоциональных, коммуника-
тивных, поведенческих нарушений у детей, в основу которо-
го положена игра. 

Игровой тренинг является относительно молодым на-
правлением современной психотерапии, которое ориентиру-
ется преимущественно на работу с детьми. Д. Леви описал 
три техники игрового тренинга, которые имеют место в игро-
вой комнате: освобождение от агрессивного поведения; осво-
бождение от инфантильных форм получения удовольствия; 
освобождение чувств стандартизированной ситуации пу-
тем воссоздания в игре специфического стрессового опыта 
из жизни ребенка. Во всех этих техниках не существует одно-
значных формул. Методы работы педагога-психолога видоиз-
меняются благодаря пониманию реакции ребенка на каждую 
конкретную ситуацию.

Нами было проведено исследование особенностей вза-
имоотношений детей с ЗПР со взрослыми и сверстника-
ми, на базе МКДОУ «Детский сад № 195 комбинированного 
вида» г. Новосибирска. В результате диагностики было вы-
явлено, что у детей с ЗПР значительно снижен уровень меж-
личностных отношений. В настоящее время с учетом полу-
ченных данных проводится работа, направленная на коррек-
цию эмоциональных, коммуникативных и поведенческих на-
рушений, в основу которой положен игровой тренинг. Это 
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сравнительно молодое направление, оно активно внедряется 
в коррекционно-развивающую работу с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РЕчЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

С ОБщИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕчИ
Т.С. Скрыль, О.М. Вербианова

Дети с общим недоразвитием речи, нарушения речевой деятельно-
сти, моторика, тестопластика.
Описан опыт реализации программы работы с детьми старшего 
дошкольного возраста с ОНР по оптимизации речевого развития. 
В основу программы положена альтернативная вспомогательная 
технология, облегчающая, систематизирующая и направляющая 
процесс усвоения детьми нового материала и коррекции речевого на-
рушения – тестопластика.

AlternAtIVe technologIes 
of speech deVelopment In chIldren 

wIth generAl AlAlIA 
T.S. Skryl, O.M. Verbianova 

Children with general alalia, allolalia, motility, testoplasty.
the article describes the experience of implementation of the program of 
work with senior preschool children with general alalia to optimize speech 
development. the program is based on the alternative assistive technology 
to facilitate, organize and guide the process of children»s assimilation of 
new material and correction of allolalia – testoplasty.
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Чистая, правильная речь – одно из важнейших условий 
нормального психического развития человека. При помощи 
речи ребенок легко входит в окружающий мир, может выра-
зить свои желания, мысли, требования; через общение позна-
ет и присваивает человеческую культуру. К сожалению, все 
чаще современные дети имеют общее нарушение в развитии 
речи (ОНР), что резко ограничивает их общение со взрослыми 
и сверстниками и тем самым тормозит общее развитие. До-
статочно часто отставания в развитии речи детерминирова-
ны различными заболеваниями. Воспитанники специализи-
рованного дошкольного учреждения, помимо туберкулезной 
интоксикации, имеют тяжелую речевую патологию. Несмотря 
на различную природу дефектов, у них имеются типичные 
проявления, указывающие на системное нарушение речевой 
деятельности: наблюдается низкая речевая активность, речь 
аграмматична и недостаточно фонетически оформлена, мало-
понятна. Наблюдения показывают, что неполноценная рече-
вая деятельность накладывает отпечаток на развитие у детей 
сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой сферы. 
Отмечаются недостаточная устойчивость внимания и огра-
ниченные возможности его распределения. При относитель-
но сохранной смысловой логической памяти у детей сниже-
на вербальная память, страдает продуктивность запомина-
ния. Они забывают сложные инструкции, элементы и после-
довательность заданий. Кроме того, у детей наблюдается от-
ставание в развитии двигательной сферы: отмечается пло-
хая координация, снижение скорости и ловкости общих дви-
жений, а также недостаточная координация пальцев, кистей 
рук, недоразвитие мелкой моторики. Развитие моторики тес-
но связано с развитием речи. Известный исследователь дет-
ской речи М.М. Кольцова говорит о том, что развитие функ-
ций руки и речи у людей идет параллельно. Сначала разви-
ваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется арти-
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куляция слогов; все последующее совершенствование рече-
вых реакций стоит в прямой зависимости от степени трени-
ровки движений пальцев. Таким образом, подчеркивает М.М. 
Кольцова, есть все основания рассматривать кисть руки как 
орган речи, такой же, как артикуляционный аппарат. С этой 
точки зрения проекция руки есть еще одна речевая зона моз-
га. Это положение легло в основу разработки альтернативной 
программы работы с детьми старшего дошкольного возраста 
в МДОУ г. Красноярска по оптимизации речевого развития. 
В основу программы была положена тестопластика. На наш 
взгляд, тестопластику можно рассматривать как альтернатив-
ную вспомогательную технологию, облегчающую, система-
тизирующую и направляющую процесс усвоения детьми но-
вого материала и коррекции речевого нарушения.

Тестопластика имеет много положительных свойств. Со-
леное тесто – это замечательный и добрый материал, не даю-
щий аллергических последствий. Оно доступно всем, деше-
во и легко в использовании. Самое главное, что это экологи-
чески чистый материал. При замешивании теста использует-
ся мука, вода и соль. Тесто можно сделать цветным, добав-
ляя краски в воду при замешивании или раскрасить уже го-
товое высохшее изделие. Можно добавить в тесто натураль-
ные ароматические масла. После обжига или сушки такие из-
делия затвердевают и могут долго храниться. Необычность 
использования теста вызывает интерес не только у детей, 
а и у воспитывающих взрослых, что не менее важно. Этот 
интерес стимулирует родителей, с одной стороны, к совмест-
ному сотрудничеству с педагогами и обеспечивает един-
ство воспитательно-образовательной работы, с другой – дает 
основу для сотрудничества и общения с ребенком, чего так 
не хватает современным детям. 

Для ребенка работа с тестом – это своего рода упраж-
нения, оказывающие помощь в развитии тонких дифферен-
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цированных движений, координации, тактильных ощуще-
ний, необходимых в работе с детьми, имеющими ОНР. Разно-
образные приемы лепки разрабатывают кисть руки, кончики 
пальцев становятся более чувствительными, а используемые 
в качестве дополнений к лепным изделиям пуговицы, бусин-
ки, бисер, семена различных растений и многое другое улуч-
шают координацию и точность движений. 

Необходимо добавить, что любая продуктивная деятель-
ность выступает как специфическое образное средство по-
знания действительности, поэтому имеет большое значение 
для умственного развития детей. Разнообразные приемы те-
стопластики стимулируют воображение и мышление ребен-
ка, увеличивают и активизируют словарный запас. Задания 
и упражнения с применением тестопластики вызывают мас-
су положительных эмоций у детей, и коррекционная рабо-
та проходит с высокой мотивацией. Тестопластика позволя-
ет решать не только образовательно-развивающие (развитие 
мелкой моторики и зрительно-моторной координации, совер-
шенствование устной речи, развитие внимания, памяти, мыш-
ления, воображения), но и воспитательные задачи (развитие 
нравственных и моральных качеств, произвольности внешней 
и внутренней деятельности, целеустремленности, самостоя-
тельности и др. личностных качеств). Особую роль в станов-
лении личности ослабленного ребенка, имеющего определен-
ные дефициты развития, играет развитие уверенности, адек-
ватной самооценки, которые выступают катализаторами ак-
тивности ребенка. Конструирование объектов из теста (в со-
ответствии с интересами, способностями ребенка) позволяет 
переживать успех и тем самым повышает самооценку сомати-
чески больного ребенка. Кроме того, объекты тестопластики 
могут длительно хранится, и ребенок имеет возможность от-
слеживать свои достижения и успехи в режиме мониторин-
га. Внутренняя деятельность по самооцениванию и рефлек-
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сия собственной деятельности обеспечат адекватность само-
оценки и развитие личностных качеств ребенка. Тестопласти-
ка имеет большое познавательное, воспитательное и коррек-
ционное значение благодаря своей наглядности. Дети быстрее 
и полнее усваивают речевой материал, если в качестве нагляд-
ной опоры используются объемные предметы. Все предметы, 
с которыми действует ребенок и которые создаются им в ре-
зультате продуктивной деятельности, выполняют роль нагляд-
ной опоры для речевых упражнений. Причем в данном случае 
наглядность представлена объемными предметами, а не ил-
люстративным материалом. Важно и то обстоятельство, что 
ребенок в продуктивной деятельности опирается одновремен-
но на несколько анализаторов (зрение, слух, тактильное вос-
приятие), что также оказывает положительное влияние на раз-
витие речи. Вышеперечисленное позволило прийти к выводу 
о необходимости разработки программы занятий с использо-
ванием тестопластики для оптимизации речевого развития де-
тей, имеющих туберкулезную интоксикацию. 

Оригинально разработанная программа интегрирован-
ных занятий, в содержание которых вошли тестопластика, 
двигательная активность, изобразительная и речевая деятель-
ность, обеспечила условия для реализации личностно ориен-
тированной модели воспитания, позволила учитывать инди-
видуальные и личностные особенности, интересы и склон-
ности каждого ребенка. Создание игровых ситуаций во вре-
мя изготовления объектов из теста, а также включение из-
готовленных объектов в игру стимулируют детско-взрослое 
и детско-детское сотрудничество и взаимодействие. Игра соз-
дает условия для развития нравственных качеств и познава-
тельной сферы ребенка. Речевое обозначение воображаемо-
го объекта, планирование и комментирование собственных 
действий, описание изготовленных объектов, придумывание 
сказок и историй с участием объектов из теста, ролевое обы-
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грывание изготовленного персонажа, презентация объектов 
детьми – это далеко не полный перечень педагогических при-
емов, стимулирующих речевые высказывания детей. Кроме 
того, в программе предусмотрено активное взаимодействие 
с родителями, что обеспечило единство процесса воспитания 
и образования детей. Объединение усилий педагогов и роди-
телей мы считаем крайне важным для детей с ослабленным 
здоровьем и дефицитами в развитии. Как правило, такие дети 
по причине нездоровья нерегулярно посещают дошкольное 
учреждение и имеют отставание в усвоении программы. 
Здесь, как никогда, необходима помощь со стороны родите-
лей в обеспечении развития ребенка. Поэтому в программе 
отдельным блоком выделена работа с родителями, предусма-
тривающая разные формы сотрудничества: обучающие за-
нятия, консультации, передвижные ширмы. Для родителей 
были разработаны и распечатаны памятки, в которых пред-
ставлены индивидуализированные упражнения и доступные 
задания с детьми. Более того, некоторые родители предлага-
ли свои оригинальные объекты из теста, оригинальные при-
емы обработки и декорирования объектов. Такой подход дает 
дополнительный стимул для развития сотрудничества воспи-
тателей и родителей, а также детей и родителей. Дети имели 
возможность обмениваться объектами, выполненными из те-
ста, делать подарки сверстникам и взрослым в день рождения 
и по праздникам, передавать детям, которые временно не по-
сещали детский сад по болезни. Это создавало условия для 
нравственного воспитания детей.

Изучение показателей развития ребенка позволяет сде-
лать заключение, что реализация программы интегрирован-
ных занятий на основе тестопластики позволила существен-
но улучшить показатели детей по развитию моторики и речи. 
Проводимый мониторинг эффективности разработанной 
программы позволил выявить позитивные изменения в раз-
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витии качеств, необходимых для успешного обучения ребён-
ка в школе. Опыт работы по тестопластике может быть ис-
пользован в работе не только с соматически больными деть-
ми, но и в обычных группах здоровья. Использование про-
граммы занятий с использованием тестопластики имеет ку-
мулятивный эффект для развития деятельности ребенка, по-
знавательной и личностной сферы. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИчЕСКАЯ ПОДДЕРжКА 
РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕющИХ ДЕТЕЙ С ТЯжЕЛЫМИ 
НАРуШЕНИЯМИ РЕчИ, В уСЛОВИЯХ СТуДИИ 

ГОНчАРНОГО ИСКуССТВА «КОТОФЕЙ»

С.С. Смирнова, Г.Н. Милостивая

Дети с тяжелыми нарушениями речевого развития, мелкая мотори-
ка рук, детско-родительская студия, психолого-педагогическое просве-
щение родителей.
Дается теоретическое обоснование эффективности деятельно-
сти детско-родительской студии гончарного искусства как спосо-
ба психолого-педагогического просвещения родителей, имеющих 
детей с тяжелыми нарушениями речевого развития. Обобщается 
опыт повышения качества детско-родительских работ и развития 
художественно-творческих способностей всех членов семьи.
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psychologIcAl And pedAgIgIcAl support 
for pArents of chIldren wIth seVere 

AllolAlIA In «Kotofey» pottery studIo

S.S. Smirnova, G.N. Milostivaya

Children with severe allolalia, fine motor skills of hands, child-parent studio, 
psychological and pedagogical education of parents.
the paper provides the theoretical justification of the effectiveness of 
child-parent pottery studio»s activity as a way of psychological and peda-
gogical education of parents who have children with severe allolalia. we 
generalize the experience of improvement of the quality of parent-child 
activities and development of artistic and creative abilities of all members 
of the family.

В соответствии с федеральными государственными тре-
бованиями к структуре основной общеобразовательной про-
граммы (Приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года) успешное обу-
чение и воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи в до-
школьном возрасте являются предпосылкой их полноценной 
подготовки к усвоению школьных навыков. Но практика по-
казывает, что дошкольники с речевыми нарушениями испыты-
вают затруднения при овладении программными требования-
ми детского сада, в том числе образовательной области «Ком-
муникация», которая предусматривает: развитие свободно-
го общения со взрослыми и детьми; развитие всех компонен-
тов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных формах 
и видах детской деятельности; практическое овладение воспи-
танниками нормами речи. Следовательно, такие дети оказы-
ваются плохо подготовленными к школе. Кроме того, важный 
аспект ФГТ – активная работа с родительской общественно-
стью, и мы отмечаем, что современные молодые родители ис-
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пытывают значительные затруднения в процессе воспитания 
своих детей, особенно большие трудности испытывают моло-
дые родители с детьми, имеющими тяжелые нарушения ре-
чевого развития. Мы решили помочь родителям и детям че-
рез организацию работы студии гончарного искусства «Кото-
фей». Почему именно работа с глиной, пластилином, пласти-
кой? Лепка приводит в гармоничные отношения тело и разум, 
поддерживает мозговые системы в превосходном состоянии. 
Простые движения рук помогают убрать напряжение не толь-
ко с самих рук, но и снимают умственную усталость. Они спо-
собны улучшить произношение многих звуков, а значит, раз-
вивать речь ребенка. Ребенок достигает хорошего развития 
мелкой моторики рук, которая не только оказывает благотвор-
ное влияние на развитие речи, но и готовит ребенка к письму. 
Кроме того, работа с пластичным материалом и элементами 
арт-терапии позволяет работать с большим диапозоном психо-
логических проблем. Б.М. Теплов считал, что искусство очень 
широко и глубоко захватывает различные стороны психики 
человека, не только воображение и чувство, что представля-
ется само собой разумеющимся, но и мысли, и волю. Отсюда 
его огромное значение в развитии сознания и самосознания, 
в воспитании нравственного чувства и формировании миро-
воззрения. Поэтому художественное воспитание является од-
ним из могучих средств, содействующих всестороннему и гар-
моничному развитию личности.

Особенностью формирования личности в дошкольном 
возрасте психологи называют меняющиеся отношения между 
ребенком и взрослым. Ребенок начинает ощущать себя как ин-
дивид, который имеет свое мнение, свое имя, начинает ощу-
щать себя как представитель мужского или женского рода. Ре-
бенок стремится стать взрослым, добиться самостоятельных 
результатов, за которые получит благодарность, похвалу или 
другую оценку. Взрослый становится идеалом, к которому ре-
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бенок стремится. Следовательно, поведение ребенка опосред-
ствуется образом действий взрослого. Поэтому мы и органи-
зовали детско-родительскую студию.

Организуя работу студии, мы опирались на: 
– учение Л. С. Выготского о роли социальных факторов 

в профилактике и коррекции нарушений развития;
– теоретико-методологические подходы к пониманию 

психофизиологической и социальной природы возникнове-
ния страхов у детей (В.А. Ананьев, П.К. Анохин, В.И. Гар-
бузов, К.Е. Изард, А.В. Запорожец, А.И. Захаров, Д.Н. Исаев, 
В.В. Ковалев, В.В. Лебединский, А.М. Прихожан, П.К. Симо-
нов, Ч.Д. Спилбергер);

– клинические и психолого-педагогические принци-
пы и подходы к изучению причин и симптомов речевых на-
рушений, особенностей психического развития детей с ре-
чевыми нарушениями, а также условий осуществления 
коррекционно-педагогической работы (Т.Н. Волковская, 
С.М. Валявко, Е.М. Мастюкова, К.Е. Панасенко, Г.Х. Юсупо-
ва, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, А.И. Захаров, Р.Е. Леви-
на, Т.Б. Филичева);

– теоретико-методологические и методические подхо-
ды к использованию средств искусства в психокоррекцион-
ной работе с детьми с различными нарушениями развития 
(А.И. Копытин, И.Ю. Левченко, А.И. Захаров, Т.А. Добро-
вольская, Е.А. Екжанова, О.А. Карабанова, Г.В. Кузнецова, 
Л.Д. Лебедева, И.И. Мамайчук, Е.А. Медведева, О.С. Ни-
кольская).

Целью работы студии является психолого-педагогичес-
кое просвещение родителей в вопросах воспитания детей, со-
вершенствование речевых навыков детей в творческих и игро-
вых ситуациях совместно с родителями, создание комфортной 
психоэмоциональной среды в семье. 

Формы работы с детьми и родителями: организация за-
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нятий совместно с родителями, экскурсии в музеи, мастер-
ские, организация мастер-классов для родителей, рассма-
тривание альбомов, открыток, иллюстраций, готовых изде-
лий, просмотр обучающих видеофильмов, фильмов, дающих 
«творческую пищу», создание собственной экспозиции дет-
ских, детско-родительских работ, организация ярмарок, где 
дети и родители демонстрируют результаты своего творче-
ства и продают свои изделия, презентация собственных работ. 
Кроме того, родители помогают заготавливать глину, собирать 
экспонаты для мини-музея «Хайта – от истоков до современ-
ности», где представлены образцы изделий Хайтинского фар-
форового завода. С помощью родителей мы пробрели гончар-
ный круг, который помогает детям ощутить себя «настоящими 
мастерами». Для того чтобы дети и родители более заинтере-
сованно и ответственно подходили к процессу создания изде-
лия, в детском саду устраиваются ярмарки (два раза в год), где 
им предоставляется возможность реализовать свои изделия. 
Стоит отметить, что подобные ярмарки пользуются популяр-
ностью, а изделия достаточно хорошо расходятся. 

В процессе работы у детей и родителей появляются ав-
торские узоры и авторский стиль, за что они получают патент. 
Один из последних интересных примеров узор «Незабудки», 
которым был оформлен сервиз, завоевал приз зрительских 
симпатий на февральской ярмарке. Для повышения качества 
работ и развития художественно-творческих способностей 
детей в детский сад приглашаются как начинающие художни-
ки, так и профессионалы. 
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СОПРОВОжДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИчЕННЫМИ 
ВОЗМОжНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В уСЛОВИЯХ 

ОБщЕРАЗВИВАющЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО учРЕжДЕНИЯ

В. М. Чикинёва

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), технологии 
раннего вмешательства, интегрированное воспитание, психолого-
педагогическое сопровождение. 
Обобщается десятилетний опыт интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья со здоровыми сверстниками и комплексно-
го сопровождения их семей в условиях массового детского сада.

support for chIldren wIth dIsAbIlItIes 
In generAl deVelopmentAl preschool 

educAtIonAl InstItutIon

V.M. Chikineva

Children with disabilities, technologies for early intervention, integrated edu-
cation, psychological and pedagogical support.
the article summarizes a decade experience of the integration of children 
with disabilities with healthy peers and a comprehensive support for their 
families in terms of a mass kindergarten.

Большую группу в современной детской популяции со-
ставляют дети с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Как подчеркивает Л.И. Акатов, входящее в данное 
понятие слово «здоровье» определяет специфику внутрен-
ней и внешней активности ребенка в конкретных социаль-
ных условиях. У детей, имеющих те ли иные отклонения 
в развитии, в зависимости от состояния здоровья названные 
виды активности существенно ограничены. Поэтому ребе-
нок испытывает затруднения в осуществлении жизненно 
важных функций, не только обеспечивающих удовлетворе-
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ние его базовых потребностей, но и определяющих его спо-
собность к общению и познанию. Современный опыт пока-
зывает, что в условиях раннего вмешательства развитие де-
тей с ОВЗ приобретает стойкую положительную динамику. 
Из этого следует, что обучение таких детей нужно начинать 
уже в дошкольном возрасте. 

Дошкольный возраст в жизни человека – это пери-
од формирования основы психофизического здоровья, ста-
новления личности. Опыт детства определяет его дальней-
шую жизнь, поэтому государство выдвигает одну из прио-
ритетных задач: обеспечение каждому ребенку (в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья) гарантирован-
ного права на развитие, воспитание и образование с учетом 
его индивидуальных возможностей.

Демократические преобразования в обществе и эволю-
ционное развитие системы специального образования спо-
собствуют появлению и внедрению в практику идей инте-
грированного воспитания и обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья с нормально развивающимися 
детьми. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть обеспечены медико-психологическим сопро-
вождением и специальными условиями для обучения преи-
мущественно в учреждениях общего образования по месту 
жительства, а при наличии соответствующих медицинских 
показаний – в специальных школах и школах-интернатах. 

В сентябре 2003 года в ДОУ № 314 Ленинского райо-
на г. Красноярска была организована группа, реализующая 
интеграцию и объединение детей с ограниченными физи-
ческими возможностями (преимущественно ДЦП) и нор-
мально развивающимися в условиях одной общеразвиваю-
щей группы. В связи с тем что дети с ОВЗ были разного воз-
раста, администрация ДОУ приняла решение о комплекто-
вании разновозрастной группы. 
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На основании письма Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 16 января 2002 года «Об интегриро-
ванном воспитании и обучении детей с отклонением в раз-
витии в дошкольных образовательных учреждениях» в ДОУ 
было разработано и утверждено управлением образования 
Ленинского района «Положение о разновозрастной группе», 
которую посещают дети разного возраста с нормой в разви-
тии и дети с ограниченными физическими возможностями. 

Первоначальная цель создания данной группы – инте-
грация детей с ОВЗ в коллектив нормально развивающихся 
детей, которая предполагает 12-часовое пребывание в ДОУ 
(полная интеграция). 

На первом этапе интеграция обеспечивалась без осо-
бых осложнений. Дети получали образование в соответ-
ствии со своим уровнем развития через специально органи-
зованную и совместную деятельность с детьми более млад-
шего возраста. В ходе нашей работы и наблюдений за раз-
витием и поведением детей возникла необходимость ис-
кать подходы включения детей как в образовательную дея-
тельность группы, так и в мероприятия ДОУ. На втором эта-
пе, когда дети с ОВЗ достигли соответствующего своей воз-
растной норме уровня общего развития, они стали посещать 
занятия в других группах, т. е. в группах ровесников. Одна-
ко другие режимные моменты они по-прежнему проживали 
в разновозрастной группе. Третий этап – это внедрение в ра-
боту с детьми инклюзивного подхода (т. е. включающего). 
Эффективность реализации данного подхода по включению 
ребенка с ОВЗ в среду общеобразовательного учреждения 
возможна при условии психолого-педагогического сопрово-
ждения. 

С целью комплексного сопровождения детей в ДОУ 
создан ПМПк, который предполагает систему профессио-
нальной деятельности «команды» специалистов: педагога-
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психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, врача-
педиатра, музыкального руководителя и инструктора по фи-
зическому воспитанию, воспитателей. Основной целью 
деятельности специалистов консилиума является созда-
ние условий ребенку для его социализации, оптимального 
в данной социально-педагогической среде личностного раз-
вития и обучения. 

Принципиально важными моментами в сопровождении 
детей являются: 

– участие основных действующих лиц учебно-
воспитательного процесса в своей предметной деятельно-
сти;

– осуществление деятельности специалистов по со-
провождению развития детей на основе комплексно-
тематического планирования ДОУ в рамках зон его актуаль-
ного и ближайшего развития; 

– учет принципов инклюзивного образования и норм 
сопровождения: принятие ребенка как достойного занять 
свою нишу в жизни, развитие его возможностей, наращива-
ние сохранного потенциала психического развития;

– разработка индивидуального маршрута развития ре-
бенка с определением доли участия каждого специалиста.

Командой педагогов ДОУ разработана концептуальная 
модель медико-психолого-педагогического сопровождения 
детей с нарушениями физического развития, которая вклю-
чает три блока.

Первый блок модели предполагает систему медицин-
ского изучения ребенка: документации, индивидуальных 
карт развития, антропометрических измерений и обследо-
вания двигательных навыков ребенка, как в самостоятель-
ной, так и в организованной деятельности, а также необ-
ходимую помощь ребенку с двигательными нарушениями. 
Психолого-педагогическое обследование включает в себя 
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выявление уровня развития знаний, умений, навыков (уро-
вень интеллектуальных способностей), степени речевого 
развития, познавательной сферы. Вторым блоком модели яв-
ляется организация педагогического консилиума с участием 
всех специалистов ДОУ (воспитателя, педагога-психолога, 
учителя-дефектолога, врача-педиатра, музыкального руко-
водителя, инструктора по физической культуре, медсестры 
по массажу, ЛФК). При необходимости на консилиум при-
глашаются другие специалисты. На консилиуме обсуждают-
ся итоги обследования и разрабатываются пути дальнейше-
го развития ребенка. Третьим блоком модели является раз-
работка и реализация общей стратегии развития детей, в ко-
торую входит совместное планирование работы по органи-
зации работы с семьей, разработка и реализация коррекци-
онных программ, контроль над созданием условий для кор-
рекции и развития детей.

Содержание образовательного процесса в детском саду 
адаптируется к возможностям каждого ребенка, а также со-
относится с коррекционными программами (учитываются 
возраст, структура нарушения, уровень психофизического 
развития ребенка). 

Осуществляя личностно ориентированный подход к де-
тям, воспитатель в группе создает условия с учетом возрас-
та детей, зоны актуального и ближайшего развития, инди-
видуальных особенностей и потребностей (представляет 
игровые пособия дидактические игры, игрушки, спортив-
ные тренажеры). Включение ребенка в совместную деятель-
ность со сверстниками происходит в процессе организации 
непосредственно образовательной деятельности (продук-
тивной, познавательной, музыкальной) и в ходе режимных 
моментов (игровой, театрализованной деятельности). Каж-
дый ребенок вкладывает свой труд в создание коллективных 
работ по изодеятельности, макетов, в соответствии со сво-
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ими возможностями участвует в инсценировках, концертах, 
праздниках, в выставках детского творчества, конкурсах 
на уровне ДОУ и района (турнир «Русские шашки», «До-
брым людям на загляденье»).

При включении детей с ОВЗ в единое образователь-
ное пространство совместной деятельности внимание педа-
гогов акцентировано на сильных сторонах развития ребен-
ка. Специалисты проводят индивидуальную работу с деть-
ми, имеющими ограниченные возможности здоровья, чтобы 
помочь им в выполнении заданий наряду с другими деть-
ми группы. Педагог-психолог проводит наблюдение за по-
ведением детей в режимных моментах, в непосредственно 
образовательной деятельности, учит детей управлять своим 
настроением, мимикой, поддерживать положительный эмо-
циональный тонус, бесконфликтное поведение, благоприят-
ный климат в учреждении и дома. 

Дефектолог на индивидуальных занятиях осуществля-
ет развитие познавательной сферы детей с ОВЗ: зрительно-
го, осязательного, слухового восприятия, восприятия про-
странственных отношений, темпо-ритмического чувства, 
внимания, памяти, мыслительных операций, воображения; 
речевой сферы: умения устанавливать ассоциативные свя-
зи между словами, понимания выразительных средств речи 
и умения использовать их в связном высказывании; мотор-
ной сферы: развития дифференцированной моторики рук, 
двигательно-пространственных автоматизмов, графомотор-
ных умений.

Логопед работает над развитием и коррекцией у ре-
бенка моторики (артикуляционной, лицевой, дыхатель-
ной, мелкой моторики рук), звукопроизношения, лексико-
грамматического строя, связной речи, психических процес-
сов: слухового, зрительного восприятия, внимания, памя-
ти, мыслительных операций, воображения. При необходи-
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мости осуществляет патронат (ребенок с ОВЗ в послеопе-
рационный период длительное время не мог посещать до-
школьное учреждение, индивидуальные занятия проводи-
лись на дому).

Дефектолог и логопед в работе с детьми с ОВЗ исполь-
зуют элементы образовательной кинезиологии и техноло-
гии «Комплексное нейропсихологическое сопровождение 
развития ребенка», фундаментом которого является метод 
замещающего онтогенеза. Воспитатели развивают общую 
и мелкую моторику у ребенка, навыки продуктивной де-
ятельности, психические процессы, учат его взаимодей-
ствовать со сверстниками, вступать в коммуникативный 
контакт с разными по возрасту, полу, другим индивидуаль-
ным особенностям партнерами, выполняют рекомендации 
специалистов.

Для достижения положительных результатов в работе 
с детьми в ДОУ осуществляется комплексное сопровожде-
ние не только ребенка, но и его семьи через организацию 
медико-психолого-педагогической помощи. Родители детей 
активно участвуют в деятельности консилиума ДОУ. Их ин-
формируют о результатах обследования, знакомят с индиви-
дуальным маршрутом развития ребенка, рекомендуют мето-
ды и приемы развития детей. 

Оказывая помощь семье, имеющей ребенка с пробле-
мами в развитии, мы должны помнить о том, что есть и дру-
гие родители – родители здоровых детей, которые также мо-
гут испытывать сомнения, страхи, беспокойство по пово-
ду совместного воспитания их детей с детьми, имеющими 
ОВЗ. На первых этапах существования данной группы неко-
торые родители здоровых детей настороженно относились 
к их проживанию с детьми, имеющими нарушения в физи-
ческом развитии. Однако позже они увидели преимущества 
посещения данной группы: их дети наряду с общим обра-
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зованием при необходимости получают помощь специали-
стов, учатся общаться с разной категорией воспитанников, 
у них формируются такие нравственные качества, как мило-
сердие, доброта, толерантность, они легко принимают но-
веньких, помогают им включиться в жизнь группы.

В результате сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей мы смогли добить-
ся того, что:

1) интеграция детей (с диагнозом ДЦП) с раннего воз-
раста позволила им быстрее адаптироваться в среде нор-
мально развивающихся сверстников (на сегодняшний день 
6 выпускников ДОУ успешно обучаются в общеобразова-
тельных школах и гимназиях района (2–4 классы); 1 ребе-
нок на надомном обучении (из-за проблем с передвижени-
ем); 2 детей в классах КРО);

2) педагоги учреждения обучены и готовы к принятию 
детей разных категорий; умеют строить воспитательно-
образовательный процесс на принципах гуманистической 
педагогики и дидактики; научились толерантности не толь-
ко по отношению к детям, но и к взрослым; 

3) в ДОУ выстроена модель комплексного сопрово-
ждения семьи в целом, а не отдельного человека. Родители, 
имеющие детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, получают консультативную помощь в ДОУ, вовлекают-
ся в воспитательно-образовательный процесс работы с ре-
бенком; повысился уровень родительской состоятельности 
и самооценки;

4) коллективом ДОУ разработана и реализуется в дан-
ный момент модель комплексного сопровождения, кото-
рая предполагает систему профессиональной деятельно-
сти «команды» специалистов, направленной на создание 
социально-психологических условий для успешного обуче-
ния и развития каждого ребенка независимо от уровня его 



особенностей и жизненного опыта в конкретной социаль-
ной среде; 

5) разработана форма индивидуального образователь-
ного маршрута и контрольно-измерительные материалы ди-
агностики достижений детей с ОВЗ при переходе из ДОУ 
в общеобразовательную школу.
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РАЗДЕЛ 4. 
ЯЗЫКОВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В уСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГТ

ЗНАчЕНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО чТЕНИЯ 
ДЛЯ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.М. Гарифуллина

Дошкольный возраст, выразительное чтение, эмоциональная вырази-
тельность, выразительная речь, эмоциональное воздействие.
Раскрывается влияние чтения на усвоение детьми содержания 
речи и ее эмоциональной окраски. Рассматривается роль выра-
зительного чтения художественных произведений воспитателем 
в процессе нравственного становления дошкольников. Описыва-
ются примеры художественных произведений для выразительно-
го чтения детям.

VAlue of expressIVe reAdIng 
to A chIld of preschool Age

A.M. Garifullina

Preschool age, expressive reading, emotional expressiveness, expressive 
speech, emotional impact.
the article is devoted to the issues of development of expressive reading 
and its value for children of preschool age. It reveals the impact of read-
ing on children»s absorption of speech content and its emotional coloring. 
the article also examines the role of an educator»s expressive reading of 
art works in moral formation of preschoolers. It describes the examples of 
works of art for expressive reading to children.
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Выразительное чтение имеет важное значение в жизни ре-
бенка. Читать, придавая «окраску» художественному произве-
дению, – значит выражать свое отношение к читаемому, оцени-
вать его содержание со стороны эмоционального воздействия. 
Одна из закономерностей усвоения речи ребенком заключает-
ся в эмоциональной выразительности. Интонационную вырази-
тельность ребенок усваивает инстинктивно. В раннем возрас-
те ребенок, еще не понимая смысла обращенной к нему речи, 
оценивает общий характер голоса, его звучность, колоритность 
и реагирует на нее. Во время чтения дети чрезвычайно чувстви-
тельно относятся к последовательности изложения книжного 
текста, что говорит о значимости не только внешнего вида кни-
ги, но и ее содержания. Дети готовы много раз слушать один 
и тот же текст, исправляя мельчайшие неточности взрослого при 
чтении. О.М. Дьяченко, занимавшаяся изучением литературно-
го творчества дошкольников, отмечала, что чтение книг харак-
теризуется особым процессом проживания ребенком всех пери-
петий, которые случаются с их героями. Именно поэтому недо-
статочно только прочесть, необходимо прочесть ее с особенным 
чувством пусть даже и несколько раз. Необходимо развернуть 
этот процесс. Задайте детям как можно больше вопросов, рас-
крывающих не только внешний облик героев, но и смыслы их 
действий. В этом случае дети смогут раскрыть для себя мотива-
ционную сторону произведения. Подробное обсуждение с деть-
ми характера героев облегчает им разыгрывание сюжета сказки 
или истории, что, в свою очередь, является важным условием 
детского развития. В дошкольном возрасте имеются все пред-
посылки для успешного овладения звуковой стороной русского 
языка, что связывается с высокой пластичностью нервной си-
стемы и особой восприимчивостью к звуковой стороне языка. 
Уже в дошкольном возрасте ребенок способен выразить эмоци-
ональное отношение к тому, о чем идет речь, и оказать на друго-
го эмоциональное воздействие, сознательно пользуясь вырази-
тельными средствами.



171

Взрослому человеку вслух читать приходится очень ред-
ко, если только это не связано с профессиональной деятель-
ностью (диктор, лектор, преподаватель, воспитатель). Послед-
ним, в свою очередь, приходится наиболее ответственно под-
ходить к данному виду деятельности, им необходимо передать 
всю эмоциональную окраску произведения, от начала до кон-
ца. Значение имеет все – дикция, звучность, тембр, артикуля-
ция, темп, выразительность. Ведь от того как прочитает про-
изведение воспитатель, зависит, поймет ли его ребенок, извле-
чет ли он что-то новое или истолкует его в неверном контексте. 

Е.И. Тихеева писала: «Плодотворно работать над речью 
детей может только воспитатель, владеющий собственной ре-
чью и неустанно заботящийся об ее усовершенствовании. Его 
речи должны быть присущи абсолютная грамотность, чет-
кость, выразительность, точность и правильность словесных 
обозначений».

«Надо пойти с детьми к живому источнику мысли и сло-
ва, – считал Сухомлинский, – добиться того, чтобы представле-
ние о предмете, явлении окружающего мира вошло через слово 
не только в их сознание, но и в душу и сердце. Эмоционально-
эстетическая окраска слова, его тончайшие оттенки – вот в чем 
животворный источник детского творчества».

Задача, стоящая перед воспитателями, – очень важная, 
если не сказать, что глобальная. Дети с легкостью «впитыва-
ют» новую информацию: будь то новые для них слова, вы-
ражения; необдуманно сказанное воспитателем слово может 
быть неправильно интерпретировано. 

Есть замечательное стихотворение В. Маяковского «Туч-
кины штучки». Его редко используют в дошкольных образо-
вательных учреждениях. Тем не менее проведя предваритель-
ную работу, например, объяснив значение таких слов, как «не-
босинем лоне», «любопытством объятая», «сжирав», можно 
прочитать это стихотворение старшим дошкольникам. Однако 
без правильной интонации они могут его не понять. Это один 
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из стихотворческих примеров, который можно использовать 
в данной работе. Примером может послужить сказка О. Уайль-
да «Мальчик-звезда». В ходе прочтения, расставляя все интона-
ционные грани, можно проследить, как дети проявляют сочув-
ствие к животным, когда с ними обращаются с особой жесто-
костью; жалеют нищенку, которая призналась, что она является 
матерью мальчика, и как мальчик ее прогнал. Из великого мно-
жества останется выбрать «правильную» книгу, позволяющую 
ребенку прочувствовать: ввергнет она его в бурный восторг или 
вызовет грусть во время сопереживания героям, позволит им 
принять сторону любимого персонажа и противодействовать, 
когда это станет необходимым. Выбор воспитателем правильно-
го «цвета голоса» окажет помощь ребенку при ответах на свои 
«почему», «зачем», «как», он окажется в нужный момент путе-
водителем по читаемой литературе, а верно подобранная инто-
нация при этом закрепит любой результат.

Для ознакомления младших дошкольников с выразитель-
ностью речи следует использовать художественную литера-
туру, в которой писатели представляют героев как исключи-
тельно положительных, так и исключительно отрицательных, 
в интонационно-окрашенной форме описывая односложные 
сюжеты. 

К старшему дошкольному возрасту у ребёнка накаплива-
ется довольно обширный жизненный опыт, помогающий ему 
осмыслить более сложные литературные факты. Дети уже спо-
собны понимать в книге такие события, каких не было в их соб-
ственном опыте. Усложняется и литературный герой. Хотя вни-
мание ребёнка всё ещё главным образом привлекают действия 
и поступки. Он начинает проникать и в переживания, чувства, 
мысли. В связи с этим в старшем дошкольном возрасте стано-
вится доступным восприятию более сложный герой, чьё пове-
дение иногда характеризуется противоречивыми поступками, 
нравственными переживаниями, сложными мотивами.
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Правильно подобранные художественные произведе-
ния помогут в нравственном становлении, приобретении соб-
ственного стержня в выборе своего Я, духовно обогатят куль-
туру, ребенок раз и навсегда запомнит простые истины.

Выразительность речи гарантирует говорящему быть по-
нятым, способствует донесению смысла высказывания до слу-
шателей. Старший дошкольник с выразительной речью чув-
ствует себя более уверенно среди сверстников благодаря тому, 
что может выразить свои мысли, показать свою творческую 
индивидуальность.

Ребенок перенимает все «взрослые» привычки и манеру 
говорить, являясь сначала пассивным, а затем активным слу-
шателем. Выбор собственного темпа, ритма речевой вырази-
тельности делает ребенка особенным и неповторимым. Он яв-
ляет собой интересного собеседника и желанного участника 
различных видов деятельности, привлекая к себе внимание 
окружающих. Не упускайте шанс похвалить ребенка за малей-
шее проявление выразительности при рассказывании, поддер-
жите его в стремлении отличаться от окружающих, стать ин-
дивидуальностью!
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СКАЗКА-МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ СОцИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Н.Л. Журова 

Сказки-метафоры, воспитательное воздействие, психолого-
педагогическая деятельность, сказкотерапия, психокоррекция. 
Рассматривается роль сказки как средства знакомства ребенка с окру-
жающим миром. Раскрываются задачи психолого-педагогической 
деятельности, в решении которых возможно использование ска-
зок. Особое внимание уделяется закономерностям, алгоритму рабо-
ты над сказочным материалом как методом воспитательного воздей-
ствия на дошкольника. Описывается психокоррекционное значение 
сказок-метафор, приводится их классификация.

fAIrytAle-metAphor As A meAns of formIng 
socIAl sKIlls of preschool chIldren

N.L. Zhurova

Fairytale-metaphor, educational impact, psycho-pedagogical activity, fairy-
tale metaphor, psychological correction.
the article discusses the role of fairy tales as a means of introducing the 
child to the world. It discloses the tasks of psycho-pedagogical activity, the 
solution of which can be made using fairy tales. A particular attention is 
paid to the logic and algorithm of work on a fairy tale»s material as a meth-
od of educational impact on a preschooler. It also describes the psycho-cor-
rectional importance of fairy tales-metaphors and gives their classification.

Современные дети живут в условиях, когда происхо-
дят значительные изменения как в обществе в целом, так 
и в ближайшем их окружении. Нам известно, насколько реже 
стали общаться родители со своим ребенком, что вызывает 
сложности в детско-родительских отношениях. За этим сто-
ят страхи и тревоги, обидчивость и агрессивность, чувство 
подавленности и одиночества и многое другое. Не только 
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детям, но и взрослым не просто разобраться в своих чув-
ствах. Для описания этих явлений педагоги и психологи ис-
пользуют термин «эмоциональные нарушения».

Каждому человеку свойственно обмениваться история-
ми как о своей жизни, так и о жизни других. Такой обмен – 
естественная форма взаимодействия людей. Но, помимо ре-
альных историй, существуют и сказочные. Если рассматри-
вать сказку с различных позиций и на разных уровнях, то 
оказывается, что сказки содержат информацию о динамике 
жизненных процессов. «Сгустком человеческой мудрости, 
опыта, результатом работы сознания и подсознания» назы-
вают народные сказки. 

В психологической литературе используется раз-
нообразный материал, но сказка, как неизменный спут-
ник детства, давно привлекала внимание психологов. Зна-
чимость сказки в формировании положительных черт ха-
рактера и развитии психических процессов подчеркивали 
К.Д. Ушинский, А.П. Усова, Е.И. Тихеева, Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин.

Разные научные школы по-разному представляют ее 
психологический смысл: для бихевиористов в сказке содер-
жатся возможные формы поведения; для трансактного ана-
лиза – это ролевые взаимодействия, складывающиеся в сце-
нарий; для аналитической психологии Юнга – это представ-
ление о разных началах в душе человека. Но все сходятся 
в одном: сказка является необходимым средством в пости-
жении ребенком мира, как внешнего, так и внутреннего. 

Какие же задачи помогает решить сказка в психолого-
педагогической деятельности?

Прежде всего, это установление контакта с ребенком, 
создание комфортной, соответствующей возрасту ребен-
ка среды. Будучи эмоционально включенным в происходя-
щее, ребенок с готовностью принимает задачи познаватель-
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ного характера. В сказках поднимаются важные для детско-
го мировосприятия проблемы. Слушая рассказы и сказки, 
дети невольно находят в них отголоски своей жизни. Иден-
тифицируясь с героями сказки, сопереживая их приключе-
ниям, ребенок получает возможность отреагирования мно-
гих чувств: страха, радости, обиды и т. д. Это происходит 
при обычном слушании сказки. Терапевтический эффект 
достигается при проигрывании сказочных сюжетов. При 
соответствующем участии взрослого они приближаются 
к психодраме, т. к. ребенок не только переживает что-либо, 
но и выражает чувства в реальном взаимодействии. Поэто-
му игры-драматизации на сказочные сюжеты могут входить 
в программу психотерапевтической работы. 

Сказки «разговаривают» с ребенком на близком ему, эмо-
ционально насыщенном языке, без прямого наставления. Они 
не только позволяют почувствовать, что он не одинок в своих 
переживаниях, но и предлагают в образной форме аналогич-
ные обучающие ситуации. Ребенок обнаруживает новые спо-
собы действия, осознает морально-этические нормы, таким 
образом расширяя свой поведенческий репертуар.

Способ общения через сказку ценен еще и тем, что в по-
знании нового ребенок чувствует себя независимым. Ничто 
не навязывается ему насильно. И главное, все, что он узнает 
нового, воспринимается им как результат собственных уси-
лий, что повышает его чувство собственной значимости. 

Использование сказок как метода воспитательного воз-
действия определяет следующие закономерности работы со 
сказочным материалом:

– основной акцент делается на осознании причинно-
следственных связей, т. е. понимании роли каждого персо-
нажа в сюжете, взаимозависимости событий; 

– многозначимость, т. е. понимание того, как одна и та 
же ситуация может иметь несколько значений и смыслов;
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– связь с реальностью (каждая жизненная ситуация 
преподносит свой жизненный урок).

Примерный алгоритм в работе со сказкой
1. Диагностика. Обозначить проблему, которая беспо-

коит ребенка, а также понять, как данная ситуация воспри-
нимается с детской точки зрения.

2. Сформулировать основную идею сказочной истории. 
Какие мысли и  решения можно предложить ребенку? Они 
не должны быть сложными.

3. Представление героев, у которых имеются схожие 
переживания (страхи, тревоги, конфликты). Это позволит 
ребенку идентифицировать себя с героем и вовлечет в дей-
ствие, сделав его участником истории. 

4. Полезно озвучить сильные стороны и положитель-
ные черты, которыми герой сказки похож на ребенка.

5. При подборе или составлении сказочной истории 
разработать сюжетную линию, включающую в себя следу-
ющие основные элементы: сказочный конфликт, совпадаю-
щий по характеру с проблемой; действующие лица, пред-
ставляющие возможности и способности главного героя; 
метафорическое разрешение проблемы, где герой преодоле-
вает все препятствия и побеждает; осознание себя в новом 
качестве в результате одержанных побед.

Часто дети избегают говорить о своих проблемах 
по разным причинам. Сказка помогает вступить в диалог. 
Ребенок станет более открытым и расскажет, что беспоко-
ит героя сказки. Поэтому после ознакомления с содержани-
ем сказки беседу с ребенком можно выстроить следующим 
образом:

– идея сказки. «О чем эта сказка?»;
– мотивация поступков героев сказки. «Почему герой 

нашей сказки поступил именно таким образом? Чего он хо-
тел на самом деле?»;
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– решение проблемы. «Какими способами герой решал 
свои проблемы? Что помогает лучше: такой или другой под-
ход? Каковы возможные последствия такого поступка?»;

– направленность поведения героя: какую позицию он 
занимает по отношению к другим: позитивную или негатив-
ную? «Какие чувства вызывают у героя те или иные собы-
тия и почему?».

Подобные вопросы побуждают ребенка искать различ-
ные выходы из сложившейся ситуации.

Работая со сказкой и задавая вопросы по содержанию, 
отмечая вместе с детьми ее главные особенности, мы можем 
спрогнозировать поведение ребенка в будущем и безопасно 
его скорректировать.

О.Н. Капшук заметила, что в сказкотерапии использу-
ется принцип, похожий на тот, что используется в медици-
не для выработки в организме иммунитета от инфекций. 
Определенный подбор приемов воздействия с помощью 
сказок и умение специалиста раскрепостить ребенка застав-
ляют его переживать и проживать свои внутренние пробле-
мы. Многократность проживания проблемы способствует 
тому, что отрицательная проблема начнет постепенно уга-
сать. Организм получит положительную информацию, и ре-
бенок освободится от гнетущего его дискомфорта. Обыч-
но сказки-метафоры соответствуют тому или иному сим-
птому и конкретной трудной ситуации. Но систематическое 
предъявление ребенку метафоры, даже не всегда соответ-
ствующей его реальной проблеме, приводит к формирова-
нию у него механизма самопомощи, т. е. стремления искать 
силы в себе и верить в успех.

В коррекционной программе используются самые раз-
нообразные сказки от известных нам с детства до современ-
ных (авторские, народные, бытовые). В сказках можно най-
ти полный перечень человеческих проблем и образные спо-
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собы их решения. Все сказки – терапия человеческих про-
блем и ключ к их решению. 

Психокоррекционные сказки-метафоры используются 
для коррекции тех черт характера детей, которые усложня-
ют им жизнь. Психокоррекционные сказки-метафоры помо-
гают преодолеть: эмоциональные и поведенческие затруд-
нения; сложности во взаимоотношениях со сверстниками; 
повышенную тревожность и страхи; пониженную самоо-
ценку; двигательную расторможенность; различные зависи-
мости; школьную дезадаптацию детей. 

По словам автора книги «Сказки и сказкотерапия» 
Д. Соколова, «воспитание сказкой – одна из самых есте-
ственных форм воспитания».

Таблица
Примерная «классификация» сказок-метафор
Название проблемы Рекомендуемые сказки-метафоры

Хвастовство, зазнайство «Хвастливая чашка», «Георгин и ба-
бочка», «Сказка про сороку Дусю», 
«Приключения новогодней мишу-
ры», «Люстра-зазнайка», «Хвастли-
вый бант», «Цветик-семицветик»

Конфликтные ситуации «Пузырь, соломинка и лапоть», 
«Мышь и воробей», «Как лисичка 
бычка обидела», «Два кота» (С. Мар-
шак), «Сказка про зайца-забияку», 
«Ссора птиц», «Лиса и рак»

Страх темноты, тревожность «Как карамелька боялась темноты», 
«Сказка про смелого Алешу», «Бум-
бум-бум», «Сказка про маленькую 
рыбку»

Профилактика школьной деза-
даптации

Сказки М. Панфиловой «Школа»

Жадность «Сказка про щедрую Аню», «Жад-
ный кармашек»

Упрямство «Сказка про город Упрямск», 
«Птичка-невеличка»
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Детское воровство «Как Валя научилась делать подар-
ки», «Сказка про лисенка»

Телевизионная, компьютерная 
зависимость

«Прилипчивый телевизор», «Федя 
и компьютер»

Застенчивость, неуверенность «Как Андрюшка гостей встречал», 
«Широкое небо»
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РАЗВИТИЕ РЕчЕВОГО эТИКЕТА ДЕТЕЙ 
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В уСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСуДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

О.Н. Зайцева

Речевой этикет, средний дошкольный возраст, коммуникативные ре-
чевые умения, нормы общения, федеральные государственные требо-
вания.
Рассматривается проблема развития речевого этикета детей сред-
него дошкольного возраста. Представлены результаты эмпириче-
ского исследования по изучению умений речевого этикета детей 
среднего дошкольного возраста. На основе полученных результатов 
приводится пример события, направленного на развитие умений 
речевого этикета, в соответствии с Федеральными государственны-
ми требованиями.
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deVelopment of speech etIquette 
of chIldren of secondAry preschool Age 
In condItIons of IntroductIon of federAl 

goVernment requIrements

O.N. Zaitseva

Speech etiquette, secondary preschool age, verbal communication skills, 
communication standards, federal government requirements.
the article is devoted to the problem of development of speech etiquette of 
children of secondary preschool age. It presents the results of an empirical 
study on the skills of speech etiquette of children of secondary preschool 
age. we present the example of an event aimed at the development of skills 
of speech etiquette on the basis of these results in accordance with federal 
requirements.

Современное общество, переживая быстрые и суще-
ственные изменения социально-экономических условий жиз-
ни, остро чувствует потребность в формировании культуры 
современного человека. Широкое понятие культуры непре-
менно включает в себя культуру общения, культуру речево-
го поведения. Никто не может строить отношения с людь-
ми, не соблюдая определенных правил и норм общения. Ис-
следования ученых позволяют констатировать рост количе-
ства детей, испытывающих значительные трудности в обще-
нии со сверстниками и взрослыми людьми. Ребенок, который 
не умеет общаться со сверстниками и взрослыми, чувствует 
себя уязвленным, отвергнутым. Это может привести к резко-
му понижению самооценки, проявлению робости в контак-
тах, к застенчивости, замкнутости или агрессивности, кон-
фликтности.

Средний дошкольный возраст – оптимальный период 
наиболее активного усвоения детьми коммуникативных ре-
чевых умений. Именно в этот период закладывается фунда-
мент моральных принципов, нравственной культуры, разви-
вается эмоционально-волевая сфера личности, формирует-
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ся продуктивный опыт повседневной коммуникации. К со-
жалению, в настоящее время наблюдается «дефицит» уважи-
тельного отношения к собеседнику или просто посторонне-
му человеку. Считается необязательно здороваться с соседом, 
можно не благодарить за оказанную услугу, разрешается пе-
ребивать собеседника. 

С целью изучения развития умений речевого этикета 
у детей среднего дошкольного возраста нами было проведе-
но обследование по методике Н.Ю. Кузьменковой «Диагно-
стика развития речевого этикета детей среднего дошкольного 
возраста». Опытно-экспериментальная работа проводилась 
на базе МДОУ № 269 и МДОУ №1. Были обследованы 40 
детей. Диагностика включала три задания. При этом подбор 
экспериментальных заданий осуществлялся с учетом:

– соответствия речевым возможностям детей, их воз-
растным особенностям;

– различного характера выполнения (репродуктивно-
познавательного, продуктивно-творческого);

– наличия коммуникативной задачи для испытуемого, 
а также воображаемого партнера по общению, что позволяло 
имитировать процесс естественной коммуникации.

Чтобы активизировать у ребенка употребление синони-
мических выражений или развертывание этикетной форму-
лы, в ходе беседы использовались различные виды помощи 
со стороны экспериментатора:

а) повторение формулировки, уточнение ситуации обще-
ния и задачи говорящего;

б) поощрение правильного ответа, побуждение ребенка 
к дальнейшим ответам репликами «молодец», «правильно», 
«а как еще можно сказать (попрощаться, извиниться и т. д.)?»;

в) актуализация жизненного опыта детей: «Скажи, как 
ты прощаешься с воспитателем?».

Данные, отраженные на гистограмме (рис.), свидетель-
ствуют о том, что на констатирующем этапе исследования 
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большинство детей и в экспериментальной, и в контрольной 
группах имеют средние показатели развития умений речево-
го этикета (по 40 %). У таких детей недостаточно сформиро-
ваны представления о сути и значении речевого этикета; зна-
чительный объем этикетных средств находится в пассивном 
словаре, недостаточно сформированы навыки их активного 
употребления. Низкие показатели у 35 % детей в эксперимен-
тальной группе и у 30 % – в контрольной группе: у детей от-
мечаются либо неадекватность, либо отсутствие представ-
лений о речевом этикете, бедность этикетного словаря, неу-
мение ориентироваться в ситуации общения. Высокий уро-
вень характерен для небольшого числа дошкольников: 25 % 
в экспериментальной группе и 30 % – в контрольной. У та-
ких детей сформированы общие представления о вежливо-
сти, о значении речевого этикета для возникновения добро-
желательных взаимоотношений, возникновения положитель-
ных эмоций; дети владеют большим объемом этикетной лек-
сики, удачно используют языковую синонимию и подбирают 
этикетную формулу. Следовательно, развитие умений рече-
вого этикета в обеих группах почти одинаковое – недостаточ-
но высокое.

Рис. Уровни развития этикетных умений у детей 
среднего дошкольного возраста
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Результаты среза выявили необходимость разработки 
и внедрения специальных мероприятий для детей среднего 
дошкольного возраста. При этом мы учитывали федераль-
ные государственные требования к дошкольному образова-
нию, в соответствии с которыми такие мероприятия долж-
ны отвечать:

1) принципу развивающего образования, целью которо-
го является всестороннее развитие ребенка;

2) принципу необходимости и достаточности (чтобы 
решать поставленные цели и задачи только на необходимом 
и достаточном материале, максимально приближаться к раз-
умному «минимуму»);

3) принципу интеграции образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенно-
стями воспитанников, спецификой и возможностями обра-
зовательных областей;

4) комплексно-тематическому принципу построения 
мероприятий, предполагающих не набор отдельных игро-
вых приемов, а работу по усвоению детьми образователь-
ного материала в процессе подготовки и проведения значи-
мых и интересных для дошкольников событий. Обучение 
детей по «событийному» принципу. Такими событиями ста-
нут, например, российские праздники (Новый год, День се-
мьи и др.), международные праздники (День доброты, День 
Земли и др.);

5) принципу совместной деятельности взрослого и де-
тей; самостоятельной деятельности детей в ходе решения 
программных образовательных задач. Изменяется способ 
организации видов детской деятельности: осуществляется 
не руководство взрослого, а совместная (партнерская) дея-
тельность взрослого и ребенка.

Введение федеральных государственных требований 
связано с тем, что настала необходимость  стандартизации 
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содержания дошкольного образования  для того, чтобы 
обеспечить каждому ребенку равные стартовые возмож-
ности для успешного обучения в школе. Необходимо от-
метить, что наиболее значимое отличие дошкольного об-
разования от общего образования заключается в том, что 
в детском саду отсутствует жесткая предметность. Меня-
ется цель образовательной работы – вместо набора Зна-
ний,  Умений и Навыков  предлагается формировать но-
вые качества ребенка (физические, личностные, интеллек-
туальные).

Приведем пример события, направленного на развитие 
умений речевого этикета в соответствии с федеральными 
государственными требованиями.

Тема «Зачем быть вежливым?»
цель: раскрыть детям значение некоторых формул эти-

кета, сформировать у них представление о доброжелатель-
ном общении с окружающими и потребность в нем.

Образовательные области: физическая культура, ком-
муникация, социализация, чтение художественной литера-
туры, музыка.

Место проведения: музыкальный зал.
Предварительная работа:
– чтение сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыб-

ке»;
– рассматривание иллюстраций к сказке;
– объяснение незнакомых слов (старче, невод, корыто);
– рассматривание рыбок в аквариуме.
Оборудование: декорация (вид лагуны и моря), невод, 

аудиозапись (звуки моря).
Костюмы: помощники в русских цветных рубашках 

(мальчики) или в русских народных сарафанах (девочки); 
старик с бородой и с усами, в длинной рубахе с нашиты-
ми заплатами, подпоясан веревкой, на голове шапка-колпак, 
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на ногах лапти; рыбка в блестящем золотистом платье; баб-
ка в русском народном сарафане, на голове платок, на ногах 
лапти; чтец в современной одежде.

Сценарий мероприятия
I. Организационный момент
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Скажите, пожа-

луйста, какое сегодня число. Какой день недели? А вчера? 
А завтра? (ответы детей). Спасибо!

II. Основная часть
Инсценировка сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыба-

ке и рыбке»
Воспитатель: Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод, –
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод,
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод, –
Пришел невод с одною рыбкой… 
Вы вспомнили эту сказку? Как она называется?
Дети: «Сказка о рыбаке и рыбке».
Воспитатель: Правильно. А кто написал эту сказку?
Дети: Александр Сергеевич Пушкин.
Воспитатель: Правильно. Ребята, сегодня нас ждет пу-

тешествие в сказку, мы устроим настоящий театр.
Дети инсценируют сказку. Воспитатель помогает де-

тям в инсценировке и непосредственно участвует в драма-
тизации, взяв на себя роль автора, имитирует движения 
героев сказки. Далее идет обсуждение.
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Воспитатель: Ребята, какого человека можно назвать 
вежливым?

Дети: Человека, который обращается к собеседнику 
по имени, здоровается при встрече, благодарит за услугу.

Воспитатель: Кто из героев, на ваш взгляд, соблюдал 
нормы речевого этикета в разных ситуациях общения (при-
ветствия, сопереживания, просьбы)?

Дети: Рыбка, старик.
Воспитатель: Правильно. Воспитанные люди не допу-

скают проявления грубости и оскорблений человеческого 
достоинства – это одно из правил речевого этикета. Ребята, 
как только по обращениям можно догадаться о взаимоотно-
шениях героев сказки, их культуре и воспитанности?

Дети: Дед воспитан, он приветствует рыбку поклоном, 
подбирает культурные слова («Смилуйся, государыня рыб-
ка»), о старухе этого сказать нельзя, в своей речи она ис-
пользует оскорбления («Дурачина ты, простофиля!»).

Физкультминутка «Бабочка»
Спал цветок и вдруг проснулся – (руки сложены вме-

сте под щекой, затем опущены)
Больше спать не захотел. (дети мотают головой)
Шевельнулся, потянулся, (дети машут «крыльями»)
Взвился вверх и улетел. (дети подпрыгивают)
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется. (дети кружатся)
III. Заключительная часть
Игра «Кто больше?»
Воспитатель называет формулу речевого этикета, а дети 

должны по очереди называть вежливые слова:
– извинение («прости», «извини», «виноват»);
– благодарность («спасибо», «большое спасибо», «бла-

годарю»);
– прощание («до свидания», «до завтра», «пока»);
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– приветствие («здравствуйте», «добрый день», «до-
брый вечер», «доброе утро», «привет»);

– просьба («пожалуйста», «будьте так любезны»).
IV. Итоги мероприятия
Воспитатель: Сегодня мы с вами устроили незабывае-

мое путешествие в сказку и узнали, почему нам так необхо-
димы вежливые слова.

Беседа воспитателя с детьми
– Что вам запомнилось сегодня больше всего? 
– Что нового узнали? (Ответы детей)
Далее дети и воспитатель встают в круг.
Воспитатель: А теперь все улыбнемся,
Крепко за руки возьмемся.
И какие же слова
Говорим мы уходя?
Дети: До свидания!
Как показало изучение литературы, проблема развития 

умений речевого этикета относится к числу наиболее зна-
чимых и недостаточно разработанных в теории и практи-
ке педагогической и лингвистической науки. В частности, 
в практике обучения отсутствует методика целенаправлен-
ной работы по развитию умений речевого этикета с уче-
том федеральных государственных требований к организа-
ции воспитательно-образовательного процесса в дошколь-
ных образовательных учреждениях. Отказ от учебной моде-
ли в детском саду, т. е. от занятий, требует обращения вос-
питателей и педагогов к новым формам работы с детьми, ко-
торые бы позволяли обучать дошкольников так, чтобы они 
об этом даже не догадывались. Пример такой формы пред-
лагается в данной статье. Мы попытались представить ме-
роприятие, в котором делается акцент на совместную дея-
тельность воспитателя и детей, на игровые формы образо-
вания дошкольников, на отсутствие жесткой регламентации 
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детской деятельности, на учет полоролевых особенностей 
детей при организации педагогического процесса в детском 
саду. Таким образом, федеральные государственные требо-
вания к дошкольному образованию направлены на создание 
оптимальных условий для всестороннего гармоничного раз-
вития детей среднего дошкольного возраста, в том числе для 
развития умений речевого этикета в современных условиях.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО учРЕжДЕНИЯ 

ПО РЕАЛИЗАцИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«чТЕНИЕ ХуДОжЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТуРЫ»

М.А. Кухар

Дошкольное образование, образовательная область, чтение художе-
ственной литературы, интеграция, личностно ориентированное вза-
имодействие.
Рассматриваются возможности интеграции образовательной обла-
сти «чтение художественной литературы» с другими образователь-
ными областями и раскрывается ее сущность. Рассматривается не-
обходимость личностно ориентированного взаимодействия педагога 
с детьми в процессе подготовки их как будущих читателей. 
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teAcher»s ActIVIty In preschool 
educAtIonAl InstItutIon AImed 

At ImplementAtIon of «reAdIng fIctIon» 
educAtIonAl fIeld

M.A. Kukhar

Preschool education, educational field, reading fiction, integration, student-
centered interaction.
the article discusses the possibility of integration of «reading fiction» 
educational field with other educational fields and reveals its essence. It 
analyzes the need for a student-centered teacher interaction with children 
in the process of preparing them as future readers.

В настоящее время в контексте модернизации россий-
ского образования возникла проблема переосмысления мето-
дов работы с детьми в дошкольных образовательных учреж-
дениях.

Современная система образования ориентирована 
на индивидуально-личностное развитие, на диалог челове-
ка с культурой. Выделение в структуре основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования в чис-
ле других образовательных областей области «Чтение худо-
жественной литературы» (в качестве полноценной, самосто-
ятельной) позволяет по-новому посмотреть на организацию 
работы по ознакомлению детей с художественными произве-
дениями в учреждениях дошкольного образования. 

Содержание образовательной области «Чтение художе-
ственной литературы» направлено на достижение цели фор-
мирования интереса и потребности в чтении книг через ре-
шение следующих задач: формирование целостной карти-
ны мира, в том числе первичных ценностных представлений; 
развитие литературной речи; приобщение к словесному ис-
кусству, в том числе развитие художественного восприятия 
и эстетического вкуса (Федеральные государственные требо-
вания к структуре основной общеобразовательной програм-
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мы дошкольного образования, 2009). Такие специфические 
задачи должны решаться интегрированно в процессе освое-
ния всех образовательных областей в единстве с общими за-
дачами психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Перед педагогами дошкольного учреждения стоит до-
статочно сложная задача. Несомненно, любое художествен-
ное произведение тесным образом связано с реальной дей-
ствительностью, оно представляет читателю эту действи-
тельность, моделируя ее тем или иным образом. «Искус-
ство дает мне возможность вместо одной пережить несколь-
ко жизней и этим обогатить опыт моей действительной жиз-
ни, изнутри приобщаться к иной жизни ради нее самой, ради 
ее жизненной значимости».

Понимание литературного произведения позволяет рас-
сматривать его связующим звеном между всеми компонента-
ми той реальности, в которой живут дети. Следовательно, об-
разовательная область «Чтение художественной литературы» 
может легко вступать во взаимодействие с другими образова-
тельными областями, реализуемыми в настоящее время в до-
школьных учреждениях, решать всевозможные задачи обра-
зования детей и их социализации. Тематически произведение 
художественной литературы может связать ряд таких образо-
вательных областей, как «Чтение художественной литерату-
ры», «Познание», «Социализация», «Коммуникация».

Одной из задач образовательной области «Познание» яв-
ляется формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора детей – смысловая наполненность любого художе-
ственного произведения помогает детям усваивать всевоз-
можные знания об окружающем мире, об особенностях жиз-
ни различных народов, узнавать исторические факты, т. е. по-
могает раскрыть перед ребенком те или иные аспекты дей-
ствительности.

В процессе знакомства с художественным текстом у де-
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тей происходит развитие всех компонентов устной речи: обо-
гащается словарь, совершенствуются грамматический строй 
и звуковая сторона речи, развивается связная речь, что явля-
ется целью образовательной области «Коммуникация». 

В большинстве своем произведения художественной ли-
тературы отвечают и задачам области «Социализация», по-
скольку в процессе чтения ребенок приобщается к элемен-
тарным общепринятым нормам и правилам взаимоотноше-
ний со сверстниками и взрослыми.

Кроме того, работа над осмыслением произведения по-
зволяет интегрировать данную область также с областями 
«Художественное творчество» (развитие продуктивной де-
ятельности детей: рисование героев, эпизодов, лепка и пр., 
приобщение к изобразительному искусству: рассматривание 
иллюстраций, работа с ними) и «Музыка», поскольку извест-
ным фактом является то, что взаимодействие искусств спо-
собствует более глубокому их восприятию и осознанию. Ху-
дожественная литература, изобразительное творчество и му-
зыка, соприкасаясь, развивают чувства ребенка, его эмоции.

В зависимости от тематики произведения работу над ним 
можно связать с областями «Труд», «Здоровье», «Безопас-
ность». Однако при таком подходе к организации чтения ли-
тературных произведений существует опасность утраты ху-
дожественного смысла произведения. 

Несомненно, чтение художественной литературы способ-
ствует развитию речи ребенка: ее выразительности, образно-
сти, лексическому богатству. Однако это не должно быть веду-
щей задачей в ходе реализации образовательной области «Чте-
ние художественной литературы». Интегрируя указанную об-
ласть с другими образовательными областями, мы должны 
в первую очередь думать о развитии в ребенке читателя.

Процесс образования ребенка дошкольного возраста дол-
жен быть ориентирован на его индивидуально-личностное 
развитие. Образовательная модель дошкольного учрежде-
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ния должна предполагать такую организацию педагогическо-
го процесса, которая могла бы не только обеспечить резуль-
тативность освоения образовательной программы, но и со-
действовать раскрытию индивидуального мира ребенка, раз-
витию его способностей к диалогу с окружающими людьми 
и культурой.

Личностно ориентированное взаимодействие педагога 
с детьми в процессе подготовки их как читателей предпола-
гает несколько направлений работы: создание в дошкольном 
учреждении и семье среды, способствующей развитию у де-
тей интереса к чтению при участии не только педагогов и ро-
дителей, но и детей; организация совместного увлекатель-
ного общения воспитателя с детьми по поводу прочитанно-
го произведения; содействие в организации такого общения 
между дошкольниками; развитие активного использования 
накопленного литературного опыта детей в разных видах де-
ятельности; повышение компетентности родителей в сфере 
литературного образования детей.

Последнее является невероятно значимым, поскольку 
взаимодействие со взрослыми выступает мощным фактором 
развития ребенка в дошкольном детстве. Чтение в семейной 
среде играет особую роль. Совместное прочтение книги, об-
щение по поводу прочитанного сближают членов семьи, объ-
единяют их духовно. Между тем на современном этапе раз-
вития общества в большинстве семей книга перестает быть 
темой для разговора, исчезают домашние библиотеки. Та-
кое положение крайне негативно сказывается на духовном 
климате семьи и не способствует формированию ребенка-
читателя. Нечитающие родители воспитывают нечитающих 
детей. Следовательно, на сегодняшний день возрождение, 
дальнейшее развитие и выведение на новый уровень тради-
ций семейного чтения как культурной нормы развития ребен-
ка являются важнейшими задачами социума в целом и педа-
гога в частности.
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Таким образом, приобщая ребенка к чтению художе-
ственной литературы, педагог способствует его литератур-
ному развитию, управляет процессом качественных измене-
ний в интерпретации художественных текстов и способности 
к отражению литературного опыта в разных видах художе-
ственной деятельности. В результате работы по приобщению 
детей дошкольного возраста к чтению происходит последо-
вательное развитие способностей: сосредоточиваться на слу-
шании, воспринимать текст как целостное явление, эмоцио-
нально отзываться на прослушанное произведение, устанав-
ливать связи между внешними фактами и содержанием про-
изведения, анализировать текст и давать оценку персонажам 
(определять к ним свое отношение), отражать литературный 
опыт в разных видах деятельности, отражать литературный 
опыт в самостоятельной творческой деятельности.

Необходимо подчеркнуть, что художественное произве-
дение обладает большой силой эмоционального воздействия 
и является важнейшим средством формирования у детей цен-
ностных ориентаций и эмоциональной культуры уже потому, 
что в силу особенностей эстетического восприятия ребенка, 
он способен поставить себя на место героя произведения, со-
действовать и сопереживать ему. Поэтому методы, которые 
использует педагог, должны быть направлены на раскрытие 
художественной сути произведения. Вызывают интерес ме-
тоды работы с художественной литературой, предложенные 
Л. А. Таллер еще в конце восьмидесятых годов прошлого сто-
летия, но не утратившие своей актуальности и в настоящее 
время. Использование этих методов в их совокупности по-
зволит, с одной стороны, использовать различные виды дет-
ской деятельности, с другой – направить внимание ребенка 
на глубинный смысл произведений, помочь ему проникнуть 
в текст, пережить с героями события.

Это в первую очередь методы, помогающие ребенку вос-
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принять авторские средства раскрытия идеи и образов про-
изведения, благодаря которым начинают работать механизмы 
личностного развития. В ходе работы с детьми целесообраз-
но использовать такие задания, как диалог с литературным 
героем, рассказ от лица героя, ответ на проблемный вопрос 
от имени разных героев, написание письма герою. 

Следующая группа методов – методы организации по-
вторного переживания детьми впечатлений от чтения (дра-
матизации и художественная деятельность). Пережить по-
вторное впечатление от чтения художественного произведе-
ния ребенку поможет такой прием, как рисование фрагмен-
тов или героев текста. Рисуя, ребенок продолжает оставать-
ся во власти художественного произведения. И третья группа 
методов – методы, помогающие организовать и систематизи-
ровать опыт детей. Это могут быть экскурсии и наблюдения. 
Подобные методы могут быть использованы как до, так и по-
сле чтения литературного произведения.

Не следует забывать и об использовании в работе иллю-
страций к художественному тексту, поскольку роль наглядно-
сти в понимании детьми литературного произведения чрез-
вычайно велика. Иллюстрация при правильной организации 
работы с ней помогает ребенку и воспринять авторские сред-
ства раскрытия идеи и образов произведения, и пережить по-
вторное впечатление от его прочтения, и систематизировать 
опыт. 

Важным моментом в работе по литературному образо-
ванию ребенка-дошкольника является осознание того факта, 
что он, испытывая интерес к произведению, начинает прожи-
вать его через различные формы его воплощения – разыгры-
вание, выполнение каких-либо действий. 

Таким образом, целенаправленная работа педагога по ре-
ализации образовательной области «Чтение художественной 
литературы» будет способствовать формированию целост-
ной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-
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ставлений у детей, развитию их литературной речи, приоб-
щению их к словесному искусству, в том числе развитию ху-
дожественного восприятия и эстетического вкуса.
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МуЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ДОу КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕчИ 

ДЕТЕЙ С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИчЕСКИМИ 
НАРуШЕНИЯМИ РЕчИ

Е.Ю. Люфт

Дети дошкольного возраста, развитие связной речи, музейно-
образовательная деятельность, фонетико-фонематические наруше-
ния речи, метод проектов.
Раскрывается важность речевого развития для будущей жиз-
ни ребенка. Особое внимание уделяется группе детей с фонетико-
фонематическими нарушениями речи. Музейно-образовательная де-
ятельность рассматривается как одно из возможных средств каче-
ственного формирования связной речи детей с ФФНР. Описывает-
ся опыт реализации проекта по внедрению музейно-образовательной 
деятельности в детском саду.
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museum And educAtIonAl ActIVItIes 
In preschool educAtIonAl InstItutIon 

As A meAns of coherent speech 
deVelopment In chIldren wIth phonetIc 

And phonemIc speech dIsorders

E.Yu. Lyuft

Preschool children, development of coherent speech, museum and educa-
tional activities, phonetic and phonemic speech disorders, project method.
the paper reveals the importance of speech development for future life 
of the child. A particular attention is paid to the group of children with 
phonetic-phonemic speech disorders. museum and educational activities 
are seen as a possible means of high-quality formation of coherent speech 
in children with phonetic and phonemic speech disorders. the experience 
of implementation of a project to promote museum and educational activi-
ties in a kindergarten is described.

Большинство педагогических исследований посвящено 
проблемам развития связной речи детей старшего дошколь-
ного возраста. Пятый год жизни – период высокой речевой 
активности детей, интенсивного развития всех сторон речи. 
В этом возрасте происходит переход от ситуативной речи 
к контекстной. Одним из базовых компонентов в обучении 
и воспитании детей является развитие связной речи. 

В настоящее время установлены общие тенденции рече-
вого развития дошкольников, обоснована идея развития связ-
ной речи, вскрыты проблемы речевого общения, определены 
возможные пути формирования языковой компетенции до-
школьников, представлен анализ монологической и диало-
гической форм речевого высказывания, выявлены психоло-
гические особенности формирования связной речи дошколь-
ников, но недостаточно накоплено педагогического опыта 
по вопросу подбора наиболее эффективных способов раз-
вития связной речи дошкольников, обеспечивающих также 
и познавательную активность детей.
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Поощряя любознательность, сообщая знания, вовлекая 
детей в различные виды деятельности, мы способствуем рас-
ширению детского опыта, умению правильно и эмоциональ-
но выражать свои мысли, а накопление опыта и знаний – не-
обходимая предпосылка для будущей творческой деятельно-
сти. Ни кругозор, ни эстетический вкус не являются врож-
денными качествами человека, они складываются и развива-
ются в процессе воспитания и общения, под влиянием той 
среды, в которой растет ребенок, а также целенаправленной 
работы педагогов и родителей. Эти задачи можно успешно 
решать в рамках музейной педагогики.

В процессе музейно-образовательной деятельности вы-
рабатывается познавательная активность, идёт обогащение 
памяти ребёнка, активизируются его мыслительные про-
цессы, так как постоянно возникает необходимость совер-
шать операции анализа и синтеза, сравнения и классифика-
ции, обобщения. Необходимость рассказывать об увиден-
ном, формулировать обнаруженные закономерности и выво-
ды стимулирует развитие связной речи ребенка.

В ходе изучения и анализа статей современных авторов 
по музейной педагогике И. Колесниковой, Н. Рыжовой, Г. Ла-
рионовой, А. Данюковой мы сделали предположение, что дан-
ное педагогическое направление может способствовать разви-
тию связной речи детей старшего дошкольного возраста. 

Особенности развития связной речи изучались С.Л. Ру-
бинштейном, Л.С. Выготским, А.М. Леушиной и другими 
специалистами в области психологии и методики развития 
речи.

Основная функция связной речи – коммуникативная. 
Она осуществляется в двух основных формах – диалоге и мо-
нологе. 

О.С. Ушакова считает, что владение связной монологи-
ческой речью является высшим достижением речевого вос-
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питания дошкольников. По мнению К. Д. Ушинского, связная 
речь – это единое смысловое и структурное целое, включаю-
щее связные между собой и тематически объединенные, за-
конченные отрезки. Основной характеристикой связной речи 
является ее понятность для собеседника.

Пристального внимания в вопросах развития связной 
речи требует группа детей с фонетико-фонематическими на-
рушениями речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие характеризует-
ся нарушением произношения и звукового восприятия род-
ного языка.

Среди детей с нарушениями речи эта группа является 
наиболее многочисленной. К ним относятся дети, у которых 
наблюдаются: неправильное произношение отдельных зву-
ков, одной или нескольких групп звуков; недостаточное фоне-
матическое восприятие нарушенных звуков; затрудненность 
восприятия акустической и артикуляционной разницы между 
оппозиционными фонемами. Дети с ФФНР – это дети с ри-
нолалией, дизартрией, дислалией акустико-фонематической 
и артикуляторно-фонематической формы.

Кроме перечисленных особенностей произношения 
и фонематического восприятия, у детей с ФФНР наблюда-
ются: нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании 
словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных 
окончаниях, употреблении предлогов, согласовании прила-
гательных и числительных с существительными). Из этого 
следует, что нарушения во всех составляющих разделах речи 
(при взаимодействии между собой) отражаются на развитии 
связной речи, которая должна быть понятной для восприятия 
и правильно сформулированной.

Исходя из анализа методической литературы, мы сдела-
ли заключение, что очень важную роль в развитии связной 
речи детей старшего дошкольного возраста играют педагоги-
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ческие условия. В педагогическом словаре условия определе-
ны как «обстоятельства», от которых что-либо зависит.

Рассмотрев условия развития связной речи разными ав-
торами, мы к числу наиболее важных педагогических усло-
вий отнесли следующие: связная речь детей старшего до-
школьного возраста будет развиваться более успешно при ис-
пользовании эффективных методов, приёмов, средств, кото-
рые могут способствовать возникновению мотивации рече-
вой деятельности, появлению интереса к занятиям по обуче-
нию рассказыванию.

Таким образом, целью коррекционно-педагогической 
работы с детьми, имеющими речевое недоразвитие, является 
создание условий для овладения ребенком всеми компонен-
тами языковой системы: развитие фонетико-фонематических 
процессов, совершенствование слоговой структуры слова, 
лексико-грамматического строя речи, формирование навыков 
построения развернутого речевого высказывания. 

В нашем исследовании таким условием выступает 
музейно-образовательная деятельность. 

Музейная педагогика – достаточно известное направле-
ние современной педагогики. Если говорить о музейной пе-
дагогике как о научной дисциплине, нужно подчеркнуть ее 
интегративный характер. Развитие этого направления проис-
ходит благодаря взаимодействию музееведения, педагогики 
и психологии. Изначально музейная педагогика подразумева-
ла сотрудничество детского сада и музея, организацию посе-
щений, экскурсий в музеи разной тематики. Однако в послед-
ние десятилетия музейная педагогика в значительной степе-
ни изменилась, так как дошкольные учреждения стали соз-
давать собственные мини-музеи, а их организация и исполь-
зование рассматриваются как особая форма образовательной 
работы с детьми и родителями, которую можно определить 
как музейно-образовательную деятельность. 
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В настоящее время о создании и использовании мини-
музеев в ДОУ можно говорить как об отдельном направле-
нии дошкольной музейной педагогики. В современном му-
зееведении существует такое понятие, как «детский музей». 

Одним из вариантов технологии индивидуального обу-
чения может служить метод проектов. Это комплексный обу-
чающий метод, который позволяет индивидуализировать об-
разовательный процесс, даёт возможность ребёнку проявить 
самостоятельность в планировании, организации и контроле 
своей деятельности. В нашем случае это могут быть детско-
взрослые совместные проекты, в которых взрослый высту-
пает отчасти организатором, отчасти консультантом. К нетра-
диционным формам (технологиям) проведения занятия, кото-
рые могут применяться и в музейной педагогике, относятся:

– интегрированные занятия, основанные на связях обра-
зовательных областей, что соответствует современным тре-
бованиям в дошкольном образовании;

– занятия в форме соревнований и игр, конкурсов, турни-
ров, эстафет, викторин;

– занятия, основанные на формах, жанрах и методах ра-
боты, известных в общественной практике: исследование, 
изобретательство, анализ первоисточников, комментарий, 
мозговая атака, репортаж;

– занятия на основе нетрадиционной организации 
и представления образовательного материала: урок мудро-
сти, урок мужества, урок любви, урок-презентация;

– занятия с использованием фантазии: урок-сказка, урок-
сюрприз;

– занятия, основанные на имитации деятельности учреж-
дений и организаций: урок-суд, следствие, дебаты в парла-
менте.

Результаты нашего исследования на начальном этапе по-
зволили сделать вывод, что в обследованных нами экспери-



202

ментальной и контрольной группах выявлены только две ка-
тегории детей: со средним уровнем (57 %) и уровнем ниже 
среднего (43 %). Дети с высоким уровнем не выявлены. Это го-
ворит о том, что дошкольники с фонетико-фонематическими 
нарушениями речи испытывают затруднения при: составле-
нии описательных рассказов отмечается немногословность 
высказываний, в составлении рассказа по серии сюжетных 
картинок прослеживаются нарушения связности высказыва-
ний, отсутствие речевых оборотов и нарушение причинно-
следственных связей; при пересказе текста нарушается ло-
гика повествования, производятся значительные сокращения 
первоначального текста, а также дети испытывают трудности 
при звукопроизношении, что ведет к непониманию и искаже-
нию передачи высказывания. 

Исходя из выбранного направления работы и специфи-
ческих условий развития связной речи, мы попытались соз-
дать мини-музей. Под мини-музеем детского сада понимает-
ся не просто организация экспозиции или выставок, а мно-
гообразные формы деятельности, включающие в себя поиск 
и сбор материалов, проведение досугов, праздников, иссле-
довательской и проектной деятельности. Основная задача на-
шей работы заключалась в том, чтобы научить детей связно 
и последовательно, грамматически и фонетически правиль-
но излагать свои мысли, рассказывать о событиях из окружа-
ющей жизни. Структуру своих занятий с использованием му-
зейных экспонатов мы строили с учетом принципа взаимос-
вязи различных разделов речевой работы. Именно это созда-
ет предпосылки для наиболее эффективного усвоения рече-
вых умений и навыков.

Занятия с использованием музейных экспонатов прово-
дились в различной форме: традиционной и нетрадицион-
ной, а также использовались новые приемы и подходы в раз-
витии связной речи и коррекции звуковой стороны речи до-
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школьников. В проведении занятий и совместной деятельно-
сти по развитию речи проводили беседы, рассматривали кар-
тины, составляли описательные рассказы, читали художе-
ственную литературу. Это обеспечивало обогащение и акти-
визацию словаря, работу над смысловой стороной речи, раз-
витие звукопроизношения и др., при этом главной задачей 
оставалось развитие связной монологической речи. 

Также мы определили еще одну форму работы в ис-
следовании – это проведение экскурсий, через которые бу-
дет осуществляться развитие связной монологической речи. 
Особенностью музейной экскурсии является сочетание по-
каза и рассказа при главенствующей роли зрительного вос-
приятия, которое дополняется впечатлениями и моторно-
го характера: осмотр с разных точек зрения, на различном 
расстоянии. В детских музейных экскурсиях использовал-
ся вопросно-ответный метод, приёмы игры, театрализации 
и продуктивной деятельности ребёнка (рисунок, лепка, мо-
делирование).

Экскурсоводом может быть каждый, кто любит музей, 
умеет интересно рассказывать, стремится к новым знаниям. 
Подготовка и проведение экскурсии в музее – непростое дело. 
Оно требует настойчивости, больших знаний, специальных 
навыков. Подготовка к выбору темы, составлению текста экс-
курсии проходила под руководством педагога. К проведению 
экскурсии мы разработали специальные требования: экскур-
сию можно строить последовательно по отдельным подтемам 
и вопросам темы; содержание вопроса должно раскрываться 
путём показа и анализа определённых экспонатов; экскурсию 
делает интересной эмоциональный, увлекательный рассказ.

На основе выбранных нами мероприятий по повыше-
нию уровня развития связной речи старших дошкольников 
мы разработали проект под названием «Семейные ценности 
и реликвии». 
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Результаты проведенного повторного обследования по-
казали, что у детей экспериментальной группы в условиях 
эксперимента отмечается положительная динамика в разви-
тии связной речи, так как образовалась категория детей с вы-
соким уровнем, уменьшилась доля детей, показавших уро-
вень ниже среднего, а доля детей, имеющих средний уровень 
развития связной речи, увеличилась. В контрольной группе, 
которая не участвовала в нашем эксперименте, также увели-
чилась доля детей, показавших средний уровень развития 
связной речи, и снизилось количество детей, показавших уро-
вень развития связной речи ниже среднего. Можно предполо-
жить, что данные изменения связаны с физиологическим раз-
витием детей, а также тем, что дети контрольной группы на-
ходились в той развивающей среде, которую мы создали для 
экспериментальной группы.

Анализируя результаты повторного обследования зву-
ковой стороны речи, мы пришли к выводу, что проводимые 
в рамках нашего эксперимента мероприятия способствовали 
улучшению звукопроизношения, как в экспериментальной, 
так и в контрольной группах. 

Таким образом, можно констатировать, что музейно-
образовательная деятельность действительно является эффек-
тивным средством развития связной речи детей с фонетико-
фонематическими нарушениями речи. За время проведения 
эксперимента дети научились составлять развернутые вы-
сказывания, происходили обогащение и активизация слова-
ря при описании экспонатов музея, произошли позитивные 
изменения в грамматическом строе и звуковой культуре речи. 
Дети имели возможность увидеть и сравнить предметы про-
шлого и словесно обосновать разницу между ними. Во вре-
мя бесед дети находили связь между назначением предмета 
и его строением, назначением и материалом; устанавливали 
причинно-следственные связи между предметом и его нару-
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шением. Видели, как человек изменял предметы, делал их бо-
лее удобными и полезными, открывали перед собой перспек-
тиву: как еще можно изменить предмет, сделать его проще, 
красивее и удобнее. Во время таких заданий дети учились со-
ставлять творческие рассказы.
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ОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАющЕЙ 
СРЕДЫ ЛОГОПЕДИчЕСКОГО КАБИНЕТА 

С учЕТОМ ФГТ

З.Ш. Позднякова

Предметно-пространственная среда, ФГТ, дети с тяжелыми нару-
шениями речи, интегративные качества, вариативность среды.
Рассматриваются вопросы обновления условий, способствующих 
развитию личности дошкольников в контексте современных требо-
ваний. Выявлена и обоснована необходимость изменения предметно-
пространственной среды логопедического кабинета. Описываются 
этапы создания обновленной среды, раскрывается основное содер-
жание центров активности детей. 
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updAtIng of subject-deVelopIng 
enVIronment of speech therApy 

offIce wIth Account of federAl stAte 
requIrements

Z.Sh. Pozdnyakova

Subject-spatial environment, federal state requirements, children with sever 
speech disorders , integrative qualities, environment variability.
the article focuses on the issue of updating of the conditions conducive 
to the development of the personality of preschool children in the context 
of modern requirements. It identified and justified the need to change the 
subject-spatial environment of a speech therapy office. It also describes the 
steps for creating the updated environment and reveals the main content 
of the children»s activity centers.

В соответствии с приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 
№ 655 утверждены федеральные государственные требова-
ния к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Главное внимание акцентирует-
ся на обеспечении надлежащих условий для развития лич-
ности дошкольников и активизации инновационных аспек-
тов деятельности. 

Отсюда вытекает проблема: несоответствие сложив-
шейся профессиональной позиции и традиционной практи-
ки педагогической деятельности новым ФГТ. 

В МБДОУ «Детский сад № 328 комбинированного 
вида» функционируют две группы для детей с тяжелыми на-
рушениями речи. Воспитание речи у дошкольников с ОНР – 
необходимое усло вие полноценного развития и социализа-
ции личности. Однако необходи мо учитывать, что для детей 
с ОНР характерна недо статочная сформированность про-
цессов, тесно связан ных с речевой деятельностью: наруше-
ние внимания и памяти, недоразвитие словесно-логического 
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мышления. Мониторинг достижений детьми планируемых 
результатов выявил низкий уровень сформированности ин-
тегративных качеств ребёнка (см. ФГТ п. №.5), а именно – 
владение средствами общения и способами взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками; способность управлять сво-
им поведением и планировать свои действия на основе пер-
вичных ценностных представлений; способность решать 
интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адек-
ватные возрасту.

Свою профессиональную задачу в соответствии с тре-
бованиями ФГТ мы видим в создании новой образователь-
ной практики, дающей возможность детям не только овла-
деть связной речью, но и позволяющей им в дальнейшем са-
мостоятельно развивать ее в процессе обучения и общения, 
предоставляя ребенку возможность для самореализации.

Считаем, что в данном контексте важную роль играет 
правильная организация деятельности логопеда, в частно-
сти – обновление предметно-пространственной среды лого-
педического кабинета с учетом коррекционных задач и но-
вых требований.

Идея решения проблемы: создать образовательную сре-
ду, максимально ориентированную на интересы и потреб-
ности субъектов образовательного процесса, отвечающую 
государственно-общественным требованиям и образова-
тельным приоритетам МДОУ, обеспечивающую качество 
образования детей. Основная цель по обновлению предмет-
ной среды логопедического кабинета – организация пред-
метной среды кабинета, способствующей оптимальной ре-
чевой коррекции при становлении интегративных качеств 
воспитанников. Ведущим принципом достижения цели яв-
ляется вариативность среды, позволяющая проявить ребен-
ку свою индивидуальность, а педагогу создать условия для 
ее поддержки. 
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Задачи по реализации обновления предметной среды 
логопедического кабинета

1. Среда должна быть достаточно сложной, состоящей 
из разнообразных элементов, необходимых для оптимиза-
ции всех видов деятельности ребенка.

2. Среда должна быть достаточно связной, позволя-
ющей ребенку при переходе от одного вида деятельности 
к другому выполнять их как взаимосвязанные жизненные 
моменты.

3. Среда должна быть достаточно гибкой и управляе-
мой как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого.

Реализация развивающей функции предметной среды 
в сочетании традиционных и новых, необычных компонен-
тов обеспечивает преемственность развития деятельности 
от простых ее форм к более сложным. 

На основе такого подхода дети: активно развивают-
ся, усваивая информацию об окружающем мире в ходе игр 
и др. видов детской деятельности; проходят через законо-
мерные стадии развития; обеспечены социальным взаимо-
действием, направленным на эмоциональное и когнитивное 
развитие; неповторимо индивидуальны и развиваются каж-
дый в своем темпе.

При создании новой предметно-пространственной сре-
ды приоритетными выступили следующие принципы: по-
лифункциональность среды (т. е. должна обеспечивать все 
составляющие образовательного процесса) и транспортиру-
емость (т. е. возможность изменений пространства кабине-
та), принцип гибкого зонирования, позволяющий детям за-
ниматься разными видами деятельности не мешая друг дру-
гу, принцип открытости, то есть готовности среды к изме-
нению, принцип «половых и возрастных различий», позво-
ляющий девочкам и мальчикам проявлять свои склонности 
в соответствии с принятыми в обществе эталонами. 
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Для условий нашего МБДОУ был разра ботан вариант ка-
бинета, оптимальный для работы по развитию всех компонен-
тов речевой деятельности воспитанников, устанавливающий 
основной принцип – интеграция образовательных областей. 

На первом этапе реализации по обновлению лого-
педического кабинета был проведен: анализ предметно-
пространственной среды «традиционного» логопедическо-
го кабинета; мониторинг освоения детьми образовательной 
программы ДОУ; обозначены проблемы в формировании ин-
тегративных качеств воспитанников; разработана концепция 
создания предметной среды, направленная на развитие лич-
ностных, интеллектуальных качеств и компетентности ре-
бенка в разных видах деятельности и в сфере отношений.

Второй этап – реализация концепции, построения 
предметно-развивающей среды, позволяющей организовать 
как совместную, так и самосто ятельную деятельность де-
тей, направленную на самораз витие под наблюдением и при 
поддержке взрослого. В этом случае среда выполняет обра-
зовательную, развивающую, воспитывающую, стимулиру-
ющую, организационную, коммуникативную функции. Но 
самое главное – она работает на развитие самостоятельно-
сти и самодеятельности ребенка. 

При проектировании среды мы учитывали контингент 
воспитанников, их индивидуальные, возрастные особенно-
сти и обеспечение интегративного подхода к организации 
развивающих центров активности детей.

На основе такого подхода созданы:
1. Центр сохранения здоровья ребенка, где оформле-

на зона «зрительных горизонтов» на основе ситуационно-
образного моделирования. В кабинете создан тренажер для 
глаз «Мудрые подсказки», имеющий траекторию овала, по ко-
торой дети «бегают» глазами. Каждая траектория имеет кар-
машки для вставных картинок, букв, пиктограмм, предметов-
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заместителей. Дети выполняют упражнения, сопровождаю-
щиеся движением глаз и головы по четко запрограммирован-
ным траекториям (работа с сигнальными метками по выбору 
детей). Благодаря тренажеру у детей повышается работоспо-
собность, активизируется чувство зрительной координации, 
развивается зрительно-моторная реакция и различительно-
цветовая функция. Коррекционная работа интегрируется 
с образовательными областями «Познание» «Здоровье».

Детская кушетка для массажа, музыка, мягкие игруш-
ки, модули и т. д. используются при создании зоны релак-
сации – игровой психотерапии. В кабинете дети могут ме-
нять положение и разгружать позвоночник на лежаменах, 
подушках. Лежа дети работают с «волшебным шнурком», 
продевая его в специальные отверстия, собирают в кор-
зинку фрукты или овощи прошнуровывая, чтобы плотно 
держались (развивающие игры В.В. Воскобовича «Шнур-
грамотей» и «Конструктор букв»). С помощью шнура сое-
диняют и проговаривают слоги, пишут короткие слова из 3, 
4 букв (бак, мир, маша, жало и т. д.), развивая навыки чте-
ния, словотворчества, мелкую моторику.

Музыкотерапия – сильнейшее средство для создания 
положительных эмоций. Лёгкая спокойная музыка успокаи-
вающе действует на нервную систему, приводит в равнове-
сие процессы возбуждения и торможения.

2. Центр социализации. Особое место в кабинете зани-
мает игрушка. Она является другом, партнером в игре, со-
беседником. Куклотерапия позволяет решать такие важ-
ные коррекционные задачи, как преодоление неуверенно-
сти, стеснительности, достижение эмоциональной устой-
чивости и саморегуляции. Ведущей в логопедическом ка-
бинете стала кукла – трансформер Маняша. Предложенная 
игрушка многофункциональна. Она – одушевленный персо-
наж, способна двигаться (с помощью взрослого или ребен-
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ка), задавать вопросы или отвечать на них, загадывать за-
гадки, придумывать интересные истории, приглашать в го-
сти друзей, преподносить сюрпризы, она вызывает у детей 
живой интерес, побуждает к речевой активности. В кабине-
те оформлены два панно: «Календарь ожиданий» на осно-
ве «событийности» и «Мы Волшебники», предназначенные 
для развития мелкой моторики, зрительного внимания, па-
мяти, тактильных ощущений, добычи «информации», кото-
рая сразу себя не обнаруживает, а побуждает ребенка к ее 
поиску и самостоятельному выбору материала для работы 
на стенде. Данные пособия способствуют интеграции обра-
зовательных областей: социализации, чтения художествен-
ной литературы, познания, здоровья.

3. Центр изобразительной деятельности. Дошкольники 
откликаются на яркие впечатления, что говорит о развитии 
устойчивости их внимания. Поэтому в работе использует-
ся цветной песок, который очень нравится детям. Они мо-
гут довольно продолжительное время создавать песочные 
сюжеты по разным лексическим темам. В обновление сре-
ды добавились и цветные крышки. С помощью этого ярко-
го, гигиеничного, наглядного материала происходит знаком-
ство детей с понятиями основных цветов, сравнением вели-
чин, идет непроизвольное развитие мелкой моторики рук, 
умение логически мыслить. 

Наклеивание цветной клейкой ленты на мягкую ткань 
подсказали дети, изготовив праздничное панно к весенне-
му празднику. Материал удобен в работе, легко снимается. 
С помощью трафаретных заготовок дети придумывают но-
вые события, изображают смену времен года и т. д. В лого-
педии этот приём можно считать одним из методов развития 
не только познавательной, но и речевой активности. В про-
цессе работы над составлением будущих картин дети учатся 
связно передавать содержание, сочетать образы и предметы 
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между собой по величине, окраске, пространственному рас-
положению. Как правило, использование этих форм помога-
ет интереснее и разнообразнее организовать деятельность, 
превратить скучную работу в живую и творческую, поддер-
жать заинтересованность детей на протяжении всего обуче-
ния, а также обеспечить быстроту запоминания, понимания 
и усвоения программного материала в полном объёме.

4. Центр «Мы познаем мир». Зона дидактического, ме-
тодического и игрового сопровождения. Все игрушки. ди-
дактические материалы располагаются на нижних полках 
стеллажей в поле зрения ребёнка. Все образовательные об-
ласти обозначены образно-символическими знаками, помо-
гающими детям находить вещи и устанавливать связь меж-
ду ними. Для основных образовательных областей есть по-
стоянные полки и оформлены передвижные материалы, 
позволяющие реализовать региональный компонент. Ре-
ализованы проекты: «Обучение детей правилам безопас-
ного поведения на улицах и дорогах Красноярска», детско-
родительский проект «Калейдоскоп сказок», «С любовью 
к Сурикову и старине далёкой», которые послужили успеш-
ной социализации детей речевых групп.

Изготовлены материалы и игры для формирования 
гендерной идентичности: авторские пособия «Дворец зву-
ков», «Звуковички» представлены в виде маленьких кукол 
(девочки и мальчики – согласные и гласные звуки), «Мой, 
моя, мои» – нормативно-знаковый материал (цифры, буквы) 
представлены в большом разнообразии. Для формирования 
навыка продуктивной деятельности в кабинете имеется раз-
нообразный материал для самостоятельного изготовления 
детьми «недостающих» цифр или букв. Для самостоятель-
ных действий и взаимодействия со сверстниками использу-
ются разносы для перемещения игрового или дидактическо-
го материала в любой уголок кабинета.
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5. Центр музыкально-театрализованной деятельности. 
Рабочий стол учителя-логопеда трансформировался до нео-
бычайности. Открытая нижняя часть стола на ножке стала те-
атральным занавесом для 2–3 актеров, которые самостоятель-
но действуют с куклами, изготовленными накануне, и пред-
ставляют истории, которые придумали сами. Также стол мо-
жет стать «уголком уединения», с теплым, мерцающим маяч-
ком и музыкой П. Чайковского к сказке «Щелкунчик и Мы-
шиный король», тем более, что произведение прочитано, а на 
спектакль накануне ездили вместе с другими детьми детско-
го сада. В тихий час, когда дети спят, в логопедическом ка-
бинете опять звучит классическая музыка. Учитель-логопед 
придумывает новую концепцию – «Импровизация в педаго-
гической деятельности как компонент реализации развива-
ющей функции среды», рождаются новые идеи. Всегда надо 
помнить слова замечательного отечественного психолога 
А.В. Занкова: «Прежде чем начинать работать с детьми, за-
дайте себе вопрос: «Зачем это ребенку?».

В мониторинге участвовали 16 детей старшей логопе-
дической группы. Его результаты представлены в таблице.

Таблица 
Результаты мониторинга развития детей

Социально-личностное 
развитие

Познавательно-речевое 
развитие

доста-
точный 

уро-
вень

близкий 
к доста-
точно-

му

недо-
статоч-

ный 
уровень

доста-
точный 

уро-
вень

близкий 
к доста-
точно-

му

недо-
статоч-

ный 
уровень

Сентябрь 
2011 г. 4 6 6 3 6 7

Январь 
2012 г. 7 5 3 6 6 4
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Внедрение инициативы по обновлению среды логопеди-
ческого кабинета при относительно небольших материаль-
ных затратах показало хорошие результаты усвоения про-
граммы детьми, повышение темпа речевого и социального 
развития в целом.

Таким образом, при проектировании воспитательно-
образовательного процесса в соответствии со спецификой 
детей с тяжелыми нарушениями речи, их индивидуальными 
и возрастными особенностями, для успешной реализации це-
лей и задач основной общеобразовательной программы до-
школьного образования необходимо обеспечить интегратив-
ный подход и к организации развивающих центров активно-
сти детей, в частности логопедического кабинета.

Построение предметно-развивающей среды логопеди-
ческого кабинета позволяет организовать как совместную, 
так и самостоятельную деятельность детей, направленную 
на саморазвитие под наблюдением и при поддержке взрос-
лого. В этом случае среда выполняет образовательную, раз-
вивающую, воспитывающую, стимулирующую, организа-
ционную, коммуникативную функции. Но самое главное – 
она работает на развитие самостоятельности и самодеятель-
ности ребенка.

Обогащение и содержательная интеграция центров ак-
тивности предметно-пространственной среды логопедиче-
ского кабинета способствуют активному включению ребен-
ка в образовательный процесс, являются одним из значимых 
психофизиологических механизмов перевода игры в учеб-
ную деятельность с целью формирования интеллектуальных, 
личностных, физических качеств, познавательной, социаль-
ной мотивации ребенка к развитию, самореализации.

Современная ситуация в образовании ставит педагога 
в принципиально новые условия, для которых характерны 
отсутствие жесткой регламентации педагогической деятель-
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ности, значительное расширение информационного поля, мо-
дернизация социальных функций педагога, развитие индиви-
дуальности, готовность к принятию решений, мобильность 
применения профессиональных качеств.

Для нас инновационная деятельность не самоцель, а ин-
струмент, пространство профессионального, личностного 
роста педагогов. Главный результат при этом – повышение 
качества образовательного процесса.

Известные тезисы К.Д. Ушинского «Передается не опыт, 
а мысль, выведенная из опыта» и Л.С. Выготского «Научишь-
ся сам, когда научишь другого» можно интерпретировать сле-
дующим образом. Наша задача не только помочь педагогу 
в осуществлении инновационной деятельности, но и в под-
готовке его к созданию развивающей среды, отвечающей со-
временным требованиям.
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ВОЗМОжНОСТИ РАЗВИТИЯ ЗВуКОВОЙ 
СТОРОНЫ РЕчИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО АНГЛИЙСКОМу ЯЗЫКу

Т.Д. Сидорова

Дошкольный возраст, речевая деятельность, фонетический навык, 
фонетические упражнения, звукопроизношение. 
Описывается возможность развития звуковой стороны речи детей 
при изучении английского языка, раскрываются основные теорети-
ческие подходы и практические этапы данного процесса. Рассматри-
ваются примеры специфических особенностей произношения звуков 
в двух языках. Приводятся примеры игр на развитие звуковой сторо-
ны речи дошкольников на занятиях по английскому языку.

possIbIlItIes of deVelopment of speech 
sounds by chIldren of secondAry 
preschool Age At englIsh clAsses

T.D. Sidorova

Preschool age, speech activity, phonetic skill, phonetic exercises, sound pro-
nunciation.
this paper describes the possibility of development of speech sounds in 
children learning english, reveals the main theoretical approaches and 
practical stages of the process. It gives the examples of the specific features 
of pronunciation of sounds in both languages and the examples of games 
aimed at the development of speech sounds of preschool children during 
english classes.

Формирование речевой деятельности проходит с самого 
рождения ребенка в несколько этапов. На первом году жиз-
ни дети реагируют на интонацию, мимику говорящего. Пер-
вые звуки ребенка – это крики. На 2–4 месяце жизни появля-
ется гуление, ребенок произносит звуки, обращенные к взрос-
лому. Затем, ближе к 6 месяцу, появляется лепет. Подражая 
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взрослым, дети учатся пользоваться своим речевым аппара-
том, слова приобретают предметную отнесенность. К концу 
первого года внимание ребенка привлекает не только речь, об-
ращенная к нему, но и песенки и стихи. В раннем детстве про-
исходит увеличение активного словаря детей благодаря речи 
взрослых и запоминанию песен, сказок, стишков. Речь высту-
пает как средство удовлетворения своих потребностей и же-
ланий. В дошкольном возрасте также пополняется активный 
словарь, происходит коррекция звуковой, грамматической, 
лексической, орфографической сторон речи. Речь перестает 
быть ситуативной и выступает как средство общения.

А.И. Максаков отмечает, что «на пятом году жизни у боль-
шинства детей (при систематических и планомерных заняти-
ях в предшествующих группах) завершается процесс овладе-
ния звуками родного языка». Артикуляционный аппарат до-
статочно сформирован к четвертому году жизни, что дает воз-
можность осуществлять более точные движения языком, губа-
ми, которые создают условия для правильного произношения 
трудных звуков. У детей этого возраста значительно улучша-
ется звукопроизношение, полностью исчезают ошибки в про-
изношении мягких согласных звуков вместо твердых, редко 
наблюдается пропуск звуков и слогов. Однако дети могут ис-
пытывать трудности при произнесении слов с согласными зву-
ками [с], [з], [ш], [р], [р«], [л], [л«]. Такое произношение связа-
но с тем, что у некоторых детей или еще недостаточно закре-
плены отдельные звуки, или они еще не умеют четко диффе-
ренцировать их на слух в собственном произношении. Обыч-
но под влиянием обучения такие несовершенства звукопроиз-
ношения со временем исчезают. Большинство слов уже гово-
рится правильно. Ошибки типичны для слов с трудным соче-
танием звуков, например, свистящих и шипящих, и для мно-
госложных слов. На пятом году жизни дети способны узна-
вать на слух тот или иной звук в слове, подбирать слова на за-
данный звук. Однако без предварительной работы взрослого 
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с ребенком этого результата не будет. Еще с младшей группы 
необходимо начать работу со звуками, анализировать и син-
тезировать слова, разделяя их на слоги и четко проговаривая.

Формирование фонетических навыков речи на заняти-
ях по английскому языку проходит несколько этапов обуче-
ния. На начальном этапе происходит формирование слухо-
произносительных навыков. Учащиеся знакомятся со звука-
ми, разнообразными их сочетаниями, упражняются в пра-
вильном их произношении, т. е. на данном этапе закладыва-
ется фундамент звуковых навыков и умений. Г.В. Рогова пи-
шет, что «ознакомление с фонетическими явлениями проис-
ходит наглядным путем. Последовательность предъявления 
фонетического материала диктуется его нуждами для обще-
ния». Г.В. Рогова предлагает следующие виды работы на за-
нятиях по английскому языку в целях развития звуковой сто-
роны речи: «выполнение фонетической зарядки, отработка 
фонетической стороны лексико-грамматического материа-
ла; работа над произношением путем чтения вслух». Фоне-
тическая зарядка проводится на каждом занятии. Она пред-
ставляет собой упражнение, направленное на отработку пра-
вильного звучания, что помогает совершенствовать слухо-
произносительные навыки. Внимание учащихся должно быть 
направлено на определенный звук. Материалом фонетиче-
ской зарядки являются звуки, слоги, слова, фразы, небольшие 
тексты, содержащие фонетические явления.

При обучении произношению используется аналитико-
имитативный подход. Сначала звук выделяется из слова, фра-
зы. Педагог объясняет специфику его произношения, наблю-
дает за тем, как воспитанники произносят его, корректирует. 
Здесь проходит аналитическая часть. После этого снова раз-
бираются, проговариваются слова и фразы, содержащие тот 
или иной звук. В этом заключается имитативная часть, ког-
да дети стараются правильно произнести звук вслед за образ-
цом. Здесь стоит внимательно следить за действиями речево-
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го аппарата, обращая внимание на то, какие органы задейство-
ваны при произношении данного звука. Чистота и внятность 
будут зависеть от правильной работы артикуляционного аппа-
рата. Ознакомление с транскрипцией происходит тогда, когда 
учащиеся начинают читать на иностранном языке.

Обучение английскому языку лучше следует начинать 
тогда, когда ребенок в достаточной степени овладел своим 
родным языком, то есть в 4–5 лет. Артикуляционный аппа-
рат достаточно сформирован к четвертому году жизни, что 
дает возможность осуществлять более точные движения язы-
ком, губами, которые создают условия для правильного про-
изношения трудных звуков. Это позволяет педагогу произво-
дить правильную постановку каждого звука, серьезно рабо-
тать над фонетикой, особенно над теми звуками иностранно-
го языка, которые не имеют аналогов в родном.

Так, например, в отличие от русского языка, звонкие со-
гласные в английском языке в конце слов и перед глухими 
согласными не оглушаются. Звонкость – глухость в англий-
ском языке отличают одно слово от другого. Глухие соглас-
ные в конце слов произносятся очень энергично. Звонкие же 
согласные произносятся менее энергично, особенно в конце 
слов. Английский язык четко различает протяжную артику-
ляцию одних гласных звуков и краткое произнесение других. 
Долгота – краткость отличают одно слово от другого. В ан-
глийском языке согласные не смягчаются. У детей младшего 
дошкольного возраста наблюдается тенденция к смягчению 
согласных в родном языке. Кроме того, в английском языке 
произнесение гласных почти не поддается влиянию соглас-
ных. Гласный звук является ведущим в артикуляции. В связи 
с этим рекомендуется при постановке английского произно-
шения сочетать с гласным звуком как можно больше различ-
ных согласных звуков.

Произносительные навыки на первом этапе обучения 
приобретаются детьми в основном путем имитации. Боль-
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шинство английских гласных звуков произносится с пло-
ским укладом губ, то есть углы губ слегка оттянуты в сторо-
ны, а губы не округляются. Педагог показывает детям, как для 
правильного произнесения того или иного звука нужно от-
крыть рот, растянуть губы, куда поставить язык и т. д., а они, 
в свою очередь, повторяют за ним. Затем следует уделить вни-
мание похожим друг на друга звукам. Важно дать дошкольни-
кам понять главные отличия между ними, разграничить звуки.

Также в английском языке существуют звуки, которых 
нет в русском языке: межзубные звуки [ð, θ]; губно-губной 
звук [w]; носовой звук [ŋ]; звук [r]; звук [ə:], при котором ис-
пользуется уклад языка, не характерный для русского язы-
ка. Этим звукам следует уделять особое внимание детей, как 
можно чаще упражнять их произношение. Для этого суще-
ствуют фонетические зарядки.

Фонетические упражнения являются неотъемлемой ча-
стью занятия дошкольников. Важно грамотно вписать их в за-
нятие. С их помощью происходит развитие речевого аппара-
та, корректируются недостатки в звучании, дыхании. Помимо 
этого, развивается мелодичность языка. Для таких тренировок 
хорошо подойдут разнообразные рифмовки. Они не должны 
быть длинными, содержание рифмовки должно быть образ-
ным, чтобы можно было к ней нарисовать картинку или подо-
брать игрушку.

Большой интерес вызывает «Сказка о язычке». Она пред-
ставляет собой комплекс фонетических упражнений, с героем 
которой происходят различные приключения. На каждом за-
нятии дети слушают рассказ и разминают свои языки. На вво-
дном занятии следует показать детям «любимые» места языч-
ка – на альвеолах за верхними зубами («потолок»), у ниж-
них зубов («на полу»), пощупать языком внутреннюю сторо-
ну щек («стены домика язычка»), приоткрыть «внутреннюю 
и наружную двери язычка» – зубы и губы и т. д.

При организации разнообразных игр на занятиях по ан-
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глийскому языку важно вызвать у детей желание высказаться 
на английском языке или хотя бы задуматься над тем, как нуж-
но сказать по-английски, чтобы принимать участие к игре. 
Во время игры дети также учатся быть вежливыми со свои-
ми партнерами, педагог ставит детей в такие ситуации, в ко-
торых нужно помогать друг другу, действовать сообща. Эти 
игры оказывают благоприятное влияние на психику детей, по-
вышают уровень их воспитанности.

1. Повторюшки
Цель: отработка дифтонгов [aI], [eI] – My name is… 
Ход игры: педагог предлагает детям познакомиться. Но 

сначала поиграть в «Повторюшки». Преподаватель объясняет, 
что Повторюшки – это маленькие гномики с огромными уша-
ми. Они внимательно прислушиваются ко всему вокруг и поэ-
тому очень красиво все повторяют. «Ну-ка, Повторюшки, при-
готовили свои ушки!» (педагог прикладывает ладони с расто-
пыренными пальцами к ушам, дети повторяют за ним): [aI], 
[maI], [eI], [neI], [neIm], [neImIz], [maI neImIz].

2. Какое слово звучит?
Цель: формирование навыка установления адекватных 

звукобуквенных соответствий.
Ход игры: обучаемым предлагается набор из 10-20 слов. 

Преподаватель начинает читать с опре деленной скоростью 
слова в произвольной последовательности. Обучаемые долж-
ны отметить в списке только те слова, которые были произ-
несены преподавателем. Выигрывает тот, кто наиболее каче-
ственно выполнил задание.

3. Любопытный кролик
Цель: отработка звуков [ð] – [s] в фразе «This is…». Звук 

[ð] особенно сложно произносится в сочетании со звуком [s] 
в структуре This is…

Ход игры: отрабатывается это сочетание песенкой. Пе-
ред пропеванием преподаватель предлагает детям поиграть 
в трусливого, но очень любопытного кролика (язычок), кото-
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рый выглядывает из норки (рот), чтобы посмотреть на наши 
игрушки, но каждый раз прячется обратно:

This is a bear, this is a hare,
This is a dog and this is a frog.
This is a car, this is a star,
This is a ball and this is a doll.
Педагог следит за правильной артикуляцией детей, по-

правляет их [4].
4. Широкие и узкие гласные 
Цель: формирова ние навыков фонематического слуха. 
Ход игры: преподаватель называет слова. Обучаемые 

поднимают руку, если звук произносится широко. Если глас-
ный произносится узко, руку поднимать нельзя. Выигрывает 
команда, которая допустила меньше ошибок.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 
что для детей среднего дошкольного возраста характерно пол-
ное овладение родным языком. К этому возрасту большинство 
из них не допускают ошибки в своей речи. Артикуляционный 
аппарат позволяет произносить более сложные звуки. На за-
нятиях по английскому языку педагог погружает детей в ино-
язычную среду, что упрощает изучение ими языка. На заняти-
ях развиваются мышцы речевого аппарата, подвижность язы-
ка, губ, что способствует улучшению произношения не толь-
ко звуков английского, но и родного языка.
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ВОСПИТАНИЕ СКАЗКОЙ

М.Л. Фисенко

Дошкольный возраст, сказка, принцип интеграции, ТРИЗ, социализа-
ция, коммуникативные умения.
Рассматривается сказка как эффективное средство развития ре-
бенка, его личностной, интеллектуальной, социальной сфер. При-
водятся формы работы над сказкой с использованием технологии 
ТРИЗ. Раскрываются различные приемы и способы работы со сказ-
кой в детском саду.

educAtIng by fAIry tAle

M.L. Fisenko

Preschool age, fairy tale, principle of integration, TRIZ, socialization, com-
munication skills.
In the article the fairy tale is analyzed as an effective means of develop-
ment of the child»s personality, intellectual and social spheres. It gives the 
forms of work on a fairy tale using the technology of trIz. the article 
also discloses various methods and ways of working with a fairy tale in 
kindergarten.

Дошкольный возраст – это возраст образных форм со-
знания. Основными средствами, которыми ребенок овладе-
вает в этом возрасте, являются образные средства: сенсор-
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ные эталоны, различные символы и знаки (наглядные моде-
ли, схемы, таблицы и тому подобное).

Сказка – неизменный спутник детства, играющий осо-
бую роль в жизни ребенка. Воображаемая ситуация род-
нит сказку с игрой – главным видом деятельности дошколь-
ника. Малыши сопереживают героям, разделяют их чув-
ства, живут вместе с ними в мире сказки. Они легче уста-
навливают ассоциативные связи с любым понятным ска-
зочным персонажем. Прежде всего сказка ориентирована 
на социально-педагогический эффект: она обучает, воспиты-
вает, предупреждает, учит, побуждает к деятельности и даже 
лечит. Потенциал сказки гораздо богаче ее художественно-
образной значимости. Сказка является одним из важных 
социально-педагогических средств формирования личности. 
С социально-педагогической точки зрения важны социализи-
рующая, креативная, валеолого-терапевтическая, культурно-
этническая, вербально-образная функция сказки. Сказка вы-
полняет функцию социализации, т. е. помогает приобщать де-
тей к общечеловеческим ценностям и знакомит с этническим 
опытом. Сказка способна выявлять, формировать, развивать 
и реализовывать творческий потенциал личности, его образ-
ное и абстрактное мышление. Валеолого-терапевтическая 
роль сказки в том, что она учит важности здорового обра-
за жизни, бережного отношения к окружающему, вере в до-
бро, борьбе со злом. В исследованиях сказок с позиций ли-
тературоведения, педагогики, этнографии фиксируются 
лексико-образная функция сказки, ее способность форми-
ровать языковую культуру личности, владение многоязыч-
ностью народной речи, ее художественно-образным богат-
ством, композиционно-сюжетной вариативностью. Из сказ-
ки ребенок черпает множество познаний: первые представле-
ния о времени и пространстве, о связи человека с природой, 
с предметным миром. Сказка позволяет малышу испытывать 
храбрость и стойкость, видеть добро и зло. Сказка – это се-
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годня один из немногих оставшихся способов объединить 
взрослого и ребенка, дать им возможность понять друг дру-
га. Сказка дает им необходимую гамму переживаний, создает 
особенное, ни с чем не сравнимое настроение, вызывает до-
брые и серьезные чувства. Сказка помогает возродить духов-
ный опыт нашей культуры и традиции нашего народа. «Сказ-
ка, – писал В.А. Сухомлинский, – развивает внутренние силы 
ребенка, благодаря которым человек не может не делать до-
бра, то есть учит сопереживать».

Время не стоит на месте, и дошкольное образовательное 
учреждение меняет содержание образования в соответствии 
с действующими государственными требованиями (ФГТ, 
приказ №655 от 23 ноября 2009 г.), обязательными при реали-
зации основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования. Свою работу с детьми дошкольного воз-
раста стараемся строить с учетом принципа интеграции об-
разовательных областей в соответствии с возрастными осо-
бенностями детей.

Во всех видах совместной с педагогом и самостоятель-
ной деятельности детей используем сказки для развития дет-
ской творческой личности. В работе стараемся подойти к ис-
пользованию нетрадиционного сказочного материала, взяв 
за основу наследие Д. Родари и рекомендации авторов ТРИЗ 
(Г. Альтшуллера, М. Шустермана и др.). 

Практика убедила, что ТРИЗ способен помочь научить 
детей фантазировать, придумывать, исследовать, почувство-
вать радость от маленьких, но самостоятельно сделанных от-
крытий. При использовании элементов ТРИЗ в работе с деть-
ми обогащается круг представлений, растет словарный запас, 
развиваются творческие способности. ТРИЗ помогает форми-
ровать у детей диалектику и логику, преодолевать застенчи-
вость, замкнутость, робость. Через ТРИЗ в сказках учим от-
стаивать свою точку зрения, а если ребенок попал в трудную 
ситуацию, – самостоятельно находить оригинальные решения.
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В своей работе используем различные «тризовские» ме-
тоды, чаще всего практикуем такой прием, как составление 
сказок по стихам. Учим детей оригинально, непривычно, по-
своему не только воспринимать содержание, но и творчески 
преобразовывать, придумывать различные концовки. Вводим 
непредвиденные ситуации, соединяем несколько сюжетов 
в один. Формируя у детей коммуникативные умения, через 
тексты сказок расширяем их словарный запас, учим строить 
диалоги, монологи. Одновременно воспитываем творческое 
отношение к каждой сказке. В этом мне помогают приемы 
конструирования слов, словосочетаний и предложений. На-
пример, придумываем несколько однокоренных слов (лес – 
лесок), рифмуем два слова (кузнец – удалец), постепенно 
переходим к рифмованной цепочке и двустишиям как пред-
вестникам словотворчества; составляем достаточно длинное 
предложение в игре «От каждого по словечку» («Колобок», 
«Колобок катится», «Колобок катится по дорожке», «Колобок 
катится по зеленой дорожке» и т. д.). Для развития речи детей 
стараемся прибегать к методу придумывания иных, новых 
названий известных сказок, не искажая идеи произведения, 
придумываем продолжение сказки (что стало с лисой, когда 
она съела колобка, или что стало с колобком: «А если бы …») 
или заменяем сказочного героя.

Очень нравится детям метод введения частицы не- (Не 
Красная Шапочка, а … ; Не Иван Царевич, а ….), что способ-
ствует введению вместо главного героя придуманного ново-
го персонажа. Чтобы внести новизну, усложнить восприятие 
давно знакомой сказки, извлекаем все глаголы или существи-
тельные или части слов («Жи-бы-де-ба-бы-у ни-ку-ря-сне-
ку-я- и т. д.»).

Мы считаем важным воспитание чуткости к слову. Для 
формирования такого качества применяем следующие прие-
мы работы со сказкой: найти ласковые, красивые, сказочные, 
грустные слова; сочинить длинное и в то же время смеш-
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ное слово (о лисе – «длиннохвостая», «пушистохвостая»); 
разобрать слова с одинаковым написанием, но различны-
ми по смыслу значениями; уточнить правильность ударения 
(мука – му-ка); объяснить этимологию слова (т. е. его проис-
хождение: «закоулочки…» и т. д.).

Часто используем сказки для совершенствования обще-
ния. Для этого предлагаем использовать игру-задание «Ин-
тервью». После чтения сказки беседуем с детьми, чтобы вы-
яснить их эмоциональное отношение к героям, поступкам, 
раскрыть их чувства. Планируя вопросы для беседы, стре-
мимся помочь ребенку разобраться в образе и высказать свое 
отношение к нему, например, почему нравится колобок, а не 
лиса. Вместе с детьми обсуждаем героев, особенности их ха-
рактеров. Побуждаем детей по собственной инициативе вы-
сказать свое мнение по поводу различных персонажей, про-
являть отзывчивость, умение пожалеть, посочувствовать, по-
радоваться, вспомнить случаи из собственного опыта.

Также используем авторские сказки, знакомим детей 
с персонажами славянской мифологии (Леший, Святогор, 
Межевик и др. помощники человека в природе), с народны-
ми традициями (праздник встречи солнца в сказке «Встре-
ча Ярило-Солнца»), обычаями славян. Оттолкнувшись от со-
держания сказки, заинтересовываем ребенка новым необыч-
ным персонажем, организуем познавательную беседу, напри-
мер, приглашаем в гости «Деда Лешего» (сказка «Сказочные 
помощники человека в природе»), который приносит кафтан, 
кушак, лапоточки, знакомит детей с этими традиционными 
предметами народной одежды.

В свободной деятельности пробуем использовать метод, 
связанный с развитием мышления, воображения и речи, где 
объединяем два коротких рассказа или сказки в одну с новым 
сюжетом (придумываем старые предметы в новых вариан-
тах: будильник хватает спящего за ушки, в нем заложены ме-
лодии завтрака, гигиенических процедур и т. д.). Превращаем 
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детей, членов их семьи, друзей в другие одушевленные, а по-
рой неодушевленные предметы (мама – цветок, папа – тучка, 
ребенок – Иван Царевич). Составляем фантастические сказ-
ки о самом себе.

Очень часто детям задаем проблемные вопросы по тек-
сту сказки (Куда пошла Красная Шапочка? Зачем? Чем закон-
чилась сказка «Морозко»?). Задаем вопросы поискового ха-
рактера (почему, зачем, каким образом, а если бы, всегда ли?).

Сказочные сюжеты удачно используем в процессе позна-
вательной деятельности, например, берем сказочные матери-
алы для составления необычных математических задач («Два 
жадных медвежонка», «Волк и семеро козлят» и другие). Та-
кая работа требует от ребенка смекалки, умения устанавли-
вать взаимозависимости. Например, чем похожи и чем отли-
чаются медведи в сказке «Три медведя»? Учим детей шиф-
ровать и моделировать знакомые сказки, т. е. прятать героев 
в фигурки.

На основе сказки используем задачки или считалки, за-
дачки с числами или рифмованные цепочки о цифре. Напри-
мер: «Сидел петух на лавочке. Считал свои булавочки. Раз, 
два, три, а голить-то будешь ты! На лесной полянке в избуш-
ке жила мать-коза и семеро козлят, сколько всего их было?»

В настоящее время все больше времени отводим форми-
рованию кинестетических способностей, которые заложены 
внутри нас: воспринимать время, чувствовать вес, тактильно 
запоминать и т. д. (Сколько весит булава? За какое время про-
бежит лиса 10 метров? 12 суток летела булава. Это сколько 
дней? Сколько иголок у ежика?)

Одна из важных задач – формирование экологической куль-
туры детей. Доброй основой служат представления дошколь-
ников об окружающей нас природе, о ее явлениях, зависимо-
стях. Например: «Хаврошечка», «Гуси-лебеди», «Как леший 
кашу варил», «Праздник последнего слона» и другие. Сказка 
сама подсказывает, какой вопрос или задание дать детям. 
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Помогаем детям подойти к пониманию того, что все 
в природе взаимосвязано и все находится в развитии. Все во-
круг нас приспосабливается: заяц к зиме меняет окраску, ли-
сий хвост помогает заметать следы, длинная шея жирафа по-
могает ему кормиться и т. д. Это понимание взаимозависимо-
сти учим детей переносить в сказки, помогая любимым геро-
ям в их бедах (колобку лучше поменять цвет на зеленый, тог-
да он не будет виден в траве).

Более осознанному пониманию детьми природы, при-
родных явлений и природоохранной деятельности помогает 
игра «А если бы», которая ставит ребенка в позицию иссле-
дователя: А если бы не наступила весна? А если бы пропал 
ветер? А если бы погасло солнце? и т. д. Такие сложные, про-
блемные вопросы решаем с детьми сообща. 

Сказка помогает развивать у ребенка мелкую мотори-
ку. Предлагаем детям что-то сделать: вырезать, склеить, изо-
бразить сказку схематично или методом пиктографии, пока-
зать эпизод текста с помощью мимики и жестов. Предлага-
ем изобразить что-то или кого-то из сказки, но нестандартно. 
Например, игра-драматизация сказки «Репка» невербальным 
способом общения. Предлагаем детям нарисовать иллюстра-
ции к прочитанному тексту, слепить сказочного персонажа 
из доступных материалов. После рисования, лепки проводим 
обсуждение иллюстраций и поделок.

Игра и сказка – порождение фантазии. Народная сказка – 
творчество народа, литературная сказка – плод авторского ге-
ния. Чтобы ребенок прожил, полностью почувствовал сказку, 
стараемся использовать ее во всех видах деятельности.

Организации изобразительной деятельности детей, вы-
полнению ими творческих заданий по сюжету предшествует 
планомерная и длительная работа.

В групповой комнате устроили «центр сказки», где вы-
ставляем все выполненные детьми поделки по сюжетам сказ-
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ки; оформляем рисунки детей на сказочные темы в «книге 
сказок» и т. д.

Окружая ребенка заботой, стараемся создать маленький, 
огражденный от всех забот мир, и если у него что-то не по-
лучается, прибегаем к помощи родителей, которые рады по-
мочь.

Перед нами стоит задача при помощи сказок научить 
детей управлять своим поведением, зная свои особенности, 
умело выбирать наиболее подходящий способ поведения 
по отношению к другому человеку, способ общения с ним, 
проявлять гибкость и творчество в выборе коммуникативных 
средств. 

Во время прогулок стараемся использовать игровые при-
емы (путешествие в сказку, визит сказочных героев), сказоч-
ные мотивации (делай, как герой сказки, делай вместе с ним, 
помогай герою и др.).

Завершающим этапом работы по каждой сказке явля-
ется драматизация. Драматизация проявляется в самых раз-
нообразных формах: как сочинение и импровизация сценок 
по содержанию сказки, как инсценирование готового литера-
турного материала, как самый настоящий спектакль, т. е. теа-
тральная постановка сказки.

Самостоятельная театрально-игровая деятельность де-
тей, и прежде всего игры-драматизации, дидактические игры, 
этюдная работа и т. д., создают условия для развития у каж-
дого ребенка гибкости, пластичности, навыков общения, ко-
торые он может без труда переносить в другие условия. Это 
поможет детям свободно общаться и чувствовать себя в лю-
бой ситуации, стать социально уверенным человеком, спо-
собным противостоять конформизму, влиянию толпы.

Хорошими помощниками в организации работы со сказ-
ками являются родители: привлекаем их к изготовлению ко-
стюмов для драматизации; родители приобретают книги 
и настольно-печатные игры, связанные со сказкой; даем зада-
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ние на дом (придумать сказку, превратить геометрическую фи-
гуру в сказочного героя); предлагаем сделать книгу иллюстра-
ций к сказкам, фотомонтаж; приглашаем родителей на драма-
тизации сказок, на мероприятия, связанные со сказкой.

Планируем продолжить и разнообразить работу со сказ-
кой в дошкольном образовательном учреждении, системати-
зировать и обобщить имеющийся опыт, решая задачи воспи-
тания и обучения детей на протяжении всего дошкольного 
возраста.
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАцИИ РАБОТЫ 
ПО ЛИТЕРАТуРНОМу ОБРАЗОВАНИю ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ учРЕжДЕНИИ

В.Я. Фишер

Литературное образование, литературное развитие, дети старшего 
дошкольного возраста, приобщение к чтению.
Рассматривается проблема литературного образования детей до-
школьного возраста. Раскрывается необходимость приобщения детей 
к чтению. Особое внимание уделяется роли взрослых в этом процессе. 
Представлены результаты эмпирического исследования по изучению 
уровня литературного развития детей старшего дошкольного возрас-
та, предлагается ряд мероприятий по литературному развитию детей.
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wAys of orgAnIzIng worK on lIterAry 
educAtIon of preschool chIldren 

In educAtIonAl InstItutIon

V.Ya. Fisher

Literary education, literary development, senior preschool children, intro-
duction to reading.
the article is devoted to the problem of literary education of senior pre-
school children. we revealed the need to introduce children to reading. A 
special attention is paid to the role of adults in the process. the results of 
the empirical studies on the level of literary development of senior pre-
school children are presented, a number of activities on the literary devel-
opment of children are offered.

В настоящее время в России отмечаются снижение ин-
тереса к чтению, непонимание его роли в развитии челове-
ка, в его социализации и приобщении к нравственным цен-
ностям. С начала 1990-х гг. начинает постепенно исчезать 
устойчивая литературная традиция, на которую опирались 
предшествующие поколения людей, российское общество 
перестает быть «литературноцентричным». 

Тем не менее нельзя не отметить, что по-прежнему ме-
стом накопления вербальной базовой культурной информа-
ции остается в первую очередь печатная книжная продукция. 

С точки зрения порождения трансляции и использова-
ния элементов вербальной и письменной культуры, а также 
базового общекультурного и специализированного социаль-
но значимого знания печатная продукция (в традиционном 
и электронном виде) – главный и ничем не заменимый ис-
точник культурного опыта прошлого и настоящего.

Известный социолог культуры и чтения С.Н. Плотни-
ков обобщил данные исследователей о типичных отличиях 
читателей и нечитателей.

Читатели отличаются от нечитателей уровнем разви-
тия интеллекта. Читатели способны мыслить в рамках про-
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блем, схватывать целое и выявлять противоречия и связь яв-
лений, более адекватно оценивать ситуацию, быстрее нахо-
дить правильные решения, имеют больший объем памяти 
и активное творческое воображение, лучше владеют речью. 
Они точнее формулируют, свободнее пишут, легче вступа-
ют в контакты и приятны в общении, более критичны, само-
стоятельны в суждениях и поведении. Таким образом, с точ-
ки зрения С.Н. Плотникова, чтение формирует качества наи-
более духовно зрелого, просвещенного, культурного и соци-
ально ценного человека.

Сегодня подрастающее поколение не является литера-
турно развитым. В семье перестает существовать культ чте-
ния. Поэтому необходимо грамотно организовывать среду, 
и прежде всего в семье, т. к. читающие родители – часть та-
кой среды. Но во многих семьях ребенок не испытывает по-
добного развивающего воздействия, и в этом случае нужно 
организовывать такую работу в ДОУ. В настоящее время идет 
упорядочение всех существующих программ, подведение их 
под одну структуру. Чтение художественной литературы, со-
гласно федеральным государственным требованиям к струк-
туре основной общеобразовательной программы дошкольно-
го образования, выделено в отдельную область наряду с дру-
гими областями. Перед педагогами стоит задача осуществле-
ния интеграции этой области с другими областями, реализа-
ция которой на практике является довольно непростым де-
лом, поскольку важно в процессе работы по объединению 
различных областей не разрушить целостность художествен-
ного произведения, его эстетический смысл.

Кроме того, перед педагогами ДОУ стоят очень слож-
ные задачи: не только стать опорой для родителей в литера-
турном развитии их детей, но и суметь организовать среди 
самих родителей и педагогов просвещенческую работу, на-
правленную на повышение статуса чтения. 

С целью выявления степени приобщенности детей 
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старшего дошкольного возраста к чтению, их читательских 
интересов, а также выявления читательских интересов ро-
дителей на базе одного из дошкольных учреждений Крас-
ноярска было проведен мониторинг освоения детьми обра-
зовательной области «Чтение художественной литературы», 
разработанный профессором Т.И. Бабаевой, доктором педа-
гогических наук, профессором М.В. Крулехт и др.

Родители, которым были предложены анкеты, в боль-
шинстве своем неохотно шли на контакт, данная пробле-
матика не вызвала у них достаточного интереса, что под-
тверждает мысль о необходимости педагогической работы 
по просвещению родителей с целью создания среды, спо-
собствующей приобщению ребенка к чтению художествен-
ной литературы. 

Изучая литературное развитие детей старшего до-
школьного возраста, решали задачи, выдвинутые авторами 
мониторинга: изучить особенности литературного опыта 
детей, выявить наличие и особенности читательских инте-
ресов детей, изучить своеобразие восприятия детьми лите-
ратурных текстов разных жанров, выявить возможности ис-
пользования детьми литературного опыта в самостоятель-
ной творческой деятельности. 

Для решения поставленных задач детям была предло-
жена игра, которая предполагает сюжет-путешествие с «по-
сещением» ребенком таких остановок, как «Книжный дом», 
«Дворец сказок», «Дом художника», «Бульвар историй», 
«Литературная гостиная», «Площадь поэтов». Путешествуя 
по Литературной стране и останавливаясь на каждой оста-
новке, ребенок выполнял диагностические задания, отве-
чал на вопросы беседы, участвовал в сказочных «испытани-
ях». После чего фиксировалась успешность выполнения за-
даний и оценивался результат по разработанным критериям 
и уровневым характеристикам.

Анализ полученных в ходе изучения результатов пока-
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зал, что детей с высоким уровнем литературного развития 
всего 15 % от числа детей всей группы испытуемых. Сред-
ний уровень выявлен у 35 % детей.

Низкий уровень литературного развития имеют 50 % 
детей от числа детей всей группы, участвующей в экспери-
менте (рис.).

Рис. Уровни литературного развития детей 
старшего дошкольного возраста

Дети, у которых был отмечен низкий уровень, проявля-
ли бедность литературного опыта, у них отсутствовал инте-
рес к литературе. Ребенок с трудом называл знакомые книги, 
иногда ограничивался формулировкой «про то, как…», «где 
этот герой был» или описывал внешний вид книги, не знал 
жанров таких жанров литературы, как рассказ, стихотворе-
ние, не мог отличить сказку от рассказа, предпочтение от-
давал одному виду литературы, как правило, сказкам. По-
казателем недостаточного читательского опыта у детей яв-
ляется то, что они могут назвать только 1–2 знакомые сказ-
ки, и, хотя выражают положительное отношение к прослу-
шиванию сказок, испытывают трудности при просьбе пере-
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сказать одну из любимых. На вопрос, какие герои из сказок 
нравятся больше всего и почему, дети в основном называ-
ли героев из мультфильмов («Шрэк», «Винкс», «про робо-
тов») и не могли обосновать, почему именно этот персонаж 
является любимым. У них вызывала затруднение и прось-
ба назвать злых и добрых героев. Только после подсказки 
они могли определить характер героя, но не могли объяс-
нить свое умозаключение. 

Для детей со средним уровнем характерен более разноо-
бразный читательский интерес, но неглубокий и слабо мо-
тивированный. Интерес к сказкам у них выражен довольно 
ярко, объясняется увлекательностью сюжета, наличием чу-
дес и волшебства, дети называют 3–4 знакомые сказки, вы-
деляют любимую, проявляя интерес к ее содержанию и ге-
роям. Ребенок со средним уровнем литературного развития 
высказывает интерес к слушанию и разыгрыванию, знает 
многих героев, понимает, но не всегда может объяснить их 
функции в сказках. Дети называли героев именно из книг, 
а не из мультфильмов, довольно ярко и логично пересказы-
вали фрагменты сказок. 

Литературный опыт детей с высоким уровнем литератур-
ного развития отличается богатством и разнообразием, инте-
рес к книгам у них более устойчивый и мотивированный. Ре-
бенок предпочитает произведения определенного вида, жан-
ра или тематики (например, про животных) называет 5 люби-
мых сказок (чаще всего «Кот в сапогах», «Золушка», «Маша 
и медведь», «Колобок», «Гуси лебеди»), проявляет активный 
интерес к слушанию, рассказыванию, охотно пересказывает, 
сохраняя сюжет. Без затруднений может назвать любимых ге-
роев и объяснить свой выбор (смелый, защищает всех), мо-
жет назвать злых и добрых персонажей.

Кроме того, нужно отметить, что дети, у которых был 
зафиксирован низкий уровень, в основном, рассказывали 
сюжеты мультфильмов, а не книг. Большинство отметили, 
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что чтению предпочитают просмотр телевизора, имея при 
этом дома библиотеку детских книг.

Для детей с низким и средним уровнем характерна бед-
ность речи, они с трудом выражают свои мысли при обще-
нии с детьми, в отличие от детей, имеющих высокий уро-
вень литературного развития, которые, напротив, с легко-
стью рассказывают о произведениях и без затруднений от-
вечают на вопросы.

По нашему мнению, работа, направленная на литера-
турное развитие детей, может быть организована следую-
щим образом. 

Во-первых, необходимо в группах ДОУ организо-
вать среду, способствующую развитию у ребенка интере-
са к книге: создать уголок для чтения с книгами разной те-
матики и разных жанров, имеющими качественные иллю-
страции, предусмотреть возможность свободного обраще-
ния ребенка к этим книгам. 

Во-вторых, необходима работа с родителями, в процес-
се которой должны решаться следующие задачи: раскрытие 
значимости литературного развития для их детей, помощь 
в организации работы по литературному развитию ребенка, 
в развитии умения создавать подходящую среду дома.

В-третьих, работа с детьми должна быть направлена 
на повышение их знаниевого уровня в области литературы, 
изменение эмоционального отношение к книге. 

В-четвертых, организация работы с педагогами, в ре-
зультате которой они должны самостоятельно уметь орга-
низовывать среду, выстраивать работу с родителями и деть-
ми и поддерживать ее на должном уровне.

Подводя итог, можно констатировать, что при организа-
ции работы с субъектами образовательного процесса долж-
ны быть выдвинуты следующие задачи: расширение знаний 
родителей и педагогов о литературном развитии детей; об-
учение педагогов и родителей способам литературного раз-
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вития в процессе взаимодействия с ребенком; знакомство 
педагогов с методиками ознакомления детей с литературой 
и развитие умений внедрять их в педагогическую деятель-
ность; обучение родителей способам организации среды, 
способствующей литературному развитию детей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
СОцИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ПРОЕКТНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Я.В. Царева

Социальная компетентность, проектно-исследовательская деятель-
ность, дети старшего дошкольного возраста, ФГТ, проблемная ситуация.
Отражены особенности современной системы дошкольного образо-
вания. Раскрывается содержание проектно-исследовательской дея-
тельности как приоритетной при формировании социальной компе-
тентности. Представлены результаты эмпирического исследования 
развития проектно-исследовательской деятельности дошкольников.
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lAyIng the foundAtIons of socIAl 
competence of preschool chIldren by 

meAns of desIgn And reseArch ActIVItIes

Ya.V. Tsareva

Social competence, design and research activities, senior preschool children, 
federal state requirements, problem situation.
this article presents the features of the modern system of preschool educa-
tion. the content of design and research activities as a priority in the forma-
tion of social competence is revealed here. the results of the empirical studies 
of the development of design and research activities of preschoolers are given.

В современных условиях динамической трансформа-
ции российской системы образования значимой становит-
ся коммуникативно-деятельностная парадигма образования, 
основная цель которой – помочь человеку стать субъектом 
своего образования, своей деятельности. В связи с новыми 
требованиями федерального государственного образователь-
ного стандарта особое значение уделяется приобретению до-
школьниками соответствующего опыта взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми.

Активное реформирование российской системы образо-
вания заключается в развертывании процесса качественного 
обновления образования, усиление его культурологического 
и личностного потенциала. Современное общество ощуща-
ет потребность в активной личности, способной к творческой 
самореализации, к проявлению познавательной активности, 
способной самостоятельно и инициативно изучать жизненно 
важные проблемы и находить решения.

Современные исследования показывают, что в начальной 
школе наиболее востребованным качеством ребенка являет-
ся активность, выражающаяся в стремлении познать доступ-
ными средствами окружающую действительность, в способ-
ности изменять эту действительность, проявляя себя в новых 
условиях (М.Н. Полякова). Первоосновы такой качествен-



240

но новой личности должны быть заложены еще в дошколь-
ном детстве (А.Г. Гогоберидзе, Л.М. Кларина, З.А. Михайло-
ва, А.Н. Поддъяков).

Требования нового федерального государственного обра-
зовательного стандарта (далее ФГОС) придают особое значе-
ние приобщению детей к культуре исследовательской и про-
ектной деятельности, которое в сочетании с приобретением 
соответствующего субъектного опыта является также и по-
тенциальным ресурсом для развития способностей и компе-
тенции детей, необходимых для современной жизни, требую-
щих постоянного пополнения знаний и умений, становления 
человека как субъекта собственного развития и образования.

Современные федеральные государственные требования 
(далее – ФГТ) в дошкольном образовании требуют формиро-
вания у воспитанников следующих интегративных качеств:

1) любознательный, активный. Ребенок интересуется но-
вым, неизвестным, любит экспериментировать, задает вопро-
сы взрослым. Самостоятельность – одно из первых его ка-
честв;

2) овладевший средствами и способами взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми, что предполагает владение ди-
алоговой речью, конструктивными формами взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми; в зависимости от ситуации ре-
бенок должен уметь поменять стиль общения;

3) способный управлять своей эмоционально-волевой 
сферой: поведение ребенка определяется не сиюминутными 
порывами и желаниями, а в соответствии с заданной или воз-
никшей ситуацией. Ребенок способен планировать свои дей-
ствия, направленные на достижение конкретной цели;

4) способный решать интеллектуальные и личностные 
задачи, адекватные возрасту. В процессе различных видов де-
ятельности ребенок должен усваивать не сами знания и навы-
ки, а способы их получения, чтобы затем иметь возможность 
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их применять для решения новых задач, проблем, поставлен-
ных взрослым или им самим, или возникающих спонтанно.

Согласно современным ФГТ к дошкольному обра-
зованию, педагогический процесс должен быть основан 
на системно-деятельностной, личностно ориентированной 
и коммуникативно-интегративной концепциях и предпола-
гать свободу выбора воспитанником желаемой деятельности. 
Задача педагога – создать педагогические условия, которые 
будут способствовать возникновению желания у ребенка, од-
новременно решая воспитательно-образовательные задачи.

В нашем дошкольном образовательном учреждении в ка-
честве приоритетного направления была выбрана проектно-
исследовательская деятельность, так как она соответствует 
современным ФГТ к дошкольному образованию, а также при 
правильной организации она вызывает у дошкольников пози-
тивные эмоции, на фоне которых прочно закрепляются зна-
ния об окружающем мире, развивается речь, воспитывается 
эстетический вкус и творческая инициатива, происходит ста-
новление личности ребенка, посредством которого взрослые 
и дети создают единое пространство общения, поддерживают 
атмосферу творческого поиска. 

Проектная деятельность вызывает у дошкольников по-
ложительные эмоции, на фоне которых прочно закрепляются 
знания детей об окружающем мире, развивается речь, воспи-
тывается эстетический вкус и творческая инициатива, проис-
ходит становление личности ребенка. 

Широкое применение проектирование получило в школь-
ном образовании (И.З. Гликман, Н.Ю. Пахомова, А.И. Савен-
ков), особенно в начальной школе, однако в силу преемствен-
ности дошкольного и школьного образования метод проек-
тов проникает и в дошкольные учреждения (Т.А. Данилина, 
В.Н. Журавлева, Л.С. Киселева, О.Л. Князева и др.), и, следо-
вательно, пропедевтику проектной деятельности у детей име-
ет смысл начинать в детском саду, формируя у дошкольников 
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основы тех ключевых компетенций, становление которых бу-
дет способствовать полноценному осуществлению детьми 
проектной деятельности.

Проект, с точки зрения педагога, – это интегративное ди-
дактическое средство, позволяющее обучать целенаправлен-
ной деятельности по нахождению путей решения проблемной 
ситуации. С точки зрения ребенка, проект – это возможность 
сделать что-то самостоятельно, максимально используя свои 
познавательные, творческие возможности; это деятельность, 
направленная на решение интересной для ребенка проблемы, 
в итоге которой он получает практический результат.

Для осуществления проектной деятельности у детей не-
обходимо развивать следующие ключевые компетенции:

1) личностные, включающие осознание собственных ин-
тересов и мотивов деятельности и интересов других людей, 
самооценку, осознание социального значения и социального 
оценивания выполняемой деятельности, стремление к само-
совершенствованию и саморазвитию, проявление индивиду-
альных творческих способностей;

2) познавательные компетенции, которые предполагают 
умения анализировать ситуацию, обозначать проблему, со-
бирать данные, осваивать алгоритмы действий при решении 
проблемных задач;

3) коммуникативные компетенции, которые подразумева-
ют способность детей сотрудничать со сверстниками и взрос-
лыми, вести конструктивное общение в ходе осуществления 
совместной деятельности (допущение и уважение точки зре-
ния других участников, учет их мнения, ориентир на партне-
ра, построение совместных действий);

4) регулятивные компетенции, предполагающие сохра-
нение собственной цели деятельности на всем протяжении ее 
выполнения, продвижение по направлению к ней, контроль 
и оценка своей деятельности, ее корректировка по ходу рабо-
ты, адекватная оценка получившегося продукта деятельности.
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Для реализации задач по развитию ключевых компетен-
ций дошкольников, необходимых для осуществления проект-
ной деятельности, педагогам следует придерживаться в своей 
работе следующих условий:

1) дополнение традиционного содержания образова-
тельного процесса упражнениями, способствующими усвое-
нию детьми средств и способов, необходимых для разработки 
и реализации различных проектов;

2) создание проблемных ситуаций, в ходе решения ко-
торых дети обнаруживают свою самостоятельность в поиске 
и использовании необходимых средств достижения цели;

3) организация и реализация совместных детско-взрослых 
проектов, разнообразных по количественному и возрастному 
составу участников, разнообразных по занимаемому времени 
(мини-проекты, долгосрочные проекты).

В структуре проектно-исследовательской деятельности 
можно выделить следующие компоненты:

1) мотивационный компонент, предполагающий наличие 
интереса к предлагаемой деятельности, проявление настойчи-
вости в достижении цели;

2) содержательный компонент, характеризующийся на-
личием представлений о способах, приемах и средствах реа-
лизации проектной деятельности;

3) операциональный компонент предполагает наличие 
практического опыта в решении проблемных ситуаций из-
вестными методами (или творчески их преобразуя), возника-
ющих в ходе проектной деятельности;

4) коммуникативный компонент, предполагающий нали-
чие способности сотрудничать со сверстниками и взрослыми 
в ходе совместного выполнения деятельности, направленной 
как на получение информации, так и в процессе рефлексии. 

Развитию проектно-исследовательской деятельности 
старших дошкольников сопутствует взаимодействие взрос-
лых и детей, которое можно рассматривать как межсубъект-
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ное сотрудничество, в котором каждый из участников – рав-
ноправный партнер со своими обязанностями и ответствен-
ностью. Ребенок – субъект, т. е. он обладает способностью 
становиться и быть хозяином, автором и организатором соб-
ственной жизни. В проектной деятельности ребенок зани-
мает субъектную позицию, т. е. придает этой деятельности 
собственный смысл и действует по собственному замыс-
лу, определяет цель деятельности, план осуществления, вы-
бор средств достижения цели, проводит анализ деятельно-
сти и результатов, их корректировку, осуществляя на разных 
ее этапах различного типа рефлексию (самооценка, оценива-
ние партнеров по деятельности). Взрослый принимает субъ-
ектную позицию ребенка, становясь со-творцом общей дея-
тельности. Для этого педагогу необходимо понимать детей, 
знать их интересы, отталкиваясь от которых он имеет возмож-
ность расширить зону их ближайшего развития, поддержи-
вая при этом детскую самостоятельность, инициативу, твор-
чество. В проектно-исследовательской деятельности сотруд-
ничество необходимо не только на уровне педагога с ребен-
ком, но и на уровне родителей с ребенком и с педагогом. Роди-
тели убеждаются в том, что развитие своего ребенка являет-
ся истинной ценностью; работа педагога с родителями пред-
полагает побуждение родителей к поощрению развития субъ-
ектных качеств личности ребенка (интересов, способностей, 
самостоятельности, инициативности, творчества в познании 
и самовыражении).

Решение образовательных задач, согласно данному под-
ходу, преимущественно должно осуществляться, ориентиру-
ясь на следующие принципы: создание специальной развива-
ющей среды, стимулирующей развитие ребенка и предлага-
ющей ему поводы для самообучения; опора на собственный 
опыт ребенка; обучение через действие; побуждение к поис-
ку и экспериментированию; сочетание индивидуальной и кол-
лективной работы.



245

Нами было проведено констатирующее обследование 
детей, которое заключалось в выявлении особенностей осу-
ществления проектной деятельности дошкольниками 5–7 лет. 
С этой целью специально создавались проблемные ситуации, 
требующие от детей проявления проектных качеств: умение 
видеть проблемы («Посмотрите на мир чужими глазами»); 
умение делать предположения («Найди причину»); способ-
ность выстраивания логических цепочек вопросов (игра «Да-
нет»); умение давать определения понятиям (Загадки); уме-
ние проводить эксперименты с воображаемыми и реальными 
предметами и др., а также осуществлялось наблюдение за сво-
бодной деятельностью детей в уголках исследования («науч-
ных лабораториях»). Анализ данных осуществлялся по сле-
дующим критериям: 1) принятие ребенком проблемной ситу-
ации и проявление интереса к ее решению; 2) особенности 
осуществления проектной деятельности; 3) отношение ребен-
ка к процессу деятельности, к ее результатам, к деятельно-
сти других детей в процессе совместного решения проблем-
ной задачи, а также особенности построения общения между 
детьми, между детьми и взрослыми (воспитателями и родите-
лями) (определение особенностей коммуникации). 

Предлагаемые проблемные ситуации выявили низкую ак-
тивность детей как в принятии самой ситуации, так и в поиске 
способа решения данной проблемы, проектная деятельность 
практически подменялась игровым манипулированием, дети 
ждали подсказки для последующих действий, а предложения 
взрослого использовать пробующие действия ставили ребен-
ка в затруднительное положение, он терялся, иногда и вовсе 
отказываясь от продолжения деятельности. Было определено, 
что дети не владеют достаточными навыками проектной дея-
тельности. 

Полученные данные подтвердились и наблюдением за де-
ятельностью детей в «научной лаборатории». Не имея прак-
тического опыта решения проблемных ситуаций, дошкольни-
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ки (88 %) вообще не воспринимали объекты, расположенные 
в уголке, как подлежащие изучению с выявлением их взаи-
мосвязей с окружающей действительностью. Лишь 12 % де-
тей проявили интерес к объектам, активно изучая их, пытаясь 
использовать предметы из «научной лаборатории» для позна-
ния интересующих их явлений и объектов окружающей сре-
ды. Была выявлена закономерность: если в специально соз-
данных проблемных ситуациях ребенок показывал высокую 
активность, то он проявлял эту активность и в свободной са-
мостоятельной деятельности. Такие дети быстрее и охотнее 
принимали проблемную ситуацию, стремились найти пути 
решения проблемы, активно перебирая методы и способы ре-
шения задачи, эмоционально переживали результаты деятель-
ности, с желанием общались со сверстниками и взрослыми 
по поводу проектных ситуаций.

На основании анализа фактически полученного ма-
териала были выявлены три уровня развития проектно-
исследовательской деятельности дошкольников.

Высокий уровень проектной активности характеризует-
ся высоким темпом заинтересованности новым объектом, за-
дачей со стойким стремлением его исследовать, выявить его 
функции, область применения и другое. При возникнове-
нии трудностей в процессе изучения объекта, явления дети 
с высоким уровнем развития не стесняются просить помощи 
у взрослого, задают существенные вопросы, при необходимо-
сти выстраивая логическую цепочку вопросов. Ребенок ста-
рается изучить новое основательно, полноценно, в результа-
те чего у него выстраиваются правильные логические связи. 
Впоследствии ребенок способен логически рассуждать по по-
воду нового предмета, явления с объяснением существующих 
логических связей. На протяжении всей работы у детей сохра-
няется положительный эмоциональный фон.

Дети со средним уровнем развития проектно-исследова-
тельской деятельности также характеризуются высокой заин-
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тересованностью новой задачей, но они способны концент-
рироваться только на конкретной проблеме, не связывая ее 
с предыдущей или последующей. Эмоциональное состояние 
распространяется лишь на период выполнения данного зада-
ния, после чего ребенок тут же переключается на менее ин-
теллектуально затратный вид деятельности. Детям трудно 
производить какие-то дополнительные действия с предметом, 
так как они владеют ограниченным фондом действенных зна-
ний и в случае возникновения затруднений могут отказать-
ся от продолжения деятельности. Помощь принимают, но за-
трудняются ее попросить, вопросы возникают, но единичные, 
дети сами нуждаются в побуждающих вопросах. Ошибки ис-
правляют только тогда, когда их замечают взрослые.

Низкий уровень развития проектно-исследовательской 
деятельности характеризуется желанием исследовать но-
вый объект, явление лишь поверхностно, не углубляясь в со-
держание. Деятельность ребенка постоянно нуждается в по-
ощрении, умственные действия над предметом носят эпизо-
дический характер, ему свойственно постоянное «перескаки-
вание» на другие, более знакомые и игровые предметы, т. е. 
взрослому постоянно приходится контролировать ход мыслей 
ребенка, его деятельность, направляя ее в нужное русло. Ребе-
нок равнодушен к процессу выполняемой деятельности.

Далее нами был проведен эксперимент по внедрению 
проектно-исследовательской деятельности в работу педаго-
гического состава при предварительной подготовке детей 
и взрослых.

Семинар-практикум, проводимый с родителями и педа-
гогами, позволил обогатить их теоретические знания о прин-
ципах реализации проектного метода, о его особенностях при 
использовании в работе с детьми дошкольного возраста, рас-
ширил представления взрослых о развивающих возможно-
стях проектно-исследовательской деятельности.

Деловая игра «Детские проекты» («Химия на столе»), 
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предложенная педагогам и родителям, помогла освоить им 
практические навыки работы над проектом.

На подготовительном этапе также осуществлялось обо-
гащение предметно-развивающей среды, целью которой 
было стимулирование самостоятельности и активности в ис-
следовании окружающих предметов и явлений. В основу ор-
ганизации предметно-развивающей среды были положе-
ны следующие принципы: обеспечение эмоциональной ком-
фортности; учет индивидуальных интересов и предпочтений 
дошкольников; развитие свободной и самостоятельной дея-
тельности и другие. С этой целью были созданы «научные 
лаборатории», где дети могли самостоятельно и совместно со 
сверстниками заниматься исследовательской деятельностью.

Для формирования социальной компетентности до-
школьников средствами проектно-исследовательской де-
ятельности их необходимо погрузить в ситуацию проекта. 
Для этого необходимо соблюдение следующих условий.

1. Выявление, поддержка, расширение интересов детей.
2. Развитие универсальных компетенций детей, необхо-

димых для реализации проектной деятельности.
3. Наличие у детей возможности самостоятельного дей-

ствования от задумывания и планирования деятельности до 
достижения результата.

4. Организация детско-взрослых сообществ, где про-
исходит равноправное распределение ролей; взрослый 
действует с детьми на уровне партнерства, между детьми 
и взрослыми складываются отношения сотрудничества.

Для выполнения задач по формированию социальной 
компетентности старших дошкольников педагогический 
процесс должен строиться согласно следующим требовани-
ям: выявление, поддержка, расширение интересов ребенка; 
развитие универсальных компетенций детей, необходимых 
для осуществления проектной деятельности; предоставле-
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ние детям возможности самостоятельно задумывать и осу-
ществлять по собственной инициативе различные проекты; 
создание детско-взрослой общности; развитие у взрослых 
(педагогов и родителей) представлений о ценности субъект-
ной позиции дошкольника в целом и о проектной деятель-
ности в частности как способа формирования социальной 
компетентности.

Контрольный срез эксперимента показал значительную 
динамику развития проектно-исследовательской деятель-
ности дошкольников. Это выразилось в более устойчивом 
и длительном по времени интересе к выполняемой деятель-
ности, в совершенствовании детских мыслительных и прак-
тических умений, в повышении качества выполняемой дея-
тельности, в сформировавшейся субъектной позиции, прояв-
ляющейся в самостоятельности и инициативности в ходе вы-
полнения совместной деятельности, а также в умении детей 
вести конструктивный диалог со сверстниками и взрослыми.

Таким образом, выполняя практическую деятельность, 
которая требует проявления поискового поведения, дети 
овладевали новыми теоретическими знаниями и практиче-
скими умениями, способами и приемами решения проблем-
ной ситуации, способствующими накоплению коммуника-
тивного опыта, дающими возможность быть субъектами де-
ятельности и общения, как того требуют современные ФГТ 
в дошкольном образовании.
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эМОцИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ КОЛЫБЕЛЬНОЙ ПЕСНИ

С.Н. Чепурная

Эмоциональное развитие детей, синдром дефицита внимания, колы-
бельная песня.
Описывается динамика эмоционального развития детей от рожде-
ния до младшего школьного возраста. Рассматривается роль колы-
бельных песен в эмоциональном развитии ребенка. Приводятся ре-
зультаты эмпирического исследования о влиянии колыбельных пе-
сен на эмоциональную сферу детей младшего дошкольного возраста.

emotIonAl deVelopment of chIldren 
of prImAry school Age by meAns of lullAby

S.N. Chepurnaya

Emotional development of children, attention deficit disorder, lullaby.
this paper describes the dynamics of emotional development of children 
from birth to primary school age. It also examines the role of lullabies 
in emotional development of the child. the results of the empirical study 
on the impact of lullabies on the emotional sphere of children of primary 
preschool age are given.

В последние годы вырос интерес к проблеме эмоций 
и чувств как фундаментальной сфере психического разви-
тия человека, как базису его душевной жизни, как интимно-
смысловому слою сознания. Безусловно, это сопряжено 
с большими переменами в жизни нашего общества, с пере-
менами в науках о человеке, активно открывающих закры-
тые прежде проблемы: внутреннего мира, сознания, свободы, 
духовности, творчества и т. д. Однако следует подчеркнуть, 
что эти базисные категории, к которым сегодня активно об-
ращаются и психологи, и педагоги, еще не получили глубо-
кого раскрытия в самой психологической науке. Лишь в по-
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следнее время они становятся предметом серьезных теорети-
ческих обсуждений.

Новорожденный ребенок способен испытывать страх, 
проявляющийся при сильном звуке или внезапной потере 
опоры, неудовольствие при ограничении движений и удо-
вольствие при покачивании и поглаживании. Если рассматри-
вать эмоциональные реакции у новорожденных как показате-
ли врожденных потребностей, их обусловливающих, то мож-
но заключить, что врожденной способностью вызывать эмо-
ции обладают: потребность в самосохранении (страх), в сво-
боде движений (гнев), в получении особого рода раздраже-
ний, свидетельствующих о психической защищенности (удо-
вольствие). Эти потребности определяют фундамент эмоци-
ональной жизни человека.

Для детей второго и затем третьего года жизни харак-
терно усложнение взаимодействия с окружающим миром 
и, как следствие, возникновение значительного услужения 
в структуре эмоциональной жизни. Основное, что происхо-
дит в мире эмоциональных проявлений ребенка в этот пери-
од, – это продолжающиеся опосредование и «опроизволива-
ние» его аффективного поведения (хотя это вовсе не означает 
полного исчезновения аффекта). Вместе с тем аффективные 
тенденции остаются в детском возрасте достаточно выражен-
ными: «огромное значение аффективных тенденций сохраня-
ется на протяжении развития ребенка».

Наиболее яркой особенностью младшего дошкольного 
возраста является его повышенная эмоциональность. Психо-
лог и педагог, философ В.В. Зеньковский в книге «Психоло-
гия детства» отводит эмоциональным явлениям одно из пер-
вых мест по их значению в развитии ребенка. Эмоции, по 
В.В. Зеньковскому, – это прежде всего сама естественность 
поведения ребенка, непосредственность, грация и свобода. 

Современные исследователи отмечают, что в большин-
стве своем механизмы внушения при помощи убаюкиваю-
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щих песен имеют установку на работу правого полушария 
мозга и воздействуют на эмоции, подсознание. Л.С. Выгот-
ский считает, что эмоции являются «центральным звеном» 
психической жизни человека, и прежде всего ребенка. Эмо-
циональное развитие – это ряд взаимосвязанных направле-
ний, каждое из которых имеет свои определенные способы 
воздействия на эмоциональную сферу и соответственно ме-
ханизмы включения эмоций.

В настоящее время существуют проблемы социального 
уклада. А.Д. Кошелева пишет, что проблема «состоит в том, 
что эмоциональное развитие многих маленьких детей, в том 
числе раннего и дошкольного возраста, происходит в услови-
ях обделённости ребенка родительской, прежде всего мате-
ринской любовью (или в условиях внутрисемейной деприва-
ции)». Дефицит родительской любви не проходит бесследно 
для развития ребенка. 

Синдром дефицита внимания можно вылечить у детей, 
но первичная алекситимия – затруднение в различении эмо-
ций и телесных ощущений – коррекции почти не поддает-
ся. Эмоциональное развитие ребенка находится в зависи-
мости именно от модели взаимоотношений «мама – ребе-
нок» в период раннего детства. Отсутствие тепла и контакта 
между мамой и ребенком оборачивается со временем мно-
гими проблемами. Пение мамы способствует улучшению 
эмоциональной стабильности ребенка. Ребенок, которому 
пели колыбельные в детстве, более уравновешенный, может 
контролировать свои эмоции. Колыбельные песни оказыва-
ют на ребенка успокаивающее действие, снимают возбуж-
дение, тревожность, защищают психику ребенка от стрес-
сов и эмоциональной неустойчивости. Возможен также ва-
риант прослушивания колыбельной песни на аудиозаписях, 
что поможет детям, по каким-то причинам лишенным мате-
ринского общения. 

Нами было проведено исследование, касающееся влия-
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ния колыбельной песни на эмоциональную сферу детей млад-
шего дошкольного возраста. Работа проводилась с каждым 
ребенком индивидуально. Для диагностики эмоциональной 
сферы был использован метод наблюдения. Мамы писали от-
чет по плану:

1. Фамилия, имя, возраст испытуемого ребенка.
2. Напев ребенку знакомой, русской колыбельной песни 

(текст колыбельной прилагается).
3. Как при напеве колыбельной песни изменялось эмоци-

ональное состояние ребенка:
– как ребенок себя ведет (его мимика, движения, фразы);
– как проявлялось эмоциональное состояние ребенка до 

начала пения колыбельной песни, во время ее напева и после;
– какие особенности можно отметить в общем состоя-

нии ребенка.
Примечание. Колыбельная пелась перед сном ребенка, 

с приглушенным светом и в полной тишине.
Исследование детей проводилось в возрасте от 1,5 до 3,5 

лет. Ниже приведены результаты отчетности по 3 детям из 10, 
с заключением, касающимся данного исследования.

1. Ефим М., 6 месяцев.
2. «Умка». Колыбельная медведицы (Муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Яковлева).
3. Во время напевания колыбельной малыш успокаива-

ется, движения его замедляются и становятся плавными, он 
всегда тянет ладошки к маме, чтобы она взяла их в свои руки. 
Мышцы лица расслабляются, и появляется улыбка, дыха-
ние становится ровным, Ефим начинает «мурлыкать» вместе 
с мамой. К моменту засыпания отпадает потребность в соса-
нии соски.

– Эмоциональное состояние заметно меняется: до нача-
ла ребенок активный, сучит ножками, одной рукой теребит 
соску, другой играет с мамиными волосами; во время напе-
вания колыбельной малыш затихает, расслабляется, инте-



254

рес к окружающему миру пропадает, глаза ребенка медлен-
но закрываются; после окончания колыбельной, если ребенок 
не уснул, то какое-то время лежит молча и спокойно, если 
песня не продолжается, он открывает глаза начинает актив-
ные движения сначала головой, потом ручками и ножками.

– Колыбельные песни мелодичные, движения мамы рит-
мичные. Поэтому у ребенка успокаивается нервная система, 
проходят тревожность и возбуждение, малыш гулит вместе 
с мамой, но очень тихо. 

1. Тимофей Ч., 10 месяцев.
2. «За печкою поет сверчок».
3. При напеве постоянной колыбельной песни «За печ-

кою поёт сверчок, угомонись, не плач, сынок…» Тимофей 
успокаивается, затихает на время, как будто прислушивает-
ся. Рассматривает моё лицо, тянется к нему, чтобы потрогать. 
При продолжительном напеве глаза мальчика закрываются, 
иногда начинает подпевать в такт песни «ммм-ммм-ммм». 
Пою песню ласково, с любовью, временами прижимаю его 
к себе сильнее, после колыбельной песни обязательно целую, 
т. к. хочу, чтобы он чувствовал всю мою любовь.

1. Алексей Ч., 1,4 года.
2. «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю».
3. Эту колыбельную я пою Леше каждый раз, как мы ло-

жимся спать. Когда я только начинаю петь, Леша прижима-
ется ко мне, закрывает глазки. До начала песни мальчик ве-
дет себя обычно – веселится, играет, смеется. Во время пес-
ни притихает, понимает, что нужно ложиться спать, по окон-
чании колыбельной у Леши глазки закрыты. Эмоциональ-
ное состояние – ребенок знает, что такое колыбельная песня, 
и когда ее поет мама, нужно ложиться спать.

На основе полученных данных можно сделать следую-
щие выводы.

Во-первых, действие колыбельной песни зависит от воз-
раста ребенка: дети раннего дошкольного возраста реагиру-
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ют на колыбельную как на отправную точку ко сну. Мотив 
знакомой песни напоминают ему, что нужно ложиться спать. 
Дети среднего и старшего дошкольного возраста, которым 
уже не поют колыбельные, знают назначение колыбельной 
песни, и она действует на них так же, как и на детей младше-
го дошкольного возраста.

Во-вторых, независимо от возраста ребенка колыбельная 
действует на него положительно, успокаивает его, у ребенка 
возникает чувство защищенности, он чувствует любовь, неж-
ность мамы. Как мы видим из примеров, ребенок хочет быть 
ближе к маме, старается прижаться, обнять её, проявляет от-
ветные чувства любви и ласки.

В-третьих, как показало исследование, для детей млад-
шего дошкольного возраста имеют значение знакомый мотив, 
атмосфера и обязательное исполнение близким человеком. 

В результате изучения существующей литературы, ре-
шения конкретных задач, рассмотрения влияния колыбель-
ной песни на эмоциональное развитие дошкольника и про-
веденного исследования можно сделать следующие выводы:

– колыбельная очень важна для полноценного разви-
тия детей, она закладывает прочный фундамент физическо-
го, психического и нравственного здоровья человека, несет 
в себе познавательную, оздоровительно-лечебную, воспита-
тельную, эстетическую функции, храня огромный мир цен-
ностей культуры народа; 

– колыбельная песня создает неповторимую атмосферу 
открытости и доверительности, которая сохранится на дол-
гие годы; 

– колыбельная песня способна влиять на эмоциональное 
состояние. Пение колыбельных песен поможет вырасти де-
тям уравновешенными и доброжелательными людьми. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗОК Р. КИПЛИНГА 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМу ЯЗЫКу 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

А.Н. Швецова

Старший дошкольник, иностранный язык, игровые формы, мотива-
ция, эмоциональное воздействие.
Рассматривается проблема обучения английскому языку детей до-
школьного возраста. Описывается комплекс занятий по англий-
скому языку с детьми старшего дошкольного возраста по сказкам          
Р. Киплинга.

usIng tAles of r. KIplIng In englIsh clAsses 
wIth chIldren of preschool Age

A.N. Shvetsova

Senior preschooler, foreign language, play forms, motivation, emotional 
impact.
the article is devoted to teaching preschool children the english language. 
the tales of r. Kipling are considered as a means of development of the 
child and introduction them to the native language of the author. It de-
scribes a set of english lessons built on the tales of r. Kipling with children 
of senior preschool age.
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Дошкольный возраст особенно благоприятен для нача-
ла изучения иностранного языка – дети этого возраста отли-
чаются особой чуткостью к языковым явлениям, появляет-
ся интерес к осмыслению своего речевого опыта, так назы-
ваемых секретов изучаемого языка. Дети легко и прочно за-
поминают небольшой по объему языковой материал и хоро-
шо его воспроизводят, в дальнейшем эти благоприятные фак-
торы теряют свою силу. Еще одна причина, по которой до-
школьный возраст предпочтителен для занятий английским 
языком, – чем младше ребенок, тем меньше его словарный за-
пас в родном языке, при этом меньше его речевые потребно-
сти: сферы его общения небольшие. Соответственно, овладе-
вая иностранным языком, он не ощущает большого разрыва 
между возможностями родного и иностранного языка, и его 
чувство успеха будет более ярким, чем у взрослого.

Старший дошкольник начинает четче понимать, что есть 
добро, а что зло, и с этих позиций оценивает поведение жи-
вотных, окружающих людей и, безусловно, свои поступки. 
Именно в этот момент ему помогут сказки Р. Киплинга, в ко-
торых ярко выражены примеры добра и зла. Помимо этого, 
Киплинг – английский писатель, что имеет непосредственное 
и прямое отношение к изучению детьми иностранного язы-
ка. Мы знаем, что положительные эмоции постоянно сочета-
ются с удовлетворением потребностей и становятся настоя-
тельной потребностью. Все дети стремятся к положительным 
эмоциям. Лишение эмоциональных воздействий дезорганизу-
ет психику человека, а длительное лишение положительных 
эмоциональных воздействий в детстве может привести к от-
рицательным деформациям личности. Когда ребенок слушает 
сказку, его эмоциональное состояние гармонично, появляют-
ся интерес, внимание. Даже у взрослого лучшими воспомина-
ниями из детства являются любимые сказки, в которых добро 
всегда побеждает зло, поэтому любовь к английскому языку 
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целесообразнее прививать через сказку. Открывать новые зна-
ния в сфере английского языка для ребенка могут как воспи-
татели ДОУ, так и преподаватель иностранного языка, да и ро-
дители могут стать учителями на самом раннем этапе. Глав-
ное в этом – вызвать живой интерес ребенка и облегчить вос-
приятие нового материала.

Образы животных активно используются Киплингом 
в сказках. Это еще один положительный критерий использо-
вания именно его произведений в обучении английскому язы-
ку старших дошкольников. В качестве методов изучения но-
вой лексики можно использовать различные игровые формы, 
например, загадки, соревнования, рисунки, игра в лото. Прин-
цип погружения в языковую среду наряду с игровым является 
одним из основополагающих уже на раннем этапе обучения.

Нами разработан небольшой комплекс занятий по ан-
глийскому языку с детьми старшего дошкольного возраста 
под названием «Зоопарк Киплинга». 

Зоопарк Киплинга
Задачи
1. Знакомить детей с жизнью и творчеством сказочника 

Р. Киплинга.
2. Обогащать запас лексики английского языка у детей 

старшего дошкольного возраста.
3. Воспитывать у детей интерес к английскому языку.
4. Развивать положительные эмоции при чтении сказок 

и работе на занятии.
Оборудование: книги и иллюстрации сказок Киплинга, 

карточки разных цветов, соответствующие настроению ре-
бенка: красный – «понравилось», желтый – «было скучно», 
зеленый – «не понравилось», картинки с изображением жи-
вотных, карточки с названиями животных на английском язы-
ке, магнитофон, диск с записями детских песенок на англий-
ском языке.
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Ход занятия
1. Good morning, children!
2. Фонетическая зарядка.
3. «Это рассказ о великой войне, которую вел в одиночку 

Рикки-Тикки-Тави в ванной большого дома в поселке Сига-
ули». Так начинается сказка великого писателя Редьярда Ки-
плинга «Рикки-Тикки-Тави». Ребята, а какие сказки Киплин-
га вы еще знаете? (ответы детей)

4. Кто же такой этот Редьярд Киплинг, написавший 
столько замечательных сказок? Родился Киплинг в индий-
ском городе Бомбей. Отец его был директором музея (знае-
те, что такое музей?), мама была из известной семьи, оба деда 
его были священниками. Имя Редьярд получил, как все ду-
мают, в честь английского озера Редьярд, где познакомились 
его родители. В детстве няня рассказывала ему много сказок 
о животных, Киплинг любил слушать их. В дальнейшем пи-
сатель много путешествовал, общался с детьми, наблюдал 
за природой и животными, так он и начал писать свои знаме-
нитые сказки для детей: «Книга джунглей», «Рикки-Тикки-
Тави» и др.

5. Взгляните на эти иллюстрации к сказкам Киплинга 
и постарайтесь угадать, какая картинка какой сказке соответ-
ствует.

Дидактическая игра «Из какой сказки» (From which fairy 
tales?)

1. Ребята, всем вам хорошо известна сказка «Рикки-
Тикки-Тави». Если посмотреть на картинки, то можно уви-
деть несколько представителей животных из «Зоопарка Ки-
плинга» (Look at the picture. What it shows? – ответы детей).

2. Повторяем за мной: «mongoose» – соответствующая 
картинка с изображением мангуста, «snake» – змея (картин-
ка), «rat» – крыса (картинка), «bird» – птица (изображение). 
(2–3 раза) 
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Физминутка «Look and Point»
Look at the ceiling,
Look at the door,
Look at the window,
Look at the floor.
Point to the window,
Point to the door,
Point to the ceiling, 
Point to the floor.
1. Ребята, пока мы с вами отдыхали, все животные 

из сказки «Рикки-Тикки-Тави» сбежали, заманить их можно 
только, называя по-английски. Сейчас я вам буду читать сказ-
ку, а вы должны перечислить животных на английском языке 
там, где это нужно. Я вам немного помогу – в нужных местах 
сделаю паузу и покажу соответствующую картинку. Попро-
буем? «Let«s get started?» (дети называют животных на ан-
глийском языке).

2. Молодцы! Со всем справились! (Good fellows kids!)
3. Сейчас мы с вами послушаем песенку на английском 

языке: когда услышите названия знакомых животных, подни-
мите вверх карточку с его изображением. (Карточки предва-
рительно раздать.)

4. Well!!!
5. Ребята, мне очень интересно, какое настроение у вас 

после нашего занятия, покажите мне карточку вашего на-
строения? Что нового узнали? Что понравилось? Что не по-
нравилось? (Беседа с детьми.)

6. Всем спасибо за работу, вы были молодцы! (Goodbye!)
Общей задачей разработанных занятий является разви-

тие не только положительных эмоций посредством сказок 
Киплинга, но и обогащение словарного запаса английского 
языка и положительное отношение к иностранному языку. 
Сказки Киплинга преподносят детям поэтический и много-
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гранный образ своих героев, оставляя при этом простор во-
ображению детей. Нравственные понятия, ярко представлен-
ные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и вза-
имоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нрав-
ственные эталоны, которыми регулируются желания и по-
ступки ребенка, его настроение, эмоциональный заряд.

Одной из главных развивающих целей является форми-
рование мотивации. Именно в этом возрасте педагог должен 
сформировать мотивацию, причем устойчивую, к изучению 
иностранного языка. Иностранный язык помогает проник-
нуть в увлекательный сюжет сказки, познакомить с народны-
ми героями той страны, где сказка родилась. Если педагог со-
ставляет занятие на основе сказки, то оно сразу же приковы-
вает к себе внимание детей. Именно при чтении сказки на ан-
глийском языке или с элементами языка детям предоставля-
ется возможность стать добровольными помощниками в по-
исках знаний. Через сказку у детей формируется потребность 
в общении, ведь она соответствует потребностям и интере-
сам дошкольного возраста.

Сказки Киплинга являются источником, из которого ре-
бенок может черпать знания о странах и народах, которые 
отражают в себе культурное наследие той или иной стра-
ны. Выполняя задания, дети уже осмысленно называют по-
английски животных, то есть знания слов закрепились и дети 
ими владеют. На примере разработанных занятий можно сде-
лать вывод, что обучение говорению на основе сказки форми-
рует у детей представление об иностранном языке как о сред-
стве общения. В нашем случае сказка является прекрасным 
средством для овладения элементарными умениями и навы-
ками общения на английском языке. Общение на иностран-
ном языке должно быть мотивированным и целенаправлен-
ным, для этого необходимо создать положительную эмоци-
ональную обстановку как в группе, так и у ребенка. Одним 
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из таких способов является проигрывание сказки, либо заня-
тия с элементами игры. 
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РуССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

СЛОВЕСНО-ЛОГИчЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Е.Ф. Шелковникова

Мышление, словесно-логическое мышление, художественная литера-
тура, устное народное творчество, волшебная сказка, образователь-
ная деятельность.
Раскрывается сущность словесно-логического мышления детей до-
школьного возраста. Волшебная русская народная сказка рассматри-
вается в качестве средства развития мышления. Описываются этапы 
работы со сказкой, диагностические методики по выявлению уровня 
словесно-логического мышления детей старшего дошкольного возраста.
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russIAn folK tAle As A meAns of VerbAl And 
logIcAl thInKIng deVelopment of senIor 

preschool chIldren

E.F. Shelkovnikova

Thinking, verbal and logical thinking, literature, folklore, fairy tale, educa-
tional activity.
the essence of verbal and logical thinking of children of preschool age is 
revealed. russian folk fairy tale is seen as a way of development of think-
ing. we describe the stages of work with the tale, the diagnostic methods to 
detect the level of verbal and logical thinking of senior preschool children.

Мышление как особый феномен рассматривается уче-
ными на протяжении многих веков. Так и исследования кон-
кретно словесно-логического мышления, пути его развития 
осуществляются уже на протяжении многих лет. 

Словесно-логическое мышление самое сложное, оно опе-
рирует не конкретными образами, а сложными отвлеченны-
ми понятиями, выраженными словами. Сначала это мышле-
ние проходит в форме абстрактных понятий. В ходе дальней-
шего совершенствования, мышление отказывается от опери-
рования предметами целиком и переходит к использованию 
понятий, логических конструкций, которые не имеют прямо-
го образного выражения. У ребенка в качестве основной еди-
ницы понятийного мышления выделяется понятие, в котором 
отражаются наиболее общие, существенные признаки пред-
метов. Слово начинает использоваться как самостоятельное 
средство мышления по мере усвоения ребенком выработан-
ных человечеством понятий – знаний об общих и существен-
ных признаках предметов и явлений действительности, за-
крепленных в словах. Для ребенка используемые слова – это 
слова-представления. К шести годам понятия детей становят-
ся глубже, полнее, обобщеннее, в них включаются все более 
существенные черты предмета, явления. 
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В целях развития логического мышления нужно пред-
лагать ребенку самостоятельно производить анализ, синтез, 
сравнение, классификацию, обобщение. Овладев логически-
ми операциями, ребенок станет более внимательным, научит-
ся мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцен-
трироваться на сути проблемы. 

Организация детской деятельности связана с восприяти-
ем художественной литературы и устного народного творче-
ства. Дети дошкольного возраста – слушатели. Умение слу-
шать формируется у дошкольников в процессе воспитания, 
при активном воздействии взрослого и достигает все более 
высокого уровня, по мере того как развивается и совершен-
ствуется мышление детей, обогащается их словарь, развива-
ется воображение. Поэтому педагогика рассматривает воспи-
тание детей средствами художественной литературы и устно-
го народного творчества. 

В дошкольном возрасте происходит формирование спо-
собностей ребенка к восприятию и пониманию художествен-
ной литературы, и именно сказка готовит его к этому. Для 
того чтобы правильно понять художественное произведение, 
ребенок должен отнестись к нему, как к изображению ре-
альных предметов и явлений. В сказке многие действующие 
лица попадают в самые необычайные положения, но все эти 
обстоятельства нужны лишь для того, чтобы показать истин-
ные, характерные свойства.

Стоит заметить, что сказка приходит к ребенку в раннем 
возрасте и сопровождает его всю жизнь. Народной сказкой 
является эпический жанр письменного и устного народного 
творчества – прозаический устный рассказ о вымышленных 
событиях в фольклоре разных народов (по словарю С.П. Бе-
локуровой). Сказки русского народа К.Д. Ушинский назвал 
первыми блестящими попытками народной педагогики. Вос-
торгаясь сказками как памятниками народной педагогики, он 
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писал, что никто не в состоянии состязаться с педагогиче-
ским гением народа. 

Слушая сказку, ребенок дошкольного возраста проявляет 
особую внутреннюю активность, становясь как бы соучаст-
ником описываемых и воспринимаемых событий. Сказка яв-
ляется универсальным развивающим образовательным сред-
ством, выводя ребенка за пределы непосредственно воспри-
нимаемого, погружая его в возможные миры с широким спек-
тром моделей человеческого поведения и ориентируя в них, 
обеспечивая богатую речевую среду.

Сказка является одним из важнейших социально-
педагогических средств формирования личности. Как отмечал 
Ю.А. Лебедев, «любая сказка ориентирована на социально-
педагогический эффект: она обучает, воспитывает, предупре-
ждает, учит, побуждает к деятельности и даже лечит».

Ш. Бюлер специально изучала роль сказки в развитии 
ребенка. По ее мнению, герои сказок просты и типичны, они 
лишены всякой индивидуальности. Часто они даже не име-
ют имен. Их характеристика исчерпывается двумя-тремя ка-
чествами, понятными детскому восприятию. Но эти характе-
ристики доводятся до абсолютной степени: небывалая добро-
та, храбрость, находчивость. При этом герои сказок делают 
все то, что делают обыкновенные люди: едят, пьют, работа-
ют, женятся и т. п. Все это способствует лучшему пониманию 
сказки ребенком. 

Конечно, образовательное значение сказок зависит 
и от рассказчика. Умелые рассказчики обычно такие момен-
ты всегда стараются использовать, ставя в ходе рассказыва-
ния сказки вопросы вроде: «Как вы думаете, ребята, сколько 
было горшков?» и т. п.

В настоящее время принята следующая классифика-
ция русских народных сказок: сказки о животных, волшеб-
ные сказки, бытовые сказки. Мы остановили свое внимание 
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на изучении роли волшебных сказок при формировании раз-
вития словесно-логического мышления детей старшего до-
школьного возраста.

Волшебная сказка имеет в своей основе сложную компо-
зицию, которая имеет экспозицию, завязку, развитие сюжета, 
кульминацию и развязку. В основе сюжета волшебной сказ-
ки находится повествование о преодолении потери или недо-
стачи, при помощи чудесных средств или волшебных помощ-
ников. В экспозиции сказки присутствуют стабильно два по-
коления – старшее (царь с царицей и т. д.) и младшее – Иван 
с братьями или сёстрами. Завязка сказки состоит в том, что 
главный герой или героиня обнаруживают потерю или недо-
стачу или же здесь присутствуют мотивы запрета, нарушения 
запрета и последующая беда. Здесь начало противодействия, 
то есть отправка героя из дома. Развитие сюжета – это поиск 
потерянного или недостающего.

Кульминация волшебной сказки состоит в том, что глав-
ный герой или героиня сражаются с противоборствующей 
силой и всегда побеждают.

Развязка – это преодоление потери или недостачи. Обыч-
но герой (героиня) в конце «воцаряется», то есть приобрета-
ет более высокий социальный статус, чем у него был в на-
чале. Такими сказками являются: «Иван-царевич и серый 
волк», «Кашица из топора», «Царевна-лягушка», «Морской 
царь и Василиса Премудрая», «Сказка о молодильных ябло-
ках и живой воде», «Финист – ясный сокол» и многие другие.

Итак, предполагаемая работа с детьми заключает-
ся в следующих этапах: 1) определение уровня развития 
словесно-логического мышления детей старшего дошкольно-
го возраста в двух группах – экспериментальной и контроль-
ной, 2) подготовка и проведение собственно образователь-
ной деятельности детей (изучение сказок путем чтения, бе-
седы по сказкам, пересказ, такие виды деятельности по сказ-
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кам, как: изобразительная деятельность, лепка, инсцениров-
ка сказок), 3) контрольный этап на выявление уровня разви-
тия словесно-логического мышления в двух группах – экспе-
риментальной и контрольной.

В качестве диагностик были выбраны такие методики, 
как «Словесные субтесты» (используется 2 субтеста. По пер-
вому субтесту ребенку предлагается ряд слов, затем задается 
вопрос «Какое слово лишнее? Почему?», по второму – пред-
лагается ряд слов, и задается вопрос «Как вместе называют-
ся все эти предметы?»); методика «Домино». В эксперимен-
те принимают участие двое испытуемых. У каждого из них 
имеется на руках набор из 14 карточек. На каждой карточ-
ке изображены две картинки (цветные, одного формата). Экс-
периментатор выставляет перед детьми карточку «трактор – 
олень». Инструкция: «Перед вами, ребята, лежит карточка 
с изображением трактора и олененка. Каждый из вас по оче-
реди должен подобрать к какой-нибудь из этих двух карти-
нок (или к трактору, или к олененку) любую из своих карто-
чек, но с условием, чтобы выбранная вами картинка была по-
хожа на ту, которая лежит на кону, чтобы между ними было 
что-то общее, чтобы они были одинаковыми (во избежание 
выполнения ребенком задания только одним способом не-
обходимо объяснить принцип подбора картинки как можно 
большим набором терминов). Одновременно вы должны объ-
яснить, почему был сделан такой выбор, сказать, что же об-
щего между подобранными картинками. Следующий из вас 
будет опять подбирать картинку к одной из двух, лежащих 
на кону, объясняя свой выбор». Испытуемым не разрешается 
смотреть в набор карточек партнера. Экспериментатор фик-
сирует все ходы испытуемых, их объяснения, а также поведе-
ние. Таким образом составляется протокол – описание экспе-
римента. Еще одна методика – «Четвертый лишний». Ребен-
ку зачитываются четыре слова, три из которых связаны меж-
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ду собой по смыслу, а одно слово не подходит к остальным. 
Ребенку предлагается найти «лишнее» слово и объяснить, по-
чему оно «лишнее». Методики субтестов и методика «Чет-
вертый лишний» имеют некоторое сходство, но использова-
ние обеих методик наиболее полно раскроет сущность уров-
ня развития словесно-логического мышления.

Ознакомление детей с литературой способствует фор-
мированию не только речевых умений, но и развитию нрав-
ственности. Русская народная сказка решает эти задачи. Она 
близка детям эмоционально, поэтому восприятие сказки спо-
собствует их развитию. В соответствии с этим очень велика 
роль сказки в становлении словесно-логического мышления, 
а воспитание средствами сказки представляет собой слож-
ный педагогический процесс, в котором выполнение разных 
соподчиненных между собой задач воспитания и обучения 
ведет к единой цели – всестороннему развитию личности ре-
бенка, обогащению его духовного мира.
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РАЗДЕЛ 5.  
РАЗВИТИЕ МЕжВЕДОМСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕцИАЛИСТОВ 
ПО ОБЕСПЕчЕНИю 
СОцИАЛЬНО-ПЕДАГОГИчЕСКОЙ 
ПОДДЕРжКИ ДЕТСТВА

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИчЕСКОЕ СОПРОВОжДЕНИЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ В уСЛОВИЯХ СЛужБЫ 
СПЕцИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИчЕСКОЙ ПОМОщИ

Н.В. Басалаева
Отклонение в развитии, психолого-педагогическая помощь, пси-
хологическая служба, старший дошкольный возраст, психолого-
педагогическое сопровождение.
Рассматривается вопрос оказания психолого-педагогической помо-
щи детям с особыми образовательными потребностями. Раскрывает-
ся содержание работы службы специальной психологической помощи 
в условиях центра «Спутник». Описываются результаты эксперимен-
тального исследования психолого-педагогического сопровождения де-
тей старшего дошкольного возраста, имеющих отклонения в развитии.

psychologIcAl And educAtIonAl support 
of preschool chIldren wIth specIAl 

educAtIonAl needs In terms of serVIce 
of specIAl counselIng

N.V. Basalaeva
Deviation in development, psychological and educational assistance, coun-
selling, senior preschool age, psychological and educational support.
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the article focuses on the issue of provision of psychological and educa-
tional assistance to children with special educational needs. the content of 
the service of special counselling in the center «sputnik» is revealed. the 
results of the experimental study of psychological and educational support 
for senior preschool children with developmental disorders are described.

Реально существующая тенденция ухудшения здоровья 
детей обусловлена и зависит от таких факторов, как состо-
яние окружающей среды, экономический потенциал обще-
ства, наследственность и здоровье родителей, условия жизни 
и воспитания в семье, в образовательном учреждении. Про-
блема здоровья стала особо актуальной в настоящее время, 
когда в педагогической деятельности осуществляется пере-
ход от массового унифицированного образования, направ-
ленного на передачу определённого набора знаний, умений 
и навыков, к образованию, дифференцированному, ориенти-
рованному на максимальные возможности конкретного ре-
бёнка вне зависимости от его исходного уровня в развитии.

За последние годы растет количество детей с отклонени-
ями в развитии. Кроме того, увеличивается количество де-
тей с нарушениями, которые нельзя отнести к выделенным 
видам психического дизонтогенеза. К такой категории мож-
но отнести, в частности, детей, пострадавших в социальных 
и экологических катастрофах и имеющих стойкие психиче-
ские и физические нарушения здоровья, а также детей с де-
линквентным поведением.

Существующая система психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи таким детям, обусловлива-
ет создание службы специальной психологической помощи 
в системе образования, которая, в отличие от службы практи-
ческой психологии образования, будет ориентирована на ре-
шение проблем детей, имеющих отклонения в развитии.

Службу специальной психологической помощи целесо-
образно рассматривать в качестве органической составляю-
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щей психологической службы, находящейся на стыке прак-
тической психологии образования, здравоохранения и со-
циальной защиты. Главной задачей службы специальной 
психологической помощи является организация психолого-
педагогического сопровождения детей с особыми образова-
тельными потребностями.

Психолого-педагогическое сопровождение в современ-
ных исследованиях рассматривается как особый вид помо-
щи (или поддержки) ребёнку, обеспечивающей его развитие 
в условиях образовательного процесса.

Полноценное развитие ребёнка на всех ступенях жизни 
складывается из двух составляющих: реализация тех возмож-
ностей, которые ребёнку открывает данный этап возрастного 
развития; реализация тех возможностей, которые предлагает 
ему данная социально-педагогическая среда.

В контексте нашей работы мы остановились на анали-
зе психологических особенностей группы детей старшего до-
школьного возраста с соматическими нарушениями. Отече-
ственные учёные Г.А. Арина, В.А. Ковалевский, А.А. Михе-
ева считают, что развитие детей с особыми потребностями 
происходит по тем же законам, что и здоровых, просто име-
ет определённые особенности. Родителям необходимо боль-
ше общаться с ними, чаще гулять, вместе познавать мир, что-
бы ребёнок рос весёлым и жизнерадостным. Нельзя чрезмер-
но жалеть и опекать малышей, чтобы они не выросли неуве-
ренными в себе. Также не следует стесняться или игнориро-
вать проблему, ведь это осложнит ситуацию.

Соматическое заболевание (от др.-греч. σώμα – тело) – 
телесное заболевание, в отличие от психического заболева-
ния. В данную группу заболеваний объединяют болезни, вы-
зываемые внешними воздействиями или же внутренним на-
рушением работы органов и систем и не связанные с психи-
ческой деятельностью человека. В целом значительная часть 
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болезней – именно соматические, так, например, все травмы 
и генетические наследственные болезни являются соматиче-
скими.

В последнее время отечественная психология обогати-
лась теоретическими и практическими данными, где пред-
ставлены исследования психических особенностей сомати-
чески больных детей. Разработка данного направления акту-
альна в связи с возникшими проблемами роста детской забо-
леваемости и, как следствие, проблемой развития соматиче-
ски больных детей в образовательных учреждениях. Этот во-
прос весьма актуален и в практике.

Контингент часто болеющих детей в дошкольных учреж-
дениях составляет от 20 до 59 % (Л.А. Исаева, Н.М. Коза, 
О.В. Ярославская и др.). Отмечается увеличение частоты бо-
лезней детей в возрасте до 14 лет. Так, по данным государ-
ственной статистики, ещё в 1997 г. на 100 тысяч детей до 14 
лет ежегодно приходилось 67 тысяч случаев заболеваний. 
Дети с первой группой здоровья (отсутствие функциональ-
ных и морфологических отклонений) составляют 16,2 %, со 
второй (функциональные и морфологические отклонения со 
сниженной сопротивляемостью организма) – 82,2 %, третью 
группу здоровья (хронические заболевания в стадии компен-
сации) составляют 1,6 % детей (А.А. Баранов, Л.Ф. Игнатова).

Дети с соматическими нарушениями подвержены страх-
ам, у них высокий уровень тревожности, который характе-
ризуется плаксивостью, жалобами на частые страшные сны, 
любое задание у тревожных детей вызывает излишнее беспо-
койство, они плохо переносят ожидание, им трудно сосредо-
точиться на чём-то.

Нами организовано экспериментальное исследование, на-
правленное на изучение психологических особенностей де-
тей с особыми потребностями и организацию психолого-
педагогического сопровождения. В качестве диагностического 
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инструментария мы использовали следующие методики: «Тест 
тревожности» (В. Амен, М. Дорки, Р. Тэммл), графическая ме-
тодика «Кактус» (М.А. Панфилова), «Анкета по выявлению тре-
вожного ребенка» (авторы: Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко).

При первичной диагностике психологических особенно-
стей детей с особыми потребностями нами выявлено следую-
щее: выявилась группа детей (18 человек) с высоким уровнем 
тревожности и страхов, а также с высокой степенью агрес-
сии. Свою неудовлетворённость они компенсируют затем 
в свободной игре, на прогулке, где проявляют себя агрессив-
но, сердятся, зло смотрят на окружающих и т. д.

В условиях Центра «Спутник» нами организовано 
психолого-педагогическое сопровождение детей с особы-
ми потребностями по следующим направлениям: диагности-
ка уровня психического, физического развития и отклонений 
в поведении детей; организация коррекционно-развивающих 
занятий; психолого-педагогическое и медико-социальное 
просвещение; консультирование детей, родителей, педаго-
гов; информационно-аналитическая деятельность; научно-
исследовательская и экспериментальная деятельность.

Данные направления реализуются посредством индиви-
дуальной и групповой диагностики (мониторинг), консульти-
рования, обследования на психолого-медико-педагогической 
комиссии, коррекционно-развивающих занятий, участия 
и проведения семинаров-практикумов, Дней Центра, роди-
тельских собраний, методических объединений, педсоветов, 
заседаний научно-методического и координационного сове-
тов, научно-практических конференций и т. д. 

В качестве основного метода коррекции эмоциональных 
нарушений используется рисование. При этом применяются 
различные изобразительные техники: рисование ладонями, 
пальцами, кулаком, ребром ладони, по-мокрому, с помощью 
трафаретов, набрызг, с помощью тампона, кляксография. 
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Кроме того, как дополнение, в ходе занятий, использу-
ются такие психокоррекционные методы, как психогимнас-
тика, игротерапия.

Организованная система психолого-педагогического со-
провождения способствовала гармонизации эмоционального 
состояния у старших дошкольников, а именно: у детей сни-
зились агрессивные проявления, раздражительность, тре-
вожность и страх. Кроме того, в ходе наблюдения за детьми 
взрослые отмечали, что у большинства дошкольников повы-
силось качество коммуникации, уменьшились проявления 
агрессии в игровой ситуации, проявились активность и само-
стоятельность у пассивных детей. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровожде-
ние – это целостная, системно организованная деятельность, 
в процессе которой создаются социально-психологические 
и педагогические условия для успешного обучения и разви-
тия каждого ребёнка. Особое значение приобретает данная 
деятельность при организации сопровождения ребёнка с осо-
быми потребностями.
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ОРГАНИЗАцИЯ МуНИцИПАЛЬНОГО 
МЕжВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОТКЛОНЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
у ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ГРуППЫ РИСКА

О.И. Емелина

Межведомственное взаимодействие, профилактика, дети раннего 
возраста, группа риска, ранняя помощь, отклоняющееся развитие.
Рассматривается проблема отсутствия единого подхода к оказанию 
помощи детям группы риска раннего возраста. Предлагается мо-
дель оказания ранней помощи детям с участием межведомственных 
структур. Раскрываются ее направления, этапы, формы работы.

orgAnIzAtIon of munIcIpAl Inter-Agency 
cooperAtIon for preVentIon 

of AbnormAlItIes In InfAnts At rIsK group

O.I. Yemelina

Inter-agency cooperation, prevention, infants, risk group, early care, deviant 
development.
the article reveals the lack of a unified approach to provision of assistance 
to infants of «risk group». A model providing an early assistance to chil-
dren with participation of interagency structures is proposed. Its direc-
tions, steps, forms of work are disclosed.

Изменения со стороны нервной системы в период но-
ворожденности обнаруживаются у 70–80 % детей, кото-
рые в процессе внутриутробного развития испытывали дей-
ствия тех или иных вредных факторов. Эти изменения но-
сят нестойкий характер, наиболее выражены в течение 4–5 
дней, затем степень их выраженности уменьшается или они 
исчезают вовсе. Однако все эти дети составляют группу ри-
ска отклонений в развитии. А.А. Волохов подчеркивает, что 
в 20–30 % случаев изменения со стороны нервной системы 
у этих детей имеют более стойкий характер, и по мере роста 
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ребенка не исчезают, а даже усиливаются. В этой связи при-
обретает актуальность постоянный контроль за здоровьем 
детей с самого раннего возраста, который должен осущест-
вляться специальными государственными службами.

В разработанной Правительством Красноярского края 
Концепции развития специального образования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья ранняя комплексная 
помощь рассматривается как «система мер, включающая 
выявление, обследование, коррекцию физических и (или) 
психических нарушений, индивидуализированное обуче-
ние ребенка с особенностями психофизического развития 
в возрасте до трех лет с психолого-медико-педагогическим 
сопровождением в условиях семьи, учреждений образова-
ния и организаций здравоохранения», и задача по  обеспе-
чению «доступности услуг по раннему выявлению и ока-
занию психолого-педагогической помощи ребенку и семье 
по месту жительства» является приоритетной.

Согласно анализу организации системы ранней помощи 
детям группы риска, существующая в Красноярском крае 
служба ранней помощи детям охватывает только 30–40 % 
детей, нуждающихся в коррекционно-педагогической помо-
щи. Анализ литературы позволяет утверждать, что на сегод-
няшний день оказание ранней помощи детям в Краснояр-
ске осуществляется локально, отсутствует единый подход 
к ее организации, что качественно и количественно снижает 
уровень оказываемой услуги; отсутствует взаимодействие 
систем образования и здравоохранения по вопросу развития 
детей раннего возраста; будущие родители и родители детей 
раннего возраста испытывают дефицит информации по во-
просам их развития, профилактики и коррекции нарушений.

Поэтому важной задачей является разработка такой 
системы ранней помощи, которая стала бы доступной для 
большего количества детей раннего возраста и их родите-
лей. В связи с этим необходимо создание целостной муни-
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ципальной системы раннего выявления и оказания специ-
альной помощи детям раннего возраста с перинатальной 
патологией нервной системы и их семьям. Она будет ре-
шать проблемы ранней диагностики, профилактики и ран-
ней коррекции, вырабатывать единый, согласованный под-
ход к профилактике и терапевтической тактике специали-
стов как медицинской, так и педагогической областей.

Все это явилось предпосылкой к разработке и реализа-
ции нами под научным руководством доктора психологиче-
ских наук, профессора Л.П. Уфимцевой муниципальной мо-
дели оказания ранней помощи детям группы риска с участи-
ем межведомственных структур. 

Цель данной модели – организовать педагогическую 
профилактику отклоняющегося развития ребенка раннего 
возраста и обеспечить формирование изначально правиль-
ных механизмов его развития. 

Возможности решения поставленной задачи мы видим 
в достраивании недостающего звена в структуре муници-
пальной организации «Центр диагностики и консультирова-
ния №9» г. Красноярска, который является координатором 
в системе взаимодействия учреждений здравоохранения 
и образования. Деятельность специалистов в рамках разра-
ботанной модели осуществляется с учетом принципов при-
оритета профилактики возникновения отклонений развития 
у детей группы риска, комплексности, научной и методиче-
ской обеспеченности деятельности. 

Актуальным вопросом, который необходимо было ре-
шить с целью организации взаимодействия, стал процесс 
создания правовых и организационных условий для эф-
фективного взаимодействия учреждений здравоохранения 
и образования. Для решения этого вопроса между руко-
водством ЦДиК №9, женской консультацией №4 и город-
ской детской поликлиникой №1 были заключены догово-
ры о сотрудничестве. 
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Рассматриваемая модель функционирует на террито-
рии Центрального района г. Красноярска с 2011 г. Основ-
ными направлениями деятельности специалистов в рамках 
данной модели являются:

– создание условий информационного обеспечения бу-
дущих родителей и родителей детей группы риска отклоне-
ний в развитии;

– педагогическое просвещение родителей, воспитыва-
ющих детей раннего возраста;

– организация диагностики детей раннего возраста 
и разработка программы сопровождения для тех детей, у ко-
торых отмечаются отклонения в развитии.

Для благоприятного развития ребенка важно с первых 
дней его жизни установить эффективные эмоциональные 
и социальные связи между ним и окружающими его взрос-
лыми, прежде всего с родителями. При этом родителям важ-
но не просто оказывать уход за ребенком, но и стимулиро-
вать его развитие, обучая какому-либо действию и переда-
вая через него способы познания мира.

Для выполнения этой функции родители должны четко 
представлять себе особенности развития малыша в различ-
ные возрастные периоды; знать основные параметры нор-
мативного развития; знать, какие умения и навыки долж-
ны сформироваться к определенному возрастному периоду. 
Помимо этого, родителям малыша важно иметь представ-
ление о характере возможных отклонений в развитии ре-
бенка и приемах развивающей работы с ним. Все это по-
зволит им правильно выстраивать взаимоотношения с ре-
бенком, грамотно организовывать развивающую среду, под-
бирать игрушки и проводить игры, которые будут способ-
ствовать его гармоничному развитию и предупреждению 
возможных отклонений. К сожалению, многие родители 
не имеют педагогической подготовки и не обладают выше-
перечисленными знаниями. В результате, в первые месяцы 
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жизни, а то и год, родители большую часть времени отводят 
на уход и присмотр, а развитию не уделяют должного вни-
мания либо не делают это систематически. 

В связи с этим возникла необходимость включения 
в содержание традиционно проводящихся на базе женских 
консультаций курсов «Школа материнства» дополнитель-
ного модуля «Раннее развитие ребенка», содержание кото-
рого направлено на формирование у родителей педагогиче-
ской компетенции в вопросах воспитания и развития детей 
младенческого возраста. Реализует данный модуль учитель-
дефектолог районного Центра диагностики и консультиро-
вания. Освоение содержания данного модуля осуществля-
ется в форме лекционно-семинарского занятия; дистанци-
онно на сайте ЦДиК №9; предлагаются методички и инфор-
мационные буклеты. На данных занятиях происходит ин-
формирование будущих родителей о возможности получе-
ния консультаций по вопросам развития ребенка с трех ме-
сяцев на базе ГДБ №1. 

Такой подход позволит повысить эффективность подго-
товки будущих родителей к самостоятельной организации 
воспитания и обучения ребенка раннего возраста. За пери-
од с марта 2011 г. по сентябрь 2012 г. данные курсы посети-
ли 155 человек, из них 7 % обратились уже с детьми, возраст 
которых достиг трех месяцев. 

Следующим важным этапом в системе мероприятий, 
обеспечивающих реализацию программы раннего сопро-
вождения детей с ПП ЦНС, является диагностика разви-
тия, которая позволяет выявить у детей группы риска те или 
иные отклонения, обеспечить индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение ребенка, соответствующее 
его психофизическим особенностям.

Успешность раннего выявления, а, следовательно, 
и ранней коррекции отклонений в развитии у детей, в зна-
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чительной степени определяется наличием адекватных этой 
цели методик, их качеством и надежностью. 

Несмотря на общее признание важности квалифици-
рованной комплексной диагностики психомоторного раз-
вития детей первых месяцев жизни, ее реализация до сих 
пор на практике затруднена. Одной из причин является не-
достаточная разработанность и систематизация методов ди-
агностического обследования детей младенческого и ранне-
го возраста.

В результате изучения различных методик диагностики 
развития детей до двух лет мы пришли к выводу, что на се-
годняшний день отсутствуют диагностические программы, 
которые позволили бы отследить особенности развития ре-
бенка до двух лет в условиях приема в поликлинике, в цен-
трах диагностики и консультирования. 

С целью осуществления диагностики детей нами был 
разработан комплекс для определения психофизического 
развития детей от рождения до двух лет по основным лини-
ям развития. В настоящее время данная методика позволяет 
оценивать реальный уровень развития тех детей, чьи роди-
тели обращаются за помощью.

Важным моментом в организации раннего сопровожде-
ния является определение места приема детей. Е.А. Стре-
белева подчеркивала необходимость создания модели ком-
плексной помощи детям группы риска и их родителям 
в условиях стационара и при поликлиниках, так как на се-
годняшний день это единственная служба, которая осущест-
вляет регулярный контроль за всеми детьми от рождения до 
трех лет. Нами на базе ГДБ №1 организован прием детей 
с трех месяцев до двух лет. В течение 2011–2012 гг. обра-
тилась 51 семья, воспитывающая детей до двух лет, из них 
детей до года – 34. Только 6,2 % детей из тех, кто обратил-
ся, не нуждались в раннем педагогическом сопровождении. 

По результатам диагностики, для тех детей, показате-
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ли развития которых ниже нормы, нами составляется про-
грамма сопровождения на один месяц, родители обучатся 
приемам развивающего взаимодействия с ребенком. В про-
цессе реализации индивидуальной программы связь с ро-
дителями поддерживается через сайт ЦДиК №9, электрон-
ную почту либо родители приходят на повторную консуль-
тацию. По окончании реализации программы родители при-
ходят с ребенком на повторную диагностику, где оценива-
ется динамика развития и составляется очередная програм-
ма сопровождения. На сегодняшний день показателей нор-
мы достигли 22,4 % наблюдаемых нами детей, с остальны-
ми работа продолжается. К сожалению, 6,6 % родителей от-
казались принимать результаты диагностики и не согласи-
лись реализовывать программу сопровождения. 

Таким образом, инновационные процессы, происходя-
щие в специальном образовании и здравоохранении в вопро-
сах развития детей раннего возраста, являются взаимообус-
ловленными и взаимосвязанными, что позволило сформиро-
ваться и развиваться муниципальной системе оказания про-
филактической помощи детям раннего возраста группы риска.

Разработанная нами и реализуемая на практике муни-
ципальная модель ранней педагогической профилактики от-
клоняющегося развития у детей предполагает преодоление 
межведомственной разобщенности структур, которые ока-
зывают диагностику, сопровождение и развитие детей ран-
него возраста, консультирование и педагогическое просве-
щение родителей по данному вопросу. 

Мы считаем, что данная модель имеет большую прак-
тическую значимость и может быть реализована на уровне 
любого муниципального объединения на территории Крас-
ноярска и Красноярского края с учетом особенностей про-
странства образования и здравоохранения, что позволит 
расширить спектр образовательных услуг, предоставляе-
мых центрами диагностики и консультирования. 
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО РЕАБИЛИТАцИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В уСЛОВИЯХ 
СОцИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАцИОННОГО цЕНТРА 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Т. М. Ишкабулова, М. А. Монахова

Реабилитация, трудная жизненная ситуация, реабилитационное 
пространство, социально-реабилитационный центр, социально-
реабилитационная работа.
Раскрывается опыт создания реабилитационного пространства для 
детей дошкольного возраста. Описывается этапность социально-
реабилитационной работы. Особое внимание уделяется работе с деть-
ми и их семьями, находящимися в кризисном состоянии, обусловлен-
ном семейным неблагополучием.
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creAtIon of sIngle rehAbIlItAtIon spAce 
for preschool chIldren In A socIAl 
rehAbIlItAtIon center for mInors

T.M. Ishkabulova, M.A. Monakhova

Rehabilitation, difficult life situation, rehabilitation space, social rehabilita-
tion center, social rehabilitation work.
the article reveals the experience of creating rehabilitation space for chil-
dren of preschool age. A stage-by-stage approach to social rehabilitation 
work is described. A particular attention is paid to work with children and 
their families in a state of crisis, caused by family problems.

В МКУ СРЦН «Росток» поступают дети из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. Для успеш-
ного вывода семьи из создавшегося положения необ-
ходима последовательная программа продуманных 
реабилитационно-педагогических действий. С этой целью 
в Центре было создано единое реабилитационное про-
странство, которое, с одной стороны, направлено на созда-
ние условий для комплексной реабилитации воспитанни-
ков Центра и их семьей с учетом индивидуальных особен-
ностей и реабилитационного потенциала клиентов, с дру-
гой – это система работы всех специалистов и служб, а так-
же система взаимодействия с соответствующими служба-
ми и ведомствами города, направленная на реабилитацию 
и адаптацию воспитанников.

В работе используем следующие принципы постро-
ения реабилитационного пространства: принцип клиент-
центризма, системности, развития, целостности.

Реабилитационное пространство выполняет следу-
ющие функции: реализация межведомственного подхо-
да к реабилитационному процессу несовершеннолетних, 
подчиненного единой логике, основанного на едином ин-
формационном массиве; разработка и внедрение целост-
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ной структуры реабилитации дезадаптированных детей; 
реализация международных правовых и нравственно-
этических норм защиты интересов несовершеннолетних 
в системе помощи реабилитационного пространства; ис-
следование явления дезадаптированности несовершенно-
летних, в том числе и безнадзорности; выявление специ-
фики, характерной для территории реабилитационного 
пространства, всесторонний анализ.

Реабилитационное пространство Центра включает 
в себя работу социально-правого отдела, стационарного 
отделения, отделения реализации программ социальной 
реабилитации, приемного отделения. Весь процесс реаби-
литации можно разделить на этапы:

– предварительный (начинается с момента поступле-
ния ребенка в Центр; за воспитанником и его семьей за-
крепляется команда сотрудников, состоящая из социаль-
ного педагога, психолога, воспитателя. Эта междисципли-
нарная команда будет сопровождать ребенка на протяже-
нии всего времени пребывания в учреждении и в постре-
абилитационный период. Создание такой команды едино-
мышленников позволяет выработать единый подход и со-
гласованность действий в решении проблем конкретного 
ребенка и его семьи);

– реабилитационный (на этом этапе реализуется ин-
дивидуальная программа реабилитации ребенка и его се-
мьи. Необходимо подчеркнуть, что работа специалистов 
направлена на возвращение ребенка в кровную или заме-
щающую семью, сокращение сроков нахождения ребенка 
в государственном учреждении, оказание своевременной 
и адекватной помощи несовершеннолетнему и его семье). 
Эффективная реализация реабилитационных программ 
возможна при соблюдении трех условий:

1) высокой мотивации всех участников программы: 
ребенка, родителей, социального педагога, специалистов;
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2) психолого-педагогической компетентности специа-
листов и руководителей реабилитационного учреждения;

3) координации деятельности различных государ-
ственных служб: образования, здравоохранения, правоо-
хранительных органов.

Специалистами Центра разработан цикл программ для 
работы с детьми дошкольного возраста: «Чудо-пальчики», 
«Программа подготовки воспитанников учреждения к са-
мостоятельной жизни», «Программа профилактики жесто-
кого обращения с детьми», программа медицинской реа-
билитации детей и подростков «Синергетика здоровья», 
программа физкультурно-оздоровительной работы с со-
циально дезадаптированными детьми «Движение – это 
жизнь», программа музыкального воспитания и обуче-
ния детей и подростков «Музыка и пение», программа МУ 
СРЦН «Росток» по подготовке дошкольников к обучению 
в начальной школе, коррекционная программа «Оптими-
зация эмоционального состояния детей и подростков по-
средством использования телесно-ориентированных игр 
и упражнений». Данные программы разработаны с уче-
том специфики учреждения и позволяют за более короткий 
срок достичь желаемых результатов;

– постреабилитационный (ограничен по времени и на-
чинается с момента вывода ребенка из учреждения; длит-
ся от 3 месяцев до 1 года). В этот период проводится соци-
альный патронаж семей с целью восстановления детско-
родительских отношений, а также с целью контроля за си-
туацией в семье. Семьи посещаются по месту жительства, 
приглашаются на мероприятия учреждения, вовлекаются 
в реализацию социальных проектов. Дети посещают раз-
вивающие кружки и творческие мастерские на базе Цен-
тра. Таким образом, закрепляется положительный резуль-
тат социальной реабилитации, оказывается содействие 
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в применении навыков, приобретенных в условиях МКУ 
СРЦН «Росток», в том числе в части социально-бытового 
самообслуживания, коммуникативной компетентности, 
игровой и трудовой деятельности.

Для воспитанников дошкольного возраста (4–7 лет) 
в Центре организованы две группы: карантин (куда ребе-
нок поступает и пребывает в течение месяца) и группа до-
школьников (там ребенок находится на протяжении все-
го срока реабилитации). Помещение каждой группы раз-
делено на зоны: помещение для сна, туалетная комната, 
комната для игр и занятий, для принятия пищи. Сотруд-
ники Центра старались приблизить атмосферу групп к до-
машней (есть зона для коллективных игр и место для уе-
динения). Социально-реабилитационная работа с детьми, 
как правило, начинается с социально-бытовой и медико-
социальной реабилитации, когда детей лечат, учат поль-
зоваться туалетной и ванной комнатами, есть горячую 
пищу, спать на чистом постельном белье и пр. Большое 
внимание уделяется также психоэмоциональной реаби-
литации, где на первом месте стоят комфортные условия 
проживания, доброжелательность персонала и воспита-
телей, а также специальные психокоррекционные мето-
ды (игро- и сказкотерапия и др.), что способствует успеш-
ной адаптации ребёнка в учреждении. Затем оказываются 
социально-педагогические и социально-психологические 
услуги, содержание которых во многом определятся ин-
дивидуальными особенностями воспитанника. Как прави-
ло, это дети, которые испытали дефицит позитивного раз-
вивающего общения со взрослыми, поэтому они проявля-
ют большой интерес к взрослым, испытывают обострен-
ную потребность во внимании и доброжелательности с их 
стороны, причем эта потребность остаётся доминирую-
щей на протяжении всего дошкольного возраста. В связи 
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с этим работа проводится в индивидуальной и групповой 
формах. При групповом взаимодействии дети учатся об-
щаться, играть, благодаря этому снижаются тревожность, 
агрессия, страхи. Также проводится работа, направленная 
на развитие познавательной сферы, речи, на повышение 
познавательного интереса.

Одновременно ведётся работа с семьей с целью уста-
новления значимых взаимоотношений ребенка и роди-
телей, которая предполагает: диагностику педагогиче-
ских позиций семьи; индивидуальное консультирование; 
включение родителей в тренинговые группы, направлен-
ные на обучение эффективному родительскому взаимодей-
ствию с ребенком. Когда ребенок проходит реабилитацию 
в Центре, родители (и лица, их заменяющие) могут про-
консультироваться с врачом, логопедом, психологом, соци-
альным педагогом, воспитателем. Практически каждая се-
мья при необходимости получает квалифицированную по-
мощь.

Особого подхода требует ребенок, который находится 
в кризисном состоянии, обусловленном семейным небла-
гополучием (жестоким обращением и пр.). В работе с дан-
ной категорией детей используются: экстренная диагно-
стика эмоционального состояния; выявление причин дан-
ной проблемы; снижение психоэмоционального напряже-
ния, работа над формированием позитивной Я-концепции, 
освобождение от негативного опыта прошлой жизни через 
укрепление веры в себя, в свое будущее. 

Одновременно проводится социально-правовая рабо-
та: консультация родителей (и законных представителей) 
по оформлению пособий, выплате алиментов, восстанов-
лению документов, родительских прав. Информирование 
родителей о деятельности социальных служб.

Большая работа проводится по взаимодействию 
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с учреждениями города (детские сады, поликлиники, цен-
тры развития и творчества, культурные и спортивные со-
оружения города). Это способствует расширению контак-
тов с окружающим миром, социализации, формирует ак-
тивную жизненную позицию у дошкольников. 

Результатом успешного реабилитационного процес-
са являются вовлечение родителей в мероприятия Центра, 
в работу семейного клуба «Семейная гармония»; восста-
новление в родительских правах; мобилизация внутренне-
го потенциала семьи для решения ее проблем; гармониза-
ция внутрисемейного климата; выработка единства требо-
ваний взрослых к детям; успешная интеграция воспитан-
ников в детские сообщества.
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СОцИАЛИЗАцИЯ ДЕТЕЙ С ТЯжЕЛЫМИ 
НАРуШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ В уСЛОВИЯХ ДОу

Л.М. Марчук

Социализация, дети с ограниченными возможностями здоровья, тя-
желые нарушения здоровья, интегративная группа, ДОУ. 
Рассматривается проблема социализации детей с тяжелыми нару-
шениями развития в среде здоровых сверстников. Описывается 
опыт организации работы различных специалистов: воспитателя, 
педагога-психолога. Раскрываются содержание и особенности орга-
низации просветительской работы с родителями здоровых детей.

socIAlIzAtIon of chIldren wIth seVere 
deVelopmentAl dIsorders In preschool

L.M. Marchuk

Socialization, children with disabilities, serious disorders, integrative group, 
preschool.
the article is devoted to the problem of socialization of children with se-
vere developmental disorders in the environment of healthy peers. the 
experience of organizing the work of various experts such as an educator, 
an educational psychologist and others is described. the content and fea-
tures of organization of educational work with parents of healthy children 
are revealed.

Большинство семей Красноярска, в которых воспитыва-
ются дети-инвалиды, сталкиваются со сложностями пребы-
вания ребенка в дошкольных образовательных учреждени-
ях – присутствие ребенка с тяжелыми нарушениями в груп-
пе обычных сверстников в настоящее время в нашем горо-
де почти не практикуется. В результате ребенок лишен не-
обходимого ему контакта с другими детьми, условия его раз-
вития оказываются очень обеднены. Наш детский сад более 
пяти лет сотрудничает с общественной региональной органи-
зацией «Красноярский центр лечебной педагогики». Основ-
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ным направлением совместной деятельности специалистов 
детского сада и центра лечебной педагогики является вклю-
чение детей ОВЗ в группу типично развивающихся сверстни-
ков. В зависимости от индивидуальных особенностей каждо-
го ребенка педагогами используются различные формы инте-
грации: участие в сезонных и тематических праздниках, в те-
атрализованной деятельности, в совместных играх и развле-
чениях, включение в непосредственную образовательную де-
ятельность.  На протяжении нескольких лет работа наших 
педагогов высоко оценивается и поддерживается краевыми 
благотворительными организациями, в рамках проектной де-
ятельности. Так, в 2010 г. детский сад стал победителем кон-
курса культурных инициатив фонда им. Михаила Прохорова 
в номинации «Преодоление», дважды становился победите-
лем конкурса социальных проектов «Территория РУСАЛа» 
(2011 и 2012 гг.).

Включая детей в развивающее пространство детского 
сада, специалисты стремятся к тому, чтобы они стали актив-
ными членами общества, научились жить в обычном социуме.

В работе с детьми с тяжелыми нарушениями в разви-
тии принимают участие различные специалисты: воспита-
тели, педагог-психолог, преподаватели физической культу-
ры и музыки, логопед. Командный подход необходим для 
всестороннего изучения проблем ребенка с ОВЗ при вклю-
чении его в совместную деятельность с обычными детьми. 
Очень важным условием является участие родителей во всех 
этапах включения ребенка в социум. Обычно знакомство ре-
бенка с детским садом начинается с индивидуальных игро-
вых занятий, где воспитатель аккуратно, опираясь на заранее 
разработанную программу, выстраивает общение с ребенком, 
основываясь на доверительных отношениях. Эмоциональная 
связь с новым взрослым, не только расширяет представления 
ребенка об окружающем мире, но и меняет его восприятие 
самого себя. Малыш становится более открытым для обще-
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ния, появляется возможность включения его в совместную 
деятельность с другими детьми, а эмоциональный контакт со 
взрослым становится необходимым «мостиком» для этого. 

Педагог сопровождает и поддерживает ребенка при пер-
вом опыте вхождения его в группу сверстников, помогает 
преодолеть страх и неуверенность. Первое время для ребен-
ка достаточно непродолжительной дозированной совместной 
деятельности с детьми.

Очень хорошо проходит адаптация в детском коллективе 
на ритмически организованном, наполненном эмоциональ-
ными и сенсорными играми занятии «Круг». «Круг» позво-
ляет стимулировать активность детей в общей игре, комму-
никативные возможности, эмоциональную сферу, саморегу-
ляцию. Название занятия продиктовано расположением его 
участников по кругу. Дети рассаживаются на стульчиках или 
на полу. Такое расположение ограничивает на время внешнее 
пространство, помогая детям сосредоточиться друг на дру-
ге и предлагаемых играх. Форма круга объединяет группу, 
позволяет каждому испытать единство с остальными участ-
никами, почувствовать себя частью группы, не нарушая при 
этом личного пространства. Дети и взрослые выступают как 
равноправные партнеры, соблюдают очередность и каж-
дый становится участником игры. Стихи и игры последова-
тельно сменяют друг друга. Будет лучше, если они объеди-
нены одной темой. Для удержания внимания и интереса де-
тей, особенно во время перехода от упражнения к упражне-
нию, используют дополнительные средства. Это может быть 
«Волшебный мешочек», дидактическая или образная игруш-
ка. В конце «Круга» все берутся за руки и говорят: «Молод-
цы!». Все это вызывает у детей удовольствие от игр и обще-
ния, стимулирует к развитию более сложных контактов друг 
с другом. Дальнейшее, более длительное пребывание ребен-
ка с ОВЗ в группе сверстников зависит от его психологиче-
ской и физической готовности и актуальных для него на дан-
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ном этапе проблем. Это может быть наблюдение за игрой де-
тей, участие в театрализованной, трудовой, физкультурной 
деятельности. 

Педагогом-психологом активно применяется метод сказ-
котерапии с использованием специального сенсорного обо-
рудования «Волшебной комнаты», в которой проводятся под-
групповые занятия, способствующие снятию тревожности, 
формированию умения выразить свою мысль, выстроить ди-
алог с помощью различных коммуникативных средств. 

Пальчиковые игры. Большое внимание уделяется мелкой 
моторике. Слушая сказку, дети изображают животных, разы-
грывают сказочные этюды.

Сказкотерапевтическое рисование. Изготовление 
и спонтанное рисование объемными, «волшебными краска-
ми» по своему желанию и внутреннему состоянию.

Психодинамические медитации и танцы. Этот этап 
основан на телесном выражении различных эмоциональных 
состояний. 

Групповое рассказывание сказок. Каждый участник 
по очереди рассказывает или показывает кусочек знакомой 
сказки.

Рассказывание знакомой сказки и придумывание к ней 
конца. Последний ребенок, сидящий в кругу, должен закон-
чить сказку, иначе она может продолжаться бесконечно.

Обязательным условием успешной социализации де-
тей с ОВЗ является пребывание ребенка в ДОУ во время сво-
бодной игры. Опыт показал, что обычные дети очень быстро 
принимают проблемы своих сверстников и активно увлекают 
их в совместную деятельность. Возникающие при этом соци-
альные разногласия легко преодолимы. Дети с нарушениями, 
в естественной для их возраста игровой обстановке, активно 
наблюдают за происходящим, включаются в процесс и раз-
вивают свои психические и физические компенсаторные воз-
можности. Проблемы развития в данной ситуации совершен-
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но не являются значимыми или определяющими. Для детей – 
участников совместной игры – важно наличие у партнера тех 
или иных игровых умений и способностей. Игра дает воз-
можность каждому действовать по мере появления интереса, 
готовности к взаимодействию. Некоторым детям необходимо 
много времени для внутренней подготовки, принятия реше-
ния о включении в совместную деятельность. 

Педагогам, работающим в интегративной группе, необ-
ходимо знать индивидуальные особенности каждого. При 
этом нужно помнить, что в совместной игре разных по уров-
ню развития и потребностям детей важную роль играет спон-
танная встреча. В качестве стимулирующих и сопровожда-
ющих совместную игру средств выступают игрушки. Игро-
вые средства должны быть разнообразными, чтобы позво-
лить (особенно ребенку с нарушенным развитием) включить 
в игровой процесс максимум органов чувств. Можно исполь-
зовать сенсорные игрушеки с цветовыми, тактильными и зву-
ковыми сигналами.

Педагоги, особенно воспитатели, строят свою работу как 
помощь детям в решении жизненных ситуаций, формирова-
нии доверительного отношения к самому себе и другим. Они 
наблюдают за способами и особенностями общения детей, 
следят за их положительными и негативными проявлениями. 

Большого внимания педагогов требуют к себе родите-
ли здоровых детей, испытывающие сомнения и страхи в от-
ношении совместного с детьми с ОВЗ воспитания. Родите-
ли обычно выражают беспокойство по поводу подражания (в 
речи, поведении) аномальному ребенку. Необходимо еще до 
ввода ребенка в группу провести подготовительную работу 
для снятия барьеров в общении со взрослыми, развития заин-
тересованности в совместных встречах, беседах, обмене опы-
том. Оптимальной формой освещения хода и результатов пе-
дагогической деятельности является общее собрание, на ко-
тором объясняются родителям все стороны проекта, задачи, 
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стоящие перед детско-родительским коллективом, предпола-
гаемые результаты, этапы работы. Интересными и значимы-
ми являются такие методы повышения родительской компе-
тентности, как беседы-консультации по поводу конкретной 
проблемы, круглые столы с привлечением компетентных спе-
циалистов (врачей, психологов, дефектологов). Родственники 
детей (мамы, папы, дедушки, бабушки, сестры, братья) долж-
ны почувствовать себя полноправными членами коллектива, 
осуществляющего интегрированное воспитание, направлен-
ное на повышение социального взаимодействия детей. 

Результаты работы специалистов можно проследить че-
рез диагностику развития эмоциональной сферы ребенка, 
разработанной Стрелковой Л.П., которая предполагает вы-
деление следующих параметров: адекватная реакция на раз-
личные явления окружающей действительности; дифферен-
циация и адекватная интерпретация эмоциональных состо-
яний окружающих людей; широта диапазона понимаемых 
и переживаемых эмоций, интенсивность и глубина пережи-
вания, уровень передачи эмоционального состояния в рече-
вом плане; адекватное проявление эмоционального состоя-
ния в коммуникативной сфере. 

Методом наблюдения оценивается уровень социальной 
компетентности детей в процессе общения через умения: 
контролировать свое поведение; выполнять простые правила; 
договариваться о правилах; устанавливать контакты; сотруд-
ничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предло-
женных формах.

Проектная деятельность, осуществляемая педагогами 
при поддержке благотворительных фондов и заинтересован-
ных организаций, может стать средством решения пробле-
мы социализации детей с тяжелыми нарушениями. С другой 
стороны, проектная деятельность – это эффективный способ 
формирования общественного сознания и толерантного от-
ношения к инвалидам. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАцИИ РАБОТЫ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ эМОцИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ

Ю.В. Терякова

Синдром эмоционального выгорания, педагоги, ДОУ, профилактика, 
дезадаптация. 
Освещается работа с педагогами ДОу по профилактике синдрома 
эмоционального выгорания, дается его характеристика, раскрыва-
ются основные понятия. Описываются направления и формы прак-
тической работы.

mAIn Aspects of orgAnIzAtIon of worK 
on preVentIon of burnout In teAchers

Yu.V. Teryakova

Burnout syndrome, teachers, preschool, prevention, maladjustment.
the article highlights the work with preschool teachers to prevent the syn-
drome of «burnout». It gives its characteristics, reveals the basic concepts 
and describes the areas and forms of practical work.
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Основная цель деятельности ДОУ – успешная социа-
лизация воспитанников, обеспечение становления личности 
ребенка и раскрытия его индивидуальных особенностей – 
предполагает повышение требований со стороны общества 
к личности педагога, его роли в образовательном процессе. 
С одной стороны, такая ситуация содержит в себе увеличе-
ние нервно-психического напряжения личности, с другой – 
профессиональная деятельность педагога дошкольного об-
разования и так протекает в эмоционально-напряженной 
обстановке: эмоциональная насыщенность деятельно-
сти, постоянная концентрация внимания, ответственность 
за жизнь и здоровье детей.

Напряженные факторы такого рода оказывают влия-
ние на эмоциональное и физическое самочувствие педагога, 
что приводит к возникновению невротических расстройств, 
психосоматических заболеваний. В практике образователь-
ных учреждений возникает проблема профессиональной де-
задаптации как отражение личностных противоречий меж-
ду требуемой от педагога мобилизацией и наличием огра-
ниченности внутренних ресурсов, вызывающих достаточно 
устойчивые отрицательные (часто неосознаваемые) психи-
ческие состояния, проявляющиеся в перенапряжении и пе-
реутомлении.

«Ничто для человека не является такой сильной нагруз-
кой и таким сильным испытанием, как другой человек». Эту 
метафору можно положить в основу изучения проблемы 
эмоционального выгорания. В течение последних несколь-
ких десятилетий проблема сохранения и укрепления психи-
ческого здоровья педагога в образовательном учреждении 
стала особенно острой. У многих педагогов отмечается син-
дром эмоционального выгорания, представляющий собой 
дезадаптационное явление, которое характеризуется поте-
рей личностью интереса к предмету и продукту своей дея-
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тельности, чувством внутренней опустошенности, наруше-
ниями межличностного взаимодействия в широком контек-
сте социальных ситуаций. Эмоциональное выгорание со-
провождается чрезмерной потерей энергии, ведет к психо-
логической усталости и эмоциональному истощению, и, как 
результат – беспокойство, раздражение, гнев, пониженная 
самооценка, нарушение сна и т. д. Этот синдром включа-
ет в себя три основные составляющие: эмоциональную ис-
тощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию про-
фессиональных достижений. Под эмоциональным истоще-
нием понимается чувство эмоциональной опустошенности 
и усталости, вызванное собственной работой. Деперсонали-
зация предполагает развитие негативного отношения к сво-
им коллегам и клиентам (бесчувственное, негуманное от-
ношение к детям). Редукция профессиональных достиже-
ний – это возникновение чувства некомпетентности к своей 
профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней.

После того как феномен эмоционального выгорания 
стал общепризнанным, закономерно возник вопрос о фак-
торах, способствующих его развитию или, наоборот, тормо-
зящих его. Традиционно они сгруппировались в два боль-
ших блока: особенности профессиональной деятельности 
и индивидуальные характеристики самих профессионалов. 
Чаще эти факторы называют внешними (организационны-
ми) и внутренними (личностными). 

Кроме того, профессиональная психологическая куль-
тура специалистов дошкольного образования включает 
в себя теоретическую («знаниевую») и практическую («де-
ятельностную») подструктуры (Я.Л. Коломенский). Теоре-
тическая подструктура профессиональной психологиче-
ской культуры – это система сформированных теоретиче-
ских и эмпирических знаний. Практическая подструктура – 
это умения и навыки применения психологических знаний 
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в процессе реализации педагогических функций. Проана-
лизировав существующие условия работы психолога в до-
школьном учреждении, уровень его квалификации и про-
фессиональную компетентность, мы пришли к выводу, что 
работа по проблеме эмоционального выгорания должна 
удерживать два аспекта: теоретический и практический.

Выделяются два принципа организации работы по про-
филактике эмоционального выгорания: работа ведется по-
стоянно, создаваемые или восстанавливаемые навыки и зна-
ния становятся основой для снижения риска выгорания; со-
держание работы должно учитывать особенности профес-
сиональной деятельности и выявленную степень эмоцио-
нального выгорания в данном конкретном коллективе.

Основными направлениями работы по профилактике 
эмоционального выгорания являются:

1) диагностическое. Цель – проведение исследования 
для определения проблем, характерных для конкретного пе-
дагогического коллектива, выявление специфики этих про-
блем с точки зрения нарушения психического здоровья. 
Предполагаем использовать методику диагностики «эмоци-
онального выгорания» у педагогов дошкольных учрежде-
ний, автор В.В. Бойко, адаптация Е.Е. Алексеевой и опро-
сник «Оценка условий, влияющих на выгорание»; 

2) психопросвещение педагогов включает в себя тео-
ретический и практический блоки. При отсутствии психо-
логических знаний у человека может сложиться неправиль-
ное представление о сущности своих проблем. Первой за-
дачей в профилактике выгорания является расширение ин-
формированности о том, что такое эмоциональное выгора-
ние и какими общедоступными методиками можно себе по-
мочь. Данное направление включает в себя конкретные ме-
роприятия по формированию навыков регуляции психоэ-
моциональных состояний, практики релаксации, реакции 
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на стрессовые ситуации, негативные эмоции и т. д., фор-
мированию коммуникативных умений, освоению навы-
ков межличностного взаимодействия. В связи с таким об-
ширным содержанием данного направления (просвеще-
ние и практические методы работы) была выбрана форма 
семинара-практикума. 

Проводить встречи целесообразно в форме семинаров-
практикумов, так как такая форма организации позволяет 
решать сразу несколько задач: выступающим (ведущим) – 
донести до слушателя ту или иную информацию и увидеть 
обратную связь, то, как воспринят материал, какие коммен-
тарии и возражения появились в аудитории; слушателям – 
получить ответы на все возникающие вопросы и опробо-
вать материал на практике. Каждая встреча посвящается 
какой-либо одной теме, значимой для всех участников. Ве-
дущий проводит обсуждение, задает проблемные ситуации, 
а педагоги совместно вырабатывают варианты решения сво-
их профессиональных проблем и на практике опробывают 
различные способы и приемы.

Структура семинаров-практикумов включает теорети-
ческое выступление, выявление привычных способов взаи-
модействия, рассмотрение и обсуждение (выработку) новых 
возможностей и способов взаимодействия, опробование но-
вых способов взаимодействия в дискуссиях, ролевых играх 
и упражнениях.

Примерная тематика семинаров-практикумов: психо-
логическая грамотность и здоровье, представление о про-
фессиональном выгорании педагогов, общение и коммуни-
кативная компетентность, стрессы и способы самопомощи 
в ситуации стресса, конфликты и способы продуктивного 
их решения, способы психологической защиты и т. д.

Параллельно с просвещением осуществляется освое-
ние способов регуляции психоэмоциональных состояний 
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и способов адекватного реагирования в той или иной ситу-
ации.

При организации работы в рамках семинаров-
практикумов используются социоигровые подходы, т. е. ра-
бота идет в микрогруппах и между ними. За счет этого до-
стигаются практически стопроцентная активная позиция 
всех участников семинара, более глубокое понимание, про-
чувствование предлагаемого материала участниками.

Важным является организация диалогического обще-
ния, основанная на равенстве позиций партнеров, доверия 
к человеку, принятия его как ценности. Диалогическое об-
щение есть совместное обсуждение ситуаций, подразумева-
ющих активность всех участников. При этом активность на-
правлена на предмет общения, а не на личность участников. 

Овладение определенными знаниями позволяет педаго-
гу опознавать в реальном явлении психологическую пробле-
му и, используя полученные специальные психологические 
знания и умения, стать в определенной степени самому себе 
«доктором». Более того, высокий уровень развития профес-
сиональной психологической культуры может стать своео-
бразным «барьером» перед появлением «заболевания».

Консультационное направление. В работе по профи-
лактике эмоционального выгорания педагогов важную 
роль играет консультирование. Цель консультирования – 
обсудить в индивидуальной беседе с педагогом моменты, 
которые его волнуют, которые остались непонятыми во 
время проведения семинаров-практикумов. Либо рассмо-
треть и обсудить конкретную ситуацию, в которую он по-
пал (преодоление трудностей), разобраться в причинах его 
проблем. Задача консультирования – помочь педагогу най-
ти такую линию поведения, которая сохранила бы его пси-
хологическое здоровье и увеличила бы жизненную про-
дуктивность.
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Психолог занимает позицию тьютора – помогает осо-
знавать проблемы и проектировать свое будущее. Пси-
хологом создаются условия (через задавание вопросов 
рефлексивно-аналитического характера), чтобы человек об-
ращался к себе, обобщал, делал выводы и простраивал пути 
дальнейшего своего развития. 

Совместные мероприятия. Основная цель – эмоцио-
нальная поддержка, совместное проведение досуга, т. е. все 
то, что позволяет отключаться от профессиональных про-
блем, получать заряд бодрости, хорошего настроения, жела-
ния жить и работать.

В отличие от образования на других возрастных этапах 
развития, дошкольное образование рассматривается как си-
стема, в которой центральное место занимают не содержа-
ние и формы, а процесс взаимодействия педагога с детьми. 
Поскольку педагог для ребенка – значимая фигура, на него 
ложится ответственность за качество взаимодействия 
с детьми. Следовательно, рядом с дошкольниками долж-
ны находиться высокопрофессиональные и психологически 
здоровые педагоги. 
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РАЗДЕЛ 6. 
ОРГАНИЗАцИОННЫЕ, 
МЕТОДИчЕСКИЕ, 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИчЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАцИИ ФГТ 
К СТРуКТуРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОРГАНИЗАцИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА 
ПО РЕАЛИЗАцИИ И ОСВОЕНИю ОСНОВНОЙ 

ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

А.С. Ванесян, И.Ю. Любаева

Федеральные государственные требования (ФГТ), тематическое пла-
нирование, календарное планирование, общеобразовательная про-
грамма, непосредственно образовательная деятельность.
Отражены задачи и подходы работы детского сада в соответствии 
с основной общеобразовательной программой «Истоки». Раскры-
вается опыт передового тематического планирования. Выделяются 
условия, необходимые при планировании деятельности детского сада 
с учетом ФГТ, представлено обновлённое тематическое планирова-
ние работы с детьми в различных возрастных группах.
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orgAnIzAtIon of KIndergArten ActIVIty 
on ImplementAtIon And deVelopment 

of bAsIc educAtIonAl progrAm

A.S. Vanesyan, I.Y. Lyubaeva

Federal state requirements (FST), thematic planning, scheduling, educa-
tional program, specifically educational activity.
the goals and approaches of work of the kindergarten in accordance with 
the basic educational program «Istoki» are presented. the experience of 
leading thematic planning is revealed. the conditions necessary for the 
planning of a kindergarten»s activity with account of fst are highlight-
ed, the updated thematic planning of work with children in various age 
groups is presented.

Основная образовательная программа МБДОУ № 41 раз-
работана на основе «Примерной основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования «Истоки».

Деятельность МБДОУ № 41 направлена на реализа-
цию основных задач дошкольного образования – сохранение 
и укрепление физического здоровья детей, интеллектуальное 
и личностное развитие каждого ребёнка с учётом его инди-
видуальных особенностей, оказание помощи семье в воспи-
тании детей.

Основными задачами МБДОУ № 41 являются: охра-
на жизни и укрепление физического и психического здоро-
вья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-
личностного, художественно-эстетического и физического 
развития детей; воспитание с учётом возрастных категорий 
детей, гражданственности, уважение к правам и свободам че-
ловека, любви к окружающей природе, Родине, семье; взаимо-
действие с семьями детей для обеспечения полноценного раз-
вития детей; оказание консультативной и методической помо-
щи родителям (законным представителям) по вопросам вос-
питания, обучения и развития детей.

В Программе отражено содержание образования детей 
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раннего и дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет), обе-
спечивающее полноценное, разностороннее развитие ребён-
ка до уровня, соответствующего возрастным возможностям 
и требованиям современного общества. Программа предусма-
тривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его 
сторон.

Авторы программы определили психологический воз-
раст: раннее детство (от года до 3 лет); период дошкольного 
детства (состоящий из двух фаз – младшего дошкольного (от 
3 до 5 лет) и старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет).

В основу программы положен деятельностный подход. 
Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются её 
содержание и форма.

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осу-
ществляется в соответствии с годовым планом работы на учеб-
ный год. Построение образовательного процесса основано 
на комплексно-тематическом принципе, что позволяет обе-
спечить единство воспитательных, развивающих, обучающих 
целей и задач. У дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления.

Авторы программы считают, что планирование педаго-
гической работы составляет одну из основ правильной орга-
низации жизни детей в детском саду. Оно помогает выстра-
ивать стратегию и тактику воспитательно-образовательного 
процесса прежде всего на анализе достигнутых успехов всей 
группы и каждого ребёнка индивидуально.

При выборе модели планирования учитывались про-
фессиональная подготовка каждого педагога, его опыт, уме-
ние видеть результаты своей деятельности, анализировать их, 
а также условия работы ДОУ.

В основу планирования авторы программы рекомендова-
ли положить тематический подход. Тогда творческой группой 
нашего педагогического коллектива были определены темы 
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недель календарного плана. При определении тем учитыва-
ли природные изменения и календарь общественной жизни.

Составление воспитателями перспективного и календар-
ного планов позволило избежать многих недостатков в пла-
нировании, не перегружать воспитателей, чтобы им приходи-
лось вести два плана. Актуальной формой планирования ста-
ла перспективно-календарная.

Многие виды деятельности повторяются ежедневно в те-
чение определённого отрезка времени, поэтому целесоо-
бразно планировать их сразу на квартал. План оформляется 
в схематично-блочной форме.

В данный момент в соответствии с выходом новых норма-
тивных документов («Методические рекомендации о разработ-
ке основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования», «Федеральные государственные требования к усло-
виям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования», «Типовое положение о дошколь-
ном образовательном учреждении») были пересмотрены такие 
организующие документы МБДОУ, как организация режимных 
моментов; организация образовательной деятельности; цикло-
граммы работы специалистов ДОУ; тематический план.

Все эти документы претерпели изменения. Порадовали 
нас и авторы программы. Были выпущены новые методиче-
ские пособия, рекомендованные программой, и сама програм-
ма, переработанная в соответствии с федеральными государ-
ственными требованиями к структуре основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования. Введение 
ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования внесло значительные изменения.

Единых правил ведения этого документа нет, поэтому он 
может быть составлен в любой удобной для педагога форме. 
Однако существует несколько важных условий, которые необ-
ходимо соблюдать при планировании: выделение целей и за-
дач планирования на определенный период работы; соотне-
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сение их с примерной общеобразовательной программой до-
школьного образования; возрастным составом группы детей 
и приоритетными направлениями образовательного процес-
са в ДОУ; четкое представление результатов работы, которые 
должны быть достигнуты к концу планируемого периода.

При планировании и организации педагогического про-
цесса важно учитывать, что основной формой работы с деть-
ми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 
них является игра. В ФГТ игра – это основная форма работы 
с детьми и ведущий вид деятельности для детей.

В ходе реализации плана программные образовательные 
задачи решаются в процессе организованной образователь-
ной деятельности; совместной деятельности ребенка со взрос-
лым; самостоятельной деятельности детей, как в ходе образо-
вательной деятельности, так и при проведении режимных мо-
ментов в соответствии со спецификой дошкольного образова-
тельного учреждения.

Творческой группой педагогов было составлено обнов-
лённое тематическое планирование работы с детьми в воз-
растных группах.

Для эффективности и систематизации форм и методов 
работы с детьми молодые воспитатели каждому дню недели 
дали направленность: понедельник – экология и коммуника-
ция; вторник – развитие; среда – по интересам; четверг – без-
опасность, общение; пятница – труд и физическая культура.

Матрица перспективного плана осталась прежней за ис-
ключением последней части – сетка занятий была заменена 
календарно-тематическим планом по блокам: список груп-
пы, используемая литература, перспективное планирование 
на квартал.

Детально запрограммировать весь педагогический про-
цесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные явле-
ния (первый снег, появление радуги, вопросы детей, их пред-
ложения и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную 
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деятельность. С целью сохранения физического и психиче-
ского здоровья детей, их эмоционального благополучия важ-
но, с одной стороны, поддерживать размеренность детской 
жизни, используя стабильные её компоненты (утренняя гим-
настика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, 
игры и т. д.), а с другой – вносить элементы сюрпризности 
и экспромтности, поддерживать детские интересы, чтобы раз-
нообразить их жизнь, сделать её радостной.

Во время непосредственно образовательной деятельно-
сти дети общаются: свободно высказываются, задают вопро-
сы, объединяются для общего дела, видят работу других и мо-
гут использовать по-своему чужие находки. Для этого при-
меняются различные формы размещения детей – сидя за сто-
лом, на ковре, стоя за мольбертом, стоя за столом, на лавоч-
ке и т. п.). Воспитательно-образовательная работа строит-
ся на основе социоигровой педагогики и развивающегося 
индивидуально-ориентированного обучения, основай которо-
го – разнообразная деятельность детей и работа малыми груп-
пами. Малоизученным и очень актуальным остается вопрос 
о временном дозировании детских видов деятельности и кон-
кретных форм работы. К сожалению, и в новых СанПиН этот 
вопрос не рассматривается.
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МЕСТО И ОСОБЕННОСТИ СюжЕТНО-РОЛЕВОЙ 
ИГРЫ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ учРЕжДЕНИЯХ

О.М. Вербианова

Игра, сюжетно-ролевая игра, дети старшего дошкольного возраста, 
игровая деятельность, игровые отношения, нравственное поведение.
Рассматривается сюжетно-ролевая игра детей дошкольного возрас-
та в условиях современного общества. Раскрываются причины из-
менения детской игры. Описывается опыт изучения специфики осо-
бенностей процессуальных и структурных характеристик сюжетно-
ролевой игры современных дошкольников. Приводятся рекоменда-
ции по улучшению игровой деятельности.

locAtIon And feAtures of subject-role plAy 
of chIldren In modern preschools

O.M. Verbianova

Game, subject-role play, children of senior preschool age, role play activities, 
role play relations, moral behavior.
In the article subject-role play of children of senior preschool age in 
today»s society is discussed. the reasons of changes in children»s plays 
are revealed. the experience of studying the specific features of procedural 
and structural characteristics of subject- role play of today preschoolers 
is described. the article also provides some recommendations to improve 
role play activities.

Дефицит дошкольных образовательных учреждений 
в России стимулировал появление разнообразных альтерна-
тивных форм учреждений для детей, которые имеют легаль-
ный (нормативно-правовой) и полулегальный статус. Как пра-
вило, статус учреждения определяет его назначение в виде 
цели деятельности: образование, развитие, содержание детей 
и присмотр (уход) за ними. Следуя конъюнктуре, обеспечение 
развития ребенка именуется не иначе как «услуга», которая 



309

оказывается родителям в соответствии с их представлениями 
и ценностями. Согласно опросам родителей, лидерами ценно-
стей являются здоровье детей и интеллектуальное развитие, 
понимаемое как развитие ума и творчества детей. Реально ро-
дителей привлекают учреждения, где детей усиленно обучают 
посредством занятий. Более того, альтернативные учреждения 
«заманивают» родителей именно разнообразием обучающих 
занятий. Таким образом, основным видом деятельности детей 
в альтернативных учреждениях становится обучение на заня-
тиях. Аналогичная картина наблюдается и в традиционных 
детских садах. Нередко педагоги-воспитатели дошкольных 
учреждений сетуют на нехватку игры в жизни ребенка и гово-
рят о том, что детям в детском саду некогда играть, да и навы-
ки игры у них отсутствуют. Не лучше дело обстоит и там, где 
за детьми присматривают няни (гувернеры). В этих условиях 
родители внимательнее наблюдают за результатами развития 
(на самом деле обучения) детей. Кроме того, такие дети лише-
ны детского сообщества, и игра со взрослым (няней) никогда 
этого не заменит. Мы можем предположить (потому что такие 
объединения скрыты от взгляда общественности и не подда-
ются изучению), что там, где за детьми присматривают в до-
машних условиях в неких стихийных (полулегальных или не-
легальных) объединениях, игра может активно реализовать-
ся. Такое предположение уместно, исходя из того, что в этих 
условиях, как правило, отсутствуют профессиональные навы-
ки «смотрителя за детьми», и он не знает, как организовать за-
нятие. С другой стороны, есть группа детей, возможно разно-
возрастная, что стимулирует детей к игре на основе переда-
чи игрового опыта от старших к младшим. Но опять возника-
ет вопрос: «А есть ли вообще у детей игровой опыт?» Все вы-
шесказанное позволяет констатировать, что самостоятельная 
игра уходит из жизни детей как в традиционных, так и в аль-
тернативных учреждениях. 
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На основе ошибочного представления о «дошкольном» 
возрасте как о пустом, «ненастоящем» современные родите-
ли равнодушно, а часто и неодобрительно, относятся к дет-
ской игре. Желание родителей ускорить детское развитие вы-
тесняет свободные игры детей обучающими занятиями. Од-
нодетность семей, ограничение социальных контактов как 
взрослых, так и детей (особенно в городских условиях) есте-
ственно уменьшают детский игровой опыт. Возрастная стра-
тификация детей в учреждениях приводит к нарушению тра-
диций передачи игрового опыта.

Одна из важнейших причин «сворачивания» детской 
игры связана с особым характером современных профессий. 
Зачастую смыслы и мотивы деятельности взрослых в совре-
менном мире не очевидны для детей. Нельзя не отметить, что 
из-за многофункциональности современных игрушек у детей 
пропадает потребность в партнерстве, что тоже сказывается 
на игровой деятельности. Привычка действовать в одиночку 
(что не является синонимом самостоятельно), сформирован-
ная в городской семье, проявляется и в условиях любого дет-
ского учреждения. 

В настоящее время произошли значительные изменения 
в социальной жизни, изменения в содержании и характере 
трудовой деятельности, изменились ценностные представле-
ния и идеалы социальных отношений. Игра детей отражает 
общественные отношения и социальную деятельность кон-
кретного исторического периода. Отсюда понятно, что игра 
современного дошкольника существенно отличается от игры 
детей «советской эпохи». Другими словами, игра изменяет-
ся и очень важно изучить и понять характер этих изменений 
по следующим причинам:

1) особенности игры современных дошкольников отра-
жают своеобразие их психического развития, их интересов, 
ценностей, представлений и пр.;
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2) игра, в силу ее особой чувствительности к сфере че-
ловеческих отношений, отражает положение ребенка в обще-
стве и специфику этого общества;

3) анализ современного состояния игровой деятельности 
важен для построения новых методов сопровождения и регу-
лирования процесса игры.

Изучение игры детей, на наш взгляд, является как никог-
да актуальным. За последние годы в литературе появилось 
немало работ, указывающих на проблему угасания детской 
игры, но из-за дефицита диагностических средств, практи-
чески отсутствуют фактические сведения, раскрывающие 
суть изменений игровой деятельности. Как и на заре изуче-
ния процессуальных и структурных компонентов игры, наи-
более адекватным методом остается метод наблюдения, ко-
торый характеризуется вариативностью выбираемых параме-
тров и большой трудоемкостью для обеспечения объектив-
ности научных сведений. Сегодня важно не только твердить 
о значимости игры в развитии ребенка, не только констати-
ровать кризис игровой деятельности, но и переходить к тща-
тельному изучению игры современных детей и, далее, к кон-
структивному разрешению вопросов: что сегодня происхо-
дит с игрой детей? Почему дети не играют? Какая игра нуж-
на современным детям? Как организовать игру современных 
детей? 

В работе была предпринята попытка изучить специфи-
ку особенностей процессуальных и структурных характе-
ристик сюжетно-ролевой игры современных дошкольни-
ков. Выявленные особенности помогут оказать необходимую 
психолого-педагогическую поддержку педагогам в осозна-
нии эволюционных изменений игры; в обеспечении разви-
тия целостной личности ребенка-дошкольника посредством 
игровой деятельности. 

Нами использовались метод контент-анализа научной 
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психолого-педагогической литературы, посвященной изу-
чению детской игры, и структурированное наблюдение. Па-
раметры оценки процессуальных и структурных характери-
стик игровой деятельности разработаны Г.А. Урунтаевой, 
Ю.А. Афонькиной, М.В. Хозиевой. Анализ процесса игро-
вой деятельности осуществлялся по следующим параметрам: 
роль взрослого в руководстве игрой; характеристика замысла 
(темы) и сюжета сюжетно-ролевой игры; продолжительность 
игровой деятельности; характеристика игровых объедине-
ний; характеристика игровой среды; характеристика отноше-
ний в игровых объединениях. В качестве структурных ком-
понентов сюжетно-ролевой игры рассматривались: содержа-
ние, роль, действия, правила и тематика игр.

Исследование осуществлялось на базе ДОУ № 231, 
МДОУ № 162 города Красноярска с детьми старшего до-
школьного возраста (от 5,8 до 7,2 лет). Наблюдение проводи-
лось в течение 8 недель (около 50 протоколов наблюдения), 
в часы самостоятельной свободной деятельности детей. 

Анализ результатов изучения процессуальных характе-
ристик игровой деятельности показал, что игра реализуется 
детьми самостоятельно, в 82 % случаев без участия воспита-
теля. В процессе игры дети редко обращаются к воспитате-
лю, за исключением конфликтных случаев. Нежелание (или 
невозможность) взрослых играть с детьми приводит к утра-
те мотивации детей к общению и деятельности с ними. К со-
жалению, в этой ситуации, опыт игровой деятельности су-
щественно сужается. Возможно, это связано с социальны-
ми явлениями, когда дети привыкают к занятости взрослых 
и не обращаются к ним со своими «детскими» проблемами. 

Замысел игры определяется предметной средой (в 96 % 
случаев). Игра возникает на основе предмета, который ока-
зывается в поле зрения ребенка. Такое начало игры характер-
но для детей раннего возраста. У современных детей стар-
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шего дошкольного возраста отсутствует подготовка пред-
метной среды до начала игровых действий, потому что нет 
планирования замысла. В большинстве случаев (87 %) игра 
идет спонтанно. Продолжительность игры детей в среднем 
составляет 7–9 минут. Игровые объединения в 63 % случа-
ев от 3 до 5 детей.

Отношения в процессе игры зачастую (72 %) принимают 
конфликтный характер. В 44 % случаев причиной конфлик-
тов становится распределение игрового материала, использу-
емого в игре. В игровой деятельности в 50 % случаев дети 
используют неконструктивные способы разрешения кон-
фликтных ситуаций. Дети не «дорожат» продолжением игры, 
и игровые объединения быстро распадаются. Эти факты 
можно объяснить несовершенством развития игровых дей-
ствий, коммуникативных навыков, нравственных представ-
лений. Разрушение игровых отношений сказывается на ре-
альных отношениях детей. Очевидно, что в таких условиях 
трудно зарождаются дружеские отношения, которые являют-
ся не только причиной и следствием игры, но и определяют 
нравственный облик ребенка.

Анализ результатов по изучению структурных элемен-
тов сюжетно-ролевой игры, которые выделил Д.Б. Эльконин, 
показал, что наиболее популярными источниками тематики 
детских игр, как в наше время, так и в 60–70-е гг., являют-
ся жизнь и взаимоотношения взрослых людей. Дети выби-
рают наиболее знакомую сферу жизнедеятельности (дом, се-
мья, традиционные профессии), т. к. она доступна и понят-
на им. Но в настоящее время доля игр, отражающих жизнь 
взрослых, снизилась. Это связано с тем, что деятельность 
современных взрослых стала малопонятна ребенку. Трудо-
вые действия современных профессий не поддаются детско-
му осмыслению и подражанию. Кроме того, на сегодняш-
ний день появились новые источники тем для игр детей: ком-
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пьютерные игры, телевизионные развлекательные передачи, 
фильмы-фэнтези и т. д. 

Нельзя не отметить тот факт, что дети крайне редко ста-
ли «черпать» тематику игр на основе произведений художе-
ственной литературы. Данная ситуация является свидетель-
ством того, что взрослые не занимаются литературным обра-
зованием детей, обедняя их опыт, в том числе и игровой. 

В содержании сюжетно-ролевой игры в старшем воз-
расте просматривается воспроизведение социальных отно-
шений, что является признаком высшего уровня развития 
игры. Но отношения, которые воспроизводят дети, очень ча-
сто носят асоциальный характер. Дети передают те отноше-
ния, которые они видели в художественных фильмах для де-
тей и взрослых или в повседневной окружающей среде. Дети 
воспроизводят агрессивные выпады, драки, хитрость героев 
детских мультфильмов. Можно констатировать, что в 58 % 
случаев дети в сюжетно-ролевой игре отражают безнрав-
ственный характер отношений.

Наблюдение позволило обнаружить, что роли распреде-
ляются по ходу игры, при этом дети практически не ссорятся. 
Катализатором игры выступает игрушка, особенно если она 
принесена ребенком из дома. Интересно, что современные 
дети любят воспроизводить «отрицательные» роли. Созна-
тельно выбирают их и с удовольствием обыгрывают. Очень 
часто в качестве образца для подражания выбирают персо-
нажей из мультфильмов и взрослых фильмов. К современ-
ным признакам игры следует отнести тот факт, что дети лю-
бят обыгрывать образы «нечеловеческих существ», которые 
навеяны мультфильмами и фильмами-фэнтези. 

Следует отметить, что игровые действия в большей мере 
связаны с предметными действиями, но они однообразны, 
быстро надоедают и игра распадается. Игровые действия, пе-
редающие отношения, демонстрируют атрибутику современ-
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ной социальной жизни. Кривляние, истерические выпады, 
сленг, агрессивность характеризуют игру дошкольников. 

Анализ параметров «развернутости сюжета» свидетель-
ствует, что существенно сократилось количество игр, в кото-
рых сюжет классифицируется как развёрнутый. Практически 
отсутствуют игры, где дети переходят из одной темы в дру-
гую или разворачивают параллельные сюжеты. Продолжи-
тельность совместной игровой деятельности невелика. Дети 
проигрывают два-три игровых действия, повторяют их не-
сколько раз, пока не утрачивают интерес к игре. При нали-
чии устойчивых связей в группе (все дети посещали детский 
сад не менее одного года) низкая продолжительность игры 
подтверждает предположение о дефиците детского игрового 
опыта и бедности воображения.

Сюжетно-ролевая игра предполагает наличие сопряжен-
ных ролей, а, значит, партнеров. Сегодня дети все чаще парт-
нером по игре выбирают игрушку, а не сверстника. Возмож-
ным объяснением выявленного факта может быть несформи-
рованность коммуникативных навыков из-за: ограниченно-
сти контактов детей со сверстником в силу замкнутости со-
временной семьи; малодетности современной семьи. Игра 
с игрушкой тормозит развитие общения и межличностных 
отношений. 

Конфликты детей возникают на основе желания обла-
дать игровым предметом, игрушкой, а также слабым развити-
ем навыков взаимодействия (а, возможно, дефицитами нрав-
ственного развития). Дети не умеют договариваться, усту-
пать, что делает игру непродолжительной. По литературным 
сведениям, в 60–70-е гг. правила практически во всех случа-
ях выполняли функцию регулятора игры. В настоящее время 
лишь в 60 % ситуаций дети сознательно используют правила 
игры в качестве регулятора деятельности.

Выявленные процессуальные и структурные дефициты 
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сюжетно-ролевой игры детей старшего дошкольного возрас-
та указывают на проблемные точки игры и необходимость 
усиления внимания со стороны воспитывающих взрослых 
к совершенствованию игровой деятельности. Так, взрослым 
следует больше внимания уделять организации детской игры. 
Например, обогащать опыт детей посредством литературно-
го образования, где представлены образцы нравственного по-
ведения. Именно детская литература позволит вытеснить не-
детский опыт, полученный из стихийного просмотра теле-
визионных продуктов. Следует внимательно присмотреть-
ся к любимым персонажам современных детей (даже если 
они являются отрицательными персонажами или олицетво-
ряют нечеловеческие существа) и придать им нравственный 
смысл. Чтение детских произведений, просмотр нравствен-
ных фильмов, комментирование и нравственные беседы по-
зволят обогатить опыт детей, что отразится в игровой практи-
ке. Необходимо чаще использовать игры-драматизации в ка-
честве активизации полученного нравственного опыта по-
средством художественных произведений. Можно ожидать, 
что опыт драматизации будет стимулировать самостоятель-
ную игру детей. Роль взрослого усилится, если он, хоть ино-
гда, будет партнером в сюжетно-ролевой игре, т. к. это рас-
ширяет диапазон действий, усиливает смысловую интригу 
в игре, стимулирует интерес.

Педагогам необходимо «присмотреться» к современной 
деятельности взрослых и выявить те смыслы и действия, ко-
торые могут быть понятны детям и вызывать у них интерес. 
Такая работа поможет раскрыть новые области социальной 
действительности для детей, что даст основания для появле-
ния современных тем в сюжетно-ролевой игре. Это позволит 
сблизить мир детей и мир взрослых, что придаст дополни-
тельный интерес к игре. 

Особую роль следует уделить формированию коммуни-
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кативных навыков, способов разрешения конфликтов, соци-
ально приемлемых способов проявления агрессии у детей. 
Дефициты такого рода навыков (особенно в малодетных се-
мьях) препятствуют разворачиванию игры. Расширение жи-
тейского опыта и опыта взаимодействия снизит конфликты 
и увеличит продолжительность игры.

Данное исследование не претендует на полный и доста-
точный анализ игровой деятельности, но может быть основой 
для дальнейшего изучения и определенной отправной точкой 
для последующего мониторинга развития сюжетно-ролевой 
игры детей старшего дошкольного возраста.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРуППЫ ДЕТСКОГО САДА 

В КОНТЕКСТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСуДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

И.Г. Гинкуль

Познавательная деятельность, познавательный интерес, федераль-
ные государственные требования (ФГТ), образовательная область, 
дети подготовительной группы.
Рассматривается организация образовательной области «Познание» 
в соответствии с федеральными государственными требованиями 
(ФГТ). Описаны возможные способы реализации и интеграции по-
знавательной деятельности с другими видами деятельности детей. 

cognItIVe ActIVIty wIth chIldren 
of prepArAtory group of the KIndergArten 

In the context of federAl stAte 
requIrements

I.G. Ginkul

Cognitive activity, cognitive interest, Federal state requirements (FSR), edu-
cational field, children of preparatory group.
the article is devoted to organization of the educational field «Knowl-
edge» in accordance with federal state requirements (fsr). the possible 
ways of implementation and integration of cognitive activities with other 
children»s activities are described.

При реализации основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования и в соответствии с дей-
ствующими государственными требованиями (ФГТ, Приказ 
№ 655 от 23 ноября 2009 года) образовательный процесс дол-
жен «соответствовать принципу развивающего образования, 
целью которого является развитие ребенка, и сочетать в себе 
принцип научной обоснованности и практической примени-
мости», а также строиться с учетом принципа интеграции об-
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ластей и разнообразием форм работы с детьми. При этом ФГТ 
требует решения образовательных задач через совместную 
деятельность взрослого и ребенка (в рамках непосредствен-
ной образовательной деятельности и при проведении режим-
ных моментов) и самостоятельную деятельность ребенка. По-
скольку далее речь пойдет об образовательной области «По-
знание», направленной на развитие познавательных интере-
сов, то наиболее приемлемые формы организации процесса 
обучения – это наблюдение, экскурсии, решение проблемных 
ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, мо-
делирование, игры с правилами. В примерной основной об-
щеобразвательной программе «Истоки» область «Познание» 
включает следующие разделы: «Сенсорное развитие», «Фор-
мирование целостной картины мира, расширение кругозора», 
«Познавательно-исследовательская деятельность», «Констру-
ирование», «Формирование элементарных математических 
представлений», «Дидактическая игра». Реализация этих раз-
делов с детьми развивает все психические процессы (речь, па-
мять, мышление, восприятие, воображение). Кроме того, со-
вмещение нескольких видов деятельности, объединенных 
одной темой, способствует развитию и сохранению интереса 
у дошкольников на продолжительное время.

В современном детском саду образовательный процесс 
не сводится только к непосредственной образовательной дея-
тельности, он растянут в режиме всего дня. Поэтому в каждом 
конкретном случае педагог сам решает, в какой форме прово-
дить работу с детьми: группой или индивидуально. Тем не ме-
нее чтобы развить у ребенка умение диалогового общения, 
следует отдавать предпочтение групповым формам работы. 
В совместной деятельности со сверстниками ребенок учит-
ся проявлять инициативу к познанию, координировать свои 
действия с действиями партнеров, принимать их точку зрения 
или оспаривать, отстаивать свое мнение, логично его обосно-
вывать. Поэтому если познавательную деятельность постро-
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ить на занимательно-игровых приемах, это позволит повы-
сить мотивационную готовность к восприятию и переработке 
информации. Таким образом, область «Познание» напрямую 
интегрирует с областью «Коммуникация».

Наиболее интересна для дошкольников подготовитель-
ной группы форма проведения познавательной деятельности 
в виде «Путешествия». Всевозможные «Прогулки» и «Путе-
шествия» дают ребятам не только возможность изучить но-
вый материал, запомнить новые слова, но и высказать свои со-
ображения. Так, «гуляя» по летнему лесу, дети могут вспом-
нить, каких птиц, насекомых, какие цветы и деревья видели, 
когда были там с родителями. Дошкольники могут придумать 
свой, сказочный лес, населить его реальными и сказочными 
животными. Опыт показывает, что подобные «Путешествия» 
продолжаются во время игровой деятельности со сверстника-
ми, где диалог помогает дополнить, дофантазировать создан-
ную ситуацию.

Экскурсии в музей, в библиотеку обогащают не только 
кругозор и речь ребенка, но и вызывают желание читать. При 
обсуждении экскурсии даже самый застенчивый (или ребенок 
с менее развитой речью) хочет высказать свое мнение. В этом 
случае важно предоставить ему такую возможность. Если его 
мнение интересно товарищам и педагогу, то его самооценка 
повышается, появляются уверенность в себе и желание узнать 
еще больше.

Форма проведения познавательной деятельности в виде 
«Экскурсии» или «Путешествия» помогает не только разви-
тию воображения, фантазии, но и умению решать проблемные 
ситуации. Педагог, поставив вопрос, побуждает детей, опира-
ясь на полученные ранее знания, на собственный опыт, наблю-
дения и путем рассуждений приходить к выводам. Так, в под-
готовительной группе, «путешествуя по Арктике», ребята вы-
яснили, почему там живут белые медведи, а в тайге – бурые.

Не менее важно научить детей наблюдать. Наиболее ярким 
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примером может служить наблюдение за ростом растений: за-
мачивание семян; появление ростков; посадка пророщенных се-
мян в землю; появление всходов; развитие растений.

Сравнение (у кого из ребят раньше появились ростки, 
всходы, как развиваются их растения) вызывает огромный ин-
терес и бурное обсуждение. Наряду с этим педагог может не-
навязчиво помочь детям пополнить словарный запас, научить 
устанавливать сходства и различия. Человек познает мир че-
рез сравнение. Благодаря сравнению ребенок лучше позна-
ет окружающую природу, учится выделять новые качества, 
свойства, что делает его более внимательным, вдумчивым, по-
зволяет увидеть привычные вещи в новом свете.

Помогает в развитии познавательного интереса такой вид 
деятельности, как игра с правилами. Игра содействует обога-
щению кругозора, развитию образных форм познания (образ-
ное мышление, воображение), упрочению его интересов, раз-
витию речи. Она создает равные условия в деятельности и ди-
алоге партнеров по игре. В то же время игра с правилами по-
могает решить многие образовательные задачи. Например, 
игры «Следопыт» и «В поисках клада» способствуют уме-
нию строить и понимать планы, карты, прокладывать и счи-
тывать маршруты. В тексте ФГТ не употребляется слово «за-
нятие». Вместо него мы встречаем термин «деятельность». 
Но под деятельностью подразумевается «занятие как занима-
тельное дело». Без занятий в образовании не обойтись, осо-
бенно в старшем дошкольном возрасте. В этом случае на по-
мощь педагогу приходит игра с правилами «Школа», показы-
вающая детям, как надо вести себя на уроках, какие требо-
вания предъявляются ученику школы. Формирование элемен-
тарных математических представлений как нельзя лучше под-
ходит для проведения «урока». Обсуждая «ход урока», дети 
начинают понимать и принимать новые виды деятельности. 
Появляются интерес к учебе в школе, желание узнавать но-
вое, интересное.
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Пытливость ума, жажда собственных открытий, радость 
от познания нового – с этим маленький человек приходит 
в наш мир, поэтому только от воспитателей, учителей, настав-
ников зависит, сохранит ли он эти качества на всю жизнь, за-
хочет ли поделиться ими со всеми.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ РЕСуРСОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Л.М. Дорогина, Н.Г. Саяпова

Информационно-коммуникационные технологии, интерактивные 
игры, технические средства, интерактивные ресурсы, образователь-
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Раскрывается возможность использования информационно-
коммуникационных технологий в работе с детьми дошкольного 
возраста. Описываются конкретные примеры интерактивных игр-
заданий в индивидуальной, групповой и фронтальной работе с деть-
ми дошкольного возраста. Показываются преимущества ИКТ в об-
разовательном процессе.

usIng of onlIne resources In educAtIonAl 
ActIVIty wIth preschool chIldren

L.M. Dorogina, N.G. Sayapova

Information and communication technologies, interactive games, hardware, 
online resources, educational activity.
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the article reveals the possibilities of the use of information and communi-
cation technologies to work with children of preschool age. It describes spe-
cific examples of interactive games – tasks in individual, group and frontal 
work with preschool children. It also shows the benefits of Ict in education.

Основная общеобразовательная программа призва-
на обеспечить дошкольнику тот уровень развития, кото-
рый позволит ему быть успешным в дальнейшем обуче-
нии, т. е. в школе. В современной теории и практике поня-
тие «занятие» рассматривается как занимательное дело, без 
отождествления его с занятием как дидактической формой 
учебной деятельности.

Новый документ определяет важность индивидуально-
го подхода к ребенку и игры для него. ФГТ в дошкольном 
образовании направлены на создание оптимальных условий 
для развития детей дошкольного возраста на современном 
этапе реализации права ребенка на доступное, качественное 
образование.

В настоящее время в образовательной деятельности всё 
чаще применяются информационно-коммуникационные 
технологии, что вызывает значительные изменения в содер-
жании и методах работы. Перед современным воспитате-
лем возникает проблема поиска нового педагогического ин-
струмента.

Мы думаем, что появление возможности использова-
ния ИКТ в работе с дошкольниками развивает и расширя-
ет методы поисковой и творческой деятельности педагога 
и воспитанников. Педагог становится партнером, а не ис-
точником информации.

Внедряя компьютерные разработки в образовательный 
процесс, мы стали замечать: что пассивные дети становят-
ся более активными; это делает образовательный процесс 
более интересным и наглядным; значительно повышает по-
знавательный интерес детей; раскрываются творческие спо-
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собности педагога, повышается уровень его самооценки; 
растет эффективность процесса обучения.

Реализуя программы информатизации в работе с до-
школьниками и педагогами, можно с уверенность сказать, 
что ИКТ является наиболее эффективным техническим 
средством, при помощи которого можно значительно разно-
образить работу с детьми и расширить творческие возмож-
ности воспитателей. Педагоги разрабатывают развиваю-
щие, реже обучающие интерактивные игры-задания по на-
правлениям:

– игры на формирование элементарных математиче-
ских представлений («Путешествие в страну МАТЕМАТИ-
КИ», «Дни недели. Обратный счёт», «В королевстве Кри-
вых зеркал»);

– игры на формирование целостной картины мира 
(«Витамины для здоровья», «Как снеговички весну иска-
ли», «Насекомые», «Осень», «Фея цветов», «Такие разные 
дома» и т. д.);

– игры на развитие коммуникативных умений («Мимо 
острова Буяна» по сказкам А.С. Пушкина, «Найди себе дру-
зей», «Фольклорные и авторские сказки народов мира»);

– игры по профессиональной ориентации дошкольни-
ков на профессии железной дороги («Красноярск. Железная 
дорога», «Такие разные вагоны»).

Такие игры могут использоваться как часть образова-
тельной деятельности.

Например, в интерактивной игре «В королевстве Кри-
вых зеркал» дети выполняют задания по закреплению 
свойств геометрических фигур (изменение цвета, формы, 
размера). В игре различные геометрические фигуры попа-
дают в королевство Кривых зеркал, где с ними происхо-
дят интересные превращения. Фигуры, переходя от зерка-
ла к зеркалу, меняют свой цвет, размер или форму. В неко-
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торых зеркалах может измениться сразу несколько призна-
ков. Наблюдая за происходящими изменениями с фигурами, 
дошкольники описывают их отражение, находя логическое 
объяснение (квадрат превратился в прямоугольник в вытя-
нутом зеркале).

Предъявление информации на экране компьютера 
в игровой форме вызывает у детей огромный интерес: дви-
жения, звук, анимация. Поиск решения проблемных задач 
становится увлекательным процессом, а поощрение ребен-
ка интерактивным персонажем при правильном решении 
является дополнительным стимулом познавательной актив-
ности детей.

Также интерактивные ресурсы используются при ор-
ганизации досугов, что позволяет повысить интерес детей 
и родителей к содержанию, разнообразить мероприятия, 
расширить границы образовательного пространства.

Применение ИКТ в индивидуальной работе с дошколь-
никами способствует «полному погружению» в тему. При 
увлечённом выполнении задания снимается такой отрица-
тельный фактор, как «ответобоязнь». Ребёнок играет и в то 
же время повышает свой интеллектуальный уровень. Каж-
дый ребенок работает в своём темпе, таким образом регули-
руя количество решаемых задач.

Использование интерактивных ресурсов в работе с под-
группой детей помогает повысить их мотивацию к деятель-
ности. В условиях групповой деятельности дети привыкают 
соблюдать правила, не бояться допускать ошибки и сообща 
находить правильное решение. Педагог выступает партнё-
ром детей в игре без оценок (детей оценивает интерактив-
ный персонаж), что способствует повышению самооценки 
воспитанников.

Компьютерные технологии позволяют моделировать 
такие жизненные ситуации, которые невозможно увидеть 
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в повседневной жизни. Например, процесс запуска ракеты 
или технология производства мороженого. 

Возможности интерактивных ресурсов позволяют уве-
личить объём образовательного материала. Многие родите-
ли стали замечать, что дети интересуются не только ком-
пьютерными играми, но и ищут информацию по различным 
темам, читают энциклопедии. 

Таким образом, использование информационно-
коммуникационных технологий позволяет сделать образо-
вательный процесс более качественным, способствует по-
вышению познавательной активности воспитанников, по-
зволяет оптимизировать взаимодействие с родителями, ко-
торые становятся активными участниками в реализации 
групповых проектов, проживают дошкольное детство вме-
сте с ребенком и уважительно относятся к воспитателям, 
прислушиваясь к их советам и рекомендациям.
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ПЕДАГОГИКА э. ПИКЛЕР: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
РАННЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

М.В. Дорошкевич, Н.А. Старосветская

Ранний детский возраст, раннее развитие, природный закон.
Анализируется педагогическая концепция развития детей раннего 
возраста э. Пиклер. Освещаются научно-методологические основы, 
подробно раскрываются практические аспекты педагогики э. Пи-
клер в виде ключевых правил.
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pedAgogy of e. pIcKler: theory And 
prActIce of eArly chIld deVelopment

M.V. Doroshkevich, N.A. Starosvetskaya

Early childhood, early development, natural law.
this article analyzes the pedagogical concept of early childhood develop-
ment according to e. pickler. It highlights the scientific and methodologi-
cal basis and conceptual ideas of its concept. the practical aspects of peda-
gogy of e. pickler are revealed in detail as the key rules.

Ранний детский возраст, охватывающий период от рож-
дения до трех лет, требует наибольшего внимания. Именно 
этот возраст является одним из ключевых в жизни ребенка 
и во многом определяет его будущее психологическое раз-
витие. Всемирная организация здравоохранения указывает 
на то, что раннее детство является самой важной стадией раз-
вития человека на протяжении жизни. Для реализации свое-
го потенциала дети раннего возраста должны проводить вре-
мя в такой среде, где они чувствуют заботу и внимание, а так-
же защищенность от пренебрежительного обращения и не-
надлежащих осуждений и наказаний. Ключевую роль в раз-
витии детей играют родители и семьи. Родители должны уде-
лять достаточное время и внимание детям раннего возраста.

В настоящее время значительно повышается потреб-
ность родителей детей раннего возраста в квалифицирован-
ной поддержке воспитательного процесса, востребованности 
дошкольных образовательных учреждений в технологиях ра-
боты с детьми, соответствующих новым стандартам и требо-
ваниям. В родительской среде наряду со стремлением зани-
маться целенаправленным воспитанием обострилась тенден-
ция к интенсификации ранних достижений ребенка по прин-
ципу «чем раньше, тем лучше». Таким образом, происхо-
дит нарушение психологических и физиологических законов 
детского развития, что не может не вызывать озабоченность 
специалистов, работающих с детьми. 
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Данная работа имеет целью ознакомление професси-
ональной аудитории с одной из известных в мировом педа-
гогическом сообществе педагогических концепций развития 
детей раннего возраста. 

Рассматриваемая педагогическая теория педиатра и пе-
дагога Эмми Пиклер (Emmi Pikler) в своем становлении бе-
рет начало от ее наблюдения за детьми в медицинской практи-
ке, рефлексии собственного родительского опыта, а затем раз-
витие идей в педагогической практике, когда в послевоенный 
период по инициативе венгерского правительства был осно-
ван в 1946 году в Будапеште дом для детей до 3 лет, лишенных 
родительской заботы. Впоследствии на его базе был основан 
Национальный методологический институт для педагогиче-
ской работы с детьми, носящий название «Лоцци» (Lozcy), а с 
1986 г. – Пиклер Институт. Пиклер понимала, что институци-
онализация детей дает негативные результаты. Вопросы мате-
ринской депривации и госпитализма рассматривались в ее на-
учных публикациях. Таким образом, свою задачу Э. Пиклер 
видела в том, чтобы научить воспитателей работать с детьми 
таким образом, чтобы они (дети) могли нормально развивать-
ся и в результате вырасти полноценными гражданами.

Научно-методологические основы педагогики Э. Пиклер 
основываются на антропософском понимании потребностей 
маленького ребенка и ухода за ним. Здоровый ребенок, в пони-
мании автора, – «активный, компетентный и мирный ребенок, 
который живет в мире с самим собой и своим окружением». 
Согласно наблюдениям ученого, маленький ребенок начинает 
ходить, говорить, думать, руководствуясь внутренней мудро-
стью, что Рудольф Штайнер называл «духовными иерархия-
ми», направляющими желания ребенка. Исходя из этого, раз-
витие ребенка Э. Пиклер понимает как процесс, в основе кото-
рого лежит свобода движений, оказывающая длительное влия-
ние на его душевное, умственное и физическое состояние.
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Принципиальный подход в воспитательной деятельно-
сти взрослого заключается в обеспечении условий для раз-
вития ребенка согласно законам природы: не оказание помо-
щи в прохождении жизненных этапов, а их терпеливая под-
держка. Э. Пиклер писала: «Мы воздерживаемся от обучения 
определенным умениям и действиям, которые в соответству-
ющих условиях разовьются самостоятельно, по детской ини-
циативе». Так, например, способ развития и защиты 12 сен-
сорных чувств1, особенно 4 нижних чувств,2 Э. Пиклер ви-
дела в уважительном прикосновении, заботе о смысле жиз-
ни, а также содействии оптимальным условиям окружающей 
среды, которая уважает сенсорную открытость малыша. 

Концептуальные педагогические идеи выражены тремя 
положениями-ценностями: Свобода, Гармония, Уважение. 
Свобода естественных движений, Гармония взаимоотноше-
ний с собой и с близкими взрослыми, Уважение в заботе о ре-
бенке. Реализация данных положений позволяет обеспечить 
такой результат развития ребенка, когда он может самостоя-
тельно делать открытия, проявлять настойчивость в достиже-
нии цели, делать выбор в соответствии со своими возможно-
стями (с первых месяцев жизни).

Рассмотрим практические аспекты педагогики Э. Пи-
клер, которые описаны в виде ключевых правил.

1. Базовое уважение и доверие к ребенку должно под-
держивать его как инициатора, исследователя, существа са-
мообучающегося. Такое видение ребенка как субъекта тре-
бует от взрослого предоставления ему свободы и безопасно-
сти. Поскольку, как писала Э. Пиклер, природой у ребенка 
заложена некая «хореография роста», процесс ухода за ним 
(кормление, купание, переодевание, смена подгузников и др.) 
должен стать «качественным» временем, позволяющим ма-
1 Вальдорфская лечебно-педагогическая практика рассматривает 12 сенсорных чувств.
2 «Нижние» чувства – чувство осязания, чувство жизни, чувство собственного движения 

и чувство равновесия.
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лышу учиться тому, что ему необходимо на каждом этапе. 
Магда Гербер (ученица Э. Пиклер и представитель ее фило-
софии в США) писала: «Когда вы подходите к ребенку с ува-
жением, вы сообщаете ему, что вы намереваетесь сделать, 
и даете возможность ответить. Вы исходите из того, что он 
обладает должной компетенцией и вовлекаете его в процесс 
ухода, позволяя ему, насколько это возможно, решать жизнен-
ные задачи».

Таким образом, взрослый должен обеспечить активное 
участие ребенка во всех формах заботы о нем. Пиклер видела 
детей в качестве активных участников, а не пассивных полу-
чателей помощи. Здесь работает известный принцип «Вме-
сте в ребенком, а не вместо ребенка». Признание маленького 
человека как активного субъекта означает адекватную оценку 
его желаний и возможностей. Это требует от взрослого тер-
пеливости, предоставляя ребенку возможность для активно-
сти в совместной деятельности и постоянной беседе.

Придавая большое значение важности подражания, Пи-
клер также подчеркивала необходимость таких условий, где 
ребенок мог воспринимать опыт взрослых по решению за-
дач повседневной жизни дома, созданию спокойной, краси-
вой окружающей среды, привнесению богатства песен, рас-
сказов и специальных мероприятий и др.

2. Проявление уважения к ребенку требует полного 
к нему внимания. Это положение весьма актуально для совре-
менных родителей, поскольку в актуальной ситуации, насы-
щенной высоким темпом, максимальной занятостью, взрос-
лые оставляет минимальное время на общение с малышом. 
При полном внимании со стороны взрослого общение дает 
ребенку ощущение спокойствия, стабильности, и малыш рас-
ценивает это как проявление любви к нему.

3. Понимание взрослым сигналов ребенка. В данном слу-
чае речь идет о понимающем отношении к ребенку, что тре-
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бует от взрослого не только максимального внимания и по-
пытки «прочтения» посылов, но и уважения к его интересам 
и потребностям. Известная ситуация, когда взрослый пыта-
ется накормить отказывающегося от еды ребенка («Ложеч-
ку за маму!») в контексте данного правила интерпретируется 
как игнорирование желания малыша («Я знаю, что ты хочешь 
мне сообщить, но мне все равно!»). Пиклер подчеркивает, что 
подобное пренебрежение имеет негативные последствия.

4. Медленный темп жизнедеятельности ребенка и взаи-
модействия с ним. Живя в ритме постоянной суеты, взрос-
лые разрываются между разными сферами жизни, пробле-
мами, перескакивают с одного действия на другое. Попыт-
ка решения многочисленных жизненных задач способствует 
воздействию на человека многочисленных стимулов, на ко-
торые психика реагирует повышением нервозности, появле-
нием суетливости, беспорядка. Находясь в состоянии посто-
янного возбуждения, родители переносят его на своих детей. 
Перевозбужденные большим количеством стимулов дети 
становятся капризными, а их матери / воспитатели ощуща-
ют стресс. Такое явление негативно сказывается на развитии 
ребенка. Напротив, спокойная атмосфера позволяет малы-
шу находиться в среде, где он может испытывать облегчение 
и умиротворенность, в среде, где происходит его «священное 
раскрытие» c должным уважением.

Еще одним аспектом педагогической концепции Э. Пи-
клер является ритмический распорядок дня, сообразный по-
требностям ребенка и гарантирующий ему определенное 
время для неторопливого ухода, а также время и простран-
ство для движений и игры.

5. Идея свободного движения является одной из ключе-
вых в педагогике Э. Пиклер. В результате длительных наблю-
дений и исследований3 автор обнаружила, что ребенок в ран-
3 Э. Пиклер зафиксировала серию постуральных поз ребенка, которые он использует при 

освоении конкретных движений.
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нем возрасте способен физически развиваться в собственном 
темпе, совершенно самостоятельно, без помощи взросло-
го координировать свои физические движения, контролиро-
вать тело, стоять и ходить. Дети, которые учатся ходить сами 
по себе, гораздо более стабильны по сравнению с детьми, ко-
торые учатся ходить с помощью взрослых или c использова-
нием специальных устройств (ходунки, каталки и т. п.). Та-
ким образом, Э. Пиклер подчеркивает, что недопустимо вы-
кладывать ребенка на живот или присаживать в тот период, 
когда он не может занять такую позу самостоятельно.

Каждый ребенок может развивать свои природные спо-
собности в сфере общей и мелкой моторики, а также имеет 
естественный импульс для познания, исследования и игры при 
условии предоставления ему свободы и пространства для дви-
жений по собственной инициативе. Более того, «двигательная 
активность позволяет выявить индивидуальное и субъектив-
ное пространство развертывания психики». Движение по соб-
ственной инициативе создает у ребенка ощущение компетент-
ности и самостоятельности. Гибкость в движении приводит 
к психической гибкости и к гибкому мышлению.

Эта природная мудрость мотивирует ребенка к взятию 
своего тела под контроль и стимулирует к исследованию 
и познанию окружающей его среды, если у него есть чувство 
безопасности, уверенности в любви ухаживающего за ним 
взрослого и уважительного отношения. В педагогической 
практике Института Лоцци Э. Пиклер обучала сотрудников 
культуре прикосновения к ребенку, которые обеспечивали бы 
ему безопасное и уважительное психологическое простран-
ство – основу для здорового развития. Этот уважительный 
диалог жестов, речи, внимания позволяет малышу развивать 
самоощущение, которое, в свою очередь, является фундамен-
тальным для последующей самооценки, устойчивости и спо-
собности создавать и поддерживать отношения с людьми. 
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Для обеспечения моторного развития ребенка в услови-
ях свободного движения Э. Пиклер разработала систему спе-
циального оборудования для детских игровых комнат, а так-
же рекомендации для выбора детской одежды. 

6. Время для непрерывной автономной игры. Игру ре-
бенка Э. Пиклер рассматривала как самоценный процесс, по-
могающий развивать независимость и чувство собственного 
достоинства, осваивать мир. Залогом способности длитель-
ное время развертывать игру автономно от взрослого высту-
пают психологическое благополучие и уверенность, что его 
уважают и любят. 

Роль взрослого заключается в обеспечении богатой раз-
вивающей среды и возможности ее самостоятельно иссле-
довать, а также уважения автономности игры (невмеша-
тельство). Для матери / воспитателя важно лишь наблюдать 
за тем, как ребенок осуществляет свою игровую деятель-
ность. Но не стоит навязывать ребенку какую-либо игруш-
ку и заставлять играть с ней. Он способен сам прекрасно вы-
брать наиболее подходящий вариант игры и игрушку. 

Игрушки, рекомендуемые Пиклер Институтом, долж-
ны быть изготовлены из простых материалов и отвечать по-
требностям ребенка на конкретном этапе его развития. Если 
она не дает возможности разнообразных манипуляций, а по-
зволяет лишь созерцать ее и задевать руками, ребенок полу-
чат весьма ограниченный опыт и скоро теряет интерес. Зна-
чительную пользу представляет объект, который можно уви-
деть со всех сторон и познать его свойства. Ребенок в раннем 
возрасте способен придумать множество занятий с материа-
лами, имеющимся в его распоряжении.

Так, например, Э. Пиклер считает, что поскольку младе-
нец лежит на спине, он должен в полной мере использовать 
свои руки и ноги для свободного исследования всего, с чем он 
сталкивается. Первые игровые материалы – простые хлопко-
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вые шарфы, которые малыш может трогать, удерживать, тря-
сти, манипулировать. Такие шарфы вводятся с двух месяцев. 

Интересным представляется факт, описанный педиатром 
Пиклер Института Габриелой Паспоки (Gabriela Puspoky): 
ребенок легче выходит из кризиса, если у него есть за кого 
держаться, а также интересный ему объект, c которым он мо-
жет взаимодействовать по собственной инициативе.

Причиной потребности малыша в автономной игре яв-
ляются ее (игры) свойства преемственности и предсказуе-
мости, которые не обеспечивают взаимодействие взрослого 
в игре. Ребенок чувствует себя в безопасности именно в усло-
виях предсказуемости (когда он может предвидеть следую-
щее действие), дающей чувство порядка жизни.

Э. Пиклер отмечает также, что ребенок должен иметь 
свободу взаимодействия с другими детьми. Однако автор 
предостерегает, что в разновозрастных группах малыш мо-
жет находиться только в возрасте старше 30 месяцев.

7. Окружающая ребенка среда должна быть физически 
защищающей, когнитивно сложной, эмоционально воспиты-
вающей. Важно, чтобы взрослые принимали чувства ребен-
ка в разных ситуациях: когда он злится, огорчается, радует-
ся. Ребенок должен чувствовать поддержку не только, если 
он испытывает затруднение или ему плохо, но и в ситуациях 
успеха, переживания радости. 

Таким образом, изучение основных положений педаго-
гики Э. Пиклер позволяет оценить ее значимость и научно-
практический потенциал для современной воспитательной 
практики. В ее основе лежит понимание ребенка как уникаль-
ного человеческого существа, развивающегося по особым 
природным законам в соответствии с внутренними побуж-
дениями. Ключевыми феноменами антропологической вос-
питательной практики выступают движение, пространство 
и время, которые обеспечиваются взрослыми понимающим 
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отношением к ребенку, вниманием к его потребностям, обе-
спечением свободы, гармонии, уважения и являются основ-
ными условиями благополучного развития малыша. Внима-
ние должно быть сосредоточено на двух областях жизни ре-
бенка: время, проведенное с заботящимся взрослым, и вре-
мя для самостоятельного изучения окружающего мира. Эти 
две сферы являются взаимообусловливающими: только ребе-
нок, получающий постоянное внимание взрослого к его по-
вседневной деятельности, будет свободен и интересоваться 
исследованием окружающей среды, не нуждаясь во вмеша-
тельстве взрослого. Педагогическая задача заключается в до-
стижении баланса между стимуляцией со стороны взрослого 
и независимым исследованием ребенка. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИчЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ТРуД» В СОВРЕМЕННОМ 
ДОШКОЛЬНОМ учРЕжДЕНИИ

О.Ю. Зайцева

Образовательная область, дошкольное образовательное учреждение, 
федеральные государственные требования (ФГТ), трудовое воспита-
ние, дети дошкольного возраста.
Рассматриваются проблемы реализации образовательной области 
«Труд» в современных условиях. Проблемы раскрывают противоре-
чия современной системы дошкольного образования.

problems of pedAgogIcAl desIgn In «crAft» 
educAtIonAl fIeld In modern preschool

O.Yu. Zaitseva

Educational field, preschool educational institution, Federal state require-
ments (FSR), labor education, preschool children .
this article describes the problems of implementation of «craft» educa-
tional field in the modern world. the problems reveal the contradictions of 
the modern system of preschool education.

В педагогической науке понятие «трудовое воспита-
ние» определяется как создание системы форм и способов 
осуществления трудовой деятельности детьми, в том чис-
ле дошкольного возраста. Вместе с тем с 1990 г., по данным 
С.А. Козловой, трудовое воспитание уже перестало быть 
предметом исследования, не включалось также и в програм-
мы воспитания и обучения в детском саду. Остаются дискус-
сионными возможность и целесообразность воспитания тру-
долюбия в дошкольных учреждениях. В.А. Петровский воз-
ражает против термина «трудовое воспитание», предлагая за-
менить его терминами «деловое воспитание» или «воспита-
ние в деле».
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В современном дошкольном образовании ситуация изме-
нилась. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
процессы модернизации в системе, вновь актуализировали 
внимание к процессам трудового воспитания на ранних этапах 
онтогенеза. В п. 3.3.5. федеральных государственных требова-
ний к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (приказ МО РФ №655 от 23.11.2009) 
отражены требования к содержанию трудового воспитания де-
тей дошкольного возраста, в том числе акцентируется внима-
ние на «воспитании ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам; формировании 
первичных представлений о труде взрослых…».

В связи с этим было бы важно определить основные про-
блемы реализации образовательной области «Труд» в совре-
менном ДОУ, на решение которых и должны быть направле-
ны новые программно-методические разработки образова-
тельных учреждений для детей дошкольного возраста наше-
го города. Эта статья – попытка сформулировать такие про-
блемы, исходя из анализа тенденций педагогической деятель-
ности по проектированию задач трудового воспитания в со-
временном ДОУ. 

Можно выделить, по крайней мере, шесть проблем педа-
гогического проектирования реализации образовательной об-
ласти «Труд» в современном ДОУ. 

Первая из них – разработан механизм, регулирующий 
качество дошкольного воспитания, государственный стан-
дарт – критерии оценки деятельности дошкольных учрежде-
ний; концептуальные основы дошкольного образования. При 
этом в концепции обращается внимание на развитие личност-
ных качеств, необходимых для дальнейшего становления лич-
ности: любознательность, инициативность, коммуникатив-
ность, творческое воображение, произвольность. Однако за-
дача воспитания трудолюбия в концепции федеральных тре-
бований не выдвигается. Между тем ряд показателей трудо-
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любия (осознание цели деятельности и настойчивость в ее до-
стижении; готовность доводить начатое дело до конца; прояв-
ление эмоциально-положительного отношения к труду; адек-
ватная оценка результатов деятельности; аккуратность, стара-
тельность, бережное отношение к средствам и продуктам тру-
да) наиболее успешно формируются в дошкольном и млад-
шем школьном возрасте (Р.С. Буре, Г.Н. Година, М.В. Кру-
лехт, В.И. Логинова, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева, Д.В. Сергее-
ва и др.). Несформированность их на данном возрастном эта-
пе становится препятствием в учебно-познавательной дея-
тельности и последующей адаптации в самостоятельной тру-
довой деятельности. 

Уже достаточно давно сформировался взгляд на содержа-
ние дошкольного образования как на социальный опыт, вклю-
чающий опыт творческой деятельности, нравственные и дру-
гие социальные ценности. Принято считать, что этот опыт 
представлен в содержании специфически детских видов де-
ятельности. Но содержание дошкольного образования нельзя 
сводить лишь к содержанию видов деятельности. Существу-
ющая в ДОУ система межличностных отношений, ценност-
ных ориентаций по отношению к труду является весьма важ-
ным фактором освоения социального опыта, нередко не ме-
нее важным, чем организация непосредственно образователь-
ной деятельности. По данным С.Н. Крохиной, каждый третий 
педагог ДОУ в процессе воспитания трудолюбия злоупотре-
бляет недопустимыми методами: жесткими требованиями – 
23 %, наказанием трудом – 5 %. Это, по их мнению, должно 
повысить ответственность и старательность детей.

Вторая проблема – нормативно-правовая коллизия в рам-
ках образовательной области «Труд» в федеральных госу-
дарственных требованиях к структуре образовательной про-
граммы дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.2660-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных ор-
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ганизациях» и Постановлении Главного государственного са-
нитарного врача РФ (№ 91от 22.07.2010). 

ФГТ вводят образовательную область «Труд», а новые 
требования СанПиН практически делают невозможным труд 
детей в природе, теперь дети не должны даже дотрагивать-
ся до земли, единственное, что они могут, – это поливать то, 
что посадили взрослые. Еще один запрет – это содержание ак-
вариумов в группах. Аквариумы в группах были всегда. Это 
не только труд, но и наблюдение, и знакомство с природой, 
и объект для психологической разгрузки и адаптации ребенка 
в детском саду. И, наконец, традиционная трудовая деятель-
ность по уходу за комнатными растениями. Многие педаго-
ги пытаются найти растения, высота которых вместе с горш-
ком достигала бы 15 см, но удается это далеко не всем. Вос-
питатели говорят и о том, что для традиционного уголка при-
роды при новых нормах площади на ребенка просто не оста-
ется места. 

Третья проблема касается соотношения «Труда» как об-
разовательной области и специфически детского вида дея-
тельности. Что первично?

Следует также отметить, что в соответствии с ФГТ су-
щественно изменилось представление о том, как организовы-
вать детские виды деятельности. До введения ФГТ основны-
ми видами деятельности детей дошкольного возраста счита-
лись учение, игра и труд, а способами их организации – руко-
водство этими видами деятельностей. Они традиционно были 
заключены в учебную деятельность, то есть в занятия по ри-
сованию, по физической культуре, по ознакомлению с худо-
жественной литературой и окружающим миром, по развитию 
речи и др. Сегодня изменился способ организации детских 
видов деятельности: не руководство взрослого, а совместная 
(партнерская) деятельность с детьми. Таким образом, с вве-
дением ФГТ смещены акценты в деятельности дошкольных 
образовательных учреждений с учебной деятельности на со-
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вместную образовательную деятельность. Если раньше со-
вместная деятельность взрослого и детей осуществлялась вне 
занятий (организация питания, сна, прогулок) и воспринима-
лась как «довесок» к учебной деятельности, то теперь основ-
ной линией работы воспитателя становится совместная обра-
зовательная деятельность, которая осуществляется в процес-
се организации различных видов деятельности, а также в ходе 
режимных моментов.

Согласно ФГТ, сегодня нужны новые формы работы 
с детьми, которые позволили бы так обучать дошкольников, 
чтобы они об этом даже не догадывались. Другими словами, 
каждый вид деятельности детей должен быть организован 
в соответствующих формах применительно к реализации 
образовательной области «Труд», для чего рекомендованы 
следующие формы: мастерская добрых дел (подклейка книг, 
ремонт игрушек и др.); чтение художественной литературы 
по трудовой и профессиональной тематике; викторины; це-
левые прогулки; мастер-классы (шеф-повар готовит тесто 
для пирогов и др.); создание альбомов о профессиях; про-
екты (выпуск газеты, съемка видеофильма о профессиях со-
трудников детского сада, на тему «Нефть и нефтепродукты» 
и др.); экскурсия (на почту и др.); целевые прогулки; дидак-
тические игры («Что нужно для работы», «Найди лишний 
предмет и др.); сюжетно-ролевые игры, в которых дети от-
ражают полученные знания и представления; наблюдения 
за трудом взрослых (повара и др.); встречи с людьми раз-
ных профессий.

Четвертая проблема связана с предыдущими, касается 
состава и структуры трудовой деятельности. Сейчас принято 
выделять основные виды труда – труд в природе, самообслу-
живание, художественный труд, хозяйственно-бытовой труд, 
ручной труд, составляющие содержание трудового воспита-
ния. Анализ примерных ООП ДО показывает, что принятый 
видовой состав не вполне однозначен. Примерно в трети При-
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мерных ООП ДО рекомендации по проектированию подоб-
ной работы остались ординарными. Наиболее заметная по-
пытка изменить общепринятый подход представлена в При-
мерной ООП ДО «Успех». Мы полагаем, что проблема опти-
мизации структуры образовательных областей за счет ниве-
лирования общепринятых в дошкольной педагогике специфи-
чески детских видов труда не принесет должного результата, 
скорее приведет к размытости дидактических границ разных 
форм организации образовательного процесса. 

Пятая проблема трудового воспитания. Проанализиро-
вав разработанные ДОУ основные общеобразовательные про-
граммы, содержание представленного методического матери-
ала по образовательной области «Труд» позволяет констати-
ровать отсутствие концептуальных задач по воспитанию тру-
долюбия как качества личности дошкольника. 

Ограничен подбор объектов трудовой деятельности 
с детьми. В основном воспитатели используют традицион-
ные виды детского труда, не обращаясь к новым видам дет-
ской деятельности (экспериментирование, проектная деятель-
ность), но именно они вызывают особый интерес, как прави-
ло, у мальчиков. По нашим данным, из 124 опрошенных вос-
питателей ДОУ только 32 отметили, что вовлекают детей 
в детское экспериментирование, но крайне редко. 

Шестая проблема – отсутствие вовлеченности родителей 
в процесс воспитания трудолюбия у детей. Результаты соци-
ологических исследований Е.М. Марича, В.В. Собкина пока-
зывают, что ни один из 941 респондента-родителя не посчи-
тал необходимым назвать трудолюбие среди важнейших ка-
честв детей. Аналогичную ситуацию отмечают социологи 
А.Г. Эфендиев и М.А. Иванов. По их данным, лишь 39,2 % 
родителей вовлекают детей в трудовые дела, и то от случая 
к случаю. Это связано с тем что большинство родителей оза-
бочены необходимостью развивать интеллектуальный по-
тенциал у детей дошкольного возраста, при этом делают 
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упор на предметную подготовку, не уделяя должного внима-
ния личностному развитию ребенка. Этот факт находит под-
тверждение и по результатам анкетирования родителей детей 
дошкольного возраста, посещающих детские сады Иркутска. 
Из 963 опрошенных никто не выделил личностное качество, 
которое хотели бы развивать у своего ребенка, – трудолюбие. 
Подобные проявления объясняются, на наш взгляд, педагоги-
ческой пассивностью родителей, отсутствием единых целей 
образования детей с позиции педагогов и родителей. Это до-
казывает разрушение «идейных основ» образовательной об-
ласти «Труд» в современном дошкольном образовании. 

Сформулированные в статье проблемы носят дискус-
сионный характер, они могут быть предметом обсуждения 
на педагогических советах, конференциях, круглых столах. 
Такое обсуждение поможет сформировать общие взгляды 
на пути обновления содержания трудового воспитания в со-
временной системе дошкольного образования.
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О ПРЕДПОСЫЛКАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
НЕКОТОРЫХ КАчЕСТВ 

КОНКуРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИчНОСТИ 
В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

З.А. Климентьева

Конкурентоспособность личности, характеристики конкурентоспо-
собной личности, проектная позиция, образовательная технология, 
программа дошкольного образования «Сообщество».
Анализируется понятие конкурентоспособности личности и ее 
основных характеристик. Описывается набор проектных пози-
ций применительно к дошкольному образованию, каждая из кото-
рых способствует формированию конкурентоспособной личности. 
Как вариант образовательной технологии, направленной на разви-
тие качеств конкурентоспособной личности в старшем дошколь-
ном возрасте, рассматривается программа дошкольного образова-
ния «Сообщество».

on the bAcKground of formAtIon 
of certAIn quAlItIes of competItIVe 
personAlIty In senIor preschool Age 

Z.A. Klimentieva

Competitiveness of personality, characteristics of competitive personality, 
design position, educational technology, preschool educational program 
«Community».
this article analyzes the concept of personality»s competitiveness its main 
characteristics. It describes a set of design positions relating to preschool 
education, each of which contributes to formation of competitive person-
ality. As an alternative of educational technology, aimed at developing the 
qualities of competitive personality in senior preschool age, the program of 
preschool education named «community» is considered.

Конкурентоспособность личности – это интегральная ха-
рактеристика, социально ориентированная система способно-
стей, свойств и качеств личности, характеризующая ее потен-
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циальные возможности в достижении успеха, определяющая 
адекватное индивидуальное поведение в динамически изменя-
ющихся условиях, обеспечивающая внутреннюю уверенность 
в себе, гармонию с окружающим миром. 

Структура и содержание конкурентоспособности как ка-
чества личности изучается в рамках социологической (Дж. Ра-
вен, С.И. Розум и др.) и психолого-педагогической (В.И. Ан-
дреев, Н.В. Борисова, Е.А. Климов, Л.М. Митина, Ф.Р. Тук-
таров, А.В. Хуторской, Д.В. Чернилевский, В.И. Шаповалов 
и др.) проблематики. Отдельные характеристики личности, об-
условливающие ее конкурентоспособность, исследованы за-
рубежными учеными: А. Маслоу, К. Роджерсом (самоактуали-
зация, способность к самоутверждению), Р. Алберти, Е. Меди-
бруда, В. Каппони, Т. Новак, М. Эммонс (способность к само-
утверждению, самоутверждающее поведение), В.Ф. Биркен-
биль (жизненная успешность) и др.

Вопросы конкурентоспособности личности и ее развития 
в системе образования с разной степенью полноты и конкре-
тизации отражены в педагогических работах В.С. Безруковой, 
Л.А. Емельяновой, И.М. Ильковской, В.А. Оганесова, Н.Н. 
Сидоровой, В.И. Шаповалова, А.И. Щербакова и других уче-
ных. Современное видение содержания образования в области 
физической культуры и спорта, обусловленного социально-
экономическими реалиями жизни общества, обосновывают 
М.Я. Виленский, С.Д. Неверкович, В.А. Петьков, К.Д. Чермит, 
В.В. Черняев, М.М. Эбзеев и другие ученые. 

В диссертационных исследованиях последних лет конку-
рентоспособность рассматривается как самостоятельная ка-
тегория и в педагогическом, и в психологическом аспектах. 
В частности особенности развития конкурентоспособности 
личности школьников отражены в работах В.И. Андреева, 
С.П. Андреева, И.М. Ильковской, Н.Н. Сидорова, В.И. Шапо-
валова и др.; развитие конкурентоспособности будущих спе-
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циалистов в процессе профессиональной подготовки иссле-
дованы Т.Н. Ващило, Н.А. Дьяченко, И.П. Саратцевой (для 
будущих специалистов экономического профиля), Л.В. Кур-
заевой (для специалистов по информационным технологиям), 
Н.В. Корнейченко (для специалистов гостиничного сервиса), 
Т.Г. Пронюшкиной (для инженеров), В.Н. Мезиновым (для пе-
дагогов) и пр. В Адыгейском государственном университете 
были выполнены диссертационные исследования, в которых 
обоснованы отдельные аспекты развития личности, значи-
мые для становления ее конкурентоспособности: И.В. Брыз-
галовым (формирование экономической культуры учащих-
ся), М.М. Эбзеевым (подготовка будущих специалистов к ре-
шению профессиональных задач в условиях рыночной эконо-
мики), И.Н. Хабаху (подготовка студентов к проектированию 
профессиональной карьеры), А.С. Шарудиловой (личностное 
самоопределение подростков), З.М. Тепсаевой (развитие со-
циальной активности учащихся), О.В. Шпыни (формирова-
ние информационной компетентности). 

Анализ работ показывает, что конкурентоспособная лич-
ность отличается следующими качественными характеристи-
ками: способность преодолевать трудности; стремление к ка-
чественному конечному результату; творческое отношение 
к делу; умение управлять собой и давать адекватную самоо-
ценку; способность к быстрому освоению нового дела; спо-
собность к принятию ответственных решений; коммуника-
бельность и способность к сотрудничеству; умение делать са-
мостоятельный, осознанный выбор.

Заметим, что эти ключевые компетенции начинают фор-
мироваться именно в дошкольном детстве. Цель педагогиче-
ской деятельности в этом случае определяется как содействие 
развитию качеств личности ребенка, готового жить и быть 
успешным в быстро меняющемся мире. 

Самое первое слагаемое успешности – умение достигать 
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результата и, достигнув его, ставить перед собой новые цели. 
Сделать это невозможно без таких качеств, как выдержка, са-
мообладание, умение делать выбор. 

Еще одной важной составляющей успешности лично-
сти является развитие коммуникативных умений. Общение 
со сверстниками занимает важное место в жизни ребенка: 
от того, насколько эффективно складывается это общение, за-
висят темп его развития, его самоощущение и самооценка, от-
ношение к другим людям. У детей, имеющих трудности в об-
щении со сверстниками, зачастую преобладает отчужденное 
отношение, оно может иметь различные проявления: от явной 
агрессии до полного ухода в себя, что выражается в замкнуто-
сти и застенчивости. Потребность в достижении успехов, чув-
ство уверенности в себе, самостоятельность, ответственность, 
начальное чувство долга и другие важнейшие качества лично-
сти ребенка вырастают из его стремления к признанию и одо-
брению со стороны окружающих его людей, в первую очередь 
взрослых и сверстников группы.

Секрет успешности также заключается в воспитании ли-
дерских качеств, когда ребенок ощущает динамику своего ро-
ста, движения вперед, уверенности в своих собственных си-
лах. Но быть лидером означает не только славу, жизненный 
успех и власть, но и ответственность в принятии решений, вы-
сочайшие требования к себе. 

Роль успеха в развитии качеств конкурентоспособной 
личности дошкольника огромна при взаимопроникновении 
двух социальных институтов: семьи и детского сада. Каждый 
родитель хочет, чтобы его ребенок стал предприимчивым, кон-
курентоспособным человеком. Взрослые выделяют в качестве 
приоритетных для своего ребенка такие характеристики, как 
умение жить в условиях перемен, ставить и достигать цели, 
находить партнеров для решения проблем. Однако, по мнению 
родителей, нужна не конкурентоспособная личность вообще, 
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а личность, чья конкурентоспособность достигается цивили-
зованными методами и средствами. 

Понятие «конкурентоспособность» редко применяется 
в системе дошкольного образования, хотя проблемам форми-
рования таких важных для конкурентоспособной личности ка-
честв ребенка, как самостоятельность, инициативность, твор-
чество, способность ставить цели, планировать свою деятель-
ность и других, посвящены работы многих исследователей.

Указание на значимость приобретения дошкольником 
в процессе освоения основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования названных интегративных ка-
честв находим и в федеральных государственных требовани-
ях к структуре основной общеобразовательной программы до-
школьного образования.

Однако само по себе формирование данных качеств не-
возможно. Необходимы инновационные по своей сущности 
условия, эффективные технологии, механизмы взаимодей-
ствия всех участников педагогического процесса.

Т.И. Шамова выделяет набор проектных позиций, каждая 
из которых позволяет продвинуться в вопросах построения це-
лостного процесса формирования конкурентоспособной лич-
ности. Рассмотрим эти позиции применительно к дошкольно-
му образованию. 

Проектная позиция «инновационная среда». Для актуа-
лизации и управления будущим конкурентоспособным пове-
дением детей необходима специально организованная среда, 
в которой, с одной стороны, создаются объективные возмож-
ности взаимодействия, а с другой – условия соревнования при 
осуществлении деятельности за достижение лучшего резуль-
тата. В педагогическом процессе детского сада данная пози-
ция поможет определить специфику и общую архитектонику 
инновационной среды: ее ориентации на индивидуальные осо-
бенности, интересы, потребности каждого ребенка. 
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Проектная позиция «барьеры конкурентоспособного по-
ведения». Все виды активности человека неизбежно связаны 
с психологическими барьерами познавательного, коммуника-
тивного, регулятивного и иного характера. Психологические 
барьеры раскрывают природу конкурентоспособного поведе-
ния, выступают одновременно как побудительный стимул, не-
обходимое условие и критерий развития личности. По этой 
причине их можно целенаправленно применять при органи-
зации процесса формирования качеств конкурентоспособной 
личности (определение индивидуальных задач развития ре-
бенка, конкретизация содержания и инструментария системы 
психолого-педагогической поддержки).

Проектная позиция «рефлексия конкурентоспособно-
го поведения». Рефлексия как психологический процесс по-
зволяет обучающимся, воспитанникам адекватно оцени-
вать «себя со стороны». Данная проектная позиция вклю-
чает в систему взаимоотношений «воспитанник – педагог», 
«воспитанник – воспитанник», «воспитанник – социокуль-
турная среда» новую рефлексивную составляющую – знание 
и оценку своего наличного конкурентоспособного потенци-
ала и своих возможностей. Такого рода знания помогают ре-
бенку проектировать свою игровую, познавательную, про-
дуктивную деятельность. 

Проектная позиция «организационные изменения». Дан-
ная позиция предполагает наличие специальных образова-
тельных технологий, определенной психолого-педагогической 
поддержки, хорошо отлаженных процедур мониторинга ка-
честв конкурентоспособной личности.

Как вариант образовательной технологии, способствую-
щий успешному развитию качеств конкурентоспособной лич-
ности в старшем дошкольном возрасте и отвечающий требова-
ниям ФГТ, следует рассмотреть программу дошкольного обра-
зования «Сообщество».
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Программа основана на сочетании научно обоснован-
ных и хорошо показавших себя на практике методов с твер-
дой установкой на взаимодействие с семьями и сообществами 
с целью индивидуализации условий жизнедеятельности каж-
дого ребенка. Цель программы состоит в том, чтобы развить 
у каждого ребёнка творческое начало, воображение, изобре-
тательность; способность к критическому мышлению и уме-
ние делать самостоятельный выбор; коммуникативную ини-
циативу; способность ставить проблемы и находить их реше-
ние; неравнодушие к проблемам общества, страны, окружаю-
щей среды. 

В соответствии с рекомендациями программы «Сообще-
ство» создаётся особая модель предметно-развивающей сре-
ды, отвечающая требованиям ФГТ к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного об-
разования в части соблюдения принципов информативности, 
вариативности, полифункциональности, педагогической це-
лесообразности, трансформируемости. Групповое помещение 
условно делится на центры активности (драматизации, лите-
ратуры и грамотности, науки, манипулятивных игр, кулина-
рии, песка и воды, искусства, строительства и др.), наполнен-
ные разнообразными развивающими материалами, в которых 
дети занимаются малыми группами, в соответствии с индиви-
дуальными задачами развития, потребностями, интересами. 
Полифункциональное пространство позволяет свободно пе-
редвигаться, вступать в отношения с другими детьми, ставить 
цели, презентовать себя и результаты своей деятельности, про-
являть коммуникативную инициативу, творчество. 

Планирование психолого-педагогической работы с деть-
ми в программе «Сообщество» строится на основе прин-
ципов интеграции образовательных областей, комплексно-
тематического построения образовательного процесса, актив-
ного вовлечения родителей в педагогический процесс.
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Основными формами организации педпроцесса в про-
грамме являются круговые сборы и проектная деятельность. 

Важнейшая задача круговых сборов – развитие у детей 
способности к самоанализу и самоорганизации, умения мыс-
лить и выражать своё мнение. На утреннем сборе дети лю-
бят делиться новостями, выступать с сообщениями, приго-
товленными накануне с родителями. Такие выступления пе-
ред сверстниками развивают у детей познавательные и твор-
ческие способности, уверенность в своих возможностях, уме-
ние убеждать, отстаивать свою точку зрения, повышают само-
оценку ребенка.

Важным моментом утреннего сбора является дидактиче-
ская его часть, когда совместно с детьми и родителями осу-
ществляется планирование деятельности в центрах активно-
сти по определенной, выбранной детьми теме. Процесс пла-
нирования деятельности в центрах начинается с вопроса к де-
тям: «Что мы с вами можем сделать в наших центрах, чтобы 
узнать что-то интересное о …?». Все идеи детей записывают-
ся, затем корректируются. Задача педагога заключается в том, 
чтобы дополнить идеи детей, помочь подобрать разнообраз-
ные материалы для их реализации в разных центрах активно-
сти. После того как дети сделают свой выбор, им предлагает-
ся рассказать о своём плане: чем ребенок хочет заняться, какие 
материалы ему понадобятся для реализации замысла, в какой 
центр и с кем из ребят он хочет пойти. Одновременно реали-
зуются, как правило, один-два проекта. Спланированная рабо-
та может быть и не закончена за один день. В этом случае ре-
бёнок может завершить её в вечернее время, в последующие 
дни, а партнёры и помощники могут меняться, в зависимости 
от желания детей. Подведение итогов деятельности в центрах 
активности осуществляется на итоговом утреннем сборе: дети 
демонстрируют результаты продуктивной деятельности, выяв-
ляются трудности, намечаются перспективы. 
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Большое место в программе отводится игровой деятель-
ности, в том числе играм, способствующим формированию ка-
честв конкурентоспособной личности. Например, игра «Вол-
шебный стул» способствует формированию «оценки себя» 
посредством самовыражения. Ребёнку предлагается сесть 
на «волшебный стул» и вспомнить ласковые слова, которые 
ему говорят в семье, слова одобрения друзей и слова, которые 
он может сказать про себя сам. Или, например, игровое упраж-
нение «Игрушка»: один из детей держит в руках красивую 
игрушку, с которой он и его партнер очень любят играть. Игро-
вая задача – уговорить товарища дать ему поиграть с игруш-
кой. Если ребенок отдаёт игрушку, необходимо спросить, поче-
му он это сделал, что говорил ему сверстник, чтобы получить 
желаемое. В случае, если ребенок не отдает игрушку, необхо-
димо спросить, кому бы он уступил её и что не понравилось 
в просьбе товарища. Игра «Оживший рисунок» способству-
ет развитию творческой инициативы детей. Педагог сообщает 
детям: «Вы получили замечательный дар: все, что вы нарисуе-
те, оживет! Что бы вы нарисовали?» Дети не только отвечают 
на вопрос, но и придумывают истории про оживших героев.

Изучение родительского отношения к детям, от которого 
во многом зависит формирование качеств конкурентоспособ-
ной личности ребенка, показывает, что в большинстве своем 
они относятся к ребенку, как к равному, с должным уважени-
ем, обеспокоены его настоящим и, особенно, будущим. Одна-
ко многие родители указывают на личностные качества своего 
ребенка, которые характеризуют его как неадаптивного: сла-
бый, несамостоятельный, неорганизованный.

Начальное партнерство с родителями в программе «Со-
общество» ориентируется на добровольных помощников в ка-
честве ассистентов. Родители, посещающие группу, вступают 
в совместную с детьми деятельность, поддерживают предло-
женные детьми темы, помогают разрешать конфликты. В то 
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же время родители могут наблюдать, как развиваются у детей 
целеустремленность, самостоятельность, инициативность, как 
независимо ведут себя дети, как умеют доводить начатое дело 
до конца. Родителям предлагаются методические рекоменда-
ции: «Как вести себя с застенчивым ребенком», «Воспита-
ние самостоятельности», «Основные способы ненасильствен-
ного руководства поведением детей» и др. В качестве одно-
го из способов обмена информацией между педагогами и ро-
дителями используются информационные стенды «На пути 
к успеху», «Дети на сборах выступают, мамы, папы помога-
ют», «Разовьем таланты» и пр. Продуктивными для понима-
ния родителями актуальных проблем и задач воспитания детей 
являются родительские встречи за круглым столом, семинары-
практикумы с участием детей и родителей, тренинги.

Опыт реализации программы «Сообщество» в детских 
садах Казани позволяет констатировать заметные позитив-
ные изменения в развитии самооценки, творческой и комму-
никативной инициативы детей старшего дошкольного возрас-
та. У детей формируется способность проявлять интерес к не-
стандартному решению задач, инициативу в общении, отста-
ивать свое мнение, делать выбор. Кроме того, наблюдается 
повышение уровня вербального общения между родителями 
и детьми, включенность детей в обсуждение семейных про-
блем, большее уважение родителей к своим детям.
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ОРГАНИЗАцИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Е.А. Котлярова

Проект, проектная деятельность, дети дошкольного возраста, тех-
нология, самостоятельная деятельность.
Рассматривается сущность проектной деятельности в дошкольном 
возрасте. Описываются этапы ее организации в работе с дошкольни-
ками, наиболее характерные проблемы ее организации с детьми до-
школьного возраста.

orgAnIzAtIon of project ActIVItIes 
of preschool chIldren

E.A. Kotlyarova

Project, project activity, preschoolers, technology, independent activity.
the article is devoted to revealing the essence of project activity during 
preschool years. It describes the stages of its organization in work with 
preschool children and the most typical problems of organization of 
project activities with children of preschool age.

Происходящие сегодня изменения в общественной жиз-
ни требуют развития новых способов образования, педагоги-
ческих технологий, имеющих дело с индивидуальным разви-
тием личности, формирования у обучающегося универсаль-
ного умения ставить и решать задачи для разрешения возни-
кающих в жизни проблем: профессиональной деятельности, 
самоопределения, повседневной жизни. Акцент переносит-
ся на воспитание подлинно свободной личности, формиро-
вание у детей способности самостоятельно мыслить, добы-
вать и применять знания, тщательно обдумывать принимае-
мые решения и чётко планировать действия, эффективно со-
трудничать в разнообразных по составу и профилю группах, 
быть открытыми для новых контактов и культурных связей. 
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Это требует широкого внедрения в образовательный процесс 
альтернативных форм и способов ведения образовательной 
деятельности. 

В процессе развития системы образования было разра-
ботано и использовано на практике огромное количество раз-
личных форм организации педагогической деятельности: 
урок, лекция, семинар, зачет, практикум, тренинг, мозговой 
штурм, деловая игра. В последнее время широкую популяр-
ность приобретает проектная деятельность, которая входит 
в сферу как школьной, так и дошкольной педагогики. 

Проектная деятельность в России приобрела популяр-
ность с конца девяностых годов прошлого века и постепен-
но стала одним из ведущих видов взаимодействия взрос-
лых и детей в образовательном учреждении. До этого почти 
шестьдесят лет в советской педагогике существовал запрет 
на «чуждый буржуазный проектный метод», лежащий в ее 
основе. Однако советская школа познакомилась с этим мето-
дом еще в первые годы советской власти. Педагогов привлек-
ла возможность воспитывать активную самостоятельную 
личность, способную принимать решения, ставить цели, пла-
нировать свою деятельность и предвидеть ее результат. Про-
ект предполагает практическую социальную направленность 
и конкретный общественно значимый продукт. В настоящее 
время проектная деятельность органически входит в новые 
стандарты образования, в том числе и дошкольного. 

Проектная деятельность реализуется в детском саду 
через разработку проектов, которые могут быть поделены 
на творческие, информационные, коммуникативные, роле-
вые, исследовательские. Так как ведущим видом деятельно-
сти дошкольника является игра, то, начиная с младшего воз-
раста, целесообразно использовать ролевые, игровые и твор-
ческие проекты. Однако современные педагоги указывают 
также на значимость таких видов проектов, как комплексные, 
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межгрупповые, групповые, индивидуальные, исследователь-
ские. 

В ходе проектной деятельности дошкольник исследует 
различные варианты решения поставленной задачи, по опре-
деленным критериям выбирает оптимальный способ реше-
ния. Например, ребенок хочет сделать подставку для каран-
дашей или кисточек. Реализация этой задачи в случае про-
ектной деятельности не осуществляется сразу. Сначала до-
школьник пытается представить несколько вариантов изго-
товления подставки. Поскольку в дошкольном возрасте до-
минирует образное мышление, то варианты выполнения по-
ставленной задачи могут быть представлены в форме рисун-
ка. При организации проектной деятельности необходимо 
учитывать тот факт, что в дошкольном возрасте замысел ре-
бенка, как правило, намного опережает его технические воз-
можности. В связи с этим взрослые должны оказывать по-
мощь дошкольнику при реализации замысла.

Технология организации проектной деятельности детей 
дошкольного возраста описана в работах Н.А. Виноградовой, 
Л.С. Киселевой, И.В. Штанько и др., которые выделяют че-
тыре основных ее этапа, каждый из которых учитывает воз-
растное своеобразие дошкольников.

1. Выбор цели проекта. На первом этапе взрослый фор-
мулирует проблему и цели проекта, после чего определя-
ется продукт проекта. Вводит детей в игровую или сюжет-
ную ситуацию, после чего формулирует задачи. Задачами де-
тей на этом этапе реализации проекта являются: вхождение 
в проблему, вживание в игровую ситуацию, принятие задач 
и целей, а также дополнение задач проекта. Последний пункт 
очень важен, поскольку одной из важных задач педагога яв-
ляется формирование у детей активной жизненной позиции; 
дети должны уметь самостоятельно находить и определять 
интересные вещи в мире вокруг.
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2. Разработка проекта. На этом этапе педагог (помимо 
организации деятельности) помогает детям грамотно плани-
ровать собственную деятельность в решении поставленных 
задач. Дети объединяются в рабочие группы и распределяют 
роли.

3. Выполнение проекта. Воспитатель по необходимости 
оказывает ребятам практическую помощь, а также направля-
ет и контролирует осуществление проекта. У детей форми-
руются компетентности, расширяются знания, развиваются 
умения и навыки.

4. Подведение итогов. Педагог готовит презентацию 
по деятельности конкретного проекта и проводит её. Дети ак-
тивно помогают в подготовке презентации, после чего они 
представляют зрителям (родителям и педагогам) продукт 
собственной деятельности.

Основной целью проектной деятельности, по мнению 
О.В. Солодянкиной, является развитие свободной творческой 
личности ребёнка, которое определяется задачами развития 
и задачами исследовательской деятельности детей.

При организации проектной деятельности с детьми до-
школьного возраста взрослые могут столкнуться со следую-
щими проблемами.

1. Несоответствие между традиционной формой органи-
зации образовательного проекта и характером проектной де-
ятельности. Проектная деятельность, как отмечалось выше, 
осуществляется в пространстве возможностей, где нет чет-
ких заданных норм. В этом случае и педагог, и ребенок попа-
дают в ситуацию неопределенности. Проектная деятельность 
ориентирована на исследование как можно большего числа 
заложенных в ситуации возможностей, а не на прохождение 
заранее заданного (и известного педагогу) пути.

2. Неспособность провести различие субъектной и объ-
ектной позиций ребенка. Большинство педагогов оказывают 
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помощь детям в выполнении задуманных ими действий, од-
нако такая помощь не должна выливаться в выполнение твор-
ческих заданий за ребенка, будь то формулировка творческо-
го замысла или поиск возможных способов решения пробле-
мы. Педагог должен организовать проблемную ситуацию для 
детей, но не должен предлагать свои варианты решения зада-
чи. Иначе ребенок окажется в объективной позиции. В про-
ектной деятельности под субъективностью подразумевает-
ся выражение инициативы и проявление самостоятельной 
активности, при этом субъективность ребенка может прояв-
ляться по-разному. Так, ребенок может высказать оригиналь-
ную идею (то есть ранее не высказанную другими детьми) 
или поддержать и немного видоизменить идею другого ре-
бенка. В этом случае воспитатель должен акцентировать вни-
мание на своеобразии идеи ребенка.

3. Необходимость формирования субъектной позиции 
педагога. Невозможно развивать субъектность ребенка, оста-
ваясь в жесткой, фиксированной позиции. Педагог, демон-
стрирующий субъектную позицию, сначала выяснит, как ре-
бенок видит эту ситуацию (для дошкольника создание от-
крытки или приклеивание цветочка – вовсе не очевидное 
действие, а своеобразное открытие, осмысление праздника). 
И только потом обратится к культурным способам оформле-
ния замысла. Тогда вырезание цветочка станет средством ре-
ализации замысла ребенка, а не очередным звеном в реализа-
ции образовательной программы.

Технология проектирования делает дошкольников ак-
тивными участниками учебного и воспитательного процес-
сов, становится инструментом саморазвития дошкольни-
ков. Опыт самостоятельной деятельности, полученный ре-
бенком в дошкольном возрасте, развивает в нем уверенность 
в своих силах. Участвуя в проектах, ребенок привыкает нахо-
дить выход из трудной ситуации. Сочетание различных ви-
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дов детской деятельности во взаимодействии взрослых и де-
тей в одном целом – проекте – закрепляет навыки воспитан-
ников, помогает им открывать и познавать окружающую дей-
ствительность гораздо быстрее и глубже. Опираясь на полу-
ченные в ходе проекта знания детей, их наблюдения, впечат-
ления, ориентируясь на личный опыт ребенка, педагог стара-
ется создать атмосферу сотворчества. Ведь только заинтере-
совав каждого ребенка конкретным творческим делом, под-
держивая детскую любознательность и инициативу, можно 
решить любую проблему. Эффективность такого подхода за-
ключается еще и в том, что он дает возможность дошкольни-
ку самому исследовать и экспериментировать, поддерживать 
его любознательность и интерес к проблеме, а также приме-
нять полученные знания в той или иной деятельности.
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СОПРОВОжДЕНИЕ АДАПТАцИИ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В СОВРЕМЕННЫХ уСЛОВИЯХ

Е.А. Кулакова, Е.П. Дьяченко

Адаптация к дошкольному образовательному учреждению, дети 
младшего дошкольного возраста, помощь семье в период адаптации 
детей к детскому саду.
Рассматривается проблема адаптации детей младшего дошкольного 
возраста к дошкольному образовательному учреждению. Обобщает-
ся многолетний опыт работы педагогов с родителями, способствую-
щий успешной адаптации ребенка к детскому саду.

monItorIng of AdAptAtIon 
of junIor preschool chIldren 

In modern condItIons

E.A. Kulakova, E.P. Dyachenko

Adaptation to preschool educational institution, children of junior preschool 
age, assistance to family in adaptation of children to kindergarten.
the article is devoted to adaptation of junior preschool children to a pre-
school educational institution. It generalizes many years of experience of 
work of teachers with parents contributing to successful adaptation of 
children to a kindergarten.

Адаптация – это приспособление организма к новой 
обстановке. Для ребенка, поступающего в дошкольное 
учреждение, детский сад, несомненно, является неизвест-
ным пространством. Адаптация «новичка» включает ши-
рокий спектр индивидуальных реакций, характер кото-
рых зависит от психофизиологических и личностных осо-
бенностей ребенка, от сложившихся семейных отноше-
ний и от условий пребывания в дошкольном учреждении. 
В детском саду для ребёнка всё новое: чужое помещение, 
обстановка в группе, незнакомые взрослые и дети, новые 
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правила и игрушки – и всё это вызывает у ребёнка эмоцио-
нальный и информационный дискомфорт и стресс. 

В современных условиях в дошкольном воспитании 
акцентируется внимание на развитии личности инициа-
тивного, активного и самостоятельного ребенка, на созда-
нии условий для более интересной и эмоциональной жиз-
ни малышей в детском саду, на учете педагогом их индиви-
дуальных, гендерных и возрастных особенностей. Всё это 
невозможно без успешной адаптации малыша к дошколь-
ному учреждению. В этот сложный для него период педа-
гог должен проявить профессиональное мастерство и при-
ложить максимум усилий.

Дети раннего возраста любопытные, деятельные, за-
бавные, очень доверчивые и искренние, с зарядом поло-
жительной энергии. Они вправе рассчитывать на внима-
ние, доброту и ласку. Воспитатели групп раннего возраста 
должны обеспечить ребёнку внутренний комфорт и эмоци-
ональное благополучие. В первую очередь педагогу необ-
ходимо найти индивидуальный подход к малышу. С этой 
целью на первое место, еще до прихода ребенка в груп-
пу, выходит взаимодействие воспитателя с родителями. 
Сначала мы организуем индивидуальные беседы, из кото-
рых можно узнать наиболее волнующие маму и папу во-
просы. Затем предлагаем анкету, которую родители запол-
няют в спокойной домашней обстановке, что позволяет 
нам узнать об индивидуальных особенностях ребенка, его 
предпочтениях, уровне развития навыков самообслужива-
ния и т. д. 

Перед поступлением ребенка в детский сад мы обя-
зательно предлагаем родителям памятку о способах под-
держки малыша в трудный период адаптации. 

Мы понимаем, что в период адаптации к новым 
условиям тяжело всем участникам воспитательно-
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образовательного процесса, поэтому в течение учебного 
года, кроме индивидуальных бесед для родителей, прово-
дятся консультации, тренинги и семинары с участием спе-
циалистов. 

В приемной нашей группы есть почтовый ящик для ро-
дителей «Что делать?», в который они складывают «пись-
ма» с наиболее волнующими их вопросами. Найти ответ 
помогают не только воспитатели, но и все специалисты 
детского сада. 

Таким образом, роль родителей в успешности адапта-
ции ребенка к ДОУ очень велика. Чтобы ребенок как мож-
но легче перенес процесс адаптации в детском саду, роди-
телям нужно познакомить малыша с группой и воспитате-
лями до поступления. В вечернее время с помощью пред-
ложенных воспитателем игр и занятий помочь ребенку 
снять дневной стресс. Необходимо помнить: если самый 
близкий и родной человек – мама – говорит, что в детском 
саду очень хорошо и интересно, что ребёнку там рады, то 
малыш смело переступит порог детского сада.

В первые дни посещения группы родители могут по-
мочь своему ребенку, выбрав любимую вещь, игрушку, фо-
тографию родных людей, которые можно взять с собой.

Отвлечь ребенка от переживаний, переключить вни-
мание помогают и те игрушки, которые находятся в груп-
пе детского сада, особенно если это мягкие, яркие, образ-
ные игрушки, выполненные руками воспитателя, связан-
ные из различных видов ниток, сделанные из подручного 
материала. Игрушка создает положительный эмоциональ-
ный настрой и делает жизнь ребенка интересной и увлека-
тельной. Такие игрушки могут использоваться в любой об-
разовательной деятельности. Они помогают ребенку проя-
вить свою активность, что является одним из главнейших 
условий развития личности дошкольников. Игрушка, из-
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готовленная руками воспитателя с душой и любовью, ко-
торую ребенок прижимает к себе, дает огромный эмоцио-
нальный эффект, вызывает доверие к воспитателю и помо-
гает установить положительный контакт с ним.

Малышам очень нравится, когда педагог играет 
с ними «на равных». Для ребёнка важен тактильный кон-
такт с воспитателем. Поглаживание по голове, по спине, 
объятия, возможность посидеть на коленях у взрослого до-
ставляют детям огромное удовольствие, вызывают чувство 
безопасности и спокойствия. 

Многолетний опыт работы с маленькими детьми по-
казывает, что им нравится петь и танцевать, двигаться 
под музыку, особенно когда воспитатель аккомпанирует 
им на фортепиано и исполняет с ними детские песни. Так-
же отвлечь малыша от переживаний помогает прослуши-
вание аудиокассет с детскими песнями. Рисование краска-
ми (ладошками и пальчиками) позволяет не только снять 
психофизическое напряжение детей, но и вызывает поло-
жительные эмоции.

При условии успешной адаптации к дошкольному 
учреждению ребенок растет психически уравновешенным 
и физически здоровым, с удовольствием ходит в детский 
сад и общается со сверстниками. 
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ОРГАНИЗАцИОННО-ПЕДАГОГИчЕСКИЕ 
уСЛОВИЯ СОцИАЛИЗАцИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

И.А. Пунтус

Социализация детей дошкольного возраста, процесс социализации, 
социальное развитие, программа социального развития.
Представлен опыт работы детского сада по созданию условий для со-
циализации детей дошкольного возраста. Раскрыты основные по-
ложения программы социального развития детей дошкольного воз-
раста «Я и окружающий мир», описаны условия реализации данной 
программы.

orgAnIzAtIonAl And pedAgogIcAl 
condItIons of socIAlIzAtIon of senIor 

preschool chIldren

I.A. Puntus

Socialization of children of preschool age, process of socialization, social 
development, social development program.
the article presents the experience of work of kindergarten to create the 
conditions for socialization of children of preschool age. It covers the main 
provisions of the social development program for children of preschool age 
named «I and the world» and describes the conditions of this program»s 
implementation.

Л.С. Выготский подчеркивал, что социальная ситуация 
«определяет целиком и полностью те формы и тот путь, сле-
дуя по которому ребенок приобретает новые и новые свой-
ства личности, черпая их из социальной действительности 
как из основного источника развития, тот путь, по которому 
социальное становится индивидуальным».

Задача дошкольного учреждения и педагогов – создавать 
условия для полноценного процесса социализации; форми-
ровать эмоционально-мотивационные установки по отноше-
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нию к себе и окружающим людям; приобретать навыки, уме-
ния и опыт, необходимые для адекватного поведения в обще-
стве, способствующие наилучшему развитию личности ре-
бёнка и подготовке его к жизни.

Условием повышения эффективности работы по разви-
тию процесса социализации выступают разработка и реали-
зация программ по социальному развитию дошкольников. 
В МБДОУ № 15 была разработана программа «Я и окружаю-
щий мир», направленная на решение следующих задач: фор-
мирование позитивного отношение к своему Я; развитие спо-
собности детей к эмпатии (сопереживанию); формирование 
умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудни-
чать и разрешать конфликтные ситуации, открыто проявлять 
эмоции различными способами (словесными, физическими, 
творческими).

Основным направлением работы стало проведение ком-
плекса занятий, направленных на развитие процесса соци-
ализации; умений и навыков, необходимых для успешного 
взаимодействия и сотрудничества с окружающими людьми.

На каждом занятии использовались различные формы 
(индивидуальная, групповая, работа в подгруппах) и методы 
работы (беседы, развивающие игры, упражнения, сочинение 
историй, рисование, моделирование и анализ ситуаций и т. д.).

Весь комплекс занятий можно разделить на несколько 
частей: 

– занятия, направленные на развитие навыков самоана-
лиза, внимания к самому себе, к своим переживаниям и же-
ланиям, «Мой внутренний мир»;

– занятия, направленные на понимание индивидуальных 
особенностей других людей; на формирование нового соци-
ального опыта при общении с другими людьми, «Мы такие 
разные», «Давайте жить дружно»;

– занятия, направленные на знакомство с эмоциями че-
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ловека; на распознавание своих эмоциональных реакций 
и окружающих людей; на развитие умения социально адек-
ватно выражать свои эмоции, «Наши эмоции»;

– занятия, направленные на закрепление умений и навы-
ков взаимодействия с другими людьми социально приемле-
мыми способами, «Я знаю, я умею, я могу». 

В настоящее время практически каждый педагог до-
школьного учреждения, занимающийся проблемой разви-
тия процесса социализации детей, в соответствии с их по-
требностями может составить свою программу социального 
развития и реализовать её в рамках своего образовательного 
учреждения.

Ещё одним важным и необходимым условием повы-
шения эффективности работы по развитию процесса соци-
ализации выступает создание стимулирующей предметно-
пространственной среды с привлечением элементов детской 
субкультуры. 

Как показывают многочисленные исследования отече-
ственных и западных учёных, материальные предметы и их 
расположение оказывают большую роль в выращивании со-
циального и культурного опыта детей. 

Для реализации целей по развитию процесса соци-
ализации у детей в МБДОУ № 15 была проведена рабо-
та по созданию и обогащению стимулирующей предметно-
пространственной среды с привлечением элементов детской 
субкультуры.

Работа направлена на решение следующих задач: спо-
собствовать освоению различных социальных ролей и взаи-
моотношений; помогать самопознанию ребенка, а также по-
знанию возможностей и способностей других людей; разви-
вать навыки социального поведения, чувство принадлежно-
сти к группе; способствовать усвоению ценностей окружаю-
щего мира и адаптироваться в социуме.

Группа детского сада – это жизненное пространство для 
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детей, а значит, в её оформлении должны быть отражены ин-
тересы детей, особенности их культуры, говоря другими сло-
вами, группа должна быть насыщенна компонентами детской 
субкультуры.

При реализации поставленных задач по обогащению 
предметно-пространственной среды мы исходили имен-
но из этих принципов. Групповая комната была разделена 
на зоны, отделённые друг от друга мобильными элементами 
(ширмы, ткани и т. д.). Все игровые зоны открыты не толь-
ко для доступа, но и для изменения оформления, дети вносят 
свои идеи, приспосабливают игровой материал.

Кроме заданных элементов группового оформления, не-
обходимо предоставлять детям возможность создавать им-
провизированные пространственные структуры. Для этого 
в группу были приобретены различные ткани, платки, ков-
рики, наборы прищепок, шнуровой материал для различных 
палаточных сооружений, которые дети могут превращать 
в игровые зоны или для того, чтобы побыть одному, почитать 
книгу или посидеть и поболтать с другом. 

В природной зоне был создан уголок экспериментирова-
ния с зоной воды и песка, собрана коллекция камней и мине-
ралов, в которой дети развивают любознательность, испыты-
вают чувство удивления и радости открытия.

Совместно с родителями была оформлена театральная 
зона (построен подиум, сшиты занавесы и костюмы, приоб-
ретены разные виды кукольных театров). Здесь дети с удо-
вольствием придумывают и разыгрывают представления, 
развивают актёрские способности и творческий потенциал. 

Для индивидуализации процесса социализации нами были 
использованы такие компоненты детской субкультуры, как: 

– в приемной группы оформлен стенд «Здравствуй-
те, я пришел!». Придя утром в детский сад, ребенок веша-
ет на нём свою фотографию, начинает чувствовать себя чле-
ном коллектива;
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– в групповой комнате изготовлен стенд «День рожде-
ния» с фотографиями детей и обозначением дня рождения 
каждого, что помогает в налаживании дружеских взаимоот-
ношений. Дети заранее готовят поздравления, подарки, ждут 
дня рождения своих друзей;

– на стенде «Мои достижения» совместно с ребёнком 
размещается информация о его достижениях: «Наконец-то 
я научился считать до 10 и обратно», «Ура! Я научился завя-
зывать шнурки»;

– интересным оформлением групповой комнаты ста-
ло изготовление плаката «Звезда недели». Каждый ребёнок 
группы становится «звездой недели». Оформляется плакат 
совместно с родителями. На нем даётся информация о ре-
бенке: его фото, любимое имя (Надя, Наденька, Надюша…), 
любимые книги, цвета, увлечения, друзья, блюдо, животные 
и т. п. Ценность таких плакатов в том, что они помогают фор-
мированию положительной самооценки, самосознанию ре-
бенка и положительных изменений к ребенку окружающих 
сверстников и взрослых.

Следующим компонентом, который мы использова-
ли в работе, было введение общегрупповых правил. После 
совместного обсуждения с детьми их красочно оформляют 
и размещают на стене группы, спальни и приёмной. Ребёнок, 
попадая в пространство любого помещения, опираясь на пра-
вила, узнаёт, как играть, общаться и взаимодействовать со 
сверстниками. Это правила вступления в различные формы, 
виды детской деятельности и выхода из них, разнообразные 
способы детского общения, специфические способы воспи-
тательных воздействий на сверстников и разрешения спор-
ных конфликтных ситуаций.

Организованная таким образом в дошкольных груп-
пах предметно-пространственная среда стимулирует обще-
ние, любознательность, помогает глубже познать и раскрыть 
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свои возможности и способности, возможности других лю-
дей; освоить навыки социального поведения и взаимоотно-
шения с окружающими людьми, способствует развитию у де-
тей жизненно необходимых социальных навыков и знаний. 

Ещё одним обязательным условием развития процесса 
социализации, социальной компетентности у детей старшего 
дошкольного возраста является использование фольклорных 
традиций: традиционные народные игры (хороводы, под-
вижные игры, военно-спортивные состязания и пр.); детский 
фольклор (считалки, дразнилки, заклички, сказки, страшил-
ки, загадки); детский юмор (потешки, анекдоты, розыгрыши, 
поддевки); детское словотворчество (языковые переверты-
ши); наделение прозвищами сверстников и взрослых.

Фольклорные традиции, вобравшие в себя социальный 
и интеллектуальный опыт многих детских поколений, пре-
доставляют ребенку-дошкольнику готовые способы решения 
жизненных проблем в детском сообществе, являются важной 
составляющей процесса социализации.

К организационно-педагогическим условиям процесса 
социализации необходимо отнести и преемственность между 
дошкольным учреждением и семьей, что обеспечивает непре-
рывность воспитания и обучения детей. Здесь важен не прин-
цип параллельности, а принцип взаимопроникновения двух 
социальных институтов.

Основные задачи работы – развивать способность к со-
трудничеству родителей, детей и педагогов на основе кон-
структивных способов взаимодействия; способствовать бо-
лее глубокому пониманию собственных детей, особенностей 
и закономерностей их развития; способствовать развитию но-
вых форм социального взаимодействия, формировать ответ-
ственность родителей за воспитание и развитие своих детей.

В нашем дошкольном учреждении используются сле-
дующие направления взаимодействия семьи и дошкольного 
учреждения:
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– посещение семей воспитанников на дому для выясне-
ния общих условий семейного воспитания, знакомства роди-
телей с положительным опытом семейного воспитания;

– проведение родительских собраний для знакомства ро-
дителей с содержанием, задачами и методами воспитания де-
тей. На групповых собраниях мы используем методы: груп-
повой дискуссии, повышающей психолого-педагогическую 
грамотность родителей; конструктивного спора, помогающе-
го сравнивать различные точки зрения родителей и педагогов 
на воспитание ребёнка; вербальные дискуссии, обучающие 
культуре диалога в семье, умению аргументировать свои до-
воды и рассматривать аргументы другого человека, в том чис-
ле и своего ребенка; 

– общие и индивидуальные консультации. Консультации 
проводятся как по запросам родителей, так и по рекомендации;

– круглые столы с участием психолога и логопеда дет-
ского сада, позволяющие родителям лучше понять своего ре-
бёнка;

– проведение занятий с участием родителей, позволя-
ющих детям лучше усвоить новый материал, почувствовать 
гордость за своих родителей и близких;

– совместные экскурсии в Краеведческий музей, Красно-
ярский художественный музей им. В.И. Сурикова, Краснояр-
ский государственный театр оперы и балета, ТЮЗ, Роев ру-
чей помогают сплотиться детскому и взрослому коллективу, 
получить новый социальный опыт;

– совместная работа по созданию и обогащению 
предметно-пространственной среды помогает родителям 
лучше понять самобытность и особенность детской культу-
ры, неповторимость детства;

– совместные праздники; вернисажи; совместные проек-
ты («Моя родословная», «Моя семья»); выпуск семейных га-
зет («Наш семейный отдых»), празднование дней рождения, 
постановка спектаклей.
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Благодаря участию родителей в жизни группы и детско-
го сада дети овладевают новыми формами социального вза-
имодействия, приобретают новый социальный опыт, учатся 
понимать основы взаимоотношений с родителями, близкими 
и другими взрослыми людьми; проявляют заботу, уважение 
и доверие к окружающим людям.

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, 
дающих ребенку социальный опыт, создающих оптимальные 
условия для вхождения маленького человека в большой мир.

Эффективная работа по развитию процесса социализа-
ции позволяет ребёнку старшего дошкольного возраста глуб-
же познавать и раскрывать свои возможности, осваивать раз-
личные социальные роли, приобретать новый социальный 
опыт, решать свои эмоциональные проблемы, владеть соб-
ственным поведением, усваивать ценности окружающего 
мира и адаптироваться в социуме.
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НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРуДОВАНИЕ 
В СОцИАЛИЗАцИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

В.Н. Федорович

Социальная компетентность, социализация, дети раннего возраста, 
социально-психологическая адаптация, дидактические материалы.
Раскрываются особенности развития социальной компетентно-
сти детей раннего возраста, обосновывается необходимость создания 
предметно-развивающей среды в группе детского сада для успешной 
социализации детей, а также приводятся примеры дидактического ма-
териала, которые способствуют социализации детей раннего возраста.

non-stAndArd equIpment In socIAlIzAtIon 
of young chIldren

V.N. Fedorovich

Social competence, socialization, young children, socio-psychological adap-
tation, didactic materials .
the article describes the features of development of social competence in 
young children, justifies the need to create subject-developing environ-
ment in the nursery for successful socialization of children, as well as 
gives the examples of didactic materials, which contribute to socialization 
of young children.

Появляясь на свет, ребёнок становится членом общества 
(социума). Именно в этот период и начинается процесс его со-
циализации, устанавливается связь ребёнка с ведущими сфе-
рами бытия: миром людей, природы, предметным окруже-
нием. Первые годы жизни ребёнка – очень важный и ответ-
ственный этап развития социальной компетентности, способ-
ности принимать ответственность, участвовать в принятии 
группового решения, умения разрешать конфликты. Именно 
в раннем детстве закладываются наиболее важные и фунда-
ментальные человеческие способности: любознательность, 
интерес к окружающему, уверенность в себе, доверие к дру-
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гим людям, целенаправленность действий и настойчивость, 
воображение, творческая позиция и многое другое.

В детском саду социализация детей начинается с ясель-
ной группы, где создаются все условия для полноценного 
проживания ребёнком детства. С одной стороны, это условия 
для всестороннего развития малыша, а с другой – условия, 
обеспечивающие его эмоциональное благополучие в детском 
саду. К детям раннего возраста необходим особый подход, ко-
торый должен отвечать их потребностям и возможностям. 

Для успешного вхождения ребёнка в социальную дей-
ствительность необходимы три фактора: развивающее об-
щение ребёнка и взрослого, развивающая предметно-
пространственная среда и соответствующие возрасту ребён-
ка детские виды деятельности.

Для того чтобы ребёнку в детском саду было интерес-
но и комфортно, в первую очередь он должен чувствовать ря-
дом доброго, умного, знающего взрослого, которому он без-
гранично доверяет и подражает во всём. Ведущая роль педа-
гога в совместной деятельности детей и взрослых заключает-
ся в том, чтобы заинтересовать ребёнка какой-то новой и по-
лезной деятельностью, стимулировать его активность и эмо-
циональную вовлечённость в развивающие игры. При этом 
важно знать, понимать и уважать индивидуальность каждо-
го ребёнка.

Предметно-развивающая среда группы является важ-
ным фактором социализации детей раннего возраста. Поэ-
тому нами создана атмосфера уюта и домашней обстановки 
в группе. Большое значение уделено эстетическому оформле-
нию (например, яркие элементы из текстиля, сделанные сво-
ими руками).

В приёмной детей встречают мягкие и большие игруш-
ки: кубики, пирамидки, картины, которые служат для роди-
телей информационными стендами. В кармашки на куби-
ках вкладываем листы с рассказами о детях, о жизни группы, 
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с рекомендациями медицинского персонала, логопеда, психо-
лога, музыкального руководителя.

Групповая комната оформлена поделками, сшитыми 
своими руками. Из ткани с изображением сюжета по сказке 
«Колобок» и стихам для детей А. Барто «Игрушки» я сшила 
плакетки и оформила их рамками из основных цветов. Они 
не только украшают стены группы, но и стимулируют детей 
вспоминать знакомые стихи, рассказывать их, знакомиться 
с основными цветами.

Из ткани основных цветов я сшила гирлянду из мешочков-
сумочек, которые заполнила различными наполнителями (по-
ролон, камешки, пробки, крупные семена). Детям можно со-
бирать эти мешочки в гирлянду, можно просто трогать рука-
ми, развивая мелкую моторику рук, тактильные ощущения, 
их можно носить в руках, как отдельные сумочки (и при этом 
у детей закрепляется знание цветов). В углу встречает «заяц»-
стойка. Он «помогает» проводить физкультурные занятия, 
а также привлекает детей большим фартуком-карманом, в ко-
тором хранятся мячи, мешочки для метания или спрятан сюр-
приз для создания у детей мотивации на предлагаемую дея-
тельность. Есть в этом уголке и другие стойки-деревья (ёлоч-
ка, берёзка) с пришитыми липкими лентами. Если натянуть 
между ними верёвочку с подвешенными предметами (ли-
сточки, снежинки, птички, самолётики и т. д.), то дети проле-
зают под ней, перебрасывают мячи, мешочки, а также дуют 
на подвешенные предметы, тем самым развивая речевое ды-
хание. На деревья дети «приклеивают» листочки, шишки, 
«сажают» птичек, развивая при этом мелкую моторику, рас-
ширяя свои представления об окружающем мире, развивая 
активную речь.

Очень охотно дети играют с яркими мешочками, сшиты-
ми из меха, кожи, ткани различной фактуры. Грибочки, шиш-
ки, божьи коровки, ёжики заполнены различными материа-
лами. Дети используют их для метания, сюжетных игр, скла-
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дывают в различные ёмкости, корзинки, сумочки. Для раз-
вития равновесия, совершенствования навыков ходьбы, ори-
ентировки служит красивый коврик-лабиринт, представля-
ющий собой поляну, в центре которой «живёт» заяц, белка, 
лиса или любой другой зверёк. Ребёнку нужно пройти по до-
рожке до этого зверька или прокатить мяч. Для профилакти-
ки плоскостопия сшиты массажные коврики в виде геометри-
ческих фигур из ткани основных цветов. На них нашиты пу-
говицы, колечки, детали от старых погремушек, пирамидок. 
Дети выкладывают из отдельных фигур дорожку, «превраща-
ют» их в камешки, кочки, которые необходимо перешагнуть, 
перепрыгнуть или, наоборот, пройти по ним. Для метания, 
развития глазомера, а также сенсорных способностей сшита 
гусеница из отдельных разноцветных шаров. Шары соединя-
ются с помощью липкой ленты. 

Дети очень любят игрушки-подушки. Можно самому по-
лежать на ней, можно уложить на неё куклу, можно украсить 
её по своему желанию, создать свою картинку. Например, 
подушка-божья коровка – подушка с ручкой для переноски. 
Расстегнув молнию, дети находят много других подушек-
полянок: «цветочная поляна», где цветы пристёгиваются 
на кнопки, «поляна с грибами» – фланелеграф, «поляна», где 
паук сплёл паутину, – «шнуровка», «поляна» с солнцем и ту-
чами, которые «висят» на различных крючках и прищепках, 
поляна с лесными животными «на липучках», а также есть 
рюкзак с различными застёжками-пряжками, в который мож-
но сложить все детали, всё, что мы нашли в лесу, на полянах.

Другой набор подушек спрятан в волшебной сумоч-
ке с кармашками основного цвета и различных геометриче-
ских форм. Чтобы застегнуть сумочку и кармашки, детям не-
обходимо потрудиться над кнопками, молниями, шнуровка-
ми. В кармашках можно найти изображения различных пред-
метов. Играя с этими подушками, дети получают различные 
задания: на большую подушку положить больших бабочек, 
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на маленькую – маленьких; на большой синей подушке раз-
ложить синие предметы и т. д.

Все дидактические пособия создаются в соответ-
ствии с тематическим планированием воспитательно-
образовательного процесса и темой самообразования. Пре-
образование среды группы происходит в системе в течение 
учебного года. Пособия постоянно используются в организо-
ванной деятельности с детьми – на занятиях, во время отды-
ха и развлечений. С ними можно проводить циклы занятий: 
«В гости к зверятам», «Деревенское подворье», «Прогулка 
по лесу», «В гостях у куклы Кати» и т. д.

Одним из главных действующих персонажей игр и заня-
тий у детей раннего возраста является кукла. С ней выпол-
няются различные дидактические действия. Найти куклу 
с необходимым дидактическим материалом трудно, поэтому 
шьем его сами. Есть кукла для игры «Оденем куклу на про-
гулку»; другая кукла в нарядном платье для детских игр: «У 
Кати день рождения», «К Кате пришли гости», «Угостите ку-
кол чаем» и другие. Для игр на закрепление знаний о цвете 
есть куклы в нарядах определённого цвета. Например, кук-
ла Женя любит жёлтый цвет, у неё есть жёлтая юбка, брошь, 
сумка, шапка, туфли. Аналогичные наряды есть у кукол Све-
ты, Кати, Зины.

Для знакомства детей с животными и их детёнышами 
также необходима наглядность. Фабричные игрушки не всег-
да отвечают педагогическим требованиям, поэтому некото-
рые приходится шить, например, утка с утёнком. Сюжетно-
ролевая игра выполняет немаловажную роль в социализа-
ции детей раннего возраста. Дети стремятся быть похожи-
ми на взрослых, и игра способствует этому. В игре дети мо-
гут быть кем угодно, осваивать новые предметы, знакомить-
ся с профессиями и действиями взрослых. Для сюжетных игр 
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» сшиты наборы 
спецодежды, соответствующей профессиям, а также другие 
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предметы, необходимые для этих игр: сумки, кошельки, брас-
леты из пуговиц.

Дети очень любят переодеваться. Поэтому мы создали 
уголок ряжения, где есть: бусы из различных материалов (по-
ролон, шарики, крышки от бутылок и т. д.), венки, юбки, на-
кидки. Кукольный уголок украсили текстилем в соответствии 
с основным оформлением группы: красивый абажур, покры-
вало для кукольного уголка, скатерть. Изготавливая игруш-
ки и пособия для игр и занятий в группе, мы старались соз-
дать их многофункциональными: эстетическими – для соз-
дания комфорта и уюта в группе, развивающими – для раз-
вития движений, мелкой моторики, развития сенсорных спо-
собностей детей, знакомства с цветом, формой, размером, 
окружающим миром. Игры с пособиями учат детей положи-
тельно относиться к себе, сверстникам, взрослым; воспиты-
вают самостоятельность, творческие способности. У детей 
формируются такие социальные навыки, как умение догова-
риваться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые кон-
такты. Первые социумы ребёнка – семья и группа детского 
сада – способствуют его социально-психологической адапта-
ции к дальнейшей жизни в обществе и успешному взаимо-
действию с окружающим миром, воспитанию полноценной 
личности.
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РАЗДЕЛ 7. 
КАчЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК СОцИОКуЛЬТуРНЫЙ 
ФЕНОМЕН

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ эКСПЕРТИЗЫ 

В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.А. Ауль

Экспертиза, экспертиза дошкольного образовательного учреждения, 
экспертиза педагогических кадров, психолого-педагогическая эксперти-
за детских игр, психолого-педагогическая экспертиза детских игрушек.
Определяется сущность понятия экспертизы, рассматриваются этапы 
и виды экспертизы, а также раскрывается понятие экспертизы в сфе-
ре дошкольного образования. Рассматривается область, этапы, функ-
ции и виды экспертизы применительно к дошкольному образованию.

feAtures of ApplIcAtIon of certAIn types 
of expertIse In the fIeld 
of preschool educAtIon

A.A. Aul

Expertise, expertise of preschool educational institution, expertise of teach-
ers, psycho-pedagogical expertise of children»s games , psycho-pedagogical 
expertise of children»s toys.
this article defines the essence of the notion of expertise, considers stages 
and types of expertise, and also reveals the concept of expertise in the field 
of preschool education. we consider the field, stages, functions and types 
of expertise in relation to preschool education.
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В последние десятилетия во всех сферах общественной 
жизни, в том числе и в образовании, происходят серьезные 
изменения. В образовании это – демократизация управле-
ния образовательной системой (предполагает расширение 
прав всех участников образовательного процесса), антро-
пологизация образовательного процесса (константой дан-
ного процесса является свобода) и одновременно его тех-
нологизация (единство содержательного и операционного 
компонентов), регионализация (процесс перераспределения 
властных компетенций, передачи функций от национально-
го на региональный уровень) и пр.

В этой связи возникает необходимость по-новому оцени-
вать качество образования с учетом всех изменений. Оценку 
качества образования можно рассматривать как своего рода 
экспертизу, которая носит общественно-государственный 
характер (оценивает уже не только государство, но и обще-
ственность) и является основой для продуктивного управле-
ния системой образования.

Разнообразие определений понятия экспертизы, не-
однозначность толкования её сущностных характеристик 
разными авторами указывают на различия в понимании её 
места в общей системе управления, функций, содержания, 
видов.

Обозначенные выше положения актуализируют необхо-
димость определения содержательной сущности эксперти-
зы, ее видов и сферы применения.

Понятие «экспертиза» является междисциплинарным 
и активно используется в различных отраслях науки и сфе-
ры деятельности человека: экспертиза гуманитарная, эко-
логическая, психиатрическая, криминалистическая, искус-
ствоведческая, психологическая и др. В современных сло-
варях она определяется как «рассмотрение какого-либо во-
проса экспертами для вынесения заключения» либо как «ис-
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следование какого-либо вопроса, требующего специальных 
знаний с предоставлением мотивированного заключения». 

Экспертиза – специфический тип работы со знания-
ми, направленной не на получение новых знаний в той или 
иной области, а на применение уже имеющихся знаний для 
подготовки и принятия решений в самых различных сферах 
практики. 

Экспертиза – это аналитическая процедура, направлен-
ная на по лучение аргументированного представления о со-
стоянии результата (целостного объекта) образовательной 
деятельности, при этом под результатом экспертизы пони-
мается любого рода целостный объект, параметры которого 
рас познаваемы и взаимосвязаны.

Применительно к сфере дошкольного образования по-
нятие экспертизы трактуется как комплекс мероприятий 
с применением экспертных оценок по отдельным конкрет-
ным направлениям деятельности дошкольного образова-
тельного учреждения (ДОУ). Специалисты рассматривают 
экспертизу как специально организованный процесс, свя-
занный с внешней оценкой качества результатов образова-
тельной деятельности, гарантирующий социальную защи-
ту ребенка от всех проявлений некомпетентных педагоги-
ческих воздействий, поэтому экспертизу следует считать 
механизмом регулирования качества дошкольного образо-
вания.

В Законе РФ «Об образовании», ст. 33 «Порядок соз-
дания образовательных учреждений и регламентация об-
разовательной деятельности», в ч. 9 отмечается: «Предме-
том и содержанием экспертизы является установление со-
ответствия условий осуществления образовательного про-
цесса, предлагаемых образовательным учреждением, госу-
дарственным и местным требованиям в части строительных 
норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны 
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здоровья обучающихся, воспитанников и работников об-
разовательных учреждений, оборудования учебных поме-
щений, оснащенности учебного процесса, образовательно-
го ценза педагогических работников и укомплектованности 
штатов. Экспертиза проводится с учетом уровня и направ-
ленности образовательных программ».

Таким образом, мы видим, что в дошкольном образова-
нии область применения экспертизы чрезвычайно широка: 
экспертиза образовательного учреждения, экспертиза стан-
дартов образования, образовательных программ, эксперти-
за по отбору экспертов, экспертиза педагогических кадров, 
экспертиза игрушек и др. Цель статьи – раскрытие техноло-
гических особенностей применения отдельных видов экс-
пертизы, наиболее часто используемых в сфере дошкольно-
го образования – экспертиза дошкольного образовательного 
учреждения, экспертиза педагогических кадров, психолого-
педагогическая экспертиза детских игр и игрушек.

В настоящее время роль экспертизы дошкольного обра-
зовательного учреждения весьма велика, поскольку реали-
зует не только контрольную, но и развивающую функцию. 
Осуществляется данная экспертиза в три этапа.

1. Проведение самоэкспертизы по всем направлени-
ям работы учреждения с целью выявления сильных и сла-
бых сторон функционирования деятельности дошкольного 
учреждения. Содержанием самоэкспертизы является самоо-
ценка всех направлений деятельности ДОУ. На протяжении 
всего процесса самооценки осуществляется заполнение ди-
агностических карт с применением системы баллирования 
и математической обработки данных.

2. Экспертная оценка деятельности ДОУ независимой 
аттестационной комиссией, которая создается на период 
проведения аттестации. На данном этапе анализируется от-
чет о деятельности ДОУ по итогам самоэкспертизы, состав-
ленный его администрацией.
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3. Формирование экспертного заключения (оценки) 
по итогам работы аттестационной комиссии.

В целом данный вид экспертизы является ключевым 
элементом процесса повышения качества функционирова-
ния ДОУ. Такой способ организации экспертизы позволя-
ет органично сочетать в себе внутреннюю и внешнюю экс-
пертизу и включает всех участников образовательного про-
цесса в деятельность по поддержанию и развитию качества 
функционирования дошкольного учреждения.

Следующий вид экспертизы – экспертиза общеобразо-
вательной программы дошкольного образования. В ходе ана-
лиза литературы было выявлено, что до недавнего времени 
данная процедура регламентировалась методическим пись-
мом Министерства образования РФ от 24.04.95 № 46/19-15. 
В настоящее время для данного вида экспертизы формиру-
ется другое техническое оформление на основе федераль-
ных государственных требований, учитывающее современ-
ные требования к профессиональным компетенциям педа-
гогических работников. 

Другим распространенным видом экспертизы в систе-
ме дошкольного образования является экспертиза педаго-
гических кадров, предполагающая аттестацию педагоги-
ческих работников государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений (Приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. 
№ 209). Целью аттестации является установление соответ-
ствия уровня квалификации педагогических работников 
требованиям, предъявляемым к квалификационным кате-
гориям (первой или высшей) или подтверждения соответ-
ствия педагогических работников занимаемым ими долж-
ностям на основе оценки их профессиональной деятель-
ности.

По результатам аттестации аттестационная комиссия 
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в составе председателя комиссии, заместителя председа-
теля, секретаря и членов комиссии формируется из числа 
представителей федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, професси-
ональных союзов, научных организаций и общественных 
объединений, органов самоуправления образовательных 
учреждений и работников образовательных учреждений 
выносит следующие решения: 

а) уровень квалификации (указывается должность) со-
ответствует требованиям, предъявляемым к первой (выс-
шей) квалификационной категории;

б) уровень квалификации (указывается должность) 
не соответствует требованиям, предъявляемым к первой 
(высшей) квалификационной категории.

Рассмотренный вид экспертизы способствует решению 
ряда задач, связанных с совершенствованием воспитательно-
образовательного процесса, что оказывает положительное 
влияние на качество ДОУ.

Нельзя оставить без внимания еще один вид эксперти-
зы, являющийся специфическим именно для сферы воспита-
ния и образования детей дошкольного возраста – психолого-
педагогическую экспертизу детских игр и игрушек. 

Экспертиза игр и игрушек призвана: 
– контролировать уровень физической безопасности 

игровых предметов для ребенка. Контролю подвергаются 
используемый материал, форма игрушек, комплектующие 
детали;

– обеспечивать психологическое благополучие и защи-
ту ребенка от негативных воздействий. Критериями экс-
пертного оценивания являются эстетический уровень игру-
шек, направленность на развитие творческих способной, 
воображения у ребенка. 
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Педагоги при организации предметно-пространственной 
среды должны учитывать требования, предъявляемые к экс-
пертизе игрушек, формируя безопасную и развивающую 
среду.

Таким образом, рассмотренные процедуры проведения 
различных видов экспертизы являются действенным меха-
низмом государственного регулирования, обеспечения и по-
держания качества ДОУ.

В свою очередь, педагоги, располагая знаниями о со-
держании и технологиях осуществления экспертизы, смо-
гут контролировать и повышать качество как отдельных со-
ставляющих образовательного процесса, так и деятельно-
сти всего дошкольного учреждения, способствуя получе-
нию новых образовательных результатов у воспитанников, 
удовлетворению интересов остальных потребителей обра-
зовательных услуг (родителей, общества, государства).
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ОРГАНИЗАцИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРОцЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАцИИ ВАРИАТИВНОЙ 

чАСТИ ОСНОВНОЙ ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Л.Г. Ахмедулина

Профессионально-личностная готовность педагогов, профессиональ-
ная компетентность, вариативная часть основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования, федеральные государ-
ственные требования (ФГТ).
Описывается опыт реализации коллективом детского сада группо-
вого проекта по формированию профессионально-личностной готов-
ности педагогов к реализации вариативной части основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования. Раскрывают-
ся его цель, задачи, этапы реализации и достигнутые результаты.

orgAnIzAtIon of project ActIVIty 
durIng formAtIon of teAcher reAdIness 

to Implement optIonAl pArt of bAsIc 
educAtIonAl progrAm of preschool 

educAtIon

L.G. Akhmedulina

Professional and personal readiness of teachers, professional competence, 
optional part of basic educational program of preschool education, federal 
state requirements (FSR).
this paper describes the experience of implementation of a group project 
to build professional and personal readiness of teachers to implement the 
optional part of the basic educational program of preschool education by 
a team of a kindergarten. It reveals its purpose, objectives, stages of imple-
mentation and the results achieved.

Личностная готовность педагога к профессиональ-
ной работе предполагает определенную совокупность лич-
ностных качеств, обеспечивающих возможность его про-
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фессиональной деятельности, результативную сторону его 
профессиональной работы и меру достижения педагогиче-
ского результата профессиональной активности.

В связи с введением Федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования изменились подхо-
ды к организации форм и методов образовательной дея-
тельности с детьми, что вызвало затруднения у педагогов.

Сегодняшний педагог – вчерашний воспитанник авто-
ритарной школы – с большим трудом осваивает и усваи-
вает гуманистическую педагогику, с еще большим трудом 
воплощает в действительность идеи гуманистической кон-
цепции воспитания ребенка.

Практика работы с педагогами показывает, что прео-
доление стереотипности поведения является трудной за-
дачей, которую нельзя решить традиционными (лекцион-
ными, семинарскими) методами профессиональной подго-
товки. Для повышения профессиональной компетентности 
педагогов должны использоваться формы работы, ориен-
тированные на развитие «субъект-субъектных» способов 
получения необходимой информации. 

В практике нашего дошкольного учреждения такой фор-
мой работы стал долгосрочный практико-ориентированный 
групповой проект «Дошкольная академия», который на-
правлен на формирование профессионально-личностной 
готовности педагогов к реализации вариативной части 
основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

Учитывая федеральные государственные требования 
к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, необходимо было системати-
зировать материал по становлению у детей познаватель-
ных интересов, освоению первоначальных представлений 
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социального характера, развитию мышления, творческих 
способностей детей с учетом национально-культурных 
и климатических особенностей, что позволило бы разра-
ботать содержание вариативной части основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования.

Эффективность работы педагога во многом зависит 
от его опыта, специализации дошкольного образователь-
ного учреждения, имеющейся материальной базы и мно-
гих других обстоятельств. Исходя из этого, мы сформули-
ровали проблему: соответствует ли уровень профессио-
нальной компетенции педагогов нашего детского сада со-
временным требованиям? Прежде всего мы предложили 
педагогам принять участие в круглом столе «Завтрашний 
день нашего детского сада», где были заданы вопросы: Ка-
кие идеи Вы можете внести в копилку размышления о на-
шем будущем? Что необходимо изменить в нашей работе 
в связи с федеральными государственными требованиями 
к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования? Через несколько дней состоя-
лось обсуждение этих и возникших по ходу других вопро-
сов. Наиболее интересные идеи, в том числе проект «До-
школьная академия», предложенный педагогами, вошли 
в коллективный банк идей по развитию ДОУ. Была создана 
творческая группа для разработки и составления проекта.

цель проекта: разработка содержания вариатив-
ной части основной общеобразовательной программы до-
школьного образования с учетом национально-культурных 
и климатических особенностей. 

Задачи проекта
1. Обобщить имеющиеся научные эмпирические дан-

ные, организовать информационное обеспечение образо-
вательного процесса.

2. Создать комплекс педагогических условий для ре-
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ализации вариативной части основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования с учетом 
национально-культурных и климатических особенностей.

3. Отработать содержание и апробировать на практике 
систему работы по реализации вариативной части основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного обра-
зования с учетом национально-культурных и климатиче-
ских особенностей.

4. Развить у педагогов способности генерировать но-
вые идеи, самостоятельно решать проблемы через реали-
зацию творческих идей на практике, быть готовым к ин-
новациям.

Перечислим мероприятия по реализации проекта 
на каждом этапе.

I этап. Формирование нормативно-правовой базы:
– издание приказа об организации проектно-исследо-

вательской деятельности, назначение ответственных лиц;
– разработка положения о творческой группе.
Изучение социального заказа родителей (законных 

представителей) воспитанников в образовательных услу-
гах ДОУ:

– анкетирование;
– практикум «Инновационные формы взаимодействия 

с родителями. Совместные проекты». 
Изучение теоретических основ и передового педа-

гогического опыта: определение актуальности и практи-
ческой значимости, ожидаемых результатов проектно-
исследовательской деятельности:

– обучение педагогов современным технологиям взаи-
модействия со взрослыми и детьми.

Внедрение ИКТ в образовательный процесс:
– подбор методов и приемов образовательной деятель-

ности;
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– тренинг «Педагогическое проектирование как ме-
тод управления инновационным процессом в дошкольном 
учреждении с использованием ИКТ».

Формирование критериев к проведению обследования 
усвоения программного материала:

– составление индивидуальных карт усвоения про-
граммного материала ребенком 6 и 7 года жизни;

– подготовка методических рекомендаций к проведе-
нию обследования усвоения программного материала.

Организация предметно-развивающей среды:
– уголки родного края;
– стенды выставочной деятельности «Куклы наших 

предков», «Сибирская деревня», «Город древний, город 
славный – наш Иркутск!»;

– перспективное планирование проектной деятельно-
сти по возрастным группам в рамках реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образова-
ния на основе комплексно-тематического планирования:

– образовательные мероприятия с детьми в соответ-
ствии с перспективным планом проектной деятельности 
в рамках НОД и образовательной деятельности в режим-
ных моментах, экскурсии, целевые прогулки, совместные 
мероприятия детей и родителей.

II этап. Составление конспектов образовательной де-
ятельности:

– подбор дидактического демонстрационного и разда-
точного материала;

– создание презентаций для нравственно-патрио-
тического воспитания детей;

– внедрение в практику образовательных мероприя-
тий для детей 6 и 7 года жизни;

– составление картотеки развивающих и народных 
игр.
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Подбор и оформление литературы для организации 
продуктивного взаимодействия с родителями и повыше-
ния представлений об истории и культуре Прибайкалья:

– информационно-познавательный материал «Колесо 
истории», фотовыставка «Наше путешествие».

Совместная деятельность детей и родителей:
– организация выставочной деятельности (по отдель-

ному плану);
– привлечение потенциально заинтересованных пар-

тнеров.
Взаимодействие с социальными партнерами:
– НОУ «Православная женская гимназия во имя Рож-

дества Пресвятой Богородицы»;
– Иркутская областная филармония;
– артисты театра марионеток;
– туристическое агентство «Нерпенок»; 
– Иркутский областной краеведческий музей (по от-

дельному плану).
Оформление интерьера групп поделками детей, об-

новление тематических уголков:
– образовательные продукты по итогам образователь-

ных мероприятий.
III этап. Обобщение и распространение опыта 

по нравственно-патриотическому воспитанию (методиче-
ские рекомендации из опыта работы):

– участие в конкурсах детского прикладного творче-
ства разного уровня, выставка творческих работ воспитан-
ников ДОУ;

– соотнесение результатов работы по проектно-
исследовательской деятельности с поставленными целями 
и задачами; 

– подведение итогов, анализ результатов;
– итоговая конференция «Систематизация и обобще-



390

ние опыта работы проектно-исследовательской деятельно-
сти».

Итогами работы по реализации проекта стали следую-
щие результаты: формирование нормативно-правовой базы 
ДОУ; изучение теоретических основ и передового педаго-
гического опыта; обучение педагогов современным техно-
логиям взаимодействия со взрослыми и детьми; внедрение 
ИКТ в образовательный процесс; оформление интерьера 
групп продуктами детской деятельности, обновление те-
матических уголков; обобщение опыта по нравственно-
патриотическому воспитанию, разработка программы 
«Мое любимое Прибайкалье», направленной на формиро-
вание представлений об истории и культуре родного края 
в процессе реализации модели социально-личностного 
воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, использование проектного метода 
не только в практической деятельности с детьми, но и в ра-
боте с педагогами, в частности в процессе формирования 
готовности педагогов к реализации современных требова-
ний, показывает свое преимущество.
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ПОВЫШЕНИЕ КАчЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
уСЛуГ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОцЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВуЗА И ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

учРЕжДЕНИЙ

О.В. Груздева

Научный образовательный комплекс (НОК), профессиональная ком-
петентность, сопровождение инновационной деятельности дет-
ского сада.
Представлен опыт создания новой формы взаимодействия вуза и до-
школьных образовательных учреждений (ДОу) – научные образова-
тельные комплексы (НОК). Рассмотрены формы участия детского 
сада в образовательном процессе вуза, раскрыты этапы сопровожде-
ния инновационной деятельности ДОу.

ImproVement of quAlIty of educAtIonAl 
serVIces In the fIeld of hIgher And 

preschool educAtIon In InterActIon 
of hIgh school And preschool educAtIonAl 

InstItutIons

  O.V. Gruzdeva

Scientific educational center (SEC), professional competence, support of in-
novation activity in kindergarten.
the article presents the experience of creation of a new form of interaction 
of university and preschool educational institutions (peI) – scientific edu-
cational centers (sec). we consider the forms of participation of kinder-
garten in the educational process of university and the stages of support of 
innovation in preschool.

Реформы в системе образования, в том числе высшего 
профессионального и дошкольного, требуют пересмотра под-
ходов к обеспечению качества образовательных услуг. С этой 
целью в последние годы активно создаются, апробируются 
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и тиражируются различные модели повышения качества об-
разования и взаимодействия образовательных учреждений.

Кафедра психологии детства КГПУ им. В.П. Астафьева 
в 2001 году инициировала создание новой формы взаимодей-
ствия вуза и образовательных учреждений – научные образо-
вательные комплексы (НОК). Каждый комплекс имеет свою 
тематическую направленность в рамках разработки основ-
ной научной темы кафедры «Сопровождение развития лич-
ности ребенка, в том числе имеющего нарушения здоровья».

Опыт взаимодействия на протяжении нескольких лет по-
казал свою эффективность и на сегодняшний день представ-
лен разнообразными формами и видами. 

Преподаватели и сотрудники вуза имеют возможность 
вариативного построения образовательного процесса, ис-
пользуя следующие формы:

1) проведение учебных практических занятий на базе 
ДОУ;

2) выполнение практических заданий, обозначенных как 
обязательные, в рамках самостоятельной работы студента;

3) ознакомление с результатами выполненного практи-
ческого (исследовательского) задания коллектива педагогов 
или родителей на базе НОК;

4) прохождение учебной, исследовательской и произ-
водственной (профильной) практик;

5) выполнение этапов научного эмпирического исследо-
вания (курсовые, выпускные квалификационные, диссерта-
ционные работы) и др.

Также со стороны вуза происходит активная поддержка 
инновационной деятельности ДОУ. В настоящее время этот 
аспект взаимодействия пользуется наибольшей значимостью, 
поскольку проходит модернизация содержания дошкольного 
образования, требующая от практикующих педагогов осмыс-
ленных инновационных действий, от вуза – ориентации в ме-
тодологических и технологических изменениях, саморазви-



393

тии, самосовершенствовании и повышении профессиональ-
ной компетентности.

Так, очень актуальным в последнее время является со-
провождение инновационной деятельности ДОУ по теме 
«Технологии индивидуально-личностного развития и обуче-
ния детей дошкольного возраста». 

Данная тематика реализуется как основа взаимодействия 
вуза (кафедры психологии детства) и ДОУ уже 6 лет. Сотруд-
ники кафедры, разрабатывающие данное направление иссле-
дований, предупредили ряд трудностей педагогов, с которы-
ми сталкиваются их коллеги в настоящее время, в услови-
ях реформы дошкольного образования. Современные Феде-
ральные требования к программам дошкольного образования 
ориентируют педагогов на соблюдение принципов личност-
но ориентированной и здоровьесберегающей педагогики. 
При этом механизмы реализации индивидуального подхода 
в условиях групповой работы неясны и не выделены. В свя-
зи с этим в рамках взаимодействия вуза (кафедры) и ДОУ 
в рамках данного проекта реализуются совместные семина-
ры, практикумы, конференции и др. по апробации техноло-
гий индивидуализированного обучения и воспитания детей. 

Работа по сопровождению инновационной деятельности 
ДОУ реализуется поэтапно. Типовая (общая) схема работы 
сведена к трем этапам.

На первом этапе в рамках семинаров-практикумов от-
рабатываются технологии индивидуализации образа ребен-
ка. Занятия позволяют родителям и педагогам трансформи-
ровать образ ребенка как типично воспринимаемого в образ 
ребенка, обладающего яркими индивидуальными особенно-
стями и способностями. Вместе с этим анализу подвергаются 
классические и инновационные технологии, средства и фор-
мы развития детей.

На втором этапе взрослыми (педагогами и родителя-
ми) анализируются собственные индивидуальные характе-
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ристики, предпринимаются попытки учета индивидуально-
личностных особенностей детей в образовательном и кор-
рекционном процессе. Осуществляется подбор наиболее 
оптимальных общедидактических и специфических методов 
и приемов, тем самым реализуется рациональное обучение 
и развитие детей.

В рамках третьего этапа обобщается опыт поиска наибо-
лее эффективных и рациональных методов и приемов разви-
тия детей. Опыт взаимодействия вуза и дошкольного учреж-
дения по проекту интегрируется и распространяется в виде 
докладов на педагогических советах, конференциях разного 
уровня и публикаций.

Взаимодействие участников от университета и дошколь-
ных образовательных учреждений регулируется договора-
ми о сотрудничестве, оценка качества образовательных услуг 
является обязательной составляющей мониторинговой дея-
тельности образовательных учреждений.

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ В СИБИРИ В 20–30-е гг. ХХ ВЕКА

З.У. Колокольникова, Е.В. Якушева

Историко-педагогический опыт, история образования, концепция 
профессионального образования дошкольных работников.
Раскрываются теоретические аспекты проблемы подготовки педаго-
гов дошкольного воспитания в Сибири в 20–30-е гг. ХХ в. Дается ха-
рактеристика основных педагогических течений 20–30-х гг. ХХ в.

trAInIng of teAchers of preschool 
educAtIon In sIberIA In 20- 30-Ies of xx century

Z.U. Kolokolnikova, E.V. Yakusheva

Historical and educational experience, history of education, concept of voca-
tional education of preschool workers.
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the article describes the theoretical aspects of the training of teachers of 
preschool education in siberia in the 20»s-30»s of the xxth century. It 
gives the characteristic of the main teaching streams of the 20»s-30»s of 
the xxth century.

Совершенствование современной системы дошкольно-
го воспитания в России и в регионах обусловлено потребно-
стью общества в новых типах детских садов (частные дет-
ские сады, группы кратковременного пребывания, детские 
комнаты, летние площадки и др.) и как следствие в подго-
товке педагогов с учетом специфики работы каждого типа 
дошкольного образовательного учреждения. Однако при 
разработке теоретических основ организации учреждений 
дошкольного образования и подготовки педагогов для них 
историко-педагогический опыт пока не находит должного 
применения.

Для успешного решения проблем в области дошколь-
ного образования необходим глубокий и всесторонний 
анализ не только современного опыта, но и историко-
педагогического наследия регионов нашей страны, имеющих 
свои экономические, культурные и социально-этнические 
особенности. Особый интерес для становления педагоги-
ческого образования в Сибирском регионе имеет изуче-
ние истории образования и подготовки педагогов в Енисей-
ской губернии и Приенисейском крае в первой трети ХХ в. 
как период смены образовательных парадигм в сложных 
общественно-политических и социально-экономических 
условиях.

Проведенный анализ литературы, освещающей про-
блему профессиональной подготовки, позволяет заключить, 
что отсутствует целенаправленный научный анализ вопро-
сов подготовки дошкольных работников в Сибири. Отдель-
ные аспекты этой проблемы нашли отражение в работах 
О.М. Варфоломеевой, H.A. Вершининой, С.В. Жундрикова, 
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П.Ф. Каптерева, Е.И. Колоярцевой, З.У. Колокольниковой, 
Н. Михайловой, Е. Н. Мишакова, Э.В. Онищенко, Ф.Г. Пана-
чина, Л.В. Романюк, Л.Г. Семушиной, А.И.Шилова, Н.В. Че-
хова, О.Г. Чечулина, И.В. Чувашева, В.И. Яшиной и др. 

Основатель идеи дошкольного воспитания в специаль-
но организованных условиях Ф. Фребель придавал большое 
значение подготовке «садовницы», именно так он называл 
воспитательниц в детском саду. Еще при его жизни боль-
шую популярность получили Фребелевские курсы, на кото-
рых слушательницы получали возможность познакомиться 
с системой Ф. Фребеля. Большое значение подготовке педа-
гога придавала М. Монтессори, автор актуальной для конца 
XIX–начала ХХ вв. системы дошкольного воспитания.

Одним из первых отечественных педагогов вопрос 
о специальном педагогическом образовании поставил 
К.Д. Ушинский, который дал научное обоснование зна-
чению этого вида подготовки. Эту позицию поддержива-
ли ведущие отечественные педагоги XIX в. П.Ф. Каптерев, 
П.Ф. Лесгафт, Н.И. Пирогов, А.С. Симонович и др.

Положительно оценивал К.Д. Ушинский и опыт подго-
товки кадров за рубежом для работы в отечественных до-
школьных учреждениях. Многие соотечественники, желаю-
щие, но не имеющие возможности получить высшее обра-
зование на родине, уезжали для обучения в другие страны, 
преимущественно в Германию (Фребелевские курсы) и Ита-
лию (знакомство с теорией и практикой педагогики М. Мон-
тессори). Так, слушателями зарубежных педагогических 
курсов были Т.Л. Сухотина (дочь Л.Н. Толстого), Е.И. Тихе-
ева, Ю.И. Фаусек и др.

К.Д. Ушинским была разработана концепция профес-
сионального образования дошкольных работников, которая 
основывалась на глубокой теоретической и практической 
подготовке и получила широкое признание у организаторов 
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курсов. Им были разработаны содержание, средства и мето-
дологические принципы системы профессионального обра-
зования, ставшие основой курсовой педагогической подго-
товки.

Инициаторами и создателями курсов в конце XIX – на-
чале XX вв. выступали общественные организации или 
частные лица, они разрабатывали требования к «садовни-
цам», отраженные в уставах. Исходя из этих требований, ор-
ганизаторы курсов составляли программы для их проведе-
ния. Исследование показало, что единой программы по про-
ведению курсов не существовало, но организаторы придер-
живались определенных условий, включавших практиче-
скую и теоретическую подготовку курсантов, которая со-
стояла из историко-педагогических и общеобразовательных 
дисциплин.

Развитие дошкольного воспитания в Сибири на всех 
этапах сдерживалось отсутствием профессиональных ка-
дров. Педагогическую работу с детьми дошкольного возрас-
та в дореволюционный период осуществляли лица, в боль-
шинстве не имевшие педагогического образования (около 
85 %). С детьми состоятельных родителей занимались ин-
теллигенты из числа переселенцев, выпускники учительской 
семинарии, педагогических классов женских гимназий.

Проблема с кадрами в Сибири оставалась главной 
и в первые годы советской власти, так как специальная под-
готовка дошкольных работников в регионе не осуществля-
лась. Иногда педагогов направляли в другие регионы стра-
ны на краткосрочные (трехмесячные) курсы. Только в конце 
20-х гг. стали проводить краткосрочную кружковую и курсо-
вую подготовку дошкольных работников. В 30-е гг. курсовая 
подготовка совершенствуется по видам: подготовленность 
к специальности, направленность деятельности, продолжи-
тельность обучения и форма обучения. 
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В Сибири в значительной массе переподготовка спе-
циалистов дошкольного воспитания осуществлялась через 
кружковую работу, в основе которой лежала система С.Т. 
Шацкого. Согласно концепции С.Т. Шацкого, подготовку до-
школьных работников следовало осуществлять через крат-
косрочные и долгосрочные курсы. Он, отрицая лекции как 
форму обучения, считал, что подготовка дошкольниц должна 
проводиться путем приобретения практических навыков не-
посредственно в работе с детьми. В 20-е гг. ХХ в. С.Т. Шац-
кий не выдвигал никаких требований к базовому образова-
тельному уровню слушателей, основным критерием их от-
бора называлось желание работать с детьми. С.Т. Шацкий 
рассматривал подготовку дошкольного педагога как приоб-
ретение им эмпирического опыта с последующим теорети-
ческим обоснованием. Это было обусловлено тем, что боль-
шинство курсантов были из рабочих и крестьян, не умевших 
читать и писать. Исходя из этого, С.Т. Шацкий считал, что 
надо начинать подготовку с усвоения практических навыков 
и лишь затем, по возможности, переходить к теории.

Концепция Е.И. Тихеевой предполагала долгосрочную 
и краткосрочную подготовку и была сходна с концепцией 
К.Д. Ушинского. Однако длительность долгосрочных курсов 
определялась ею не менее чем в 4–5 лет. Содержание учеб-
ного процесса включало теоретическую (первые два года) 
и практическую подготовку. Согласно предложенной кон-
цепции, на курсы принимались лица, имеющие среднее об-
разование, а также обладающие психическим и физическим 
здоровьем, но главное, по ее мнению, были «глубокий идей-
ный интерес, любовь к детям и культура духа» .

Мы видим, что Е.И. Тихеева выступала за академиче-
ское образование педагогов дошкольного воспитания, пред-
полагающее серьезную базовую теоретическую подготовку, 
а также следующую из нее практическую.
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В 1919 г. с учетом потребности народного образования 
в профессиональных кадрах и сложившихся общественно-
экономических условий была принята концепция С.Т. Шац-
кого, которая позволяла выходцам из рабоче-крестьянской 
среды получать необходимые практические навыки для ра-
боты с дошкольниками. Практическая подготовка, предло-
женная С.Т. Шацким, легла в основу организации учебного 
процесса в педагогических техникумах (начавших свою де-
ятельность с 1921 г.) и курсов для слушателей, не имеющих 
базового школьного образования. Концепция же Е.И. Тихее-
вой нашла свое отражение в программах и планах вузовской 
подготовки уже в 30-е г. ХХ в. Подготовить дошкольных ра-
ботников можно было только путем создания высших учеб-
ных заведений и дошкольных отделений в них.

Сеть профтехнических учебных заведений за Краснояр-
ским округом при районировании оставалась 100 %, относи-
тельно других округов, составляющих территорию Приени-
сейского края. В Красноярском, Ачинском, Канском и других 
округах не хватало преподавательского персонала. В связи 
с чем при Красноярском педтехникуме были организованы 
курсы: одногодичные – для окончивших девятилетку и двух-
годичные – для окончивших семилетку. Был использован до-
революционный опыт организации краткосрочной подготов-
ки (конференции, съезды, курсы, собрания и др.). 

В 1921 г. Секцией дошкольного воспитания Ачинска 
было предложено организовать дошкольные курсы, создать 
передвижные библиотеки с подбором необходимой литера-
туры по дошкольному воспитанию. В апреле 1921 г. в Ачин-
ске были открыты вторые краткосрочные курсы по системе 
М. Монтессори. На организованных с 15 июня по 1 августа 
1921 г. в Ачинске курсах курсисткам читали лекции по исто-
рии культуры, естествознанию, гигиене и оказанию первой 
помощи, были подготовлены доклады: «Организация дет-
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ского сада», «День в детском саду», «Дом ребенка Марии 
Монтессори».

Для повышения уровня образованности руководитель-
ниц и приобретения опыта в детских садах Ачинска ежене-
дельно организовывали собрания с разбором работы про-
шедшего дня. Рассматривали и обсуждали все недочеты 
с последующим планированием на следующую неделю. 

Для подготовки педагогических кадров использовались 
не только краткосрочные курсы, но и создавались условия 
для организации академического образования. С этой це-
лью в 1922–1923 уч. г. было организовано дошкольное от-
деление при Красноярском педтехникуме (педучилище 
им. М. Горького), где специальные дисциплины вели пио-
неры дошкольного воспитания Красноярска: Е.Ф. Зыкова, 
Е.И. Брагина, В.П. Михайлова. Несколько позднее при педа-
гогическом училище им. М. Горького было открыто вечернее 
дошкольное отделение. Поэтому, принимая во внимание эко-
номию средств и достаточное оборудование Красноярского 
педтехникума, не было возможности открывать новые пед-
техникумы. Пришлось развернуть Красноярский в двухком-
плектный, принимая на каждый курс по 35 человек учащих-
ся. Также проводились педагогические курсы при девятилет-
ках, которые проводили преподаватели Красноярского педа-
гогического техникума, с добавлением четырех преподавате-
лей. На подготовительном отделении в течение года готови-
ли молодежь для поступления в техникум. Туда принимали 
преимущественно детей бедноты, батрачества, середняче-
ства, в небольшом количестве принимались дети других на-
циональностей, но с обязательным знанием русского языка. 

В детском саду № 2 г. Красноярска (заведующая 
В.П. Михайлова) был организован центр по подготовке и по-
вышению квалификации дошкольных работников. На его 
базе проходили недельные семинары дошкольных работни-
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ков, месячные курсы по подготовке руководителей и воспи-
тателей дошкольных летних площадок.

Педагогическое образование в Сибири в связи с развер-
тыванием сети всеобщего обучения и дошкольного образо-
вания, заменой учительства, которое имело низкую квали-
фикацию, требовало ежегодно переподготовить большое ко-
личество учащихся. Поэтому был принят пятилетний план 
развития профессионального образования. В соответствии 
с решениями 2 Всероссийского съезда по дошкольному вос-
питанию в 1922 г. были созданы Пролетарские курсы по до-
школьному воспитанию с целью нести «в дело воспитания 
детей свежую струю истинно пролетарской идеологии».

Первый набор целиком состоял из женщин-работниц, 
рекомендованных предприятиями для педагогической рабо-
ты. Первый год обучения был полностью посвящен обще-
образовательной подготовке, поднятию общего уровня гра-
мотности. В течение последующих трех лет изучались спе-
циальные предметы, среди которых значительное место от-
водилось дисциплинам биологического цикла, вопросам ор-
ганизации дошкольного воспитания, а также методике рабо-
ты с детьми. Особое внимание уделялось практике в детских 
садах. 

Курсовая подготовка удовлетворяла потребностям в ка-
дровом обеспечении массово открывающихся детских садов, 
требованиям начального этапа становления системы про-
фессионального образования, однако не обеспечивала долж-
ного уровня профессионализма дошкольных работников.

Наркомпрос высоко оценил работу дошкольниц Крас-
ноярска, которая была отмечена на III съезде по дошколь-
ному воспитанию в октябре 1924 г. в основном докладе ру-
ководителя дошкольного отдела Наркомпроса М.М. Вилен-
ской. Руководители и организаторы дошкольного воспита-
ния в Красноярске были участниками всероссийских съез-
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дов и конференций (Е.Ф. Зыкова и В.П. Михайлова), слуша-
телями курсов повышения квалификации в Москве. Все это 
позволяло быть в центре дискуссий и поисков, в ходе кото-
рых происходило становление дошкольной системы воспи-
тания в Приенисейской Сибири.

Таким образом, важнейшей проблемой в организации 
дошкольного воспитания в Приенисейской Сибири в 20-е гг. 
ХХ в. было отсутствие профессиональных педагогов. Под-
готовка руководительниц детских садов зачастую велась 
на местах через краткосрочные дошкольные курсы, собра-
ния и семинары. При педтехникуме открывались дошколь-
ные отделения, незначительная часть дошкольниц могла 
принять участие во всероссийских съездах и конференциях, 
курсах повышения квалификации в центре.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИчЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ИНТЕГРАцИИ СуБъЕКТНЫХ ВОЗМОжНОСТЕЙ 

ПЕДАГОГА В уСЛОВИЯХ 
ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.О. Лушникова

Субъектность, субъект-субъектные отношения, личность, педагог, 
субъектные свойства личности, субъектные возможности педагога. 
Раскрывается проблема подготовки педагогов высшей квалифика-
ции, способных на высоком уровне осуществлять образовательный 
процесс, вести научные исследования, осваивать новые технологии, 
информационные системы, воспитывать у обучающихся духовность 
и нравственность. Раскрываются теоретическая модель обучения де-
тей дошкольного возраста, структура субъектных свойств личности 
педагога и блоки его субъектных возможностей.

psycho-pedAgogIcAl reAsonIng of 
IntegrAtIon of teAcher»s subjectIVe 

cApAbIlItIes In renewed educAtIon

S.A. Lushnikova

Subjectivity, subject-subjective relations, personality, teacher, subjective fea-
tures of personality, teacher»s subjective capabilities.
the article reveals the problem of the training of highly qualified teach-
ers who can perform the educational process at a high level, conduct 
researches, develop new technologies, informational systems, educate 
students’ spirituality and morality. the article reveals the theoretical 
model of teaching children of preschool age and the structure of subjec-
tive characteristics of teacher personality and the blocks of their subjec-
tive capabilities.

В условиях гуманитаризации и гуманизации образо-
вания, переосмысления сущностной характеристики обу-
чения и воспитания, определения новых образовательных 
приоритетов первостепенной задачей становится развитие 
самоактуализирующейся личности, воспитание ее культур-
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ной сущности, способности быть субъектом жизнедеятель-
ности и формирование практико-преобразующего отноше-
ния к себе.

Особое значение приобретают задачи и функции до-
школьного учреждения, основанные на отношении к до-
школьному возрасту как к уникальному периоду жизни че-
ловека. Именно в этом возрасте формируется представление 
об окружающем мире, развивается личность ребенка, вос-
питывается культурная сущность. Формирование представ-
лений, развитие личности и воспитание культуры личности 
не могут происходить без родительского и педагогического 
влияния. Интеграция содержания дошкольного образования, 
по мнению многих исследователей, является одним из пе-
дагогических условий повышения эффективности развития 
эмоционально-интеллектуальной сферы личности ребенка. 

Гармоничное развитие личности в единстве всех ее сто-
рон может обеспечить целостное содержание образования 
на основе интеграции внешних и внутренних компонен-
тов. Данный факт в разных аспектах нашел отражение в за-
конодательных актах, нормативных документах, научно-
исследовательских программах в виде социального заказа 
на условие внимания к проблемам педагогической деятель-
ности: в «Концепции модернизации российского образова-
ния на период до 2010 г.»; в «Концепции Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2011–2015 годы»; 
в «Национальной доктрине развития образования в Россий-
ской Федерации».

Проблема качества образования отражена в «Концепции 
модернизации российского образования на период до 2010 г.», 
которая появилась в связи с новыми социальными требова-
ниями к системе российского образования.

Целью «Концепции Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы» является обеспе-
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чение доступности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного социально ориен-
тированного развития Российской Федерации. 

В «Национальной доктрине развития образования 
в Российской Федерации» (до 2025 г.) основные цели и за-
дачи образования: историческая преемственность поколе-
ний, сохранение, распространение и развитие националь-
ной культуры; воспитание патриотов России, граждан пра-
вового, демократического, социального государства, уважа-
ющих права и свободы личности и обладающих высокой 
нравственностью; разностороннее и своевременное разви-
тие детей и молодежи, формирование навыков самообра-
зования и самореализации личности; формирование у де-
тей и молодежи целостного миропонимания и современно-
го научного мировоззрения, развитие культуры межэтниче-
ских отношений; систематическое обновление всех аспек-
тов образования, отражающего изменения в сфере культу-
ры, экономики, науки, техники и технологий; преемствен-
ность уровней и ступеней образования; подготовку высоко-
образованных людей и высококвалифицированных специа-
листов, способных к профессиональному росту и профес-
сиональной мобильности в условиях информатизации об-
щества и развития новых наукоемких технологий.

Признавая ведущую роль педагога в достижении целей 
образования, государство обеспечивает привлечение в сис-
тему образования талантливых специалистов, способных 
на высоком уровне осуществлять учебный процесс, вести 
научные исследования, осваивать новые технологии, ин-
формационные системы, воспитывать у обучающихся ду-
ховность и нравственность, готовить специалистов высокой 
квалификации.

Теоретическая модель обучения детей дошкольно-
го возраста, представляющая собой систему, построенную 
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в соответствии логикой педагогического процесса, включа-
ет в себя ряд последовательно взаимосвязанных и взаимоо-
бусловленных компонентов:

а) личностный, отражающий совокупный субъект пе-
дагогического процесса и представляющий прежде всего 
доминирующую субъект-субъектную позицию воспитателя 
и ребенка в процессе обучения;

б) целевой, основанный на взаимосвязи содержатель-
ных и формальных целей при приоритете цели формирова-
ния целостных представлений о мире;

в) содержательный, предполагающий структурирован-
ное содержание, синтезирующее два и более компонентов 
на основе различных способов интеграции, определяющих 
типы отношений между компонентами (равенство или нера-
венство) и силу взаимодействия (слабого, среднего, сильно-
го); при этом целостность содержания, усиление его воспи-
тательной и развивающей направленности обеспечивается 
интегрирующими факторами общего и предметного плана 
и наличием естественных, наглядно представленных связей 
между компонентами содержания и формированием «инте-
гративного ядра»;

г) операционно-деятельностный, характеризующийся 
возникновением на уровне дидактического синтеза новых 
интегрированных форм организации обучения, системой 
методов и приемов, обеспечивающих деятельностный ха-
рактер усвоения содержания, единство чувственного и ра-
ционального в учебно-познавательной деятельности, обе-
спечивающих доминирование субъект-субъектных отноше-
ний педагога и ребенка;

д) систему психолого-педагогических условий, вклю-
чающих в себя следующее: целесообразность внедрения 
интегрированных занятий в педагогический процесс; раз-
работка интегрированных занятий, преимущественно двух-
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компонентных, на основе теории интегрированного обу-
чения; взаимосвязь интегрированных занятий с занятиями 
других видов;

и) результативный (рефлексивно-оценочный), предпо-
лагающий анализ и оценку интегрированного результата, 
синтезирующего все виды учебно-познавательной деятель-
ности, включенные в структуру занятия.

В исследованиях Е.А. Климова многообразие профес-
сий представлено схемами отношения человека к окружаю-
щему его миру природы, людей, техники и так далее. Ав-
тор определяет пять схем профессиональной деятельности: 
«Человек-Природа», «Человек-Техника», «Человек-Знак», 
«Человек-Образ», «Человек-Человек». Педагогическая про-
фессия относится к типу «Человек-Человек». Согласно 
Е.А. Климову, этот тип профессии определяется следующи-
ми качествами: устойчиво хорошим самочувствием в ходе 
работы с людьми, потребностью в общении, способностью 
мысленно ставить себя на место другого человека, быстро 
понимать намерения, помыслы, настроения других людей, 
быстро разбираться во взаимоотношениях людей, хорошо 
помнить и держать в уме знание о личных качествах мно-
гих и разных людей и так далее. Человеку этой професси-
ональной схемы свойственны: умение руководить, учить, 
воспитывать, «осуществлять полезные действия по обслу-
живанию различных потребностей людей»; умение слушать 
и выслушивать; широкий кругозор; речевая (коммуникатив-
ная) культура; «душеведческая направленность ума, наблю-
дательность к проявлениям чувств, ума и характера чело-
века, к его поведению, умение или способность мысленно 
представлять, смоделировать именно его внутренний мир, 
а не приписывать ему свой собственный или иной, знако-
мый по опыту»; «проектировочный подход к человеку, осно-
ванный на уверенности, что человек может стать лучше»; 
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способность сопереживания; наблюдательность; «глубокая 
и оптимистическая убежденность в правильности идеи слу-
жения народу в целом»; решение нестандартных ситуаций; 
высокая степень саморегуляции.

Деятельность педагога многогранна по своим функци-
ям и содержанию. Она предполагает овладение разнообраз-
ными профессиональными знаниями, умениями и навыка-
ми. Интеграция субъектных возможностей педагога помо-
жет усвоению детьми не только представлений об окружаю-
щем мире и самом себе, но и наиболее существенных, есте-
ственных, наглядно представленных, доступных восприя-
тию взаимосвязей объектов и явлений окружающего мира. 

По С.Л. Рубинштейну, важная характеристика субъекта 
деятельности – он и формируется и развивается в ней – от-
носится не только к развитию ребёнка (как обычно принято 
полагать), но и к саморазвитию, совершенствованию самого 
педагога. Специфика образовательного процесса заключа-
ется во взаимодополняемости двух явлений: развитие уче-
ника предполагает постоянное саморазвитие педагога, кото-
рое есть условие развития ученика. Таким образом, выстра-
иваются субъект-субъектные отношения педагога и ученика 
(воспитателя и воспитанника).

Выступая как индивидуальный субъект педагогиче-
ской деятельности, педагог в то же время представляет со-
бой общественный субъект – носитель общественных зна-
ний и ценностей. В силу этого в субъектной характери-
стике педагога всегда соединяются аксиологическая (цен-
ностная) и когнитивная (знаниевая) плоскости. При этом 
вторая включает два плана: общекультурные и предметно-
профессиональные знания. Как индивидуальный субъект, 
педагог всегда представляет собой личность во всем много-
образии индивидуально-психологических, поведенческих 
и коммуникативных качеств.
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В целом существующие представления о структу-
ре субъектных свойств (качеств, характеристик, факторов) 
дают основание выделить четыре группы:

– психофизиологические свойства субъекта как пред-
посылки осуществления им его субъектной роли, выступа-
ющие в качестве задатков;

– способности;
– личностные свойства, включая направленность;
– профессионально-педагогические и предметные зна-

ния и умения как профессиональная компетентность в узком 
смысле.

Субъектные возможности педагога делятся на три бло-
ка (Н.А. Эверт).

1. Этико-деонтологические ресурсные возможности 
(нравственное сознание педагога, этические качества педа-
гога, деонтологические возможности педагога или правила 
профессионального поведения).

2. Коммуникативно-культурные ресурсные возможно-
сти педагога (культура влияния, культура сообщения, ком-
муникативная спонтанность, социальная перцепция, аль-
труизм, речевая и дискуссионная культура педагога, комму-
никативная адекватность и толерантность педагога).

3. Проективно-исследовательские ресурсные возмож-
ности (творческий ресурс педагога, исследовательские ре-
сурсные возможности педагога, проективные ресурсные 
возможности педагога).

Интеграция субъектных возможностей педагога 
(этико-деонтологические, коммуникативно-культурные 
и проективно-исследовательские) обусловит профессио-
нальный рост педагога, его культурное развитие, а самое 
главное, отразится на педагогической деятельности, на-
правленной на развитие гармоничной личности (воспитан-
ников). Одной из важнейших составляющих воспитатель-
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ного процесса в детском образовательном учреждении яв-
ляется создание условий для выявления и развития пол-
ноценного личностного ресурса каждого ребенка. Послед-
ние изменения в дошкольном образовании делают акцент 
на этом, то есть работа каждого педагога должна быть на-
правлена на формирование общей культуры, развитие фи-
зических, интеллектуальных и личностных качеств, фор-
мирование предпосылок учебной деятельности, обеспечи-
вающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста. Работа детского об-
разовательного учреждения должна обеспечивать разносто-
роннее развитие детей с учетом их возрастных и индивиду-
альных особенностей по основным направлениям. Основ-
ная цель – развитие личности ребенка.

Каждый воспитатель в группе – носитель определенной 
модели поведения, и дети, видя каждый день примеры отно-
шения воспитателя к ним, к какой-то деятельности, слыша 
речь, тембр интонации голоса воспитателя, чем младше они, 
тем более доверчиво считают, что так и нужно себя вести, так 
говорить, делать – что это норма. Дети конкретной группы во 
многом зеркало поведения конкретных воспитателей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
у БуДущИХ ПЕДАГОГОВ ДОу

К.В. Суббота

Толерантность, межэтническая толерантность, духовно-нравствен-
ные ценности, формирование толерантной личности педагога.
Актуализируется значимость формирования толерантности как про-
фессионально значимого качества личности педагога. Представлен 
опыт экспериментальной работы по формированию толерантности 
будущих педагогов ДОу.

formIng tolerAnce of future 
preschool teAchers 

K.V. Subbota

Tolerance, inter-ethnic tolerance, moral values, formation of teacher»s toler-
ant personality.
the article analyzes the importance of tolerance formation as a profes-
sionally important quality of the personality of the teacher. the expe-
rience of the experimental work to form tolerance of future preschool 
teachers is presented.

Исследования, посвященные проблеме толерантности, 
в России появились в начале этого века. Их проводил Мо-
сковский государственный университет им. М.В. Ломаносо-
ва: был создан научно-публицистический вестник «Век то-
лерантности». В дальнейшем эту проблему стали разраба-
тывать и другие ученые нашей страны. Н.М. Лебедева по-
лагает, что толерантность – это наличие позитивного об-
раза иной культуры при сохранении позитивного восприя-
тия своей собственной. Л.М. Дробижева определила толе-
рантность как «уважение к мнению другого человека, готов-
ность понять его и осуществлять взаимодействие». В содер-
жании понятия «толерантность» А.Г. Асмолов выделяет три 
основных аспекта: один связывает данное понятие с устой-



412

чивостью, выносливостью, другой – с терпимостью, третий 
с допуском, допустимостью, допустимым отклонением.

В последнее время проблема толерантности стала ши-
роко освещаться в средствах массовой информации, на го-
сударственном и международном уровнях. Это связано 
с учащающимися случаями нетерпимости по отношению 
к инакомыслящим людям со стороны враждебно настроен-
ных оппонентов.

Л.М. Дробижевой выделяются следующие причины 
интолерантности в обществе: высокий уровень бедности (в 
этой ситуации всегда ищут виноватого. И виноватыми чаще 
всего оказываются те, «другие»: приезжие, мигранты, люди 
другой национальности, другого социального слоя); недо-
вольство семейными отношениями (женщины считают, что 
мужья не способны обеспечить семью, а мужчинам кажет-
ся, что женщины слишком много от них требуют); конкурс-
ная ситуация (например, при поступлении в вуз, как прави-
ло, не поступившие, объясняя свою неудачу, начинают ис-
кать «плохого», виноватого, и этим виноватым оказывается 
тот, кто достиг большего – поступил в вуз).

В большинстве педагогических исследований основное 
внимание уделяется межэтнической толерантности. В это 
же время ощущается недостаточная глубина исследования 
проблемы толерантности в межличностных отношениях 
преподавателей и студентов, внутри студенческой группы 
в процессе высшего образования, а также способов и при-
емов развития толерантности в процессе обучения и подго-
товки будущих специалистов. Обладание педагога большим 
спектром способов разрешения конфликтов в межличност-
ном общении с учащимися и их родителями приводит к наи-
более продуктивному, толерантному педагогическому взаи-
модействию, которое в дальнейшем даст благотворные ре-
зультаты обучения и в целом повысит успеваемость. В толе-
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рантных отношениях между педагогом и его воспитанника-
ми существенную роль играют принципы доверия, уваже-
ния и доброжелательства.

Поскольку педагогическая профессиональная деятель-
ность предъявляет высокие требования не только к профес-
сионально важным качествам, но и к личностным, то фор-
мирование уровня межличностной толерантности у буду-
щих педагогов и ее последующее повышение просто не-
обходимо. В современных социокультурных условиях Рос-
сии формирование толерантной личности педагога должно 
стать одним из приоритетов гуманистического воспитания 
и образования молодежи. Современный педагог дошкольно-
го и школьного учреждения должен стать образцом подлин-
ного взаимоуважения и солидарности.

Воспитание толерантности невозможно в условиях ав-
торитарного стиля общения «учитель–ученик». Поэтому 
одним из условий воспитания толерантности является осво-
ение педагогом определенных демократических механиз-
мов организации учебного процесса. Воспитание толерант-
ности представляет собой сложный и достаточно длитель-
ный процесс, охватывающий все время обучения в школе. 
Путь к толерантности – это серьезный эмоциональный, ин-
теллектуальный труд, который возможен только на основе 
изменения самого себя, своих стереотипов, своего сознания.

На сегодняшний момент в российском обществе как 
раз наступил такой критический момент, когда коллек-
тивная мораль и дух ответственности перед коллективом 
уже практически исчерпали себя, а новая концепция мо-
рали, как и модель современного человека нравственно-
го, еще не сформирована. Перед обществом люди свобод-
ны и не ограничены какой-либо внутренней моралью, кро-
ме государственного закона, а единой морали как таковой 
не стало. По этой причине в студенческой и школьной среде 
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нередко существуют противоположные взгляды на челове-
ческое общество: возникают идеи национализма, шовиниз-
ма и культурной исключительности; создаются расистские, 
религиозно-экстремистские, неофашистские теории, кото-
рые имеют основой социальную нетерпимость и становятся 
уже распространенным и едва ли не обыденным явлением.

Наибольший акцент следует сделать на подростко-
вом возрасте, так как именно в этот период человек обрета-
ет пути и способы грамотной адаптации во взрослом мире. 
Мышление подростка еще впитывает в себя все с детской не-
посредственностью, но уже способно к грамотному анали-
зу ситуаций и вынесению соответствующих выводов из нее. 
Сейчас формируется мировоззренческая картина подрост-
ка, и все, что он впитает в себя, будет в будущем определять 
его жизненную позицию и способы поведения в обществе.

Нам удалось проследить тенденцию, свидетельствую-
щую о том, что чувство толерантности к окружающим как 
личностное качество во многом зависит от нравственной 
сформированности личности. В социальных сетях, широ-
ко популярных сейчас особенно среди молодежи, мы нашли 
и рассмотрели десять случайных страниц подростков, под-
вергающихся давлению со стороны одноклассников. Раз-
ыскать таких подростков в сети Интернет не представляет 
особенной сложности, существуют специально организо-
ванные группы и сообщества, куда может вступить каждый, 
и форумы, объединяющие подростков с этой проблемой.

Наши наблюдения за подростковыми коллективами на-
глядно демонстрируют, что чаще всего в подростковом воз-
расте аутсайдерами (непринятыми в коллективе) становят-
ся те, кто, как ни странно, имеет достаточно высокий уро-
вень нравственной культуры. Такие подростки, как прави-
ло, не имеют вредных привычек, зачастую это домашние 
дети, которые проводят свой досуг несколько иначе, чем их 
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сверстники. Соответственно, для подростков с заниженной 
нравственной культурой они становятся своеобразной ми-
шенью для выплеска агрессии и нетерпимости.

Изучив информацию, содержащуюся на этих страни-
цах, и немного пообщавшись с их создателями, мы отме-
тили, что в общении восемь из десяти подростков адекват-
ны и приятны в общении. Один из двух, не включенных 
в восьмерку, не вышел на контакт. Причинами конфликтов, 
как нам удалось выяснить, является отличие этих подрост-
ков от остальных сверстников в классе. Эти причины мож-
но сгруппировать следующим образом.

1. Внешние отличия:
– нестандартная внешность (полнота или, наоборот, 

чрезмерная худоба, бледный цвет кожи, а также внешность 
представителя неформальной молодежной субкультуры эмо);

– физический недостаток (инвалидность или ограни-
ченные физические возможности, незначительный дефект 
речи).

2. Внутреннее отличие. Отличие в поведении (замкну-
тость, скромность).

Конфликты на этой почве у одной половины подрост-
ков проявляются в ежедневных словесных моральных уни-
жениях со стороны одноклассников, у другой – конфликты 
и унижения носят физический характер, нередко вылива-
ются в кровавые разборки. Избиения, хулиганские выходки 
(прилепить жвачку или поджечь волосы, порвать пенал или 
сумку) подростки нередко считают шутками и делают это 
ради забавы, зная, что серьезного наказания за это не полу-
чат. Только эти «шутки» иногда доводят подростков с нео-
крепшей психикой и ослабленной волей до суицида, по ка-
честву которого наша страна стабильно лидирует в мире. 
Объединяет всех подростков-аутсайдеров то, что они по-
просту терпят, боясь вызвать на себя еще большую жесто-
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кость и не находя способа ответить на агрессию такой же 
силой.

Усвоить навыки толерантного поведения, овладеть на-
выками выхода из конфликтной ситуации, научиться адек-
ватно реагировать на агрессивное поведение возможно 
в ходе проведения тренинговых занятий.

Основой нашей исследовательской работы стало апро-
бирование тренингов толерантности, авторами которых яв-
ляются С.Д. Щеколдина и Г.У. Солдатова.

Эксперимент проводился на базе двух старших педаго-
гических классов школы № 2 г. Искитима Новосибирской об-
ласти. В исследовании приняли участие 40 учащихся, из них 
20 учащихся составили экспериментальную и 20 контроль-
ную группу. Средний возраст учащихся – 16 – 17 лет.

Эксперимент включал три этапа. На первом этапе был 
определен первоначальный уровень толерантности экспе-
риментальной и контрольной групп. Второй этап состоял 
из системы занятий с использованием методики тренинго-
вых упражнений. Целью третьего – контрольного – этапа 
было выявление уровня сформированности толерантности 
в обеих группах.

В качестве метода диагностики было выбрано анкети-
рование. 

Нами использовались экспресс-опросник «Индекс толе-
рантности» Г.У. Солдатовой, методика М. Рокича, методика 
«Незаконченные предложения», тест коммуникативной толе-
рантности В.В. Бойко, определение деструктивных устано-
вок в межличностных отношениях и методика на выявление 
уровня межэтнической толерантности (С.Д. Щеколдина).

На констатирующем этапе эксперимента в качестве 
диагностических критериев мы выбрали когнитивный, 
эмоционально-ценностный и деятельностный критерии. Ре-
зультаты этого этапа представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Сводная таблица по итогам констатирующего этапа 
в контрольной и экспериментальной группах
Контрольная группа Экспериментальная группа

№ Имя Суммар-
ный по-
казатель 

трех 
критериев 

Уровень № Имя Суммар-
ный по-
казатель 

трех 
критериев

Уровень 

1 Женя 140 Средний 1 Лена 93 Низкий 
2 Света 143 Средний 2 Кристина 109 Средний
3 Маша 135 Средний 3 Оля 129 Средний 
4 Максим 81 Низкий 4 Женя 114 Средний 
5 Лена 109 Средний 5 Алена 115 Средний 
6 Вероника 112 Средний 6 Саша 109 Средний 
7 Марина 137 Средний 7 Настя 163 Средний 
8 Влад 103 Низкий 8 Андрей 137 Средний 
9 Яна 111 Средний 9 Сережа 135 Средний 
10 Андрей 118 Средний 10 Катя 138 Средний 
11 Максим 128 Средний 11 Данил 135 Средний
12 Сережа 126 Средний 12 Лена 152 Средний
13 Света 158 Средний 13 Стас 141 Средний
14 Наташа 152 Средний 14 Максим 138 Средний
15 Ира 141 Средний 15 Женя 141 Средний
16 Илья 156 Средний 16 Настя 157 Средний
17 Женя 127 Средний 17 Ксюша 153 Средний
18 Саша 144 Средний 18 Полина 155 Средний
19 Женя 154 Средний 19 Аня 155 Средний
20 Настя 154 Средний 20 Вика 153 Средний

19 человек в экспериментальной группе показали сред-
ний уровень и 1 человек показал низкий уровень толерантно-
сти. В контрольной группе 18 человек показали средний уро-
вень и 2 человека показали низкий уровень.

Таким образом, показатели всех критериев обеих групп 
были в начале эксперимента приблизительно схожими.
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На формирующем этапе эксперимента была организо-
вана система занятий, в которой мы интегрировали вопро-
сы психологии, раскрывающие суть толерантного отноше-
ния, направленное на противодействие влиянию, вызыва-
ющему чувство страха и отчуждения по отношению к дру-
гим. Перспективный план занятий, направленный на форми-
рование толерантности у будущих педагогов ДОУ, включил 
в себя лекции и тренинговые упражнения по толерантному 
общению, основанные на системе тренингов С.Д. Щеколди-
ной. Упражнения, включенные в данный тренинг, помогают 
развитию мастерства педагогического общения, так как толе-
рантность является его обязательной частью. Цель наших за-
нятий – формирование толерантного сознания учащихся по-
средством тренинговых упражнений. 

Результаты нашего наблюдения после каждого занятия 
фиксировались в «Дневнике динамики продвижения учащих-
ся в освоении толерантности». Из этого дневника нам ста-
ло известно, что многие учащиеся, имеющие средний и низ-
кий уровень, в процессе проведения занятий начинают про-
являть интерес к освоению толерантного отношения. Снача-
ла это просто интерес к информации, которая может приго-
диться в будущем.

В ходе тренинга подростки, работая с понятием «толе-
рантность», открывают его новые грани и аспекты. Это мож-
но заметить, ознакомившись с определениями толерантно-
сти, которые дали некоторые старшеклассники прошедшие 
тренинг по данной программе (Оля, 9 класс: «Толерантный 
человек способен понять и простить других людей». Саша, 
9 класс: «Толерантность учит людей быть такими, какие они 
есть, любить других людей такими, какие они есть. Если бы 
все люди были такими, то мир был бы добрее». Максим, 9 
класс: «Толерантность и взаимопонимание должны быть 
у каждого человека, поскольку без них не могут существо-
вать взаимоотношения»).
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Тренинговые занятия имеют особую структуру. Каждое 
занятие состоит из трех частей: разминка (включает в себя 
упражнения, способствующие активизации участников груп-
пы, созданию доброжелательной атмосферы); основное со-
держание занятия (лекции, игры, упражнения, помогающие 
понять и усвоить главную тему занятия); рефлексия занятия 
(предусматривает примерные вопросы для завершения каж-
дого занятия, ориентированные на содержание; кроме того, 
на тренинговом занятии педагогу целесообразно задавать во-
просы, концентрирующие внимание участников на их состо-
янии, например: какими мыслями вы хотели бы поделиться 
с группой? какие чувства вы испытывали во время выполне-
ния упражнений?).

Результаты контрольного этапа эксперимента, проведен-
ного с помощью тех же методик, представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сводная таблица по итогам контрольного эксперимента 
в экспериментальной и контрольной группах
Контрольная группа Экспериментальная группа

№ Имя Суммар-
ный по-
казатель 
трех кри-

териев 

Уровень № Имя Суммар-
ный по-
казатель 
трех кри-

териев 

Уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Женя 140 Средний 1 Лена 120 Средний 
2 Света 144 Средний 2 Кристина 200 Высокий 
3 Маша 137 Средний 3 Оля 202 Высокий 
4 Максим 103 Низкий 4 Женя 158 Средний 
5 Лена 162 Средний 5 Алена 138 Средний 
6 Вероника 118 Средний 6 Саша 193 Высокий 
7 Марина 141 Средний 7 Настя 245 Высокий 
8 Влад 106 Низкий 8 Андрей 159 Средний 
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1 2 3 4 5 6 7 8
9 Яна 112 Средний 9 Сережа 160 Средний 
10 Андрей 110 Средний 10 Катя 190 Средний 
11 Максим 128 Средний 11 Данил 213 Высокий 
12 Сережа 127 Средний 12 Лена 178 Средний 
13 Света 157 Средний 13 Стас 186 Средний 
14 Наташа 149 Средний 14 Максим 224 Высокий 
15 Ира 146 Средний 15 Женя 188 Средний 
16 Илья 132 Средний 16 Настя 206 Высокий 
17 Женя 158 Средний 17 Ксюша. 188 Средний 
18 Саша 158 Средний 18 Полина 245 Высокий 
19 Женя 132 Средний 19 Аня 237 Высокий 
20 Настя 206 Высокий 20 Вика 265 Высокий 

В экспериментальной группе 10 человек имеют высо-
кий уровень сформированности толерантности, 10 чело-
век – средний. В контрольной группе 1 человек имеет высо-
кий уровень, 17 человек имеют средний уровень и 2 челове-
ка показали низкий уровень.

Таким образом, в экспериментальной группе увели-
чилось количество учащихся, имеющих высокий уровень 
сформированности толерантности, в контрольной группе 
изменения в уровне сформированности толерантности не-
значительны. Сравнительный анализ результатов анкетиро-
вания, проведенного до и после тренинга, обнаружил у под-
ростков заметный сдвиг установок в сторону роста общей 
толерантности. Показатели уровня коммуникативной толе-
рантности учащихся экспериментальной группы оказались 
выше показателей, получившихся в контрольной группе.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод 
о том, что система тренинговых занятий С. Д. Щеколди-
ной и Г. У. Солдатовой в сочетании с лекциями, введенными 
в образовательный процесс, является эффективной для фор-
мирования толерантности будущих педагогов. 

Окончание табл. 2



421

Главное предназначение образования состоит в приоб-
щении молодого поколения к духовно-нравственным цен-
ностям. Это, в свою очередь, способствует развитию ду-
ховной культуры и толерантности, являющихся современ-
ными условиями сохранения традиций и культуры. Чело-
век не рождается духовно богатым, каждое новое поколе-
ние людей лишь постепенно обретает себя в процессе об-
разования, поэтому важно уделять внимание не только про-
фессионально важным, но и личностным качествам буду-
щих педагогов.
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КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАцИОННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

И.В. Турова

Компетентность, информационная компетентность, старший вос-
питатель дошкольного образовательного учреждения, компоненты 
информационной компетентности.
Раскрываются теоретические аспекты проблемы формирования ин-
формационной компетентности старшего воспитателя ДОу и пред-
лагается структурная модель информационной компетентности 
старшего воспитателя ДОу, включающая в себя когнитивный, дея-
тельностный и аксиологический компоненты. 

components of InformAtIonAl competence 
of senIor tutor

I.V. Turova

Competence, informational competence, senior teacher of preschool educa-
tional institution, components of informational competence.
the article describes the theoretical aspects of the formation of informa-
tional competence of a senior preschool teacher and offers a structural 
model of informational competence of a senior preschool teacher which 
includes cognitive, activity and axiological components.

В современном российском обществе происходят пре-
образования в социально-экономической и культурной жиз-
ни, требующие изменения функционирования всех его соци-
альных институтов, в том числе и дошкольного образования. 

В соответствии с утверждением и введением в дей-
ствие федеральных государственных требований к струк-
туре основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования (Приказ Министерства образования и на-
уки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года) 
изменяются форма и структура образовательной програм-
мы ДОУ, предъявляются новые требования к развитию де-
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тей, меняется цель образовательной работы – вместо набо-
ра знаний, умений и навыков предлагается формировать но-
вые качества ребенка (физические, личностные, интеллекту-
альные).

Любое обновление педагогического процесса в обра-
зовательном учреждении требует модернизации не только 
содержания образования, но и кадрового потенциала. Эти 
стратегические направления должны развиваться параллель-
но. Не развивающийся педагог никогда не воспитает твор-
ческую инициативную личность. Поэтому повышение его 
компетентности и профессионализма – одно из важнейших 
условий улучшения качества дошкольного образования. Ру-
ководителем этого направления является старший воспи-
татель дошкольного образовательного учреждения (далее 
ДОУ).

В настоящее время к старшим воспитателям ДОУ, от-
вечающим за организацию и контроль педагогического про-
цесса, координацию деятельности всех специалистов до-
школьного учреждения, предъявляются особенно высокие 
требования. И это касается не только уровня их професси-
ональной компетенции, но и личностных качеств. От того, 
насколько старший воспитатель профессионально компетен-
тен в педагогике, психологии, методиках работы с детьми 
дошкольного возраста, будет зависеть качество работы всего 
коллектива. Согласно новым квалификационным характери-
стикам должностей работников образования, старший вос-
питатель должен обладать следующими компетентностями: 
профессиональной, коммуникативной, информационной, 
правовой. Среди выделенных компетенций, на наш взгляд, 
информационная компетентность является ключевой в про-
фессиональной деятельности старшего воспитателя, так как 
одно из основных направлений его деятельности связано 
с работой с информацией. 
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Под информационной компетентностью старшего вос-
питателя ДОУ мы понимаем интегративное качество лично-
сти, включающее в себя знания, умения и опыт деятельности 
эффективного поиска, структурирования, адаптации инфор-
мации к особенностям педагогического процесса и дидакти-
ческим требованиям; квалифицированную работу с различ-
ными информационными ресурсами, профессиональными 
инструментами, готовыми программно-методическими ком-
плексами, позволяющими проектировать решение педагоги-
ческих проблем и практических задач; использование ком-
пьютерных и мультимедийных технологий в образователь-
ном процессе и для решения профессиональных задач, а так-
же регулярную самостоятельную познавательную деятель-
ность для повышения своего профессионального уровня.

Принципиальным вопросом для изучения педагогиче-
ского конструкта «информационной компетентности стар-
шего воспитателя» является выделение ее покомпонентной 
структуры. 

Анализ научной литературы показывает, что у ученых 
отсутствует общая точка зрения относительно понимания 
ими структуры, как компетентности, так и содержания ее 
компонентов. При обосновании структурных компонентов 
информационной компетентности старшего воспитателя мы 
опираемся на идеи ученых о компонентном составе компе-
тентности личности. 

В.А. Сластенин отмечает, что в профессиональной дея-
тельности педагога должны присутствовать следующие ком-
поненты: аксиологический компонент, который раскрывает-
ся через совокупность педагогических ценностей, техноло-
гический компонент, включающий в себя способы и приемы 
педагогической деятельности и личностно-творческий ком-
понент.

В своих исследованиях А.В. Хуторской и В.В. Краев-
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ский в составе компетентности на любом этапе развития вы-
деляют четыре общих элемента: 

1) имеющиеся знания о мире и способах деятельности; 
2) практический опыт осуществления известных спо-

собов деятельности, воплощающийся в умениях и навыках 
личности, усвоившей этот опыт; 

3) опыт творческой исследовательской деятельности, 
выражающийся в готовности решения новых задач, стоящих 
перед личностью; 

4) опыт воспитанности потребностей, мотивации, об-
условливающих отношение субъекта к миру и его систему 
ценностей. 

Опираясь на эти элементы, ученые выделяют следую-
щие компоненты компетентности: когнитивный, отражаю-
щий систему приобретенных знаний, необходимых для твор-
ческого решения профессиональных задач; деятельностно-
творческий, который способствует формированию и разви-
тию у личности разнообразных способов деятельности, не-
обходимых для самореализации в профессиональной дея-
тельности; личностный, проявляющийся в личностных ка-
чествах субъекта; аксиологический, который способствует 
выбору наиболее значимых ценностных ориентаций. 

И.А. Зимняя считает, что готовность к деятельности 
предполагает строгое и системное овладение определенны-
ми знаниями и умениями, стойкостью убежденней человека, 
социально значимую направленность личности и на осно-
ве этого выделяет следующие компоненты: мотивацион-
ный аспект компетентности (готовность к проявлению ком-
петентности); когнитивный аспект компетентности (вла-
дение знанием содержания компетентности); поведенче-
ский аспект компетентности (опыт проявления компетент-
ности в разнообразных стандартных и нестандартных ситу-
ациях); ценностно-смысловой аспект компетентности (от-
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ношение к содержанию компетентности и объекту её при-
ложения); эмоционально-волевой аспект компетентности 
(эмоционально-волевая регуляция процесса и результата 
проявления компетентности). 

Учитывая требования, предъявляемые к деятельности 
старшего воспитателя, и существующие подходы к выделе-
нию компонентов компетентности, в информационной ком-
петентности старшего воспитателя ДОУ, на наш взгляд, мож-
но выделить следующие компоненты: 

– когнитивный, включающий в себя систему знаний 
о передаче, хранении и переработке информации, необходи-
мых для эффективной организации как своей деятельности, 
так и воспитателей;

– деятельностный, предполагающий наличие умений 
и опыта деятельности работы с информацией;

– аксиологический, обеспечивающий направленность 
на ценностное усвоение знаний и самосовершенствование 
в информационной области профессиональной деятельно-
сти, включающий в себя осознание необходимости работы 
с информацией в своей профессиональной деятельности. 

Необходимость выделения когнитивного компонен-
та информационной компетентности старшего воспитателя 
ДОУ обусловлена тем, что современный специалист может 
успешно решать стоящие перед ним профессиональные за-
дачи, только владея и используя необходимые знания о пред-
мете своей деятельности, о способах, средствах, приемах, 
методах решения этих задач. 

В содержание когнитивного компонента мы включаем 
следующие элементы:

– знание видов (устная, письменная, электронная) и ис-
точников информации (научно-методические журналы и кни-
ги о дошкольном воспитании и образовании, библиотеки, 
электронные библиотеки, Интернет, локальные сети, СМИ, 
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конференции, форумы, семинары, круглые столы, в том чис-
ле интернет-конференции, интернет-форумы по проблеме 
дошкольного образования, педагогическим проблемам, но-
вым педагогическим технологиям и т. п., открытые занятия 
педагогов из других детских садов, мастер-классы);

– знание способов передачи информации (сообщение, 
доклад, беседа по различным проблемам дошкольного вос-
питания и образования, педагогическим инновациям и т. п., 
объявления для родителей и педагогов, написание текста со-
общения, доклада, электронного письма, смс-сообщения, та-
блицы, схемы, презентация, тематические выставки);

– знание способов получения информации (чтение 
научно-методической литературы, журналов по различ-
ным проблемам дошкольного образования, посещение би-
блиотек, анализ интернет-сайтов по различной педагоги-
ческой тематике, участие в конференциях, форумах, семи-
нарах, круглых столах, интернет-конференциях, интернет-
форумах по проблемам дошкольного образования и воспи-
тания и т. п., наблюдение за работой воспитателей, анализ 
учебно-воспитательного процесса, диагностика детей, анке-
тирование педагогов и родителей);

– знание способов хранения информации (сохранение 
информации в компьютере и на носителях памяти, хранение 
информации в разнообразных форматах (текстовые форма-
ты PDF, формат JPEG для фотографий и графических изо-
бражений, журналы, книги, журналы отчетности, методиче-
ские материалы и т. д.), хранение информации в тематиче-
ских ячейках (папки-органайзеры, лотки, полки и т. п.), ар-
хивная система для документов, использование картотеки 
для хранения информации);

– знание способов переработки информации (группи-
ровка данных по разным критериям, конспектирование с ис-
пользованием особых сокращений, символических пометок, 
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различных способов подчеркивания, цвета, таблиц, рисунков 
и схем, с выписыванием цитат из текста); знание о программ-
ном обеспечении компьютера (текстовые редакторы, таблич-
ные редакторы, базы данных, презентационные программы);

– знание правил получения и передачи информации 
(основные правила оформления результатов профессиональ-
ной деятельности, грамотной устной и письменной речи, вы-
ступления с докладом, сообщением, отправления письма, 
E-mail и смс-сообщения, использования компьютера, прин-
тера, сканера, копира, проектора, интерактивной доски и др. 
технических средств, составления запроса в Интернете, по-
иска информации в Интернете и локальных сетях, сохране-
ния информации в компьютере и на носителях памяти, раз-
мещение информации на сайтах, легального использования 
информации, передачи интеллектуальной собственности, 
оформления прав интеллектуальной собственности, этиче-
ского использования информации).

Выделение деятельностного компонента информацион-
ной компетентности старшего воспитателя ДОУ обусловле-
на тем, что он должен не только знать, как работать с инфор-
мацией, но и активно использовать ее в своей профессио-
нальной деятельности.

В содержание деятельностного компонента мы включа-
ем следующие элементы:

– умение использовать основные способы получения 
информации (получение информации посредством чтения 
научно-методической литературы по проблемам дошкольного 
образования, просмотр интернет-ресурсов с целью получения 
информации о новых педагогических технологиях, наблюде-
ние за деятельностью воспитателей, диагностика професси-
ональной деятельности воспитателей, анализ конспектов за-
нятий воспитателей, участие в работе конференций и семина-
ров, в том числе интернет-конференций, интернет-семинаров, 
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интернет-форумов по различным педагогическим проблемам, 
участие в открытых занятиях своих коллег);

– умение использовать основные способы передачи ин-
формации (выступления с докладом на конференциях, се-
минарах, форумах, в том числе интернет-конференциях, 
интернет-семинарах, интернет-форумах по различным педа-
гогическим проблемам, консультации, беседы с воспитателя-
ми и родителями, организация опытно-экспериментальных 
площадок в детском саду, оформление тематических выста-
вок, организация выставок методической литературы, разме-
щение информации на информационных стендах о воспита-
нии и развитии ребенка, подбор литературы и методических 
материалов по разделам программы детского сада, выпуск 
буклетов для родителей с практическими материалами и со-
ветами по воспитанию детей, электронные письма, размеще-
ние информации для родителей и педагогов на сайте);

– умение использовать основные способы переработки 
информации (обобщать и систематизировать методические 
материалы по обучению детей дошкольного возраста, со-
ставлять аннотации по использованию методического мате-
риала, вести систематический каталог журнальных и газет-
ных изданий, в которых освещены актуальные вопросы до-
школьного образования, создание картотек и каталогов пе-
риодических изданий, обобщение материалов работ лучших 
воспитателей, формирование банка данных о профессио-
нальных качествах педагогов, формирование банка данных 
о новых исследованиях в педагогике, психологии и дидак-
тике, обобщение передового опыта педагогов, оформление 
мультимедийных презентаций, подбор программных и аппа-
ратных средств для решения профессиональных задач, при-
менение текстовых редакторов, табличных редакторов, баз 
данных, презентационных программ для рационализации 
своей профессиональной деятельности);



430

– умение следовать основным правилам получения 
и передачи информации (правилам аннотирования и рефе-
рирования книжных и журнальных источников, получения 
информации посредством Интернета, локальных сетей и ее 
сохранения, получения информации на конференциях, фо-
румах, семинарах, презентациях по различным педагогиче-
ским проблемам, написания статьи, заметки, тезисов в пе-
чатное издание, размещения информации на сайте детского 
сада, соблюдать этические и юридические нормы использо-
вания информации).

Выделяя аксиологический компонент, мы опирались 
на исследования Н.А. Асташовой, которая отмечает, что цен-
ностные ориентации являются важнейшим структурным 
компонентом личности современного педагога и детермини-
рует личностные и профессиональные качества педагога, на-
правленность его личности.

В содержание аксиологического компонента мы вклю-
чаем следующие элементы:

– осознание важности знания основных способов по-
лучения информации и умение их использовать (осознает 
важность информации для организации своей профессио-
нальной деятельности, деятельности воспитателей, осозна-
ет важность информации для самообразования и готов ис-
пользовать информационные ресурсы в качестве источни-
ка знаний, осознает важность ориентации в информацион-
ной среде);

– осознание важности знания основных способов пере-
дачи информации и умения их использовать (осознает важ-
ность выбора и реализации эффективного способа переда-
чи информации, осознает значимость подачи современной 
информации для развития дошкольного учреждения, осо-
знает важность передачи информации для реализации об-
щения и взаимодействия с людьми, обмена педагогическим 
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опытом, осознает значение использования информационных 
технологий в профессиональной деятельности);

– осознание важности знания основных правил получе-
ния и передачи информации и умение следовать им (осозна-
ет важность: соблюдения правил этического использования 
информации, правил аннотирования и реферирования книж-
ных и журнальных источников, получения информации по-
средством Интернета, локальных сетей и ее сохранения, по-
лучения информации на конференциях, форумах, семина-
рах, презентациях по различным педагогическим пробле-
мам, написания статьи, заметки, тезисов в печатное издание, 
размещения информации на сайте).

Предложенная структурная модель информационной 
компетентности старшего воспитателя ДОУ может служить 
основой для моделирования процесса формирования его ин-
формационной компетентности, что является следующим 
шагом в нашем исследовании. 
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ФЕНОМЕН «КОМПЕТЕНТНЫЙ ПЕДАГОГ» 
В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е.Д. Файзуллаева

Компетентность, профессиональная компетентность, компетент-
ный педагог, житейский педагог, компоненты профессиональной ком-
петентности.
Рассматривается структура профессиональной компетентности пе-
дагога дошкольного образования. Дается сравнительный анализ 
компонентов профессиональной компетентности у «компетентно-
го» и «житейского» педагогов. Выделены основные характеристики 
«компетентного» педагога.

phenomenon of “competent teAcher” 
In prActIce of modern preschool 

educAtIon

E.D. Fayzullaeva

Competence, professional competence, competent teacher, earthy teacher, 
components of professional competence.
the article discusses the structure of professional competence of teachers 
of preschool education. A comparative analysis of manifestation of profes-
sional competence»s components in a “competent “ and “earthy” teachers 
is done. the basic characteristics of a “competent” teacher are revealed.

Понятие «компетентность» прочно входит в образова-
ние. Результаты обучения как студентов в вузах, так и детей 
в дошкольных образовательных учреждениях описывают-
ся ожидаемыми к окончанию обучения компетентностями. 
Отметим, что при наличии многих подходов к определению 
компетентности общепризнанного определения данного тер-
мина в отечественной научной литературе ещё нет. Но мож-
но выделить набор характеристик, которые включены в дан-
ное понятие: наличие знаний для успешной деятельности, 
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понимание значения этих знаний для практики, набор опера-
ционных умений для реализации конкретной деятельности; 
умение применять знания и умения в условиях изменяющей-
ся среды. Задача данной статьи – обсудить феномен «компе-
тентный педагог» с целью построения понимания у работни-
ков сферы дошкольного образования характеристик уровней 
профессионализма.

Структуру профессиональной компетентности педагога 
дошкольного образования можно представить в виде следу-
ющей совокупности компонентов:

1) мотивационно-ценностное (эмоционально-оценоч-
ное) отношение к педагогической действительности (психо-
логическая готовность педагога к труду на основе актуализа-
ции его индивидуального опыта);

2) теоретическая готовность педагога – совокупность 
знаний о фактах, принципах, закономерностях, целях, со-
держании, технологиях и результатах образования человека 
(подготовленность педагога к освоению практических спосо-
бов деятельности на основе знаний в области дошкольного 
образования);

3) технологическая готовность педагога – совокупность 
умений, репрезентирующих опыт реализации известных спо-
собов и творческого осуществления педагогической деятель-
ности (готовность педагога к реализации профессиональных 
функций);

4) результативная готовность – способность определять 
продуктивность и результативность профессиональной де-
ятельности и развития в целом (наличие целостного образа 
профессиональной компетентности).

Профессиональный уровень педагогов определяется 
степенью проявления в практике этих качеств. На этом осно-
вании можно говорить о том, насколько компетентен педагог.

Для описания феномена «компетентный педагог» вос-
пользуемся сравнением с «житейским педагогом», поскольку 
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довольно широко распространено бытовое мнение о том, что 
работа с дошкольниками состоит из ряда примитивных видов 
деятельности («посадить на горшок», «присмотреть за игра-
ющими детьми», «покормить», «спать уложить», «книжку 
почитать» и пр.) и выполнение данного функционала не тре-
бует больших усилий.

Рассмотрим проявленность компонентов, входящих 
в структуру профессиональной компетентности педагога до-
школьного образования, у «компетентного» и «житейского» 
педагогов.

1. Мотивационно-ценностное отношение к педагогиче-
ской действительности. «Компетентный педагог» проявляет 
заинтересованность и стремление к профессиональной дея-
тельности. У него всегда много идей, труд для него радостен. 
Каждый сложный момент в собственной практике восприни-
мается как задача, которую необходимо решить. Исследова-
тельский азарт, стремление познавать ведут его к новым про-
фессиональным успехам. Педагогическая деятельность пред-
ставляет для него ценность так же, как и люди, с которыми 
он работает. В процессе своей деятельности он направлен 
на взаимодействие, а не на воздействие.

«Житейский педагог» ориентирован на функционал. Он 
часто критикует и жалуется. Практика не доставляет ему ра-
дости, поскольку она для него наполнена шумом, напряжен-
ностью, связанной с выполнением обязанностей. Люди вы-
ступают объектами воздействия. В процессе реализации 
практической деятельности у него есть возможность самоу-
тверждаться и проявлять власть.

2. Теоретическая готовность педагога. «Компетент-
ный педагог», в отличие от «житейского педагога», – это че-
ловек, который хочет быть уверенным и успешным в сво-
ей профессии. Для этого опираться только на собственный 
опыт и быть знакомым с опытом коллег недостаточно. Для 
того чтобы управлять воспитательно-образовательным про-



435

цессом, необходимо знать многое: закономерности развития 
ребёнка на каждом возрастном этапе, особенности формиро-
вания детских коллективов, типологию семейных сред и т. п. 
Все эти знания всё время расширяются и дополняются. Зна-
ния и представления меняются с течением времени. Меняют-
ся поколения учёных и педагогов, политические и экономи-
ческие условия жизни людей. В связи с изменением жизнен-
ных сред меняются и дети. Поэтому быть компетентным пе-
дагогом – это необходимое условие эффективности образова-
тельной практики, которую реализует человек.

«Житейский педагог» убеждён, что достаточно получить 
определённый набор знаний для того, чтобы пользоваться 
ими в дальнейшем. Дети должны подходить под определён-
ный «формат» (например, если ребёнок не спит во время сон-
ного часа, то это неправильно воспитанный ребёнок, его надо 
исправлять, т. е. заставлять делать так, «как надо», и т. п.).

3. Технологическая готовность «компетентного педа-
гога» связана с поиском эффективных способов реализа-
ции воспитательно-образовательного процесса, проявлением 
творческости. Он знает многие техники, технологии, влияю-
щие на эффективность воспитательно-образовательного про-
цесса, умеет адекватно их применять, видоизменять при не-
обходимости, разрабатывать новые практические подходы 
к решению нестандартных ситуаций.

«Житейский педагог» не проявляет такого стремления, 
в основном руководствуясь тем, что хорошо уже известно, 
тем, что не требует излишних затрат на обдумывание. Очень 
часто «житейский педагог» требует готовых методичек с опи-
санием сценариев занятий, собраний для родителей и т. п. 

4. Способность определять продуктивность и результа-
тивность профессиональной деятельности и развития в це-
лом, как своих подопечных, так и собственной практики, 
и себя в профессии, связана у «компетентного педагога» 
в первую очередь с развитой рефлексивностью, умением ана-
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лизировать и оценивать. Эти качества базируются на каче-
ственном профессиональном мышлении. «Компетентный пе-
дагог» использует «галилеевский» стиль мышления, главное 
отличие которого от «аристотелевского» стиля состоит в том, 
что свойства не приписываются самому предмету, челове-
ку, а рассматриваются в совокупности обстоятельств, име-
ющихся условий, в то время как «житейский педагог» уве-
рен в том, что качества принадлежат самому человеку («мама 
у Пети вредная», «Сашка у нас хулиган», «Маша у нас капри-
зуля» и т. п.). 

Что отличает «компетентного педагога»? Основное его 
отличие заключается в профессиональном мышлении и по-
зиции. 

«Компетентный» педагог занимает управленческую по-
зицию. Это значит, что он «работает» с ситуациями, не позво-
ляя им «подавлять» его, управлять им. Он не плывет по тече-
нию, он сам задает направление и следует ему. Он планиру-
ет ситуации, исходя из понимания того, с кем и с чем он име-
ет дело. Он работает с образовательным потенциалом сре-
ды и участников воспитательно-образовательного процес-
са. Каждую проблемную ситуацию он переводит в образова-
тельную задачу. Он знает, к какому образовательному резуль-
тату он направляется и какими способами его следует дости-
гать.

Также «компетентный педагог» занимает исследователь-
скую позицию. Он изучает «внутреннее содержимое» про-
цессов, с которыми он имеет дело. Он улавливает признаки, 
своеобразные «сигналы» того, что сообщает ему о качестве 
происходящего. И, ориентируясь на эти признаки, он уверен-
но управляет процессом. Он «ловит» знаки успешного или 
неуспешного продвижения к задуманному. Он не боится ме-
нять что-то в своей практике. Он всегда открыт к новой ин-
формации и готов к профессиональным пробам. Процесс до-
стижения результата не менее важен самого результата. Он 
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всегда готов со всей ответственностью ответить на вопрос 
«Что стоит за этим результатом, достижением?»

Как «выращивать» компетентного педагога? На наш 
взгляд, основное внимание следует уделить вопросу «появле-
ния человека в образовательной практике», что предполагает 
создание таких условий, в которых человек мог бы открыть 
собственные смыслы реализации педагогической деятельно-
сти. Это связано с созданием благоприятной среды для нор-
мотворчества, смыслопорождения людей, работающих в дан-
ной практике; формированием культуры сотрудничества, где 
каждый человек является ресурсом для развития другого; соз-
данием мест для проявления инициатив; поддержкой иници-
ативного поведения; созданием атмосферы сотрудничества, 
взаимопомощи.

Это предполагает: работу с внутренней мотивацией пе-
дагогов; ориентирование людей на получение высокого ка-
чества дошкольного образования, основанного на субъект-
субъектных отношениях; работу, направленную на развитие 
рефлексивности, наблюдательности, коммуникативных уме-
ний. 

В дальнейшем это влияет на развитие таких професси-
ональных и личностных умений педагогов, как: умение на-
блюдать, собирать факты; умение делать аналитику материа-
лов; умение описывать собственную практику; умение опре-
делять проблемы собственной практики и переводить их 
в образовательные задачи; умение искать ресурсы для реше-
ния поставленных задач; умение делать адекватные выборы 
информации, партнёров, средств для улучшения качества об-
разовательной практики; умение оформлять свой опыт в тек-
сты; умение презентировать свой опыт; умение составлять 
диагностические карты, карты наблюдений; умение решать 
с детьми проблемные ситуации (решение «задач на смысл»); 
умение «достраивать» свою практику (придумывать средства 
для реализации конкретных задач, т. е. создавать игровые по-
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лыми и т. п.); умение вести беседу с детьми и взрослыми; 
умение аргументировать своё мнение; умение работать в ко-
манде.

Какие образовательные эффекты для практики следуют 
за этим?

– Освоение педагогами новых компетентностей: проект-
ной, исследовательской, управленческой.

– Изменение профессиональной позиции, её активиза-
ция, повышение ответственного отношения к будущему вос-
питанника.

– Появление командного стиля работы.
Выясняя различия между «компетентным» и «житей-

ским» подходом к профессиональной практике, мы опреде-
лили, что качественные изменения в практике связаны с про-
явлением (и появлением) человека в данной практике, а имен-
но, с его способом и культурой мышления, его направлен-
ностью на созидание себя самого и собственной практики, 
с «выращиванием» определённых качеств, влияющих на ка-
чество самой среды; проявлением чувства ответственности 
за те действия и способы влияния на среду, частью которой 
он является.
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РАЗДЕЛ 8. 
СОТРуДНИчЕСТВО 
ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ: 
ТРАДИцИИ И ИННОВАцИИ

РуССКИЙ жЕСТОВЫЙ ЯЗЫК 
КАК ОДИН ИЗ ПуТЕЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАющИХ ГЛуХИХ ДЕТЕЙ

Д.А. Гасенко

Глухие дети, детско-родительские отношения, коммуникация, рус-
ский жестовый язык.
Представлены данные экспериментальной работы по использова-
нию русского жестового языка как основного пути в коррекционно-
развивающей работе по гармонизации детско-родительских отно-
шений в семьях, воспитывающих глухих детей старшего дошколь-
ного возраста.

russIAn body lAnguAge As one of the wAys 
of deVelopment of chIld-pArent 

relAtIonshIp In fAmIlIes rAIsIng A deAf chIld

D.A. Gasenko

Deaf children, child-parent relationship, communication , Russian body 
language.
the paper presents the results of the experimental work on the use of rus-
sian body language as the primary way in correctional and developmen-
tal work on harmonization of child-parent relationship in families raising 
deaf preschool children.
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Потребность в любви, взаимопонимании, в принадлеж-
ности, то есть нужности другому – одна из фундаменталь-
ных человеческих потребностей. Ее удовлетворение – необ-
ходимое условие нормального развития человека. В идеале, 
именно внутри семьи мы можем реализовать данную потреб-
ность, особенно во взаимосвязи детей и родителей.

Первенство в исследовании детско-родительских отно-
шений принадлежит теоретикам классического психоанали-
за, в рамках которого отношения между родителем и ребен-
ком рассматривались в качестве главного фактора детского 
развития. В той или иной степени данная проблема затраги-
валась в работах З. Фрейда, А. Фрейд, Э. Эриксона, Э. Фром-
ма, Д. Боулби, К. Роджерса. 

Детская психология выделяет конструктивные и на-
рушенные детско-родительские отношения. Конструктив-
ные понимаются как система воспитания, которая позволя-
ет вырастить гармоничного ребенка. Нарушенные отноше-
ния предполагают неконструктивный подход к воспитанию 
ребенка. 

По Н.В. Искодольскому, существуют три типа непра-
вильного родительского отношения к ребенку, которые могут 
порождать или усиливать детско-родительский конфликт.

Первый тип – доминантное отношение, характерен стро-
гий контроль, чрезмерность наказаний, обилие критики. От-
вет детей – негодование, борьба с родителями, отвержение их 
авторитета. 

Второй тип – отвергающее отношение, которое проявля-
ется либо в равнодушии к своему ребенку, либо в строгом, 
негибком поведении. Результат – разрушение гармоничных 
детско-родительских отношений, отсутствие семейной спло-
ченности.

Третий тип – симбиотический, характерна излишняя 
опека, чрезмерный контроль. Ребенок как бы лишается соб-
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ственной индивидуальности, становится средством удовлет-
ворения потребностей родителей, существует лишь как часть 
неразрывного целого, в которой он не играет самостоятель-
ной роли. Чаще такие отношения возникают в паре «мать – 
ребенок». 

Особое положение занимают семьи, воспитывающие де-
тей с отклонениями в развитии, так как для них характерен 
высокий уровень проявления «проблемности». В качестве 
психотравмирующего фактора, определяющего личностные 
переживания родителей детей с отклонениями, выступает 
комплекс психических, сенсорных, речевых, двигательных 
и эмоционально-личностных расстройств, характеризующих 
ту или иную аномалию детского развития. Выраженность на-
рушений, их стойкость, длительность и необратимость влия-
ют на глубину переживаний родителей детей с особенностя-
ми. Следует отметить, что психическая травматизация роди-
телей, вызванная нарушениями в развитии ребенка, оказыва-
ется более глубокой в том случае, если они сами психически 
здоровы и не имеют психофизических отклонений.

Семьи, воспитывающие глухих детей, отличаются сво-
еобразием. Главной чертой является нарушение уровня эмо-
циональных взаимоотношений членов семей из-за особенно-
стей коммуникации, а это один из внешних факторов пси-
хологического развития человека. Соответственно, социали-
зация глухого ребенка проходит в особых условиях, требую-
щих индивидуального подхода.

Глухие люди имеют полное снижение способности об-
наруживать и понимать звуки. Нас интересовали семьи, вос-
питывающие детей, родившихся с нарушенным слухом, по-
терявшие слух до начала речевого развития или на ранних его 
этапах. К этой группе относят детей с такой степенью поте-
ри слуха, которая лишает их возможности естественного вос-
приятия речи и самостоятельного овладения ею. Они овладе-
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вают зрительным (чтение с губ) и слухозрительным (при по-
мощи звукоусиливающей аппаратуры) восприятием словес-
ной речи только в условиях специального обучения.

Слышащие родители, воспитывающие глухого ребен-
ка, сталкиваются со многими трудностями. В первую оче-
редь это связано с тем, что их язык (словесный) не является 
для ребенка естественным. В течение первых шести месяцев 
зрительная система глухого младенца восполняет отсутствие 
слуха, но потом коммуникация между ним и родителями на-
чинает нарушаться. В момент установления диагноза, кото-
рый часто ставят после продолжительного промежутка вре-
мени с момента потери слуха, родители в ряде случаев выби-
рают устный способ общения с малышом, и тогда естествен-
ное общение между ними пропадает, что отрицательно ска-
зывается на эмоциональном, социальном и когнитивном раз-
витии глухого ребенка.

В семьях слышащих, воспитывающих глухих детей, 
часто наблюдаются нарушения детско – родительских от-
ношений по второму и третьему типу Искодольского. При 
анализе поведения некоторых матерей в отношениях с глу-
хим ребенком было обнаружено отсутствие гибкости, твор-
чества, преобладали требования и претензии. Другие роди-
тели, напротив, окружали детей чрезмерной заботой, стре-
мясь мгновенно ответить на сигналы, идущие от него, не да-
вая проявлять инициативу в общении. При этом родители 
с нарушением слуха, воспитывающие глухого ребенка, име-
ют более адекватные представления о потребностях и воз-
можностях малыша.

Очевидно, что описанные особенности взаимодействия 
глухого ребенка со слышащими родителями оказывают не-
сомненное влияние не только на личностное, но и на позна-
вательное развитие. Отсутствие эффективного канала комму-
никации значительно затрудняет полноценный обмен инфор-
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мацией между родителем и ребенком, вследствие чего обще-
ние сводится к более примитивным формам, в дальнейшем 
приводит к бедности эмоциональных проявлений, недостат-
кам поведения глухого. Следовательно, есть необходимость 
постараться установить контакт с ребенком.

Активность глухих людей связана с их языком – рус-
ским жестовым языком. Русский жестовый язык – многоу-
ровневая лингвистическая система, в которой жест – основ-
ная семантическая единица, имеющая сложную структуру. 
В отечественной сурдопедагогике специфика жестового язы-
ка наиболее полно раскрыта в исследованиях Г. Л. Зайцевой, 
также этим вопросом занимались Р. М. Боскис, С. А. Зыков, 
Л. П. Носкова, Т. В. Розанова, И. В. Цукерман, И. Ф. Гейльман.

Российский ученый В. Петшак экспериментально дока-
зал, что воспитание детей с недостатками слуха на жестовой 
основе в семье обеспечивает богатство эмоционального опы-
та школьников, близкое к формируемому в норме.

Русский жестовый язык для неслышащих имеет важ-
ное значение, именно с его помощью можно выразить впе-
чатления от окружающего мира, первые просьбы, сообще-
ния. На жестовом языке, согласно положениям Т.К. Цветко-
вой, формируется языковое сознание неслышащего ребенка. 
Русский жестовый язык – серьезный помощник в овладении 
словесным языком. В исследовании И.К. Русакович тщатель-
но прослежены и аргументированно представлены данные 
о продуктивности отражения окружающего мира в последо-
вательности жест – устно / дактильное – письменное слово.

Нами было проведено исследование детско-родительских 
отношений среди семи глухих детей, посещающих старшую 
группу МКДОУ д/с № 311 г. Новосибирска. В группе трое 
девочек, четверо мальчиков. Все из полных семей. Двое де-
тей, мальчик (кондуктивная глухота) и девочка (перцептив-
ная глухота), из семей, где оба родителя глухие, остальные 
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пятеро (девочки – смешанная глухота, мальчики – кондуктив-
ная глухота, у одного смешанная) из семей, где родители слы-
шащие. Все используют как средство общения между собой 
русский жестовый язык, в общении с воспитателями, специа-
листами – дактилологию с проговариванием слов, калькиру-
ющий жестовый язык, с родителями – дактилологию, чтение 
по губам, устную речь (если ребенок владеет), русский же-
стовый язык (если родители понимают).

На констатирующем и контрольном этапах исследо-
вания использовались: методика диагностики родитель-
ского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин), опросник АСВ 
Э.Г. Эйдемиллера – В. В. Юстицкого, методика «Два дома» 
(И. Вандвик, П. Экблад), рисуночные тесты «ДОМ-ДЕРЕВО-
ЧЕЛОВЕК» (Дж. Бук). 

Теоретической основой исследования являются работы 
Р. М. Боскис, Г. Л. Зайцевой, И. В. Цукерман, В. Петшак, 
Т. Г. Богдановой, Н. В. Мазуровой, Е. И. Исениной, Б. Д. Кор-
сунской.

В результате проведения констатирующего исследования 
мы выявили, что в семьях, в которых родителям известен рус-
ский жестовый язык, наблюдается взаимопонимание. Дети, 
ранжируя качество отношения к себе разных людей, ставят 
родителей на первое место в иерархии межличностных кон-
тактов, им не приходится заменять общение с близкими на об-
щение с другими субъектами. Это помогает выстраивать кон-
структивные детско-родительские отношения. Обратная си-
туация наблюдается при отсутствии использования русского 
жестового языка как средства коммуникации. Для детей ха-
рактерны повышенная тревожность, ощущение непонима-
ния, отчуждения, часть из ребят испытывают теплые чувства 
к воспитателю, детям из группы, а не к родителям. 

На основе полученных сведений нами был разрабо-
тан перспективно-тематический план, цель которого: ис-
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пользование русского жестового языка как основного пути 
в коррекционно-развивающей работе по гармонизации 
детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих 
глухих детей старшего дошкольного возраста.

С целью выяснения заинтересованности родителей 
в процессе гармонизации отношений с детьми нами были 
проведены количественные исследования с использованием 
опросного метода по методике диагностики родительского 
отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) и опросника АСВ Эй-
демиллера – Юстицкого. Критерии в таблице взяты из опро-
сника ACB, корреляционно соотнесены с остальными мето-
диками. 

Таблица

Динамика развития детско-родительских отношений 
в семьях, воспитывающих глухих дошкольников

№ 
семьи

Критерии
эмоциональное отвержение повышенная моральная 

ответственность
А Б А Б

1 + ± + +

2 - - ± ±

3 + ± + ±

4 - - - -

5 - - ± ±

6 + + ± ±

7 + + ± ±

Примечание. + – чрезмерная выраженность соответствующей чер-
ты воспитания; – недостаточная выраженность; ± – недостаточность или 
невыраженность; А – результаты констатирующего исследования; Б – ре-
зультаты после коррекционно-развивающей работы, выявленные во вре-
мя контрольного этапа исследования.
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В результате исследования мы пришли к выводам, что 
благодаря русскому жестовому языку взрослым слыша-
щим родителям стало легче вызывать глухих дошкольников 
на контакт, в двух семьях снижается эмоциональное отвер-
жение, в одной семье начался процесс осознания потребно-
стей ребенка. 

Русский жестовый язык, несмотря на достижения совре-
менной науки (развитие слухового восприятия и речи с по-
мощью качественной цифровой звукоусиливающей аппара-
туры, кохлеарной имплантации, FM-систем), является одним 
из основных путей развития детско-родительских отношений 
в семьях глухих детей, воспитывающихся глухими родителя-
ми, так как обусловливает специфику развития, оказывает 
большое влияние на формирование личности ребенка, имею-
щего нарушение слуха.
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАцИОННОЙ 
И КОНСуЛЬТАцИОННОЙ ПОДДЕРжКИ 

РОДИТЕЛЕЙ В уСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО САДА

С.В. Долидович, Е.А. Ступина, Т.А. Винникова

Молодые родители, нетрадиционные формы работы с родителями, 
психолого-педагогическая работа с семьей.
Представлен опыт информационной и консультационной поддерж-
ки родителей детей дошкольного возраста, рассматриваются тради-
ционные и нетрадиционные формы работы детского сада с молоды-
ми родителями.

feAtures of InformAtIonAl 
And consultIng support for pArents 

In todAy’s KIndergArten

S.V. Dolidovich, E.A. Stupina, T.A. Vinnikova

Young parents , non-traditional ways of working with parents, psychological 
and pedagogical work with family.
the article presents the experience of informational and consulting sup-
port for parents of children of preschool age and considers traditional and 
non-traditional forms of kindergarten»s work with young parents.

Семья и дошкольное учреждение – это наиболее важ-
ные институты социализации дошкольников. В соответствии 
с Законом РФ «Об образовании» и Типовым положением 
о дошкольном образовательном учреждении одной из основ-
ных задач, стоящей перед детским садом, является «взаимо-
действие с семьей для обеспечения полноценного развития 
ребенка», т. к. именно в семье закладываются эмоционально-
нравственный опыт, исходные жизненные позиции, опреде-
ляются уровень и содержание эмоционального и социально-
го развития ребенка. Здесь он учится любить, понимать, ра-



448

доваться, сочувствовать, ценить. К сожалению, сегодня отме-
чается снижение воспитательного потенциала семьи, совре-
менным родителям зачастую не хватает времени на полно-
ценное общение с ребенком. 

Работа педагога с семьей является сложной задачей, как 
в организационном, так и в психолого-педагогическом пла-
не. Многие молодые родители недооценивают значение 
нравственного, трудового и патриотического воспитания де-
тей, зачастую подменяют моральные ценности материаль-
ными. Именно поэтому современных родителей необходи-
мо вовлечь в жизнь детского сада, находя различные пути 
взаимодействия с семьями воспитанников и выстраивая его 
на принципах открытости, взаимопонимания, партнерства 
и равенства психологических позиций. Должны, конечно, 
учитываться и актуальные потребности родителей, структура 
семьи, ее традиции и опыт. Главным компонентом в системе 
«семья – дошкольное учреждение» является: личное взаимо-
действие педагога и родителей по поводу трудностей, успе-
хов, неудач, сомнений, размышлений в процессе воспитания 
конкретного ребенка в данной семье. Поэтому ведущей це-
лью взаимодействия детского сада с семьей будет создание 
необходимых условий для развития ответственных и взаимо-
зависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечи-
вающих целостное развитие личности дошкольника, повы-
шение компетентности родителей в области воспитания.

В разных возрастных группах детского сада задачи вос-
питателя в процессе взаимодействия с семьей различны. 
Если в младшем дошкольном возрасте это взаимодействие 
направлено на возможность заинтересовать родителей в  со-
вместном с дошкольным учреждением воспитании ребенка 
и показать их особую родительскую роль в развитии малы-
ша, то в среднем дошкольном возрасте воспитатель обраща-
ет внимание родителей на изменения в развитии дошкольни-
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ков, на то, как их учитывать в своей воспитательной такти-
ке. Старший дошкольный возраст характерен тем, что воспи-
татель уже может корректировать детско-родительские отно-
шения и помогать родителям и детям найти общие интересы, 
которые в дальнейшем могут стать основой семейного обще-
ния. В подготовительной к школе группе главным направле-
нием сотрудничества воспитателя с семьей является создание 
детско-родительского сообщества, в котором родители могли 
бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно на-
мечать перспективы развития детей. Воспитатель активно во-
влекает родителей в совместные с детьми виды деятельности 
и помогает устанавливать партнерские взаимоотношения.

В нашем детском саду накоплен разнообразный опыт 
взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. В сво-
ей работе мы применяем уже ставшие традиционными фор-
мы работы с родителями: собрания, групповые консультации, 
выставки детского творчества для родителей, педагогические 
информационные стенды («Уголки для родителей»); папки-
передвижки с материалами по различным актуальным вопро-
сам, анкетирование родителей, дни открытых дверей, утрен-
ники, привлечение родителей к оформлению групп, благоу-
стройству территории ДОУ.

Помимо традиционных форм, мы стараемся активно вне-
дрять и нетрадиционные формы организации взаимодействия 
с семьей: выпуск журнала детского сада с информацией и фо-
тографиями о жизни и деятельности дошкольников, создание 
семейных проектов («Генеологическое древо», «Огонь-друг, 
огонь-враг», «Наша династия», «Ах, лето!» и т. д.) и их презен-
тация в группе родителями вместе с ребенком, участие роди-
телей в творческих конкурсах (конкурс стихов о железной до-
роге, конкурс семейных кроссвордов «Всё о железной доро-
ге», конкурс поделок из природного материала и т. д.), участие 
в разработке и реализации проектов группы («Наш летний 
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участок», «Снежные поделки», «Освоение космоса» и т. д.), 
педагогические гостиные для родителей («Отец в жизни ре-
бенка», «Поощрение и наказание»), где специалисты детского 
сада разбирают и проигрывают проблемные ситуации по вол-
нующей теме, почтовый ящик доверия, куда родители могут 
опустить записку с вопросом или пожеланием коллективу, се-
мейные праздники, викторины, КВНы («Наша железнодорож-
ная семья», «Кулинарное сражение», «Спорт в нашей семье»), 
где родители являются не зрителями, а участниками меропри-
ятия, выставки семейных коллекций, реликвий («Войны глу-
хое эхо», «Увлечения наших мам», «Так мой папа служил в ар-
мии»), совместные походы, экскурсии в театры и музеи города.

Такие формы работы направлены на установление не-
формальных контактов с родителями воспитанников, созда-
ют благоприятную эмоциональную атмосферу, настраивают 
их на позитивное взаимодействие. Важно, чтобы в содержа-
нии мероприятий развлекательная сторона сочеталась с педа-
гогической работой.

В связи с тем что молодые родители вынуждены выстра-
ивать свою жизнь в соответствии с требованиями современ-
ного общества (ускоренный ритм жизни, нервное напряже-
ние городской среды, загруженность информацией, стремле-
ние увеличить свой доход), они всё меньше времени уделя-
ют эмоциональному, теплому, дружескому общению со сво-
им ребенком, подменяя его формальными нотациями и тре-
бованиями. Учитывая эти особенности, мы не забываем 
и о возрастающем значении современных информационно-
коммуникационных средств. Нашим коллективом был разра-
ботан, создан и постоянно обновляется сайт детского сада, 
на страницах которого родители в свободное время, в спо-
койной обстановке могут узнать об интересных событиях 
из жизни группы, детского сада, о новостях, планирующих-
ся мероприятиях и успехах воспитанников, познакомиться 
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с рекомендациями специалистов, задать волнующие вопро-
сы. Такая форма взаимодействия позволяет повысить инте-
рес родителей к воспитательно-образовательному процессу, 
эффективно использовать информационные ресурсы, обога-
щать воспитательные умения родителей, привлекать родите-
лей к непосредственному участию в мероприятиях. Инфор-
мация, размещенная на сайте детского сада, может заинтере-
совать не только родителей наших воспитанников, но и тех 
родителей, которые в настоящее время находятся в поиске 
лучшего детского сада для своего ребенка. 

В настоящее время наш коллектив ищет новые, нетра-
диционные формы сотрудничества дошкольного учреждения 
с родителями, что сделает более эффективным процесс вза-
имодействия семьи и дошкольного учреждения. Например, 
в этом году будет апробирована нетрадиционная экскурсия-
квест для родителей по дошкольному учреждению, в ходе ко-
торой мамы и папы могут в сжатое время «прожить день сво-
его ребенка» в детском саду. 

Наша задача – не учить родителей воспитывать соб-
ственных детей, а создавать условия для возникновения пар-
тнерских отношений в вопросах воспитания между родите-
лями и педагогами. 

Библиографический список

1. Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., Чечулина О.Г. Взаимодей-
ствие педагогов ДОУ с родителями. М.: ТЦ Сфера, 2009.                        
128 с.

2. Давыдова О.И., Богославец Л.Г., Майер А.А. Работа с родите-
лями в детском саду: Этнопедагогический подход. М.: ТЦ Сфе-
ра, 2005. 144 с. (Приложение к журналу «Управление ДОУ»). 

3. Доронова Т.Н. Дошкольное учреждение и семья – единое про-
странство детского развития. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001. 240 с. 

4. Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьёй. М.: Изд-во 
«Скрипторий 2003», 2008. 72 с.



452

АКТИВИЗАцИЯ ПЕДАГОГОВ ДОу 
К ИСПОЛЬЗОВАНИю АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ 

РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

О.В. Зензерова

Дошкольное образование, взаимодействие семьи и дошкольного 
учреждения, нетрадиционные формы работы с родителями, профес-
сиональные компетенции педагогов. 
Проведен анализ литературы по проблеме организации конструк-
тивного взаимодействия педагогов и родителей, представлен опыт 
работы учреждения по повышению эффективности работы с родите-
лями детей дошкольного возраста.

ActIVAtIon of preschool teAchers 
to use AlternAtIVe forms of worKIng 

wIth pArents

O.V. Zenzerova

Preschool education, interaction between family and preschool institutions, 
non-traditional ways of working with parents, professional competence of 
teachers.
the article analyzes the literature on the problem of organization of con-
structive interaction of teachers and parents, presents the experience of 
work of the institution to improve the efficiency of working with parents 
of preschool children.

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошколь-
ного образования, направлены, прежде всего, на улучше-
ние его качества (приказ №2151 от 20 июля 2011 г. «Об 
утверждении федеральных государственных требований 
к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования»). Они, в свою оче-
редь, во многом зависят от согласованности действий се-
мьи и ДОУ. Реализация основной общеобразовательной 
программы подразумевает тесное взаимодействие педа-
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гогов ДОУ с родителями: родители должны участвовать 
в реализации программы дошкольного образовательного 
учреждения, в создании условий для полноценного и сво-
евременного развития ребенка в дошкольном возрасте, что-
бы не упустить важнейший период в развитии его лично-
сти. Родители  должны быть активными участниками обра-
зовательного процесса, участниками всех проектов, неза-
висимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не 
просто сторонними наблюдателями.

Как отмечают исследователи Давыдова О.И., Богосла-
вец Л.Г., положительный результат может быть достигнут 
только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках 
тесного сотрудничества между педагогами ДОУ и родите-
лями на всем протяжении дошкольного детства ребенка. 
Работа с родителями должна иметь дифференцированный 
подход, учитывать социальный статус и микроклимат се-
мьи, а также родительские запросы и степень заинтересо-
ванности родителей деятельностью ДОУ. 

По мнению Дороновой Т.Н., в основе новых требова-
ний взаимодействия семьи и дошкольного учреждения ле-
жит идея о том, что за воспитание детей несут ответствен-
ность родители, а все остальные социальные институты 
призваны поддержать и дополнить их воспитательную де-
ятельность. Признание приоритета семейного воспитания, 
отношения семьи и дошкольного учреждения определяют-
ся понятиями «сотрудничество» и «взаи модействие».

Главный момент в контексте «Семья–ДОУ» – личност-
ное взаимодействие педагога и родителей в процессе вос-
питания ребенка.

Существенную роль в организации конструктивно-
го взаимодействия педагогов и родителей играет выбор 
форм и методов работы. Проанализировав психолого-
педагогическую и методическую литературу по проблеме, 
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мы отметили разнообразие представленных форм и мето-
дов работы с родителями, в которой используются как тра-
диционные (родительские собрания, консультации, бесе-
ды, различные папки-передвижки, праздники, дни здоро-
вья, субботники, тематические выставки), так и альтер-
нативные формы и приемы. Например, очень интересный 
опыт работы с родителями представлен Т.В. Кротовой, 
описывающей организацию работы родительских клубов, 
опыт создания библиотек раскрыт Цветковой О.В., в рабо-
те Титовой С.Д. можно найти опыт проведения родитель-
ских гостиных, организации конференций для родителей, 
использования мультимедийных презентаций в образова-
тельном процессе.

На наш взгляд, проблема кроется не в недостатке раз-
работанности форм и методов работы с родителями, а в не-
желании педагогов использовать на ряду с традиционны-
ми, новые, более эффективные. 

Почему? Одной из основных причин мы считаем сред-
ний возраст педагогов дошкольных учреждений. Более 
50 % из них – в возрасте 50 – 55 лет, и в силу психологиче-
ских особенностей очень консервативны, со сложившими-
ся стереотипами поведения в профессиональной деятель-
ности. Если учитывать, что эти стереотипы неэффектив-
ны в современном образовательном процессе и не вписы-
ваются в новые стандарты, все равно их очень сложно пре-
одолеть, пересмотреть систему ценностей и жизненных 
приоритетов.

Педагоги признают, что новые стандарты предъявля-
ют высокие требования к профессиональной компетенции. 
Оказались востребованными свойственные далеко не каж-
дому педагогу функции: аналитические, прогностические, 
экспертные, организационные.

Чтобы помочь педагогам адаптироваться в современ-
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ном образовательном пространстве, а главное, повысить 
эффективность работы ДОУ и родителей, в нашем учреж-
дении организованна следующая работа.

Совместно с педагогом-психологом разработана и ре-
ализуется программа «Школа психологического здоровья 
для педагогов и родителей», еженедельно проводятся за-
нятия, основной целью которых являются повышение лич-
ностного роста и раскрытие творческого потенциала пе-
дагогов. Также ведется систематическая работа по профи-
лактике профессиональных деформаций.

Наш коллектив присоединился к международному 
движению «Родительская забота» и с 2011 года является 
его активным участником. Педагогический коллектив ока-
зывает помощь в организации конференций, проведении 
акций для родителей, конкурсов, мастер-классов.

Для педагогического роста организуются конферен-
ции, мастер-классы, семинары на базе нашего детско-
го сада с привлечением специалистов кафедры психоло-
гии и педагогики дошкольного воспитания ФГБОУ ВПО 
«Восточно-Сибирская государственная академия образо-
вания». 

Старшим воспитателем организованна студия для пе-
дагогов под названием «Секреты педагогического мастер-
ства», где воспитатели создают новую, современную мо-
дель педагога, соответствующую ФГТ. Работа студии сти-
мулирует проявление творческой активности в работе с ро-
дителями, преодолении замкнутости, ознакомление и при-
менение новых форм и методов в работе с родителями.

Создана электронная картотека мультимедийных пре-
зентаций для обогащения педагогического процесса и про-
ведения родительских собраний. Презентации системати-
зированы по образовательным областям, темам недели (от 
5 до 15 презентаций).
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Одним из интересных и необычных для ДОУ, но очень 
эффективных методов формирования активной педагоги-
ческой позиции, на наш взгляд, является издание собствен-
ного журнала для детей и родителей, макет которого разра-
батывает профессиональный дизайнер, затем он печатает-
ся в типографии. 

Журнал называется «Спортивная семейка». Основ-
ные цели его издания – пропаганда здорового образа жиз-
ни среди родителей и подрастающего поколения, форми-
рование активной жизненной позиции, знакомство с тра-
дициями иркутского спорта и с иркутскими спортсменами.

В рамках проекта по здоровьесбережению на базе ДОУ 
организованы спортивные волейбольные и баскетбольные 
площадки, на которых играют дети не только из детского 
сада, но и из ближайшего социума, с родителями которых 
наши педагоги тоже должны найти эффективные формы 
взаимодействия.

Все педагоги прошли курсы повышения квалифика-
ции по использованию ИКТ. В ДОУ имеется вся необхо-
димая аппаратура для внедрения ИКТ в образовательный 
процесс.

Администрация детского сада создает условия для ак-
тивного участия педагогов во всероссийских конкурсах. 
Так, МБДОУ имеет две серебряные медали за участие во 
Всероссийском заочном конкурсе в номинации «Призва-
ние – воспитатель», «Мир молодости», одну золотую ме-
даль в номинации «Расточек: мир спасут дети», пять ди-
пломов лауреата в номинации «Я – педагог». 

Для морального стимулирования в ДОУ разработано 
и утверждено Положение о грамоте, которое дает право 
администрации ДОУ отмечать лучших специалистов до-
школьного воспитания с занесением записи в трудовую 
книжку и личное дело педагога.
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В качестве материального стимула разработана ин-
дивидуальная карта для определения размера стимулиру-
ющих выплат, где представлена графа «Активность и ре-
зультативность в работе с родителями, всеми заинтересо-
ванными структурами». 

Таким образом, вышеперечисленные методы активи-
зации педагогов являются эффективными, что подтверж-
дается улучшением качества взаимодействия педагогов 
и родителей в нашем МБДОУ, повышением родительской 
активности, проявлениями заинтересованности в деле вос-
питания детей-дошкольников.
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ВЛИЯНИЕ ЛИчНОСТНОЙ ТРЕВОжНОСТИ 
МАТЕРИ НА САМООцЕНКу чАСТО БОЛЕющЕГО 
РЕБЕНКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

О.Н. Радужная

Самосознание, самооценка, часто болеющий ребенок, личностная 
тревожность, симбиотические отношения.
Раскрывается роль семьи в становлении самооценки ребенка. Рас-
сматриваются особенности социальной ситуации развития часто бо-
леющих детей дошкольного возраста и их взаимоотношений с роди-
телями (матерями). Описываются результаты эмпирического изуче-
ния влияния личностной тревожности матери на самооценку часто 
болеющего ребенка старшего дошкольного возраста.
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Influence of mother»s personAlIty AnxIety 
on self-esteem of sIcKly chIld 

of senIor school Age

O.N. Raduzhnaya

Self-awareness, self-esteem, sickly child, personality anxiety, symbiotic rela-
tionship.
the article explores the role of family in the development of self-esteem of 
a child. the features of the social situation of development of sickly chil-
dren of preschool age and their relationship with their parents (mothers) 
are discussed. the article describes the diagnostic tools for the studying of 
the level of a mother»s personality anxiety and the characteristics of self-
esteem of a sickly child of senior preschool age.

Процесс становления человека как общественного це-
ленаправленно и сознательно действующего субъекта ха-
рактеризуется сочетанием стремления к включению в соци-
ально значимую для него общность и к обособлению, выде-
лению из общности в качестве самоценного индивида.

Исследование этой проблемы тесно связано с изучени-
ем развития самосознания личности, умения оценивать свои 
возможности, соотносить свои силы с задачами и требова-
ниями окружающей среды. Именно самосознание позволя-
ет человеку выделять себя из окружающего мира, опреде-
лять свое место в структуре социальных отношений, фор-
мирует нравственный облик, сферу интересов, ценностей, 
идеалов и мотивов поведения.

В рамках исследования самосознания ведущая роль от-
водится самооценке. Она характеризуется как стержень это-
го процесса, показатель индивидуального уровня разви-
тия, как объединяющее начало, включенное в процесс са-
мосознания. Самооценка является одним из существенных 
условий, благодаря чему индивид становится личностью. 
Она формирует у индивида потребность соответствовать 
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не только уровню окружающих, но и уровню собственных 
личностных оценок. Правильно сформированная самооцен-
ка выступает не просто как знание самого себя, не как сум-
ма отдельных характеристик, а как определенное отноше-
ние к себе, предполагает осознание личности в качестве не-
которого устойчивого объекта.

Дошкольный возраст – начальный период осознания 
ребенком самого себя, мотивов и потребностей в мире чело-
веческих отношений. В этот период закладываются основы 
образа Я ребенка, его самооценки. Значимую роль при этом 
играет семья, где ребенок получает первый опыт социаль-
ных отношений, где он учится правильно оценивать себя, 
реально рассматривать свои возможности выполнения тре-
бований социальной среды. 

По мнению исследователей, занимающихся проблемами 
семьи (И.М. Балинский, А.И. Захаров, И.А. Сихорский и др.), 
семья может выступать в качестве положительного или отри-
цательного фактора в становлении самооценки ребенка.

Теплота семейных отношений и состояние психоло-
гического комфорта в семье обеспечивают формирование 
у ребенка устойчивой адекватной самооценки. Неблагопо-
лучная, дезадаптированная семья традиционно считается 
фактором особого риска для становления личности ребен-
ка в целом и может негативно повлиять на развитие его са-
мооценки.

Значимую роль в становлении образа Я ребенка игра-
ют особенности его взаимоотношений с матерью. Прояв-
ление матерью излишней тревожности препятствует разви-
тию у ребенка чувства безопасности при взаимодействии 
с внешним миром, освоению новых способов его исследо-
вания. Особую категорию с точки зрения взаимоотношений 
в диаде «мать–ребенок» представляют семьи, воспитываю-
щие часто болеющих детей.
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К категории часто болеющих детей относятся преиму-
щественно дети дошкольного возраста, которые болеют раз-
личными респираторными заболеваниями более четырех 
раз в год. Как показывает медицинская практика, лечение 
таких детей не дает устойчивых результатов: едва поправив-
шись, они вскоре заболевают снова. В результате их жизнь 
протекает в основном внутри семьи, и они лишены есте-
ственного общения со сверстниками.

Как правило, матерям дошкольников с нарушенным со-
матическим статусом свойственен повышенный уровень 
личностной тревожности: они сконцентрированы на болез-
ни ребенка и, как следствие, стремятся к симбиотическим 
отношениям с ним: мать ограждает ребенка от любых труд-
ностей, излишне опекает, стремится сделать его полностью 
зависимым от себя. С развитием и ростом ребенка мать 
не увеличивает необходимую дистанцию между ним и со-
бою, не меняет восприятие ребенка, продолжает использо-
вать «устаревшие» методы, средства воспитания. Ребенку 
постоянно внушается, что он слабый, больной и нуждает-
ся в помощи. Переживания матери транслируются ребенку, 
в результате чего у него формируется следующий Я-образ: 
«Я – маленький, больной, беспомощный». Таким образом, 
отношение тревожной матери к ребенку формирует специ-
фику его самооценки.

Нами предпринято исследование влияния уровня лич-
ностной тревожности матери на особенности самооценки 
часто болеющего ребенка старшего дошкольного возраста. 
Эмпирическую группу составили часто болеющие дети: 22 
чел. (2 и 3 группы здоровья) и их матери. В контрольную 
группу вошли здоровые дети (1 группа здоровья): 22 чел. 
и их матери.

По результатам диагностического исследования часто 
болеющих детей эмпирической группы с помощью методи-
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ки «Лесенка» (В.Г. Щур) выявлено, что у большинства ис-
пытуемых преобладает завышенная самооценка (0,637 бал-
ла) (ребенок после некоторого колебания ставит себя на сту-
пеньку «Хороший» или «Самый хороший», аргументируя 
свой выбор мнением взрослого: «Я хороший, мама так ска-
зала»; либо «Я, конечно, хороший, но иногда ленюсь»; либо 
«Я хорошая, правда не всегда способная и аккуратная»).

Менее выражена заниженная самооценка (0,227 балла) 
(ребенок после некоторого колебания ставит себя на сту-
пеньку «Плохой» и ниже, аргументируя свой выбор, ссыла-
ясь на мнение взрослого: «Мама говорит, что я непослуш-
ный»; либо «Я много балуюсь, не слушаюсь маму»; либо 
«Я – мамино горе»).

Показатели адекватной самооценки выражены незначи-
тельно (0,136 балла) (ребенок ставит себя на 3 и 4 ступеньку 
«Хороший» и «Ни хороший, ни плохой», аргументируя вы-
бор позицией взрослого: «Я вчера не убрал игрушки» либо 
«Я грязнуля»).

По результатам диагностического исследования выяв-
лено, что у большинства здоровых детей преобладает адек-
ватная самооценка (0,682 балла) (ребенок после некоторых 
раздумий ставит себя на ступеньку 2 или 3 «Хороший», ар-
гументируя свой выбор мнением взрослого: «Потому что 
я еще не самая лучшая»; «Я маме помогаю убираться»).

Менее выражена завышенная самооценка (0,318 балла) 
(ребенок после некоторых раздумий ставит себя на ступень-
ку 1 или 2 «Самый хороший» или «Хороший», обосновывая 
выбор мнением взрослых: «Я хороший, я слушаюсь маму» 
либо «Мама любит меня, когда я добрый, умный и аккурат-
ный»).

Показатели заниженной самооценки не выявле-
ны. Обобщенные результаты исследования представлены 
на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение выборочной совокупности детей по выраженности 
показателей самооценки (методика «Лесенка» В.Г. Щур)

Результаты исследования позволяют констатировать, что 
адекватная самооценка более свойственна здоровым детям, 
чем их часто болеющим сверстникам. В группе часто боле-
ющих детей более выражена завышенная самооценка, чем 
в группе здоровых детей. Заниженная самооценка характер-
на только для часто болеющих детей.

С помощью статистического анализа изучена достовер-
ность различий между показателями, отражающими особен-
ности самооценки детей в эмпирической и контрольной груп-
пах (табл. 1).
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Таблица 1

Сравнительная характеристика особенностей 
самооценки детей с помощью статистического 

t – критерия Стьюдента (методика «Лесенка» В.Г. щур)
Группа/
Уровень 

самооценки

Эмпирическая 
группа (ЧБД),

М1 ± m1 

Контрольная 
группа (ЗД),

М2 ± m2 

Значение
t-критерия 
Стьюдента 
(tтаб от 2,021 

при уровне 95 % 
вероятности)

 Веро-
ятность

р

Завышенная 0,637 ± 0,622 0,318 ± 0,311 0,253 р>0,1
Адекватная 0,136 ± 0,133 0,682 ± 0,666 0,104 p≤0,1
Заниженная 0,227 ± 0,222 - - -

Статистически достоверных различий между показате-
лями здоровых и часто болеющих детей старшего дошколь-
ного возраста не выявлено. Однако есть различия в выражен-
ности адекватной самооценки детей на уровне статистиче-
ской тенденции (p≤0,1).

Для выявления уровня личностной тревожности мате-
рей мы использовали методику «Шкала самооценки тревож-
ности» (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин). 

Исследование показало, что матерям часто болеющих 
детей более свойственен высокий (0,727 балла) и умеренный 
(0,273 балла) уровни личностной тревожности (они отмеча-
ют: «Меня беспокоят возможные неудачи», «Почти все вре-
мя испытываю тревогу из-за кого-либо или из-за чего-либо»).

Исследование показало, что для матерей здоровых детей 
более характерны умеренный (0,577 балла) и низкий (0,266 
балла) уровни личностной тревожности (они приписывают 
себе такие проявления: «Иногда я ловлю себя на том, что меня 
что-то тревожит»; «Мне не хватает уверенности в себе»).

Обобщенные результаты исследования личностной тре-
вожности матерей детей старшего дошкольного возраста 
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в экспериментальной и контрольной группах с помощью ме-
тодики «Шкала самооценки тревожности» (Ч.Д. Спилбергер, 
Ю.Л. Ханин) представлены на рис 2. 

Рис. 2. Распределение выборочной совокупности матерей 
по выраженности показателей уровня личностной тревожности 

(методика «Шкала самооценки тревожности» 
(Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин))

У матерей детей экспериментальной группы высокий 
уровень личностной тревожности выражен значительно ярче, 
чем у матерей детей контрольной группы. 

Умеренный уровень личностной тревожности более вы-
ражен у матерей здоровых детей, чем у матерей часто боле-
ющих детей.

Низкий уровень личностной тревожности матерей в экс-
периментальной группе не зафиксирован, в то время как для 
части матерей здоровых детей он характерен. 

С помощью статистического анализа выявлена достовер-
ность различий между показателями личностной тревожности 
матерей в экспериментальной и контрольной группах (табл. 2).
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Таблица 2

Сравнительная характеристика выраженности 
личностной тревожности у матерей с помощью 

статистического t-критерия Стьюдента
Эксперем. 

группа (ЧБД),
М1 ± m1 

Контрол. 
группа (ЗД),

М2 ± m2 

Значение
t-критерий 
стьюдента
(tтаб от 2,021 

при уровне 95 % 
вероятности)

Вероят-
ность

р

Высокий 0,727 ± 0,711 0,136 ± 0,133 0,117 p≤0,1
Умеренный 0,273 ± 0,267 0,591 ± 0,577 0,5 р>0,1
Низкий –  0,273 ± 0,266 1,026 Р>0,1

Статистически достоверных различий в выраженности 
показателей личностной тревожности у матерей здоровых 
и часто болеющих детей не выявлено, однако в проявлении 
высокого уровня отмечены различия на уровне статистиче-
ской тенденции (p≤0,1).

Таким образом, полученные результаты доказывают, что 
самооценка часто болеющих детей старшего дошкольного 
возраста отличается от самооценки их здоровых сверстников. 
В то же время уровень личностной тревожности матери часто 
болеющего ребенка старшего дошкольного возраста влияет 
на особенности самооценки, формируя неоднозначную кар-
тину развития личности. Полученные результаты будут слу-
жить основой для построения системы коррекционной рабо-
ты с матерями часто болеющих детей.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
О ДЕТЯХ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С НИМИ

О.В. Удова, Е.А. Фещенко
Федеральные государственные требования (ФГТ), программа развития 
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Дается анализ современных нормативно-правовых документов, 
определяющих деятельность детского сада с позиции взаимодей-
ствия педагогов с семьями воспитанников. Представлены результа-
ты социологического опроса родителей об особенностях восприятия 
детей в условиях городского мегаполиса. 
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O.V. Udova, E.A. Feschenko
Federal state requirements (FSR), program of development in preschool 
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the article analyzes the current legal documents defining the activities of 
kindergarten from the perspective of interaction of teachers with families 
of children. the results of the survey of parents about the peculiarities of 
their perception of children in the urban metropolis are presented.

В современных условиях осуществление взаимодействия 
педагогов и родителей – одна из основных задач, стоящих пе-
ред дошкольными образовательными учреждениями наряду 
с организацией непосредственно образовательной и самосто-
ятельной деятельности детей. Важнейшим принципом реали-
зации основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования является совместное с родителями воспи-
тание и развитие дошкольников, духовное сближение родите-
лей с детьми и педагогов с родителями, вовлечение родителей 
в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Разрабатывая образовательную программу, каждое до-
школьное учреждение ориентируется на федеральные госу-
дарственные требования к структуре основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования (2009), фе-
деральные государственные требования к условиям реали-
зации основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования (2011) и примерную основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования. Фе-
деральные государственные требования к структуре основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного образо-
вания определяют, что «общий объем обязательной части 
Программы рассчитывается в соответствии с возрастом вос-
питанников, основными направлениями их развития, специ-
фикой дошкольного образования и включает время, отведен-
ное…» в том числе и «на взаимодействие с семьями детей 
по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования». Взаимодействие с семьями вос-
питанников предполагает и часть программы, формируемой 
участниками образовательного процесса. 
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Федеральные государственные требования к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы до-
школьного образования ориентируют педагогические кол-
лективы на «построение взаимодействия с семьями вос-
питанников в целях осуществления полноценного разви-
тия каждого ребенка, создания равных условий образова-
ния детей дошкольного возраста независимо от материаль-
ного достатка семьи, места проживания, языковой и куль-
турной среды, этнической принадлежности». Этот же доку-
мент устанавливает и требования к взаимодействию образо-
вательного учреждения с родителями (законными предста-
вителями) воспитанников: 

– «воспитатели и педагог-психолог находятся в по-
стоянном контакте с родителями (законными представи-
телями) воспитанников, объясняя им стратегию и тактику 
воспитательно-образовательного процесса;

– педагогические и медицинские работники консульти-
руют родителей (законных представителей) по всем вопро-
сам реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования;

– педагоги организуют помощь родителям (законным 
представителям) по вопросам развития ребенка (в том числе 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья) и со-
вместную деятельность детей и родителей (законных пред-
ставителей) с целью успешного освоения воспитанниками 
основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования».

Осознавая важность и необходимость сотрудничества 
с родителями, коллектив муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения г. Иркутска «Дет-
ский сад №123» приступил к разработке проекта програм-
мы формирования компетентного родительства в рамках ре-
ализации эксперимента по апробации моделей поликуль-
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турного образования в дошкольных учреждениях в услови-
ях городского мегаполиса (на примере Иркутска) совместно 
с кафедрой психологии и педагогики дошкольного образо-
вания педагогического института ФГБОУ ВПО «Восточно-
Сибирская государственная академия образования». На-
правление эксперимента, связанное с сотрудничеством с се-
мьей, выбрано администрацией и коллективом ДОУ не слу-
чайно. В основной общеобразовательной программе до-
школьного образования авторы – педагоги детского сада – 
определили одной из приоритетных задач взаимодействие 
с семьями воспитанников. Программа развития ДОУ вклю-
чает задачу по развитию системы управления дошкольным 
учреждением на основе повышения компетентности роди-
телей по вопросам взаимодействия с детским садом. В ДОУ 
разработана и реализуется комбинаторная программа «Вос-
питываем вместе», предназначенная для активного вовлече-
ния родителей в образовательное пространство ДОУ.

Прежде чем активизировать родителей к участию в ре-
ализации проекта программы поликультурного образова-
ния, нам было необходимо изучить представление родите-
лей о детях, их потребностях, желаниях, выявить сложности 
родителей во взаимодействии с ребенком. Родителям было 
предложено принять участие в анкетировании. Цель анке-
тирования – проанализировать особенности восприятия де-
тей современными родителями в условиях городского мега-
полиса. 

В письменном опросе участвовали 55 родителей детей 
старшего дошкольного возраста, 49 % из которых прожи-
вают в областном центре более 20 лет. Возраст родителей 
от 23 до 45 лет.

В результате проведенного письменного опроса нам 
удалось выяснить, что большинство родителей (76 %) хо-
рошо знают своего ребенка, 22 % ответили, что не знают 
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ребенка или знают не очень хорошо. Нам представляется, 
что родители, ответившие положительно на данный вопрос, 
не задумывались об этом раньше, а те, кто ответил отрица-
тельно, уже пытались на него ответить, как и родители, зна-
ющие своего ребенка «достаточно хорошо, но каждый день 
удивляет чем-то новым».

Достаточно разнообразными оказались ответы на во-
прос о том, что бы хотелось узнать о ребенке. Ранжируем 
ответы по частоте использования: «все» – 24 %; «ничего» – 
18 %; не ответили – 11 %; особенности развития («степень 
готовности к школе», «умственные возможности», «наклон-
ности и интересы», «возрастные особенности») – 9 %; «как 
общается со сверстниками» – 5 %; насколько ребенок само-
стоятелен («в какой ситуации может находиться без помо-
щи взрослого», «его поведение в случае ЧП», «какой он без 
нас») – 5 %; «какое его ждет будущее» и «куда пойдет учить-
ся» – 5 %; «его внутренний мир» – 4 %.

Таким образом, выделяются группы родителей, кото-
рые хотят либо все знать, значит, все контролировать, либо 
ничего не знать, что может свидетельствовать об отстранен-
ном отношении родителей к ребенку или о самоуверенности 
родителей (все уже знают). Из ответов, получивших по 5 % 
выборов, определяем, что эти родители высказали реальное 
желание, которое можно реализовать, организуя взаимодей-
ствие ребенка со сверстниками или определенные ситуации. 
Остальные родители ушли за пределы реальных возможно-
стей – знать будущее и внутренний мир ребенка. Были роди-
тели, желающие узнать, какие у ребенка страхи, как он ве-
дет себя в дошкольном учреждении, мотивацию некоторых 
поступков, состояние здоровья. Таким образом, были наме-
чены проблемные вопросы для информирования родителей 
как о возрастных возможностях детей дошкольного возрас-
та, так и об индивидуальных особенностях. 
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Анализ ответов о проблемах, волнующих ребенка, по-
казал, что взрослые ориентируются на собственные опасе-
ния и страхи. 23,6 % респондентов считают, что детей до-
школьного возраста волнует проблема взаимоотношений со 
сверстниками, 9 % выделили семейные взаимоотношения 
и недостаток родительского внимания («не хватает наше-
го общения», «чаще видеть родителей», «отсутствие мамы 
дома», «нахождение папы в другом городе» и т. п.). Выделя-
ют и собственно «взрослые» проблемы – «конец света», «по-
знание мира», «научиться читать», «постичь то, что не по-
нимает», «хочет много знать», а также «детские» – «пои-
грать», «поспать». Нам импонировали ответы «понимаю-
щих» родителей, тех, кто принимает позицию ребенка, что-
бы понять, что с ним происходит: «почему меня заставляют 
делать именно так», «почему родители командуют и не все 
разрешают ребенку». 18 % родителей не смогли ответить 
на вопрос о проблемах ребенка, 9 % посчитали, что у де-
тей не может быть никаких проблем. Нашлись родители, от-
ветившие, что детей волнуют только проблемы «шопинга», 
«покупок». Как видим, только 1/11 часть опрошенных роди-
телей обращает внимание на проблему детско-родительских 
отношений, крайне актуальную в семьях.

Наибольшее разнообразие ответов получилось на во-
прос о проблемах воспитания. Самые важные проблемы 
воспитания ребенка можно разделить на три группы: свя-
занные с требованиями к ребенку, объективированные ро-
дителями и без определенного адресата либо касающиеся 
и взрослых, и детей. Рассмотрим первую группу проблем, 
среди них: «научить слушать, не обижаться по любому по-
воду», «патриотическое воспитание, умственное развитие», 
«приучить ребенка к ЗОЖ и ответственности», «воспита-
ние отзывчивости, самодостаточности», «воспитание по-
зитивного человека, психически здорового, разносторон-
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не развитого», «научить ладить с людьми», «дисциплина», 
«быть добрым, отзывчивым», «уважение и почитание ро-
дителей и близких людей», «максимальная адаптирован-
ность к условиям жизни», «воспитание честности» и т. д. То 
есть у родителей возникают проблемы с воспитанием тех 
качеств, которые они хотят видеть у собственного ребенка, 
а он как-будто сопротивляется навязыванию ему стереоти-
пов. Получается, что ребенок не соответствует ожиданиям 
родителей о том, что он должен быть хорошим, послушным, 
умным, заботливым и т. п. Следовательно, подтверждается 
предположение о том, что родители не осознают проблем, 
связанных с детско-родительскими отношениями. Косвен-
но видят проблему в себе лишь 4 % родителей, отмечая, что 
«не хватает времени на общение», «мало времени прово-
дим вместе». Обоюдность проблем прослеживается в сле-
дующих ответах родителей: «взаимопонимание», «слушать 
друг друга, находить компромисс». Родители также обвиня-
ют общество, компьютер и телевидение, кризисы развития, 
мешающие процессу воспитания. 

Среди качеств, которые современные родители хотят 
видеть у своего ребенка в будущем, выделяются: успеш-
ность, доброта, любознательность, самодостаточность, са-
мостоятельность, удачливость, воспитанность, скромность, 
ответственность, отзывчивость, жизнерадостность.

Естественно, что родители мечтают увидеть своего ре-
бенка счастливым, здоровым, перспективным, гармоничной 
личностью, уважаемым человеком. Некоторые даже опреде-
ляют его профессиональную принадлежность – «талантли-
вый архитектор», «спортсмен».

Мы сделали вывод, что при планировании разнообраз-
ных форм сотрудничества с родителями необходимо обра-
тить внимание на дальнейшее изучение данного вопроса – 
определение того, какие усилия прилагают родители с це-
лью формирования у своих детей тех или иных качеств. 



473

Несмотря на обозначенные родителями проблемы вос-
питания детей, большинство из них отметили, что им легко 
общаться с ребенком (58 %). Периодичность («когда как», 
«бывает трудно») выявлена в 24 % ответов. Трудности в об-
щении с собственным ребенком встречаются у 11 % участ-
ников опроса.

Наибольшее удовольствие во взаимодействии с ребен-
ком родители получают от общения с ним, совместного вре-
мяпровождения, взаимопонимания, игр. Встречались отве-
ты, ориентированные на ребенка: «когда ребенок счастлив», 
«его любознательность», «рассуждения ребенка в разных 
жизненных ситуациях», «жизнерадостность ребенка», «его 
смех». Выделялись разнообразные занятия взрослых с деть-
ми: «чтение книг», «совместный отдых», «слушать выду-
манные рассказы», «рассуждения ребенка о разных жизнен-
ных ситуациях». Отмечено и то, что приятно самим родите-
лям и позволяет им контролировать сына или дочь: «теле-
сный контакт», «его присутствие рядом», «само взаимодей-
ствие», «когда делится своими мыслями», «когда говорит, 
что у него самые лучшие родители». 

Трудности у родителей вызывает организация режим-
ных моментов («утренний подъем», «соблюдать режим», 
«когда болеет»), непослушание ребенка («капризы», «до-
биться дисциплины», «преодолеть упрямство», «привить 
послушание», «приучить ребенка к порядку» и т. п.). Беспо-
коит взрослых и собственная позиция («быть авторитетом 
для своего ребенка», «быть идеальным родителем», «пра-
вильность воспитания»). Отмечают родители и собствен-
ную слабость («устоять перед ребенком», «не всегда могу 
обеспечить ребенка лучшим», «иногда не понимаю дей-
ствия ребенка», «объективная оценка поступков», «не кри-
чать на ребенка», «быстро и правильно ответить на вопро-
сы», «проявлять терпение» и т. д.).
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Среди любимых занятий детей, по мнению родителей, 
лидируют: рисовать, смотреть мультфильмы – 36 %; играть – 
33 %; гулять, играть в компьютерные игры – 9 %; собирать 
конструктор – 7 %; читать, заниматься спортом – 4 %.

Другие ответы родителей о том, чем любит ребенок за-
ниматься: «ухаживать за домашними питомцами», «масте-
рить», «отдыхать», «танцевать». Один родитель ответил, 
что его ребенок «многосторонний». Но все же большинство 
предпочтений детей не относится к совместному времяпро-
вождению с родителями. 

Любимые игры детей характеризуют их предпочте-
ния, а также представления родителей, которые выделя-
ют не только непосредственно игры, но и игрушки, акту-
альные для ребенка: компьютерные игры, конструктор, ку-
клы, настольные игры, прятки, ролевые игры, мячи, «дочки-
матери», машинки, пазлы, футбол, догонялки, «магазин», 
подвижные игры, домино, мозаика и др.

Таким образом, мы коснулись так называемых «об-
щих вопросов», связанных с представлениями родителей 
о собственных детях и о взаимодействии с ними. Мы вы-
явили, что родители недостаточно знают собственных де-
тей, некоторые и не стремятся к этому. Именно таких ро-
дителей больше всего волнуют собственное благополучие 
и спокойствие. Они заинтересованы в будущем ребенка по-
стольку, поскольку он сможет реализовать их планы и меч-
ты. С этими родителями необходимо целенаправленно ра-
ботать по формированию их компетентности, уверенности 
в собственной родительской позиции, заинтересованности 
в индивидуальном и неповторимом развитии ребенка. 

Определена и группа родителей, стремящихся лучше 
понять своего ребенка, прилагающих усилия для оказания 
ему помощи в процессе развития, осознающих, что самая 
выгодная инвестиция в будущее ребенка – время, проведен-
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ное с ним, взаимодействие в процессе общения и совмест-
ных занятий. На этих родителей предстоит сделать акцент 
в привлечении их к оказанию помощи другим родителям, 
использовать их опыт непосредственных контактов с ребен-
ком в качестве примера.

Следовательно, взаимодействие дошкольного образова-
тельного учреждения с семьями воспитанников должно со-
держать разнообразные формы сотрудничества, быть адрес-
ным для разных категорий семей и полезным для родите-
лей. 
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ГЕНДЕРНЫЙ ИДЕАЛ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ

К.В. Филиппанова

Гендер, гендерная психология, гендерно-ролевая социализация, родитель-
ское отношение, стили семейного воспитания, полоролевые ожидания.
Рассмотрены основные теоретические положения гендерно-ролевой 
социализации детей дошкольного возраста. Описываются результа-
ты исследования гендерного идеала ребенка дошкольного возраста 
в представлении родителей.
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gender IdeAl of preschool chIld 
In perceptIon of pArents

K.V. Filippanova

Gender, gender psychology, gender-role socialization, parental attitude, 
styles of family education, gender-role expectations.
the article describes the basic theoretical principles of gender-role sociali-
zation of children of preschool age. the results of the study of the gender 
ideal of a preschool child in the perception of parents are presented.

В современном обществе немаловажную роль играет 
гармоничное развитие личности ребенка. На воспитание ре-
бенка и на его будущую жизнь огромное влияние оказыва-
ет семья. Родители закладывают азы моральных и этических 
норм своему ребенку. 

Дошкольный возраст является основным фундаментом 
развития каждого человека. Дети по-разному видят этот мир, 
по-разному воспринимают происходящие события, поэтому 
воспитание мальчиков и девочек со стороны родителей зна-
чительно отличается манерой общения, разными игрушками, 
одеждой, отношением. Мальчика с детства учат защищать, 
помогать, заступаться за близких ему людей, девочку – быть 
скромной, хозяйственной, заботливой, женственной.

Среди авторов, занимающихся вопросами мужских 
и женских различий, выделяют: Р. Хартли, А. Маслоу, 
З. Фрейда, К. Юнга, В.А. Геодакяна, Д. Мани и др.

Зачатки дифференциальной социализации можно уви-
деть еще до рождения ребенка. Примером служит желание 
родителей и окружающих знать, кто же родится – мальчик 
или девочка, ведь от этого уже многое зависит: как они его 
назовут, какую одежду, игрушки будут покупать, как будут 
воспитывать. Гендер является очень важной социальной пе-
ременной, и родителям вряд ли бы понравилось, если окру-
жающие допускали бы ошибки в отношении пола ребенка.
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Немаловажную роль в гендерно-ролевой социализации 
играют средства массовой информации, ведь они постоянно 
демонстрируют нам стереотипные женские и мужские об-
разы.

Один из самых авторитетных социологов современности 
англичанин Энтони Гидденс объясняет, что «гендер» – это 
не физические различия между мужчиной и женщиной, а со-
циально формируемые особенности мужественности и жен-
ственности. Гендер, по его словам, означает, прежде всего со-
циальные ожидания относительно поведения, рассматриваю-
щегося как соответствующее для мужчин и женщин.

Гендерная психология – это отрасль психологической 
науки, изучающая закономерности формирования и разви-
тия характеристик личности как представителя определенно-
го пола, обусловленные половой дифференциацией и страти-
фикацией (т. е. иерархией).

А. Маслоу считал, что понятия «мужское» и «женское» 
не отражают сущности явления, которое они должны раскры-
вать. Эти понятия, отмечает А. Маслоу, только вводят всех 
в заблуждение, так как качества, которые в обществе счита-
ются присущими мужчине, порой обнаруживаются в боль-
шей степени у женщин, и наоборот. На основе этих устояв-
шихся стереотипов строятся отношения между людьми, по-
являются требования к человеку в зависимости от пола.

Древнекитайская мифология утверждает, что всякое че-
ловеческое тело содержит в себе и мужское, и женское на-
чало. Из этих представлений исходил и К. Юнг, утверждая, 
что в коллективном бессознательном каждого индивида при-
сутствуют два разных архетипа: «душа» (анима), персонифи-
цирующая женское начало: смутные чувства и настроения, 
предчувствия, способность любить, чувство природы и т. д. 
и «дух» (анимус): физическая сила, инициатива, рациональ-
ность и т. п. Так, мужчина должен выражать свои феминные 
качества наряду с маскулинными, а женщина должна про-
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являть свои маскулинные качества, так же, как и феминные. 
Если же эти необходимые атрибуты остаются неразвитыми, 
результатом явятся односторонний рост и функционирова-
ние личности. Только сочетание души и духа обеспечивает 
гармоничное развитие индивида.

Следовательно, из теоретических представлений мож-
но дать точное определение. Гендерная психология – раздел 
дифференциальной психологии, в котором изучаются законо-
мерности поведения человека в обществе, определённые его 
биологическим полом, социальным полом (гендером) и их 
соотношением.

Какие различия имеют мальчики и девочки? Стоит ли ро-
дителям учитывать эти различия в процессе воспитания? Для 
сравнительного анализа стоит привести различия в личност-
ной и познавательной сферах мальчиков и девочек дошколь-
ного возраста.

Речь и мышление. Речь у девочек обычно более разви-
та, чем у мальчиков, но при этом их ответы на различные во-
просы однообразны, что, скорее всего, указывает на однотип-
ность мышления. Мальчики более индивидуальны, их мыш-
ление необычно и интересно, но они часто скрывают свои 
мысли от других, поэтому у окружающих создается впечат-
ление, что они не ищут решений на поставленные задачи. 

Внимание. Девочки превосходят мальчиков в произволь-
ном внимании, их внимание более устойчиво, чем у мальчи-
ков. Внимание девочек сосредоточено на быстроте выполне-
ния заданий, у мальчиков внимание направлено на точность 
выполнения.

Память. Мальчики лучше запоминают технический ма-
териал, нежели вербальный. Девочки одинаково хорошо за-
поминают и тот, и другой. К тому же девочки превосходят 
мальчиков по вербальной памяти.

эмоциональная сфера. В большинстве случаев мальчи-
ки и девочки одинаково склонны испытывать страх в незна-
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комых и опасных ситуациях, но в ряде исследований девоч-
ки продемонстрировали больший уровень страха, а мальчики 
ни в одном из случаев не показали такого превосходства. По-
вышенная тревожность также больше свойственна девочкам. 
В проявлении своих эмоций девочки превосходят мальчиков. 
Мальчики, в свою очередь, демонстрируют стремление скры-
вать свои эмоции, особенно негативные. 

В приведенной выше сравнительной характеристике мы 
видим, что мальчики и девочки по-разному развиваются, име-
ют различия практически во всех системах организма и пси-
хике: в работе мозга, организма и в поведении.

Каким должен быть «идеальный ребенок»? Существуют 
ли идеальные дети? Каким должен быть мальчик или какой 
должна быть идеальная девочка? Несомненно, у каждого ро-
дителя еще до рождения ребенка существует его идеальный 
образ. Они заранее планируют, как будут одевать его или её, 
какие игрушки будут покупать, в какую секцию или кружки 
отдадут своего ребенка. Немаловажную роль в воспитании 
ребенка играет родительское отношение к нему. 

Родительское отношение включает в себя субъективно-
оценочное, сознательно-избирательное представление о ре-
бенке, которое определяет особенности родительского вос-
приятия, способ общения с ребенком, характер приемов воз-
действия на него. Как правило, в структуре родительского от-
ношения выделяют эмоциональный, когнитивный и поведен-
ческий компоненты. Понятия «родительская позиция» и «ро-
дительская установка» используются как синонимы родитель-
ского отношения, но отличаются степенью осознанности. 

В таблице приводятся описанные разными исследова-
телями стили семейного воспитания, дается характеристика 
стиля по параметрам эмоциональной близости, уровню тре-
бований и ограничений, степени и формам контроля, особен-
ностям общения; сформулированы возможные, наиболее ве-
роятные последствия для психического развития детей.
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Таблица 

Стили семейного воспитания
Название Эмоцио-

нальная бли-
зость

Требова-
ния

Контроль Санкции Тип личностно-
го развития ре-

бенка
1 2 3 4 5 6

Демократи-
ческий (разу-
мная любовь, 
сотрудниче-
ство, автори-
тетный,
ценностное 
отношение 

Принятие, 
тепло, лю-
бовь

Справед-
ливые, с 
обосно-
ванием 
запретов

На основе 
разумной за-
боты. Диа-
лог и сотруд-
ничество

Личностно 
ориентиро-
ванная

Оптимальный – 
чувство соб-
ственного до-
стоинства и от-
ветственность, 
самостоятель-
ность, дисци-
плина, полно-
ценное обще-
ние

Авторитар-
ный (диктат)

Чаще отсут-
ствует, хотя 
не исключа-
ется

Жесткие, 
без объ-
яснения 
причин

Жесткий, ча-
сто некор-
ректный; на-
казания

Дисци-
плинар-
ная (окрики, 
угрозы)

Пассивный – 
отсутствие ини-
циативы, зави-
симость, низ-
кая самооцен-
ка. Агрессив-
ный – превра-
щение в тира-
на, подобно ро-
дителю 

Гиперопе-
ка (домини-
рующая гипе-
ропека, сим-
биотический, 
«жизнь за ре-
бенка»)

Излишняя 
забота

Отсут-
ствуют 
при мно-
гочис-
ленных 
запретах 
и ограни-
чениях

Тотальный, 
чрезмерный

Стремле-
ние к тес-
ному эмо-
ционально-
му контак-
ту (мелочная 
опека)

Несамостоя-
тельный– зави-
симость, эго-
центризм, асо-
циальность, ин-
фантилизм, уси-
ление астениче-
ских черт

Гиперопе-
ка (гиперпро-
текция, по-
творствую-
щая гиперо-
пека, «кумир 
семьи»)

Обожание, 
любование

Отсут-
ствуют

Слабый, все-
дозволен-
ность

«Жертво-
приноше-
ние» (мак-
симальное 
удовлетворе-
ние потреб-
ностей, при-
хотей)

Истероидный – 
демонстратив-
ность, несдер-
жанность в не-
гативных эмо-
циях. Эпилепто-
идный –трудно-
сти в отношени-
ях со сверстни-
ками
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1 2 3 4 5 6
Повышенная 
моральная 
ответствен-
ность

Пониженное 
внимание

Высокие Возможны 
варианты

Чрезмерная 
озабочен-
ность буду-
щим, соци-
альным ста-
тусом, учеб-
ными успе-
хами

Тревожно-
мнительный

Анархиче-
ский (потвор-
ствующий, 
либерально-
попусти-
тельский)

Прерывание 
эмоциональ-
ного контак-
та при нару-
шениях по-
ведения ре-
бенка

Отсут-
ствуют 
или сла-
бые

Отсутствует 
(оправдание 
поведения)

«Заискива-
ющая» (не-
критичное 
отношение)

Неустойчивый – 
эгоистичность, 
некритичность, 
приспособлен-
чество

Гипопротек-
ция индиф-
ферентный, 
мирное сосу-
ществование)

Безразличие, 
недостаток 
тепла

Отсут-
ствуют

Отсутству-
ет (равноду-
шие)

«Невмеша-
тельство» 
(автономия, 
закрытость 
для обще-
ния)

Неустойчивый, 
гипертимный – 
асоциальность, 
непредсказуе-
мость

Эмоциональ-
ное отверже-
ние (отчуж-
денный, от-
вергающий, 
«золушка», 
«маленький 
неудачник»)

Отсутствует Повы-
шенные

Жесткий, 
строгие на-
казания

Психологи-
ческая дис-
танция, пол-
ная потеря 
контакта

Эпилептоид-
ный – мечта-
тельность, же-
стокость, труд-
ности в обще-
нии, невротиче-
ские расстрой-
ства

Жестокое об-
ращение 
(агрессив-
ный)

Отсутствует От-
крытая 
агрес-
сия

Жесткий, ли-
шение удо-
вольствий, 
унижения, 
побои

Антаго-
низм, враж-
дебность (по 
поводу пове-
дения)

Эгоистич-
ный – жесто-
кость, провока-
ции. Эпилепто-
идный

«В реальной жизни, – замечает В.С. Мухина, – все еще бо-
лее сложно, чем в любой классификации. В семье могут быть 
представлены одновременно несколько стилей отношения 
к ребенку: отец, мать, бабушки и дедушки могут конфликто-
вать друг с другом, отстаивая каждый свой стиль, и т. д. Кроме 
стилей отношений, обращенных непосредственно к ребенку, 
на его воспитание оказывает безусловное влияние стиль взаи-
моотношений взрослых членов семьи».

Окончание табл. 
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Родители обращаются с разнополыми детьми так, что-
бы их поведение соответствовало нормативным ожидани-
ям, принятым для того или другого пола. Отсюда вытекает, 
что мальчиков поощряют за энергию и соревновательность, 
а девочек – за послушание и заботливость, тогда как пове-
дение, не соответствующее полоролевым ожиданиям, в обо-
их случаях влечет за собой отрицательные санкции. Вслед-
ствие врожденных половых различий мальчики и девоч-
ки по-разному стимулируют своих родителей и тем самым 
добиваются от них разного к себе отношения. Кроме того, 
вследствие тех же врожденных различий одно и то же ро-
дительское поведение может вызывать у мальчиков и дево-
чек разную реакцию. Родители основывают свое поведение 
по отношению к ребенку на своих представлениях о том, ка-
ким должен быть ребенок данного пола.

Первичная половая социализация ребенка начинается 
буквально с момента рождения, когда, определив анатоми-
ческий пол младенца, родители и другие взрослые начина-
ют обучать его половой роли мальчика и девочки.

По данным Э. Маккоби и К. Джэклин, подтвержден-
ным последующими исследованиями, мальчиков, как пра-
вило, подвергают более интенсивной половой социализа-
ции, чем девочек. На мальчиков оказывают более сильное 
давление, чтобы они не участвовали в поведении, противо-
речащем поло-ролевым стереотипам и требованиям. Феми-
нинные роли определяются не столь жестко и внедряются 
менее последовательно, чем маскулинные. Мальчиков чаще 
и строже наказывают, зато они, по-видимому, получают так-
же больше поощрений и автономии в своем развитии. Про-
стейшее объяснение этого факта состоит в том, что маль-
чики по природе более активны и беспокойны, привлекая 
к себе внимание взрослых.

При изучении рассматриваемого нами вопроса с помо-
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щью родителей и их утверждений был составлен портрет 
«идеального ребенка»: хорошо ест, всегда слушается стар-
ших, старший в семье должен брать на себя часть родитель-
ских функций по отношению к младшему ребенку, должен 
вести себя тихо, должен уметь много времени проводить 
в одиночестве, должен демонстрировать познания в разных 
областях и желательно с опережением сроков, должен быть 
всегда здоров, должен «быть в коллективе», должен уметь 
за себя постоять, не должен создавать проблемы родителям, 
должен помогать родителям, должен заниматься спортом.

На вопрос: «Какой должна быть идеальная девочка до-
школьного возраста?» большинство родителей утверждают: 
спокойная, хозяйственная, старательная, добрая, общительная.

Требования родителей к «идеальному мальчику» за-
метно отличаются: любознательный, храбрый, активный, 
умный.

150 родителям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста был задан вопрос: «Существует ли идеальный ре-
бенок?». По результатам опроса, 85 % родителей ответили: 
«Да, это мой ребенок»; 10 % считают, что «идеальный ребе-
нок, тот, кто оправдывает ожидания родителей»; 5 % «иде-
ального ребенка не существует». На основе проведенного 
опроса следует сделать вывод о том, что каждый родитель 
воспитывает и развивает в своем ребенке те качества, кото-
рые он хочет видеть. 

По результатам проведенного нами исследования мож-
но сделать следующие выводы. У родителей, воспитываю-
щих детей в зависимости от пола ребенка, существуют ген-
дерные идеалы и представления о том, каким должен быть 
«идеальный мальчик» или «идеальная девочка». Родители 
в зависимости от пола своего ребенка знают критерии, ко-
торым должен соответствовать идеальный ребенок, и в за-
висимости от своих убеждений воспитывают детей, ори-
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ентируясь на идеальный образ. По мнению большинства 
опрошенных родителей, идеальная девочка – добрая, хо-
зяйственная, общительная, в то время как мальчики долж-
ны быть умными любознательными и активными. В зави-
симости от пола требования к идеалу, как мы видим, значи-
тельно отличаются. 

Библиографический список
1. Бёрн Ш. Гендерная психология. Секреты психологии мужчи-

ны и женщины. СПб.; М.: Путь, 2002. 436 с.
2. Гидденс. Э. Гендерный подход в дошкольной педагогике. Тео-

рия и практика. Мурманск, 2001. 403 с.
3. Дусказиева Ж.Г. Гендерный подход в образовании // Совре-

менное образование – новому обществу XXI века: материалы 
I Всероссийской распределенной научно-практической кон-
ференции с международным участием. Красноярск: КГПУ 
им. В.П. Астафьева, 2009. С. 15–22.

4. Дусказиева Ж.Г. Формирование гендерной идентичности 
у мальчиков и девочек // Психологическое сопровождение 
развития самосознания ребенка дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возраста: материалы XIII Все-
российской научно-практической конференции педагогов, 
психологов. Красноярск, 15–16 февраля 2011 г. Красноярск: 
КГПУ им. В.П. Астафьева, 2011. Т. 1. С. 23–27.

5. Здравомыслова Е., Герасимова Е., Троян Н. Гендерные стерео-
типы в дошкольной детской литературе // Преображение: Рус-
ский феминистский альманах М., 2007. № 6. 405 с. 

6. Клецина И.С. Гендерная социализация. СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А.И. Герцена, 2004. 268 с.

7. Фернхем А. Личность и социальное поведение. СПб.: Дель-
та, 2004. 358 с.

8. Хризман Т.П., Еремеева В.Д. Мальчики и девочки – два раз-
ных мира. Нейропсихологи – учителям, воспитателям, роди-
телям, школьным психологам. СПб.: Тускарора, Линка-пресс, 
2001. 269 с.



485

РАЗДЕЛ 9.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В СЕМЬЕ И ДОШКОЛЬНОМ 
учРЕжДЕНИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАющИХ 
И ЛИчНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАцИИ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Т.Л. Барабаш

Здоровьесберегающие технологии, личностно ориентированные тех-
нологии, физическое развитие, двигательная активность детей до-
школьного возраста.
Представлен опыт оздоровительной и коррекционной работы детско-
го сада при организации двигательной деятельности детей дошколь-
ного возраста. Описываются речедвигательная гимнастика, акроба-
тическая гимнастика, элементы гимнастики «Хатха-йога» как веду-
щие технологии физического развития в дошкольном возрасте.

usIng of heAlth-sAVIng And person-
orIented technologIes In orgAnIzAtIon 

of motor ActIVIty of preschool chIldren
T.L. Barabash

Health-saving technologies, person-oriented technologies, physical develop-
ment, motor activity of children of preschool age.
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the article presents the experience of wellness and remedial work of 
kindergarten in organization of motor activity of preschool children. It 
describes speech motor gymnastics, acrobatic gymnastics, gymnastics ele-
ments of “hatha yoga” as the leading technologies of physical develop-
ment in preschool years.

Ребенку от рождения присуще двигаться. В беге, плава-
нии, прыжках он удовлетворяет естественную потребность 
в движении, хотя и не осознает значения этой деятельно-
сти. Но в настоящее время многие дети испытывают «дви-
гательный дефицит», в результате которого у них отмечает-
ся задержка развития быстроты, ловкости, координации дви-
жений, выносливости, силы. Поэтому необходимо не упу-
стить «золотое время», когда пластичность всех систем дет-
ского организма создает основу для благополучного развития 
физических качеств и двигательных навыков. Успешное ре-
шение задач сохранения и укрепления здоровья и физическо-
го развития невозможно без формирования представлений 
о культуре здорового образа жизни, накопления двигатель-
ного опыта и формирования у детей потребности в движе-
нии, устной речи, во взаимодействии с детьми и взрослыми. 
При этом в соответствии с федеральными государственными 
требованиями необходимо использовать возможности раз-
ных образовательных областей: «Здоровье», «Безопасность», 
«Познание», «Социализация» и т. д. Введение новых форм 
оздоровления, воспитания и образования детей дает возмож-
ность скоординировать их познавательную, речевую и двига-
тельную активность разными современными технологиями.

Опыт оздоровительной и коррекционной деятельности 
в саду компенсирующего вида доказал эффективность при-
менения комплекса здоровьесберегающих и личностно ори-
ентированных технологий. Далее мы приведем пример неко-
торых технологий, которые активно используются в нашем 
детском саду.
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Речедвигательная гимнастика «Шаг к слову» с исполь-
зованием степов для детей с нарушением речи. При исполь-
зовании такой гимнастики как основы для двигательной ак-
тивности, познавательной деятельности и развития речи у де-
тей развиваются умение ориентироваться в пространстве, ко-
ординация движений. Суть речедвигательной гимнастики со-
стоит в триединстве воздействия на организм и личность ре-
бенка: движения, музыки, слова. Движения включают обще-
развивающие упражнения, элементы спортивных танцев, ды-
хательную и пальчиковую гимнастику. Музыка доступна вос-
приятию упражнения и способствует воспроизведению с по-
мощью движений. Слово включает стихотворную форму сю-
жета, звуковую культуру речи. Взаимосвязанные компоненты 
представляют собой интегрированную систему, способную 
эффективно воздействовать на организм и личность ребенка. 
Занятия по речедвигательной гимнастике проходят один раз 
в неделю. Гимнастика состоит из трех комплексов: «Ножки» – 
для детей четырех лет, «Словечко» – пяти лет, «Волна» – ше-
сти лет. Подбор музыки (ритмичность, темп) зависит от фи-
зических и возрастных особенностей детей, а также от темы 
комплекса. Обучение проходит в три этапа: разучивание слов, 
шагов и движений; танцевальные движения на степах под му-
зыку; работа над синхронностью выполнения движений.

После занятий на степах обязательно проводится игра. 
Дети с удовольствием занимаются, у них появляются заинте-
ресованность и потребность в занятиях, сокращается время 
двигательной реакции, увеличивается скорость однократных 
и частота повторяющихся движений, повышается качество 
звукопроизношения и проговаривания слов, улучшаются по-
казатели состояния здоровья в целом. После освоения ком-
плекса проводятся показательные выступления на Дне здоро-
вья, Дне открытых дверей, гостевых встречах.

Акробатическая гимнастика. Владение своим телом – 
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одна из задач физического воспитания. Решение этой задачи 
реализуется через акробатические упражнения. Дети с ран-
него возраста в свободной деятельности могут легко и сво-
бодно манипулировать своим телом. За счет природной гиб-
кости позвоночника, растяжки мышц они могут переходить 
из одной гимнастической позы в другую. Акробатические 
упражнения разносторонне воздействуют на организм, на-
пример, при выполнении упражнений вниз головой осущест-
вляется массаж внутренних органов. Обучение детей владе-
нию своим телом проходит в подражательных упражнениях, 
так как это самая доступная форма для восприятия. В резуль-
тате занятий с использованием акробатических упражнений 
у детей развиваются двигательная память, творческое мыш-
ление, быстрота реакции, ориентировка в движениях и про-
странстве, внимание, фантазия. Самое главное – у детей раз-
вивается координация движений. Координация – умение со-
гласовывать движения различных частей тела. Развитие коор-
динационных способностей оказывает влияние и на умствен-
ные способности. Дети достигают хороших результатов, реа-
лизуя свой двигательный потенциал, раскрывая свои природ-
ные задатки, способности. По окончании детского сада дети 
занимаются в цирковой студии. 

Элементы гимнастики «Хатха-йога». Хатха-йога – это 
система воспитания здорового тела и здоровой психики с по-
мощью физических упражнений, релаксации и дыхательных 
процессов. При выполнении упражнений согласовываются 
ритмы вдоха и выдоха. Это позволяет снабжать клетки голов-
ного мозга кислородом и оказывать благоприятное влияние 
на весь организм. Гимнастика с элементами хатха-йоги до-
ступна для любого возраста. Но начинать работу лучше все-
го с детьми 5 лет, поскольку они уже сознательно относят-
ся к выполнению упражнений, легко координируют дыхание 
с вхождением в позу и ее удержанием. Большинство упраж-
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нений естественны. Они копируют позы животных, птиц, 
определенные положения людей, предметы. Знакомые обра-
зы кошки, черепахи, дерева, цветка и т. п. помогают предста-
вить позу, развивают фантазию. Благодаря этому дети луч-
ше запоминают упражнение и легче его осваивают. В нача-
ле освоения элементов дети дышат произвольно. Усвоив по-
следовательность движений, они учатся контролировать ды-
хание. Дыхание должно быть спокойным и ровным. После 
выполнения упражнений необходимо расслабить мышцы. 
Упражнения на релаксацию способствуют быстрому восста-
новлению затраченной энергии, снимают как общее напряже-
ние, так и в области спины. Выполнение йоговских упражне-
ний не требует никаких снарядов и приспособлений, выпол-
няются в конце занятия. Систематически занимаясь йогой, 
дети освобождаются от зажатости, страха влиять на свое тело, 
у них нормализуется дыхание, они меньше болеют, у них на-
капливаются знания, умения и навыки, они чаще испытыва-
ют радость, становятся гибкими, выносливыми, вниматель-
ными, у них появляется уверенность в своих силах. Йоги счи-
тают, что, сохраняя гибкость и силу позвоночного столба, мы 
сохраняем здоровье всего организма. Занятия йогой стано-
вятся жизненно необходимой потребностью с детского воз-
раста и перетекают в сознательную потребность с обогаще-
нием опыта и развитием моторной сферы. 

Все представленные технологии реализуются с исполь-
зованием возможностей игровой деятельности, которая яв-
ляется главной составляющей двигательной активности ре-
бенка. Целенаправленно подбираются игры, эстафеты, игро-
вые задания, игры с речитативами, имитационные игры, раз-
вивающие мелкую моторику, координацию движений, равно-
весие, точность, улучшающие качество звукопроговаривания 
и стимулирующие развитие физических и интеллектуальных 
способностей. С помощью образных движений дети переда-
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ют характеры героев, вместе радуются, веселятся и страдают. 
Благодаря интеграции движения и сюжета у детей накапли-
вается механический запас знаний, умений и навыков. Дви-
гательная активность позволяет испытывать радость от фи-
зических упражнений, трансформировать их, освобождаться 
от чувства тревожности, зажатости, побуждает оказывать под-
держку и помощь, развивает чувства товарищества, коммуни-
кативности. Поэтому целенаправленное физическое воспита-
ние и оздоровительная работа дают детям возможность овла-
деть наиболее рациональными способами выполнения дви-
жения в оптимальных условиях, культурно-гигиеническими 
навыками, средствами общения. Физическое развитие – это 
сложный процесс, включающий в себя все виды образова-
тельных направлений и областей. Главное – необходимо вы-
бирать наиболее оптимальные, рациональные, доступные 
для ребенка средства, чтобы не навредить его здоровью и на-
учить детей самого раннего возраста ценить, беречь и укре-
плять свое здоровье. 

При реализации данных технологий немаловажным яв-
ляется соблюдение принципов личностно ориентированной 
педагогики. При этом происходят: активизация внутренней 
мотивации детей; учет данных мониторинговой (динамиче-
ской) диагностики; сочетание идеи о единстве физического 
и духовного развития; учет природы ребенка (дети проявля-
ют двигательную активность в различных эмоционально-
образных формах); развитие их инициативы, индивидуаль-
ности через самостоятельный выбор и участие в разных ви-
дах деятельности.

Таким образом, использование здоровьесберегающих 
и личностно ориентированных технологий в современном 
ДОУ рассматривается как необходимая технологическая 
основа реализации идей и содержания, заложенных феде-
ральными государственными требованиями.
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ИЗучЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 
БЫСТРОТЫ И ЛОВКОСТИ у ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ОБщИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕчИ

И.В. Василькевич, М.А. Каверзина

Ловкость, быстрота, физические упражнения, общее недоразвитие 
речи, алалия, дошкольный возраст.
Представлены результаты эмпирического изучения особенностей 
развития основных физических качеств (быстроты, ловкости, стати-
ческого равновесия) детей старшего дошкольного возраста, страдаю-
щих общим недоразвитием речи. 

study the growth of speed And dexterIty 
In preschool chIldren wIth generAl 

underdeVelopment of speech

I.V. Vasilkevich, M.A Kaverzina

Dexterity, speed, physical activity, general underdevelopment of speech, ala-
lia, preschool age.
Article presents the results of empirical study of the peculiarities of de-
velopment of main physical qualities (speed, dexterity, statistical equilib-
rium) of preschool children, who suffer underdevelopment of speech.



492

Количество детей с общим недоразвитием речи в до-
школьных учреждениях возрастает с каждым годом. По дан-
ным социальных опросов, практически у каждого третьего ре-
бенка наблюдаются речевые дефекты. Это связано с влиянием 
неблагоприятных условий окружающей и социальной среды, 
что в дальнейшем ограничивает возможности в познаватель-
ном и социально-культурном развитии ребенка.

Л.С. Выготский указывал на огромную роль устной речи 
в развитии и воспитании аномальных детей, поскольку речь 
является средством накопления социального опыта и уча-
стия в социальной жизни. Часто дефекты речи тяжело ска-
зываются на общем развитии ребенка, не позволяя ему пол-
ноценно общаться и играть со сверстниками, затрудняют по-
знание окружающего мира в физическом смысле, отягощают 
эмоционально-психическое состояние ребенка.

Важным условием полноценного развития детей являет-
ся физическое развитие. На занятиях по физическому разви-
тию есть возможность устранять общее недоразвитие речи, 
развивать коммуникативные способности детей. 

Профилактика общего недоразвития речи (ОНР) физиче-
скими упражнениями является одной из главных задач речево-
го развития, так как недоразвитие речевой деятельности накла-
дывает отпечаток на формирование у детей с ОНР сенсорной, 
интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. В устранении 
недостатков речевого развития отчетливо выступает тесная вза-
имосвязь с методами физического воспитания, речевого и ум-
ственного развития детей, также проводится работа по успеш-
ной социальной адаптации детей с речевой патологией. 

Общее недоразвитие речи возникает при наиболее слож-
ных, системных нарушениях речи – алалии, при которой дети 
не могут овладеть звукосочетаниями, у них часто наблюдают-
ся слоговые парафазии. Общее недоразвитие речи может также 
отмечаться и при фонационных расстройствах (дизартрии), ког-
да диагностируются не только нарушения фонетического вос-
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приятия и лексико-грамматической стороны речи. Характерны-
ми признаками алалии являются трудность формирования сло-
говой структуры слов, взаимозависимость фонемных и лекси-
ческих нарушений, трудности в развитии фразовой речи. Вто-
ричным дефектом является проявление поведенческого негати-
визма, нарушение психомоторики и нарушение эмоционально-
волевой сферы. Алалия в сочетании с дизартрией дает расстрой-
ство артикуляции звуков, нарушение дыхания и голосообразо-
вания, изменения темпа речи, ритма и интонации. 

Для детей с речевыми дефектами часто характерны и от-
ставания в физическом развитии. Несмотря на большое ко-
личество педагогических технологий, общеукрепляющих 
и оздоровительных мероприятий, проблема помощи детям 
с речевой патологией остается актуальной.

Ловкость – это способность организма человека выпол-
нять упражнение в нестандартных условиях. Она представ-
ляет собой способность человека целесообразно координиро-
вать свои движения и рационально решать двигательные за-
дачи. Сложность двигательных действий рассматривается как 
одна из составляющих качества ловкости. В то же время для 
эффективного решения двигательной задачи необходимы точ-
ные действия. Таким образом, ловкость – комплексная спо-
собность человека. Проявление ловкости в большей степени 
зависит от пластичности нервных процессов, от способно-
сти человека отличать темп, амплитуду и направление движе-
ний от степени напряжения мышц, умения ориентироваться 
в окружающей среде, сохранять равновесие.

Быстрота – способность организма человека выполнять 
упражнение за минимальный промежуток времени. Данное фи-
зическое качество развивается в упражнениях, выполняемых 
с ускорением (ходьба, бег), на скорость (добежать до финиша 
быстрее), с изменением темпа (медленный, средний, быстрый), 
а также в подвижных играх, когда дети вынуждены выполнять 
упражнения с наивысшей скоростью (убегать от водящего).
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Целью нашего эмпирического исследования стало изуче-
ние таких физических качеств, как быстрота и ловкость у де-
тей старшего дошкольного возраста с дефектами речи. Иссле-
довательская работа проводилась на базе муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад №67 
компенсирующего вида» г. Красноярска. В эксперименте при-
нимали участие 20 детей старшего дошкольного возраста.

В исследовании были использованы следующие диагно-
стические методики: «Бег на 30 метров» (В.И. Усаков), «Пры-
жок в длину с места» (В.И. Усаков), «Цапля» (В.И. Лях).

В ходе проведения первой методики «Бег на 30 метров» вы-
являлся уровень развития быстроты и ловкости детей старшего 
дошкольного возраста: высокий, средний и низкий. Для высо-
кого уровня характерно полное и уточное выполнение упраж-
нения ребенком без каких-либо отклонений. Для среднего уров-
ня – выполнение упражнения ребенком с присутствием некото-
рых неточностей. Низкий уровень говорит об отсутствии у ре-
бенка способности выполнить упражнение. Результаты методи-
ки показали, что высокий уровень скоростных и координаци-
онных способностей у детей отсутствует (0 %); средний уро-
вень – 2 ребенка (20 %); низкий уровень – 8 детей (80 %).

Следующая методика «Прыжок в длину с места» позво-
ляла определить уровень координационных и скоростных 
умений. Были получены следующие результаты: высокий 
уровень выявлен у 50 % детей, средний уровень у 30 % и низ-
кий 20 % детей.

Методика «Цапля» определила уровень координацион-
ных умений и статического равновесия. Были получены сле-
дующие результаты: высокий уровень имеет 10 % детей, сред-
ний уровень 40 % и низкий уровень 50 % дошкольников.

Таким образом, по результатам проведенных методик 
у детей старшего дошкольного возраста с общим недораз-
витием речи обнаружен недостаточный уровень физической 
подготовленности, дошкольники продемонстрировали низ-
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кий уровень развития быстроты, ловкости и статического 
равновесия, что отражается в несформированности техники 
в основных видах движений, несовершенстве мелкой мотори-
ки рук, зрительно-моторной координации. Дети с общим не-
доразвитием речи, овладев произношением отдельных звуков, 
испытывают трудности в овладении звукосочетаниями, у них 
часто наблюдаются слоговые парафазии, например, говорят 
«ломоток» вместо «молоток» Все это тормозит формирование 
у детей речевых умений и навыков. Поэтому следующим эта-
пом нашей работы станет разработка комплекса физических 
упражнений с элементом говора, способствующих развитию 
ловкости и быстроты у детей старшего дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи. 
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА жИЗНИ 
И МЕТОДОВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ 

ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ

С.И. Донская, Т.А. Пирогова

Физкультурно-оздоровительная работа, здоровый образ жизни, куль-
тура здоровья, образовательная область «Здоровье».
Определены приоритетные направления физкультурно-оздорови-
тельной работы с детьми, педагогами и родителями по пропаганде здо-
рового образа жизни и внедрению различных методик оздоровления. 
Раскрыты задачи и основные составляющие здорового образа жизни, 
приоритетные формы работы с детьми, родителями и педагогами.
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promotIng heAlthy lIfestyle And heAlIng 
technIques In A group of chIldren, 

pArents And teAchers

S.I. Donskaya, T.A. Pirogova

Sports and recreation activities, healthy lifestyle, health culture, “Health” 
educational field.
the paper defines the priority areas for sports and recreation activities for 
children, teachers and parents to promote a healthy lifestyle and introduce 
various methods of recovery. It reveals the problems and basic compo-
nents of a healthy lifestyle , priority forms of work with children, parents 
and teachers.

Федеральными государственными требованиями 
к структуре основной общеобразовательной программы до-
школьного образования определено, что содержание обра-
зовательной области «Здоровье» направлено на достижение 
целей охраны здоровья детей и формирование основы куль-
туры здоровья через решение следующих задач: сохранение 
и укрепление физического и психического здоровья детей; 
воспитание культурно-гигиенических навыков; формирова-
ние начальных представлений о здоровом образе жизни.

Следовательно, одной из актуальных задач системы до-
школьного образования становится выбор образовательных 
технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки 
и сохраняющих здоровье дошкольников. Вместе с тем из-
вестно, что только здоровые взрослые могут воспитать здо-
ровых детей. Здоровье человека – это великое благо и не-
отъемлемое условие его счастья. Когда человек здоров, он 
строит свою жизнь по собственным планам и легко прео-
долевает любые трудности. Поэтому в нашем дошкольном 
образовательном учреждении существует твердая уверен-
ность в том, что необходимо сохранять и укреплять здоро-
вье всех участников образовательного процесса – детей, ро-
дителей и педагогов.
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В настоящее время все активнее ведется поиск новых 
подходов к воспитательно-оздоровительной работе с деть-
ми, основанных на многофакторном анализе внешних воз-
действий, мониторинге состояния здоровья каждого ребен-
ка, учете особенностей его организма и индивидуализации 
профилактических мероприятий. Внедрение инновацион-
ных технологий в физкультурно-оздоровительную деятель-
ность детей дошкольного возраста обеспечивает не толь-
ко необходимые условия для их полноценного естествен-
ного развития, но и способствует воспитанию у дошколь-
ников осознанной потребности в здоровье, практическому 
освоению навыков здорового образа жизни и формирова-
нию культуры здоровья.

Анализ деятельности воспитателей нашего детско-
го сада показал, что они в совершенстве владеют профи-
лактической гимнастикой, используют в работе различные 
виды закаливания. Отмечено улучшение качества проведе-
ния физкультурно-оздоровительных мероприятий. Однако 
не все педагоги осознают важность и необходимость при-
общения детей к здоровому образу жизни, развитию навы-
ков сохранения и укрепления здоровья. Выявлена и кате-
гория родителей, которые не считают важным соблюдение 
режима дня, необходимость ежедневных прогулок для до-
школьников, халатно относятся как к своему здоровью, так 
и к здоровью своего ребенка.

Здоровье – одна из сущностных характеристик человека 
наряду с духовностью, интеллектуальностью, определяющая 
степень жизнеспособности, устойчивости организма и соот-
ветствие среде обитания, возможности реализовать свои био-
логические и социальные требования. На первый план вы-
ступает не только задача физического развития детей, сохра-
нения и укрепления их здоровья, но и воспитания у них по-
требности в здоровье как жизненно важной ценности, созна-
тельного стремления к ведению здорового образа жизни. 
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Работая над проблемой формирования культуры здо-
рового образа жизни, мы пришли к выводу, что очень важ-
но пробудить у ребенка интерес к самому себе, к изучению 
частей своего тела, гигиеническому уходу за ним, сохране-
нию своего здоровья, формировать уверенность в своих си-
лах и действиях, формировать умение ставить собственные 
цели и реализовывать задуманное. Для того чтобы организо-
вать эту работу в интересной форме, эмоционально, сохра-
няя радостное, весёлое настроение детей, состояние удивле-
ния от узнавания нового, необходимо было создать развива-
ющую физкультурно-оздоровительную среду, уголок здоро-
вья, оформить подборку необходимых пособий, игр, мето-
дической литературы. 

В каждой группе созданы и постоянно обновляются 
центры физической активности, имеется необходимый ин-
вентарь для проведения закаливающих процедур. На терри-
тории детского сада организована спортивная площадка, где 
проводятся физкультурные занятия, спортивные праздни-
ки, развлечения. Традиционным стало проведение «Малых 
олимпийских игр», «Недели здоровья», спортивного празд-
ника с участием родителей «Вместе нам веселей, вместе мы 
вдвойне сильней».

Мы твердо уверены, что оздоровление детей – целе-
направленная, систематическая, тщательно спланирован-
ная работа всего коллектива образовательного учрежде-
ния на длительный период. Огромная роль в сохранении 
и укреплении здоровья отводится и родителям воспитан-
ников. Привычка к здоровому образу – это главная, основ-
ная привычка. ДОУ и семья призваны в детстве заложить 
основы здорового образа жизни, используя различные фор-
мы работы. Именно в семье на ранних стадиях развития ре-
бенку должны помочь, как можно раньше понять ценность 
здоровья, осознать цель его жизни, побудить малыша само-
стоятельно и активно формировать, сохранять и приумно-
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жать свое здоровье, а оказать действенную помощь родите-
лям призваны инструктор по физической культуре и педаго-
ги ДОУ.

Исходя из этого, нами были конкретизированы задачи 
по формированию здорового образа жизни.

1. Формирование осознанного отношения к здоровью 
как ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жиз-
ни в коллективе детей, родителей, педагогов.

2. Накопление представлений о здоровье, обретение 
умений и навыков, поддерживающих, укрепляющих и со-
храняющих здоровье.

3. Улучшение условий пребывания и питания.
4. Расширение системы лечебно-профилактических 

мероприятий, корректирование физического и психическо-
го развития детей и взрослых.

5. Обеспечение условий для реализации потребности 
в двигательной активности в течение дня.

Применительно к детям дошкольного возраста неко-
торые слагаемые ЗОЖ приобретают особую значимость 
и специфику формирования, обусловленную особенностя-
ми здоровья детей дошкольного возраста. В работе с ро-
дителями и педагогами мы обращаем внимание на основ-
ные составляющие здорового образа жизни, делая акцент 
на значении каждого для дошкольников.

1. Оптимальный режим различных видов деятель-
ности и отдыха. Важным моментом режима для ребенка яв-
ляется достаточный по продолжительности сон. Именно во 
сне осуществляются все основные метаболические и кле-
точные перестройки, определяющие вырастание детского 
скелета. Пребывание на свежем воздухе способствует повы-
шению обмена веществ. Ультрафиолетовая радиация, высо-
кая степень ионизации воздуха также активизируют обмен-
ные процессы. Наиболее интенсивно они протекают в усло-
виях активной двигательной деятельности детей на откры-
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том воздухе. У дошкольников в результате постоянного по-
вторения одних и тех же режимных процессов формиру-
ются прочные привычки. Поэтому важно, чтобы родители 
и дома старались придерживаться рекомендаций работни-
ков ДОУ по их проведению. Для этого мы стремимся к уста-
новлению тесного контакта с семьей. 

2. Рациональное питание предполагает учет физио-
логических потребностей растущего организма в белках, 
жирах, углеводах, воде, минеральных солях и витаминах. 
Обмен веществ и энергии в значительной степени зависит 
от количественного и качественного состава пищи, поэтому 
необходимо соблюдать правильное распределение суточно-
го рациона по приему пищи. 

Для дошкольников важны соблюдение основных усло-
вий питания, индивидуальный подход к детям, хорошее пе-
режевывание пищи. Если при организации питания в ДОУ 
придерживаются этих правил, то в условиях семьи рацион 
питания детей во многом определяется материальным бла-
госостоянием, потребностями и желанием родителей. 

3. Оптимальная двигательная активность и систе-
матические занятия физической культурой. Двигатель-
ная активность, создает ту степень вертикальной и переме-
жающейся по направлению механической нагрузки на кост-
ный скелет, которая является стимулятором остеогенеза 
и роста хряща. Мышечная работа активизирует и выделе-
ние гормонов – стимуляторов роста. Рационально построен-
ная система занятий физическими упражнениями с учетом 
биологических закономерностей развития организма позво-
ляет достичь соразмерного и согласованного развития всех 
форм и функций организма. 

4. Закаливание является составной частью физическо-
го воспитания детей. Под закаливанием понимается ком-
плекс мероприятий, направленных на тренировку защит-
ных сил организма, повышение его устойчивости к воздей-
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ствию факторов внешней среды. Закаливание влияет на де-
ятельность нервной и эндокринной систем, что отражает-
ся на регуляции всех физиологических процессов. Закали-
вающие процедуры повышают физическую работоспособ-
ность, снижают заболеваемость, укрепляют здоровье. 

5. Соблюдение правил личной и общественной ги-
гиены необходимо для предупреждения попадания инфек-
ций в организм. Осознанное выполнение этих правил ведет 
к формированию у ребенка навыков, которые доводятся до 
автоматизма, т. е. для их выполнения не требуется внешне-
го контроля. 

Таким образом, были определены прироритетные на-
правления физкультурно-оздоровительной работы с деть-
ми, педагогами и родителями по пропаганде здорового об-
раза жизни и внедрению различных методик оздоровления.

Формы работы с детьми: соблюдение режима дня; 
утренняя гигиеническая гимнастика; гимнастика после сна; 
физкультминутки и паузы в процессе непосредственно об-
разовательной деятельности; закаливание (солевая дорож-
ка, воздушные ванны, мытье рук холодной водой и т. д.); 
употребление в пищу лука и чеснока, медальоны с эфир-
ными маслами; физкультурно-оздоровительные празд-
ники и развлечения; дыхательная гимнастика; витамино-
терапия; точечный массаж, приемы самомассажа; инсце-
нирование сказок о здоровом образе жизни и культурно-
гигиенических навыках; тематические, познавательные 
мероприятия «Давайте расти здоровыми», «Ушки на ма-
кушке», «В гостях у доктора Айболита», «Пейте, дети, мо-
локо – будете здоровы» и т. п.; дидактические, подвижные 
и сюжетно-ролевые игры здоровьесберегающей направ-
ленности («Аскорбинка и ее друзья», «Зуб, неболей-ка», 
«Я спортсмен», «Пирамида здоровья», «Во саду ли, в ого-
роде» и многие другие); рассматривание картинок и иллю-
страций, способствующих пропаганде ЗОЖ («Строение 
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тела человека», «Дневник твоего здоровья», «Правила ги-
гиены» и др.).

Формы работы с родителями: привлечение родителей 
к созданию условий для укрепления и сохранения здоро-
вья детей; анкетирование не менее трех раз в год; совмест-
ное оформление уголка здоровья; консультации для роди-
телей: «Овощное разноцветие», «Здоровое питание детей», 
«Закаливание», «Профилактика простудных заболеваний», 
«Профилактика плоскостопия и нарушений осанки», «Ги-
гиена органов слуха, зрения и кожи», «Игра – лекарство 
от всех недугов» и др.; тематические родительские собра-
ния: «Оздоровление детей в условиях детского сада, «Уро-
ки психологического здоровья» и т. д.; педагогические бесе-
ды (индивидуальные и групповые); показ открытых меро-
приятий по ЗОЖ; фотовыставки «В здоровом теле – здоро-
вый дух», «Витамины с грядки»; физкультурные досуги де-
тей с родителями, совместные праздники, «Дни здоровья» 
и т. п.; круглые столы с привлечением специалистов (педи-
атр, логопед, психолог, инструктор по физической культу-
ре).

Также используем различные формы работы с педа-
гогами: анкетирование для определения степени готовно-
сти к пропаганде ЗОЖ среди родителей и воспитанников; 
создание условий для сохранения и укрепления здоровья; 
круглый стол «Оздоровление в условиях детского сада»; 
семинар-практикум «Дыхательная гимнастика с элемента-
ми точечного массажа»; консультации; выставки рисунков 
и фотоматериалов; семинары по профилактике простудных 
заболеваний; проведение закаливающих мероприятий; пе-
дагогические беседы; лекции по пропаганде ЗОЖ; инфор-
мационные стенды по формированию основ ЗОЖ; аэроби-
ка; дыхательная гимнастика.

Таким образом, привлечение родителей и педагогов 
к проведению работы по сохранению и укреплению здоро-
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вья детей, организация мероприятий, способствующих здо-
ровому образу жизни взрослых, позволяют сформировать 
привычку к здоровому образу жизни дошкольников в семье 
и в образовательном учреждении. Пропаганда здорового об-
раза жизни в детском саду и дома, личный пример педаго-
гов и родителей помогут состояться здоровому поколению.
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ПЛАВАНИЕ – ОДНО ИЗ уСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИчЕСКИХ КАчЕСТВ 

ДОШКОЛЬНИКОВ
Е.Е. Махляр

Физические качества, физическое воспитание дошкольника, плава-
ние, психофизические качества дошкольника.
Рассматривается влияние плавания на физическое развитие ребен-
ка и формирование его личности. Описаны результаты диагностиче-
ской и экспериментальной работы по формированию навыков пла-
вания у дошкольников.
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swImmIng As one of condItIons for 
deVelopment of psycho-physIologIcAl 

chArActerIstIcs of preschool chIldren
E.E. Makhlyar 

Physical characteristics, physical education of preschooler, swimming, psy-
cho-physiological characteristics of preschooler.
the article examines the impact of swimming on physical development of 
the child and the formation of their personality. the results of diagnostic 
and experimental work on the formation of swimming skills in preschool 
children are described.

Развитие физических качеств – одна из важных сто-
рон физического воспитания дошкольника. Уровень общей 
физической подготовленности детей определяется тем, как 
развиты у них основные физические качества: быстрота, 
ловкость (координация), сила, выносливость, гибкость.

Ученые считают, что при недостаточном развитии фи-
зических качеств обучение физическим упражнениям за-
труднено, а в некоторых случаях невозможно. Практическое 
значение имеет развитие всех физических качеств, т. к. раз-
витие одного из них определенным образом влияет на раз-
витие другого. Поэтому занятия должны быть комплексны-
ми и последовательными, с применением различных упраж-
нений. Только тогда при совершенствовании физических ка-
честв формируются разнообразные двигательные навыки.

Несмотря на принятие федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006–2015 гг.», 
физическая культура не стала потребностью большинства 
населения нашей страны. Корни этой проблемы необходи-
мо искать на начальных этапах становления личности, пре-
жде всего, в дошкольном детстве. В подтверждение сказан-
ному можно рассматривать принятые в последние годы нор-
мативные документы, регулирующие содержание образова-
ния дошкольников – федеральные государственные требова-
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ния к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (приказ Министерства образова-
ния и науки РФ от 23.11.2009 № 655).

В этом документе впервые выделены наиболее значи-
мые для дошкольника образовательные области – «Физиче-
ская культура» и «Здоровье».

Формирование физической культуры детей осущест-
вляется в разных видах детской деятельности, но прежде 
всего в двигательной.

Структурными компонентами двигательной деятельно-
сти считаются движения и физические упражнения, пред-
ставленные в структуре дошкольного образования такими 
видами, как основная гимнастика, спортивные игры, спор-
тивные упражнения. Перечень спортивных упражнений до-
вольно широк, но особое место занимает плавание.

Плавание благотворно влияет не только на физиче-
ское развитие ребенка, но и на формирование его лично-
сти. Не всем детям общение с водой доставляет удоволь-
ствие и радость, некоторые боятся входить в воду, опасаясь 
глубины. Психологами установлено, что главная опасность 
на воде – не действия в ней, а чувство страха и боязнь глу-
бины.

Благоприятные условия для развития физических ка-
честв и возможность предупреждения опасных ситуаций 
на воде ставят плавание на одно из первых мест в заня-
тиях физической культурой. На занятиях по плаванию за-
крепляются умения и навыки в беге, прыжках, ходьбе, т. к. 
упражнения, проводимые в воде, на начальном этапе обуче-
ния почти полностью повторяют упражнения и подвижные 
игры, выполняемые, например, в зале. Главной задачей за-
нятий плаванием является формирование нового навыка – 
скольжение на воде. Этот навык – базовое движение в пла-
вании, а его формирование во многом зависит от развития 
двигательных способностей, среди которых занимают веду-



506

щее место гибкость, ловкость (координация движений), мы-
шечная сила и выносливость в мышечной работе.

Гибкость – одно из важных качеств пловца. Хорошая 
гибкость обеспечивает пловцу свободу, быстроту и эконо-
мичность движений, увеличивает путь эффективного прило-
жения усилий во время гребка. Отличная подвижность в су-
ставах – хорошая основа для высокого уровня проявления 
гибкости. Целенаправленное развитие гибкости должно на-
чинаться с раннего возраста. Проявление гибкости зависит 
от температуры окружающей среды. При повышении тем-
пературы гибкость увеличивается, при понижении – умень-
шается. Эту зависимость следует учитывать при организа-
ции занятий. На гибкость оказывает влияние силовая струк-
тура движения, появление других физических качеств. Учи-
тывая данные обстоятельства, развитие гибкости следует 
проводить комплексно, вместе с воспитанием других физи-
ческих качеств, необходимых в обучении плаванию.

Ловкость – это целесообразность движений в конкрет-
ной ситуации; она является сложным двигательным каче-
ством, не имеющим единого критерия для оценки. Специфи-
ка проявления ловкости связана с условиями деятельности. 
Плавание предъявляет специфические требования к коорди-
национным способностям. Занимающимся нелегко овладеть 
согласованными движениями рук и ног, когда темп движе-
ний неодинаков, добиться такого распределения усилий греб-
ков, при которых не нарушалось бы равновесие тела. На лов-
костные способности в плавании большое значение оказыва-
ет «чувство воды», представляющее собой тонкий анализ ин-
формации, получаемой от анализаторов, позволяющих плов-
цу точно воспринимать мельчайшие детали движений, ана-
лизировать их и вносить коррективы. Совершенствование та-
кого качества, как «чувство воды» осуществляется в процес-
се выполнения разнообразных тренировочных заданий, при 
постоянном контроле темпа и ритма движений.
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В плавании ведущим фактором, обеспечивающим вы-
сокую специальную работоспособность, является выносли-
вость – способность выполнять работу заданной мощности 
на фоне возрастающего утомления без снижения ее механи-
ческой эффективности (без снижения скорости плавания). 
Выносливость предполагает, прежде всего, высокую произ-
водительность сердечно-сосудистой системы и системы ды-
хания, мощность, емкость и эффективность механизмов энер-
гообеспечения динамической мышечной работы, поддержа-
ние мощностей и эффективности гребковых движений.

Поэтому на 2011–2012 учебный год нами была постав-
лена задача – «Развитие психофизических качеств на заня-
тиях по плаванию с использованием элементов синхронно-
го плавания».

В начале года провели диагностику, основываясь на ав-
торской программе «Дружная семейка» инструктора по пла-
ванию С.В. Митрофановой.

Диагностика показала следующие результаты: на низ-
ком уровне находятся 34 % детей; на среднем – 31 %; на вы-
соком – 35 %.

По данным диагностики определили, что у многих де-
тей старшего возраста вызывают трудности погружение 
в воду с продолжительным выдохом и открывание глаз 
под водой. Поэтому на занятиях по плаванию запланирова-
ли больше внимания уделять обучению правильному глу-
бокому выдоху в воду и рассматриванию предметов, цифр, 
букв под водой.

Также у детей наблюдаются трудности в согласованной 
работе рук и ног при плавании «кролем» на груди. Стали 
включать в занятия упражнения на координацию движений.

Обследовав детей младшего и среднего возраста, приш-
ли к выводу, что многие боятся брызг и погружения в воду 
с головой. Для изменения ситуации провели работу с роди-
телями (через индивидуальные беседы), а также заплани-
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ровали больше включать в занятия игры для ознакомления 
с водой и с погружением в воду.

Изучив методическую литературу по теме, проанали-
зировав данные проведенной диагностики, составили пер-
спективный план на учебный год, куда внесли формы рабо-
ты с детьми, с родителями, с педагогами.

Мы считаем, что успех в обучении плаванию достигает-
ся только благодаря учету возрастных особенностей разви-
тия детей, реальных сил и возможностей ребенка (особенно 
уровень скоординированности движений). Только зная со-
стояние здоровья, уровень физического развития, степень 
подверженности простудным заболеваниям, индивидуаль-
ные реакции на физические нагрузки и изменения темпера-
турных условий, можно выбрать правильный путь обучения 
детей плаванию. Поэтому в обучении детей плаванию выде-
лили пять этапов. 

На каждом этапе решаются свои образовательные за-
дачи. Работу в течение всех этапов осуществляем в соот-
ветствии с рекомендациями Т.И. Осокиной, Б.Б. Егорова, 
О.Б. Бердниковой, Е.К. Воронова, Т.А. Протченко, Ю.А. Се-
менова.

Первый этап начинаем с ознакомления ребенка с во-
дой, с ее свойствами. Продолжается он до того момента, 
пока ребенок освоится с водой, сможет с помощью взросло-
го или самостоятельно, уверенно передвигаться по дну бас-
сейна, совершать простейшие действия, играть.

Второй этап связан с приобретением детьми умений 
и навыков, которые помогут им чувствовать себя в воде 
достаточно уверенно. На занятиях дети учатся держаться 
на поверхности воды (всплывать, лежать, скользить) хотя 
бы короткое время. Получают представление о выталкива-
ющей и поддерживающей силе воды, а также самостоятель-
но, произвольно выполняют упражнение «вдох – выдох» 
в воду несколько раз подряд.
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На третьем этапе дети обучаются элементам плава-
ния стилем «кроль на груди». Ребенок должен научиться 
плыть, согласуя движения рук и ног.

На четвертом этапе обучения, продолжается совер-
шенствование техники плавания стилем «кроль» на гру-
ди (дети должны проплыть 8–10 метров, сохраняя согласо-
ванность движений рук, ног и дыхания). Вводится обучение 
элементарным прыжкам.

На пятом этапе обучения продолжается совершенство-
вание плавания кролем на груди, элементарных прыжков. 
Вводится обучение плаванию техникой «кроль» на спине.

Занятия по обучению плаванию ведем с детьми, на-
чиная со старшей ясельной группы (с двух лет). Занятия 
по плаванию, начатые в раннем возрасте, дают возможность 
успешно обучить каждого ребенка с учетом индивидуаль-
ных способностей его развития, физической подготовлен-
ности и состояния здоровья.

Формируем сознательное и активное отношение детей 
к упражнениям и играм, что дает свои положительные ре-
зультаты при обучении плаванию. Поэтому, объясняя зада-
ние, стремимся к тому, чтобы дети поняли, как нужно вы-
полнять движение, на что при этом обратить внимание («от-
толкнись посильнее, проскользить подальше», «делай пол-
ный выдох в воду, чтобы всплыть на поверхность воды, сно-
ва сделай вдох»).

Для освоения основных стилей плавания использу-
ем метод раздельного овладения техникой движения и си-
стему подводящих упражнений. Упражнения, проводимые 
как на суше, так и в воде позволяют на каждом этапе обуче-
ния более эффективно решать образовательные задачи. Они 
были нами подобраны, систематизированы и апробирова-
ны в работе с детьми. Так, упражнения для освоения в воде 
разделили на пять подгрупп: упражнение для ознакомления 
с водой; упражнения для погружения в воду с головой и от-
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крывание глаз; упражнения для обучения дыханию с выдо-
хом в воду; упражнения для всплытия и лежания на воде; 
упражнения для скольжения.

Каждая подгруппа включает в себя три последователь-
ных фазы: начальное обучение; закрепление пройденного 
материала; повторение старого материала.

Формированию двигательных навыков и повышению 
интереса детей к занятиям плаванием способствует исполь-
зуемое нами разнообразное оборудование. Это различные 
надувные игрушки, круги, мячи, плавательные доски, гим-
настические палки, кегли, пластмассовые игрушки.

Второй год занимаемся с детьми гидроаэробикой. Ги-
дроаэробика – это выполнение умеренных по интенсивно-
сти физических упражнений под музыку и без нее. Рабо-
тоспособность мышц у дошкольника невелика, они быстро 
утомляются при статических нагрузках. Им свойственна ди-
намика. Находясь в воде, ребенок испытывает ощущения, во 
многом сходные с состоянием невесомости, поэтому упраж-
нения ему легче выполнять в воде, чем на суше. В то же вре-
мя вода создает сопротивление, и для получения необходи-
мой нагрузки для мышц достаточно небольшого количества 
повторений упражнения.

Кроме того, занятия под музыку развивают у детей чув-
ство ритма, пластику движений, дети учатся умению чув-
ствовать и осознавать себя, свое тело и свои возможности, 
а также выражать свои чувства. Упражнения можно выпол-
нять как без предметов, так и с ними. Например, с мячами, 
гимнастическими палками или игрушками. С детьми под-
готовительных групп используются элементы синхронного 
плавания. Это позволяет придумывать различные хореогра-
фические композиции на воде для развлечений и праздников.

В своей студийной работе с девочками подготовитель-
ных групп «Золотые рыбки», углубленно занимаемся пла-
ванием с использованием элементов синхронного плавания. 
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За период учебного года дети стали более раскрепощенны-
ми, движения более пластичными, ритмичными, снизилась 
заболеваемость. Дети с удовольствием посещают студию, 
охотно выступают на различных праздниках на воде.

Наш опыт показывает, что не все родители поддержива-
ют и одобряют обучение детей плаванию. Некоторые боят-
ся, что их дети могут простудиться и заболеть, другие, что 
с ними произойдет несчастный случай. Причина этого явле-
ния – неосведомленность родителей, недооценка ими значе-
ния плавания для укрепления здоровья, незнание условий 
организации и методики проведения занятий по плаванию 
в детском саду, а также неумение родителей плавать. Поэто-
му одной из важных задач нашей работы является широкая 
пропаганда плавания среди родителей. Мы проводим анке-
тирование, дни открытых дверей, День здоровья, пригла-
шаем родителей на занятия по плаванию, проводим празд-
ники и развлечения на воде: «Праздник Нептуна», «Путе-
шествие по океану», «День рождения Водяного», «В го-
стях у Жемчужинки». Подготовили и поместили информа-
цию в родительские уголки по темам: «Значение плавания», 
«Как научить ребенка не бояться воды», «Правила поведе-
ния на воде», «Вода – средство физического развития и за-
каливания» и т. п.

Считаем, что добиться хороших результатов можно, 
имея тесную взаимосвязь с воспитателями всех возраст-
ных групп. Проводим индивидуальные беседы с педагогами 
по подготовке детей к занятиям по плаванию, рекомендуем 
упражнения для отработки дыхания на суше, координации 
движений. Подготовили и провели консультации по теме: 
«Система закаливающих мероприятий», «Закаливание во-
дой», Оказание первой помощи на воде», «Плавание – жиз-
ненно важный фактор», «Дети и ароматы».

С целью оценки эффективности проведенной нами ра-
боты провели контрольные занятия, позволяющие опреде-
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лить уровень развития психофизических качеств на заняти-
ях по плаванию. Анализ и сопоставление полученных дан-
ных позволяет судить о том, что к концу года результаты 
улучшились.

Результатом продуктивности проводимой работы слу-
жат данные диагностики, в которых показатели навыков 
и умений с 2011 по 2012 год в процентном отношении уве-
личились. Увеличился процент детей с высоким уровнем 
плавательных умений и навыков на 25 %, со средним уров-
нем на 24 %.

Считаем, что хорошие результаты достигнуты благода-
ря правильно подобранной и проводимой методике, нашему 
тесному сотрудничеству с педагогами и родителями.

Таким образом, цель обучения плаванию – подготовить 
ребенка к жизни, деятельности в разных условиях. Древ-
ние философы, говоря о бесполезных людях, подчеркивали: 
«Они не умеют ни читать, ни плавать», т. е. умение свобод-
но держаться на воде приравнивалось к грамотности и счи-
талось непременным качеством полезного для общества че-
ловека.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА 
В ФОРМИРОВАНИИ у ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА жИЗНИ

О.А. Разуваева

Здоровый образ жизни, педагогическое проектирование, физическое 
воспитание.
Представлен опыт работы детского сада по формированию здоро-
вого образа жизни дошкольников средствами педагогического про-
ектирования, дано описание проекта организации оздоровительно-
просветительской деятельности среди дошкольников, их родителей 
и педагогов.

usIng project method In formAtIon 
of heAlthy lIfestyle In preschoolers

O.A. Razuvaeva

Healthy lifestyle, pedagogical project, physical education.
the article presents the experience of kindergarten in promotion of 
healthy lifestyle of preschool children by means of pedagogical project. 
the description of the project for recreational and educational activities 
among preschool children, their parents and teachers is given.

Каждый родитель хочет видеть своего малыша здоро-
вым, веселым, физически развитым. Правильное физиче-
ское воспитание детей – одна из ведущих задач дошкольных 
учреждений. Хорошее здоровье, полученное в дошкольном 
возрасте, является фундаментом общего развития челове-
ка. Ни в какой другой период жизни физическое воспитание 
не связано так тесно с общим воспитанием, как в первые 
шесть лет. В период дошкольного детства у ребенка закла-
дываются основы здоровья, долголетия, всесторонней дви-
гательной подготовленности и гармоничного физического 
развития. 

Важно на этом этапе сформировать базу представлений 
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и практических навыков здорового образа жизни, осознан-
ную потребность в систематических занятиях физической 
культурой и спортом. Под здоровым образом жизни мы пони-
маем активную деятельность людей, направленную на сохра-
нение и улучшение здоровья. 

В настоящее время вопросы охраны здоровья детей 
и мотивации здорового образа жизни стали одним из важ-
нейших направлений деятельности дошкольных образова-
тельных учреждений. Но все же, здоровье детей продолжа-
ет находиться в критическом состоянии. У многих родите-
лей недостаточно высокий уровень знаний и умений в об-
ласти формирования привычки к ЗОЖ, и интерес к данной 
теме возникает лишь тогда, когда их ребенку требуется меди-
цинская или психологическая помощь. Это обусловлено тем, 
что большинство из них не понимают сущности здорового 
образа жизни, рассматривая его как отсутствие заболеваний, 
а средства оздоровления детского организма видят лишь в ле-
чебных и закаливающих мероприятиях, совершенно не учи-
тывая взаимосвязь всех составляющих ЗОЖ: правильное пи-
тание; рациональная двигательная деятельность; закалива-
ние; развитие дыхательного аппарата; сохранение стабильно-
го психоэмоционального состояния.

Важнейшим условием охраны здоровья детей является 
комплексное внимание к этому со стороны воспитателей, ро-
дителей, инструкторов физической культуры, медицинских 
работников. В связи с этим особое внимание в своей рабо-
те мы уделяем взаимодействию ДОУ с семьей, т. к. ЗОЖ де-
тей зависит не только от их физических особенностей, но 
и от условий жизни в семье, санитарной грамотности и ги-
гиенической культуры населения. Поэтому в центре работы 
по полноценному физическому развитию и оздоровлению де-
тей должны находиться семья и детский сад, как две основ-
ные социальные структуры, которые в основном и определя-
ют уровень ЗОЖ ребенка. 
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Думаем, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно-
оздоровительная программа не сможет дать полноценных ре-
зультатов, если она не решается совместно с семьей. Работа 
с родителями требует особенной организации и четко спла-
нированной подготовки педагогической деятельности. 

Одна из технологий, используемых нами, – проектная. 
Значимость данной технологии заключается в том, что она 
ориентирована не на интеграцию фактических знаний, а на 
их применение и приобретение новых.

Педагогическое проектирование – это процесс создания 
проекта, который отражает решение той или иной проблемы. 
Представляет собой деятельность, осуществляемую в усло-
виях образовательного процесса и направленную на обеспе-
чение его эффективного функционирования и развития. 

В переводе с греческого «проект» – это путь исследо-
вания. Проект – это метод педагогически организованного 
освоения ребёнком окружающей среды в процессе поэтап-
ной и заранее спланированной практической деятельности 
по достижению намеченных целей. Основная функция про-
ектирования – наметить программу, подобрать средства даль-
нейших целевых действий.

Использование метода проекта в организации работы 
по физическому воспитанию дошкольников позволяет значи-
тельно повысить самостоятельную двигательную активность 
детей, развить творческое мышление, умение детей самосто-
ятельно, разными способами находить информацию об инте-
ресующем предмете или явлении. Использование проектной 
технологии также делает образовательную систему ДОУ от-
крытой для активного участия родителей. 

В связи с этим нами был разработан проект «Будем 
здоровыми!», посвященный культуре формирования здо-
рового образа жизни. Проект предполагает организацию 
оздоровительно-просветительской деятельности среди до-
школьников, родителей и педагогов посредством реализации 
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физкультурно-оздоровительных мероприятий по внедрению 
и пропаганде ЗОЖ.

Это долгосрочный (1 учебный год) проект, участниками 
которого являются дети старшего дошкольного возраста, их 
родители и педагоги. 

Цели проекта «Будем здоровыми»: популяризация здо-
рового образа жизни как приоритетного направления го-
сударственной политики; формирование у всех участни-
ков проекта культуры здорового образа жизни; расширение 
представлений участников проекта о себе как о субъектах 
собственной жизнедеятельности; формирование устойчи-
вых представлений о здоровье как о важнейшей человече-
ской ценности.

Конкретизируя задачи проекта в контексте с его основ-
ными целями, можно выделить специфические задачи. 

1. Оздоровительные задачи: способствовать функцио-
нальному развитию органов (сердце, легкие и т. д.) и систем 
организма (сердечно-сосудистая, дыхательная); содейство-
вать формированию гармоничного телосложения, правиль-
ной осанки и стопы; закаливать организм, используя есте-
ственные факторы природы (солнце, воздух, вода), различ-
ные традиционные и современные методики закаливания; 
способствовать сохранению положительного психоэмоцио-
нального состояния у детей.

2. Образовательные задачи: формировать и совершен-
ствовать у дошкольников жизненно необходимые двигатель-
ные умения и навыки (ходьба, бег, лазание, метание и т. д.); 
сделать достоянием каждого ребенка элементарные базовые 
знания по гигиене, анатомии и физиологии человека, валео-
логии, биомеханике движений, технике выполнения различ-
ных упражнений, правилам соревнований по спортивным 
играм и т. д.

3. Воспитательные задачи: воспитывать привычку сле-
дить за личной гигиеной, содержать свое тело в чистоте; при-
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вычку к закаливающим процедурам (утреннее умывание, об-
тирание, мытье рук перед едой, ног перед сном); воспиты-
вать потребность в здоровом образе жизни у всех участни-
ков проекта.

Этапы внедрения проекта
1. Организационно-подготовительный этап: работа 

по изучению теории и практики реального положения про-
блемы формирования культуры здорового образа жизни де-
тей, родителей, педагогов; подготовка необходимых доку-
ментов для внедрения опыта: планов, памяток, рекомендаций 
и т. д. 

2. Информационно-ознакомительный этап: изучение со-
держания имеющегося опыта; создание плана реализации 
проекта; определение сроков и исполнителей.

3. Исполнительский этап: внедрение опыта и апробация 
его через коллективные творческие дела.

4. Контрольный этап: анализ проведенных мероприятий 
и анализ полученных результатов.

5. Итоговый этап: подведение итогов, определение изме-
нений, коррекция деятельности участников проекта.

6. Обобщение собственного опыта: соотнесение резуль-
татов с поставленными задачами.

На первом этапе был проведен мониторинг среди детей, 
родителей и педагогов, а именно:

– анкетирование педагогов, родителей, с целью выявле-
ния знаний и умений в области ЗОЖ, организации питания 
и двигательной активности детей, выполнения режимных 
моментов («Ведете ли вы здоровый образ жизни?», «Каково 
состояние вашего здоровья?»); 

– опрос детей («Что такое здоровый образ жизни?»).
Осуществлялся подбор методической, справочной лите-

ратуры по проектному методу. Отбор участников (родителей) 
проводился на основе желания родителей включиться в реа-
лизацию предлагаемого проекта. 
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Цели и задачи проекта реализовывались путем проведе-
ния системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
способствующих осознанному приобщению к ЗОЖ.

Для детей были проведены как традиционные занятия 
по физическому воспитанию, так и специальные (тематиче-
ские). Для этого был создан клуб для детей «Здоровячок», 
в который входили все дети, участвующие в проекте. Занятия 
в клубе были направлены на знакомство с основными ценно-
стями ЗОЖ: серия занятий «Изучаем свой организм»: «Самое 
дорогое – мое тело», «Что внутри меня», «Опора и двигате-
ли нашего организма», а также занятия из серии «Чтобы быть 
здоровыми»: «Чистота – залог здоровья», «Мой режим дня», 
«Если хочешь быть здоровым – закаляйся». Наряду с этим 
были проведены спортивные праздники и развлечения, такие 
как: «Осенний марафон в тополиную рощу», «Папа, мама, я – 
спортивная семья», «По дороге к доброму здоровью», «В го-
стях у Мойдодыра», «В гости к Иммунитету» и другие. Кро-
ме этого, были проведены и такие масштабные мероприятия, 
как Зимние и Летние Олимпийские игры, Туриада. Органи-
зовали экскурсию детей в спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Кристалл», вели работу студии «Гибкая стопа», на-
правленную на профилактику плоскостопия у детей; студию 
«Грация», направленную на развитие гибкости, пластично-
сти, эстетичных движений под музыку, с элементами худо-
жественной гимнастики, с атрибутами и без них. В течение 
всего года нами и воспитателями проводились закаливаю-
щие процедуры, направленные на оздоровление детского ор-
ганизма и профилактику простудных заболеваний (босохож-
дение, обтирание, воздушное закаливание, солнечные ванны, 
дыхательная гимнастика, занятия в облегченной форме одеж-
ды и т. д.).

Для родителей: был создан семейный клуб «ЗОЖигай!», 
активными участниками которого стали родители и дети. Це-
лью клуба является пропаганда ЗОЖ. Встречи семейного клу-
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ба были построены на интересах самих участников. В нача-
ле учебного года был разработан перспективный план работы 
клуба. С родителями было запланировано 9 занятий с перио-
дичностью 1 раз в месяц, совместно были определены темы 
для встреч и обсуждений: «Движение – это жизнь», «Чисто-
та – залог здоровья», «Дыхательная гимнастика – как профи-
лактика простудных заболеваний», «Улыбайся, и тогда здо-
ровым будешь ты всегда», «По дороге к доброму здоровью». 
На встречах семейного клуба проводили обучение родителей 
конкретным приемам и методам оздоровления (ЛФК, точеч-
ный массаж, дыхательная гимнастика, разнообразные спо-
собы закаливания и др.). Для всех родителей детского сада 
были проведены следующие мероприятия: консультации, бе-
седы, семинары-практикумы, игры и тренинги на такие темы, 
как: «Закаливание детей в семье», «Как правильно питаться», 
«Сотрудничество ДОУ и семьи в воспитании культуры здо-
ровья дошкольников», «Формирование правильной осанки», 
«Дыхательная гимнастика и точечный массаж как профилак-
тика простудных заболеваний в домашних условиях», «Ту-
ристические прогулки в семье». Наряду с этим проводились 
совместные физкультурные досуги, развлечения, праздники: 
коллективный поход в лес «За здоровьем на лесную полян-
ку», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Зимние и Летние 
Олимпийские игры», «Туриада» и многие другие.

Для педагогов: были проведены семинары-практикумы, 
тренинги, консультации, просмотры открытых мероприятий 
на темы: «Роль семьи и детского сада в формировании здо-
рового образа жизни у дошкольников», «Рациональная ор-
ганизация двигательной активности дошкольников», «Само-
профилактика ОРВИ (точечный массаж, самомассаж, босо-
хождение)». Была организована «Школа Здоровья Педагога», 
на которой в спокойной, непринужденной обстановке велись 
беседы на темы: «Как сохранить здоровье педагога?», «Фито-
терапия как доступный способ восстановить здоровье педа-
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гога», «Релаксация» и др. Также в рамках проекта соверши-
ли коллективные выезды на природу и на берег озера Байкал.

С целью оценки эффективности проведенной нами ра-
боты были проведены контрольные занятия, позволяющие 
определить уровень физического развития детей и уровень 
сформированности навыка здорового образа жизни. Анализ 
и сопоставление полученных данных позволяют говорить 
о том, что к концу года результаты заметно улучшились. 

Результатом продуктивности проводимой работы слу-
жат данные о снижении заболеваемости детей, данные диа-
гностики физического развития детей и данные о сформиро-
ванности навыка ЗОЖ.

Считаем, что хорошие результаты достигнуты благода-
ря правильно подобранной и проведенной методике органи-
зации проекта, тесному сотрудничеству с педагогами и роди-
телями. Основным показателем успешности проекта являют-
ся результаты его участия в муниципальных смотрах и кон-
курсах. 
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СОцИАЛИЗАцИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОу 
ПОСРЕДСТВОМ ФИЗИчЕСКОЙ КуЛЬТуРЫ

Т.Ю. Сюзева

Социализация, физическая культура, интеграция образовательных 
областей.
Рассматривается опыт интеграции образовательных областей «Фи-
зическая культура» и «Социализация», где основная задача педаго-
га – конструирование образовательной среды, включающей в себя 
две составляющие: организацию сложно организованного физиче-
ского пространства и организацию сложно организованного соци-
ального пространства, в которых дети могут иметь разные роли, ста-
тусы и занимать разные позиции. 

socIAlIzAtIon of preschool chIldren 
In preschool through physIcAl educAtIon

T.Yu. Syuzeva

Socialization, physical education, integration of educational fields.
this article examines the experience of integration of educational fields 
“physical education “ and “socialization “, where the main task of the 
teacher is to construct the educational environment consisting of the two 
components: organization of complex-organized physical space and or-
ganization of complex-organized social space in which children can have 
different roles, statuses and occupy different positions.

В рамках федеральных государственных требований 
к структуре основной общеобразовательной программы до-
школьного образования в разделе 3.5 описаны планируемые 
результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. Отмечается, что ито-
говые результаты являются интегративными качествами ре-
бенка – не элементарными знаниями, навыками, а сложны-
ми качествами, которые могут возникнуть у ребенка в рам-
ках сложно организованной деятельности, где он действует 
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инициативно и самостоятельно. При этом не в одиночку, а со-
вместно с другими сверстниками.

Перечислим лишь некоторые из этих интегративных ка-
честв. Ребенок может самостоятельно применять освоенные 
им знания и способы деятельности, решать задачи, постав-
ленные как взрослым, так и им самим. В зависимости от си-
туации, ребенок может преобразовывать способы решения 
задач, может предложить свой собственный замысел и вопло-
тить его в действие. Он способен к взаимодействию и к со-
трудничеству, как с педагогом, так и со своими сверстниками.

Понятно, что для возникновения таких эффектов дет-
скую деятельность необходимо организовывать по иному, 
т. е. не в рамках инструкции и жестких требований со сто-
роны педагога, а чтобы обеспечить условия и возможность, 
при которых эти качества смогут развиваться. Чтобы каждый 
ребенок вложил в происходящее собственный личный смысл 
и был бы непосредственным участником всего образователь-
ного процесса. В связи с этим возникает необходимость ин-
теграции различных видов деятельности дошкольников, ког-
да образовательный процесс не дробится на отдельные фраг-
менты, а представляет собой образовательное событие.

Наш детский сад работает по общеобразовательной про-
грамме дошкольного образования «От рождения до школы», 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-
вой. В этой программе заложен принцип интеграции образо-
вательных областей.

На примере физкультурного занятия для детей старше-
го дошкольного возраста «Дружные ребята» мы хотим пока-
зать, как происходит интеграция образовательных областей 
«Физическая культура» и «Социализация». Где, кроме задач 
физического развития (повышение двигательной активно-
сти, освоение основных движений, развитие физических ка-
честв), решаются и образовательные задачи области «Соци-
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ализация» (развитие игровой деятельности детей, приобще-
ние к элементарным общепринятым нормам и правилам вза-
имоотношения со сверстниками и взрослыми, формирование 
гендерной принадлежности, патриотических чувств).

Социализация на физкультурных занятиях – это созда-
ние педагогических ситуаций и ситуаций морального выбо-
ра, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений 
смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, побуж-
дение детей к самооценке и оценке действий и поведения 
сверстников.

Педагогические ситуации, созданные педагогом на про-
тяжении всего занятия, помогают действовать в рамках темы 
занятия, а именно в контексте дружбы: осознание детьми зна-
чимости дружбы, причастности к общему делу, роли каждо-
го в успехе общего дела. 

Чтобы мотивировать детей к предстоящей деятельности, 
педагог в начале занятия проводит с ними беседу о дружбе, 
о ее значении, ее ценности в жизни людей. Ребенок читает 
стихотворение о дружбе. 

Первая игровая ситуация, с которой предстоит справить-
ся детям в беговой разминке, – «Авторские препятствия». Для 
организации детей в этой игровой ситуации на полу мы сде-
лали разметку в виде геометрических фигур-ориентиров, ко-
торые расположены по диагонали, на расстоянии метра друг 
от друга (места-ориентиры сокращают время на распределе-
ние детей в пространстве зала). 

Мы провели дополнительную работу на предыдущих 
занятиях, где детям предлагалось, самостоятельно опираясь 
на свою фантазию и воображение, изобразить с помощью 
своего тела препятствия, а также обсудили, как можно прео-
долевать препятствия на своем пути. 

Детей разделили на две группы – мальчики и девочки. 
Все дети бегут в колонне друг за другом. По сигналу девоч-
ки встают на любые места-ориентиры и выстраивают це-
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почку «живых» препятствий. Здесь дети изображают дуги, 
скамейки, стойки и т. д. В это время педагог вводит в игру 
ритмический счет 1-2-3 (счет ограничивает время построе-
ния на места-ориентиры и позволяет избежать прений меж-
ду детьми, а также задает темп в построении препятствий). 
Мальчики в это время продолжают бег, увидев препятствия, 
начинают преодолевать их. Способ их преодоления предла-
гает направляющий в группе. Что придумает направляющий 
для своей группы?

Направляющий пролезает под дугой (гимнастический 
мост), перепрыгивает через скамейку (упор лежа), на его 
пути снова скамейка (упор на предплечьях). Как на этот 
раз он предложит группе преодолеть это же препятствие? 
Коля выбрал следующий способ: бег ноги врозь, скамейка 
между ног. Вот на его пути стойки (основная стойка), он 
преодолевает их, оббежав змейкой. Остальные дети бегут 
за ним шаг в шаг, выполняя задание без ошибок. Дети учиты-
вают мнение своего товарища и соглашаются с ним. 

Как только предложенные задания направляющим 
в группе выполнены и последний мальчик преодолел послед-
ние препятствие на своем пути, к нему пристраиваются де-
вочки. По следующему сигналу группы меняются ролями.

Во время бега продолжается общение между детьми, бе-
гущие сзади стараются подсказать направляющему, как луч-
ше преодолеть это препятствие, но он сам хочет выбрать спо-
соб, при этом не быть похожим на других: ведь он ведущий. 
Огромное удовольствие доставляют детям столкновение 
с трудностями и умение с ними справиться. 

Постепенно во время выполнения задания у детей появ-
ляется общая слаженность в действиях: умение договаривать-
ся, понимать друг друга, уважать мнение других. Появляется 
интерес к выполнению совместного движения. Во время бега 
наши дети играли, восхищались, удивлялись, смеялись, трени-
ровались, общались, развивались, воображали и не ссорились.
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В основной части занятия педагог предложил детям со-
вместное задание «Цепочка». 

Дети стоят в кругу, взявшись за руки, и все вместе вы-
полняют различные упражнения: наклоны, выпады, приседа-
ния, прыжки с различным положением рук. Руки при выпол-
нении упражнений расцеплять нельзя (цепочка не должна по-
рваться). Педагог напоминает детям: «Только цепочку не по-
рвите». Дети стараются сохранить цепочку целой. Используя 
такой игровой прием, педагог мотивирует детей на достиже-
ние положительного результата. Если цепочка цела, ее можно 
«подарить» кому-нибудь из детей или педагогу на усмотре-
ние детей, которому предлагают встать в центр «цепочки».

Следующее задание в основной части – это игра с мячом 
«Играй, играй – мяч не теряй!»

Дети размещаются свободно по залу с мячом в руках. 
Педагог предлагает выполнить пять упражнений с мячом де-
сять раз с возрастающим уровнем сложности, т. е. броски 
мяча вверх с хлопками, с приседаниями, с поворотами и т. д. 
Задача ребят каждый бросок выполнять всем одновременно 
по хлопку, и если мяч был кем-нибудь потерян, упражнение 
выполняется сначала, переход на другой уровень не осущест-
вляется.

Счет бросков можно вести преподавателю или предло-
жить сделать это кому-нибудь из детей. Упражнения каждого 
уровня также могут придумать сами дети.

Участвуя в этой игре, дети анализируют свои удачные 
и неудачные попытки, действуют старательно и ответствен-
но, стремясь к лучшему результату, чтобы каждый подбро-
шенный мяч был пойман, стараются быть ловкими и точ-
ными. Ведь от верных и ловких движений зависят резуль-
тат группы при выполнении упражнения (уровня) и конеч-
ный результат в игре (прохождение всех уровней). У детей 
постепенно появляется доверие к себе и другим. Ребенок сам 
контролирует процесс броска мяча вверх и ловли его. Бросок 
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каждого из ребят становится их броском, броском который он 
почувствовал на себе. 

Мы организовали место занятия так, чтобы условия, 
в которых действовали дети, формировали смысл происходя-
щего. Дети могли предъявлять свои умения друг другу, оце-
нивать свои действия и действия других. 

Счет, который ведет педагог при выполнении этого 
упражнения, поддерживает интерес детей, усложняет усло-
вия выполнения задания, педагог подает сигналы «играю-
чи», то ускоряя темп между бросками мяча вверх, то задер-
живая его. У детей в это время идет колоссальная концентра-
ция внимания.

В конце основной части мы предложили детям игру, ко-
торая называется «Один за всех и все за одного». Основная 
идея игры – это взаимовыручка. Персонажи игры – это кол-
дун и веселые человечки. Роль колдуна берет на себя педагог, 
а веселыми человечками будут все дети. Веселые человечки 
бегают по полянке, а злой колдун пытается заколдовать весе-
лых человечков волшебной палочкой. До кого из детей палоч-
ка дотронулась, те дети останавливаются и замирают на ме-
сте в стойке ноги врозь. Колдун их заколдовал. 

По правилам игры, веселые человечки, которых колдун 
не заколдовал, могут выручать своих товарищей. Им нужно 
для этого проползти под ногами у «заколдованных», тем са-
мым возвращая их в игру. 

Колдун спешит заколдовать, как можно больше веселых 
человечков. И самое страшное, что может произойти, если 
колдун заколдует всех веселых человечков, они не смогут 
оказать помощь друг другу.

Игровая ситуация всегда меняется и может сложиться 
так, что заколдованы все веселые человечки и только один че-
ловечек спешит на помощь всем, рискуя быть заколдованным, 
при этом проявляя свою находчивость, смелость, чтобы вы-
ручить своих товарищей. А можно увидеть и другую ситу-
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ацию, когда колдун заколдовал всего лишь одного человечка, 
и тогда все дружно бросаются ему на помощь. Именно здесь 
мы можем увидеть и сказать «один за всех и все за одного».

Во время игры дети учатся соблюдать правила, прихо-
дить на помощь своему товарищу, не оставляя его в беде, 
понимать суть выражения «один за всех и все за одного». 
При выполнении этого задания дети еще более сосредоточе-
ны и ответственны за происходящее.

В заключительной части проводится игра малой под-
вижности «Три мяча и больше».

Дети стоят в кругу. По сигналу педагога они передают 
мячи по кругу в одном направлении. При движении мяча 
по кругу у ребенка в руках может быть только один мяч. 
Нужно стараться детям, чтобы мячи не падали из рук на пол. 
Сложность этой игры заключается в том, что в игру вводится 
педагогом все больше и больше мячей.

При внесении педагогом в игру пяти и более мячей уве-
личивается темп игры. Детям нужно согласовывать свои дей-
ствия друг с другом, не ронять мячи и справляться с посте-
пенно увеличивающимся темпом. 

Общий темп переживается как новое качество, принад-
лежавшее их группе, как новое качество их жизни, возник-
шее в ходе игры. Успех зависит от каждого, от его внимания 
и старания.

В конце педагог подводит итог всего занятия: спраши-
вает у детей, что помогло им справиться со всеми задания-
ми и выполнить их правильно? Дети делают вывод и говорят, 
что на занятии помогла им дружба.

На примере этого занятия мы показали интеграцию об-
разовательных областей, где основная задача педагога – кон-
структирование образовательной среды, включающей в себя 
две составляющие: организацию сложно организованно-
го физического пространства и организацию сложно орга-
низованного социального пространства, в которых дети мо-
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гут иметь разные роли, статусы и занимать разные позиции. 
Педагог создаёт на занятии такие педагогические ситуации, 
которые обеспечивают детям возможность воплощать соб-
ственную активность в систему совместных движений и дей-
ствий; организует занятие так, чтобы ребёнок развивался 
в окружении своих сверстников, для этого он старается «раз-
вернуть» детей друг к другу, чтобы они воспринимали и по-
нимали происходящее как собственное дело, предоставляя 
им возможность действовать согласованно и совместно, на-
ходить в происходящем собственные смыслы, реализовывать 
собственные притязания.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 
ФИЗИчЕСКОЙ КуЛЬТуРЫ В СЕМЬЕ

В.И. Усаков

Физическая культура, семья, социокультурное пространство дет-
ства, профессиональные знания, здоровьесберегающая среда, струк-
тура двигательной деятельности, двигательная активность.
Рассмотрены роль и значение физической культуры в семье как цен-
ности формирования общекультурных компетенций родителей, на-
правленных на укрепление здоровья детей. Приведена структура 
двигательной деятельности в рамках семейных форм физического 
воспитания, отражены результаты педагогического эксперимента.
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lAyIng the foundAtIons of physIcAl 
educAtIon In fAmIly

V.I. Usakov

Physical education, family, social and cultural space of childhood, profes-
sional knowledge, health-saving environment, structure of motor activity, 
motor activity.
the paper considers the role and importance of physical education in the 
family as the value of the formation of common cultural competence of 
parents aimed at improving the health of children. the structure of motor 
activity within the family-based physical education and the results of the 
teacher experiment are described.

В структуре семейных общекультурных ценностей доля 
физической культуры пока еще невелика. Это связано в пер-
вую очередь с двумя важнейшими показателями благополу-
чия современной семьи:- уровнем финансового достатка и ко-
личеством совокупного свободного времени всех ее членов. 
Эти базовые основы, лимитирующие перспективы развития 
любой личности, в свете семейного образа и стиля жизни за-
нимают важное место. Однако при всех трудностях экономи-
ческого характера не менее важной основой благополучия 
каждого члена семьи остаются крепкое здоровье и уровень 
его профессиональных компетенций. В этом аспекте физиче-
ская культура рассматривается как безальтернативная сфера 
деятельности, способная вне зависимости от уровня плате-
жеспособности семьи создать прочные предпосылки и зало-
жить фундамент крепкого здоровья.

В основе формирования ценностей физической культу-
ры личности лежат общекультурные и профессиональные 
знания. Их освоение происходит в условиях как накопления 
жизненного опыта, так и в специально организованном об-
разовательном процессе. Знание целей и задач, средств и ме-
тодов, форм присвоения нового знания приводит человека 
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к овладению жизненно важными ценностями, к коим и отно-
сится здоровье.

Укрепить здоровье, повысить его уровень можно лишь 
в случае системного и последовательного освоения движений. 
Решить эту задачу призвана система физического воспитания, 
первичным структурным звеном которой является семья.

В процессе педагогического эксперимента, проведенно-
го более чем в 500 семьях, изучалась динамика двигательной 
активности детей, базирующаяся на использовании основ-
ных форм физической культуры.

Суть эксперимента заключалась в том, чтобы проверить 
и подтвердить гипотезу о том, что специально полученные 
родителями знания по укреплению здоровья детей в семье 
позитивно изменят качественные характеристики структуры 
их двигательной деятельности, повысят их двигательную ак-
тивность, а следовательно, и укрепят их здоровье.

Для решения поставленной задачи была разработана 
программа родительского лектория, в которой на основе об-
щетеоретических положений физической культуры родители 
могли освоить элементарные методики и технологии работы 
с детьми в условиях семейного воспитания.

В программе лектория внимание родителей акцентиро-
валось на семейных формах организации совместной дея-
тельности, интеграции физкультурной практики с другими 
видами семейного отдыха: экскурсиями, посещением развле-
кательных учреждений, выставок, спектаклей.

Лекторий проводился в условиях дошкольных образова-
тельных учреждений в рамках реализации комплексной целе-
вой программы «Создание и функционирование здоровьес-
берегающей среды в семье и ДОУ».

До начала проведения лектория родителям было предло-
жено ответить на вопрос: «В каких формах семейного отдыха 
систематически участвуете Вы и Ваши дети?».
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Было предложено 12 основных форм семейного физиче-
ского воспитания (табл.), в которых в той или иной мере идет 
формирование основ семейной физической культуры.

Результаты опроса показали, что в среднестатистиче-
ской семье ведущей формой семейной физической культуры 
являются подвижные игры. Их доля в общей структуре дру-
гих форм составила на начало эксперимента 76,0 %. В 60,7 % 
семей дети катаются на велосипедах и самокатах. В спортив-
ные секции ходят 31 % детей, 20,1 % посещают плаватель-
ный бассейн, 12,2 % катаются на лыжах, 8,7 % – на коньках, 
11,2 % делают по утрам гигиеническую гимнастику. При этом 
35,2 % родителей подают им личный пример, 29,7 % воору-
жают детей знаниями о физической культуре, читая им сказ-
ки, рассказы, проводя с ними беседы.

Таблица

Изменение качественных характеристик структуры 
двигательной деятельности ребенка в семье 
за год работы в экспериментальном режиме

№ 
п/п

Структура двигательной 
деятельности детей в семье

Характер изменений
до экспе-
римента

после 
эксперимента

абс. % абс. %
1 2 3 4 5 6
1 Утренняя гигиеническая гимна-

стика
57 11,2 124 25,6

2 Подвижные игры 384 76,0 396 81,9
3 Регулярное посещение бассейна 

(плавание)
102 20,1 134 27,7

4 Катание на лыжах 62 12,2 97 20,0
5 Катание на коньках 44 8,7 84 17,4
6 Занятие в спортивных кружках 

и секциях
157 31,0 150 31,0
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1 2 3 4 5 6
7 Лечебная корригирующая гим-

настика
47 9,3 34 8,8

8 Катание на велосипеде, самокате 307 60,7 392 81,1
9 Совместные занятия с ребенком 

(семейные старты)
30 5,9 94 19,4

10 Совместное посещение с ребен-
ком спортивных зрелищ

42 8,3 96 19,8

11 Вооружение детей знаниями 
о физической культуре, здоровье 
(сказки, беседы, рассказы)

150 29,7 299 61,9

12 Родители подают детям личный 
пример

178 35,2 246 50,9

Всего 505 100 483 100

В то же время лишь 8,3 % родителей посещают совмест-
но с детьми спортивные зрелища и 5,9 % участвуют в семей-
ных стартах.

Представленная картина – результат сложившейся в об-
ществе практики пропаганды физической культуры в целом, 
ее различных направлений: 

– оздоровительного, спортивного, адаптивного, профес-
сионально-прикладного, образовательного, воспитательного; 

– уровня развития физической культуры и спорта в се-
мейном звене системы физического воспитания. При этом 
объективные данные, характеризующие уровень здоровья де-
тей в целом, не удовлетворяют ни родителей, ни общество.

Проведенный эксперимент по вооружению родителей 
системой базовых знаний семейного физического воспита-
ния позволил получить значительный прирост всех изучае-
мых показателей. При этом следует отметить, что структура 
качественных характеристик двигательной деятельности де-
тей в семье не претерпела существенных изменений.

Окончание табл.
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Так, по-прежнему в большей части семей дети занима-
ются подвижными играми. Таких семей стало на 5,9 % боль-
ше. На 7,6 % больше детей стали посещать бассейн, на 14,4 % 
больше делать утреннюю гимнастику, на 7,9 % больше хо-
дить на лыжах.

Более чем на 20 % больше детей стали кататься на вело-
сипеде и самокате.

Значительно увеличилось количество семей, участвую-
щих в семейных стартах, – их стало на 13,5 % больше.

На 15 % больше родителей стали подавать детям личный 
пример в занятиях физической культурой.

В два раза увеличилось количество родителей, читаю-
щих и рассказывающих детям о физической культуре и спор-
те. При этом занимающихся детей лечебной и корригирую-
щей гимнастикой стало на 1,5 % меньше.

В результате проведенного эксперимента нашла свое ло-
гическое подтверждение гипотеза о том, что системное ис-
пользование родителями знаний о роли и месте физической 
культуры в структуре семейных форм физического воспита-
ния создает позитивные предпосылки формирования основ 
семейной физической культуры.
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ОПТИМИЗАцИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
НА ЛОГОПуНКТЕ В МДОу КОМПЕНСИРующЕГО 

ВИДА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРуШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

М.А. Хабибулина

Коррекционная работа, образовательная среда, логопедическая рабо-
та, дети с нарушением зрения.
Описаны основные условия для успешного сочетания традицион-
ных направлений логопедической работы по коррекции звукопроиз-
ношения с работой по развитию зрительного восприятия. Представ-
лен ряд рекомендаций по организации и проведению логопедическо-
го занятия.

optImIzAtIon of educAtIonAl enVIronment 
In speech therApIst offIce of compensAtIng 

KIndergArten for chIldren wIth VIsuAl 
ImpAIrment

M.A. Khabibulina

Remedial work, educational environment, speech therapy job, children with 
visual impairment.
the article describes the basic conditions for a successful combination of 
traditional areas of speech therapy to correct speech and the work on de-
velopment of visual perception. A number of recommendations on organ-
izing and holding speech therapy sessions is given.

Признание новых педагогических подходов и наличие 
широкой распространенности зрительных нарушений у де-
тей накладывают на педагогов определенные обязательства 
по оказанию необходимой данной категории детей педаго-
гической поддержки. Опыт работы логопедом в дошколь-
ном учреждении компенсирующего вида для детей с нару-
шением зрения позволяет сделать вывод, что традиционная 
логопедическая работа с детьми, имеющими зрительные на-
рушения, не формирует у них активного отношения к про-
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цессу познания. Особенности развития познавательной дея-
тельности детей с нарушением зрения обусловливают необ-
ходимость применения специфических приемов и методов 
работы на логопедических занятиях, а также важно учиты-
вать механизм нарушения речи у детей с патологией зрения.

Для получения положительного результата в коррекци-
онной работе необходимо создать условия для успешного 
сочетания традиционных направлений логопедической ра-
боты по коррекции звукопроизношения с работой по разви-
тию зрительного восприятия.

Исследования в области коррекционной педагогики до-
казывают, что расстройства речи слабовидящих детей яв-
ляются более сложными нарушениями, чем у детей с нор-
мальным зрением, что требует всесторонней направленно-
сти в логопедической работе по преодолению речевых на-
рушений.

Вследствие неясного восприятия отдельных предметов 
и объектов задерживается формирование образов реально-
го мира, представления ребенка об окружающем становят-
ся ограниченными, отмечаются затруднения формирования 
причинно-следственных связей, задерживается развитие 
словаря, возникают трудности в грамматическом оформле-
нии речи.

Поэтому приоритетными направлениями логопедиче-
ской работы со слабовидящими детьми являются охрана 
зрения, профилактика зрительных нарушений и развитие 
зрительного восприятия.

Логопедические занятия с детьми, имеющими нару-
шения зрения, проводятся индивидуально и по подгруппам 
в интересной для них ситуации: при решении задач игро-
вого характера, в подвижной деятельности, что позволяет 
чередовать умственную, речевую и зрительную нагрузку 
с двигательной.
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При проведении занятий следует учитывать и такие их 
индивидуальные особенности, как медлительность при вы-
полнении заданий, частая отвлекаемость, связанные с бы-
строй утомляемостью при непрерывной зрительной работе.

Обязательным этапом на занятиях являются гимнасти-
ка для глаз, игры и упражнения на развитие зрительных 
функций. Для реализации этого этапа используют игры, ко-
торые решают не только речевые, но и зрительные задачи, 
а также задачи, направленные на развитие психических про-
цессов (игры и упражнения на пространственные представ-
ления и умение обозначать пространственное положение, 
упражнения для развития мелкой моторики и зрительно-
двигательной координации, штриховка, обводка, мозаика, 
графические диктанты, упражнения «дорисуй по точкам».

В силу психофизических особенностей и речевых нару-
шений у детей часто повышен или понижен тонус общей и ар-
тикуляционной мускулатуры, поэтому на занятии необходи-
мо использовать динамические паузы и минутки релаксации.

Рекомендуется применять в работе следующие приемы: 
речь с движением, игры с мячом на закрепление поставлен-
ных звуков, подвижные игры, которые, кроме зрительной 
и речевой памяти, развивают и координацию движений.

При проведении логопедических занятий особое вни-
мание необходимо обратить на возможность использования 
имеющегося зрения (дидактический материал необходимой 
величины, окраски и объемности). Для лучшего восприятия 
и усвоения знания необходимо использовать не только ил-
люстрации, но и рисунки и поделки самих детей. Весь ди-
дактический материал, используемый на занятии, должен 
быть предметным, по возможности взятым из реального 
мира. Устанавливая тесную связь между действием с пред-
метом и их словесным сопровождением, логопед создает 
условие для преодоления верболизма, существующего у де-



537

тей с нарушением зрения, и обогащения словаря теми сло-
вами и выражениями, которые помогли бы охарактеризо-
вать действия с предметом.

Одним из средств оптимизации процесса коррекции 
речи на логопедических занятиях является применение ком-
пьютерных технологий. Целенаправленное системное ло-
гопедическое воздействие, направленное на коррекцию на-
рушений речевого развития у дошкольников с использо-
ванием специализированных компьютерных средств об-
учения, позволяет значительно повысить эффективность 
коррекционно-образовательного процесса. Оно достига-
ется в результате системного и деятельностного подходов 
к коррекции нарушений развития, полисенсорного воздей-
ствия, интерактивной формы обучения, а также создания 
психолого-педагогических условий развития у детей поло-
жительной мотивации.

Применение компьютерных технологий предоставляет 
широкие возможности совершенствования коррекционного 
процесса, активизирует компенсаторные механизмы на осно-
ве сохранных видов восприятия, развивает способности де-
тей с нарушением зрения: внимание, мышление, зрительно-
моторную координацию, познавательную активность, повы-
шает самооценку в интеллектуальной деятельности. 

Практика показывает, что при условии дидактически 
продуманного применения новых информационных техно-
логий в рамках традиционных логопедических методик по-
являются неограниченные возможности для индивидуали-
зации и дифференциации коррекционного процесса.

Одной из наиболее удачных форм подготовки и предо-
ставления материала к логопедическим занятиям можно на-
звать мультимедийную презентацию. Этот удобный и эф-
фективный способ представления информации сочетает 
в себе динамику, звук и изображение, т. е. факторы, которые 
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наиболее долго удерживают внимание ребенка. Более того, 
авторская презентация дает возможность логопеду самосто-
ятельно скомпоновать наглядный дидактический материал, 
исходя их особенностей детей, темы занятия, что позволяет 
добиться максимального коррекционного эффекта. 

Авторские презентации можно использовать как 
на подгрупповых, так и на индивидуальных занятиях, вклю-
чая задания, способствующие автоматизации звуков, разви-
тию фонематических процессов и др. («Послушай – опреде-
ли нужный звук», «Определи место звука в слове», «Посчи-
тай слоги», «Что изменилось?»).

Комплексная реализация задач по развитию речи де-
тей может быть обеспечена только усилиями всех педаго-
гов. В системе занятий с такими детьми должен осущест-
вляться комплексный подход в коррекции развития с вклю-
чением медсестры-ортоптистки, педагога-психолога, воспи-
тателя и ряда других специалистов. 

Обследование детей позволяет проследить положи-
тельную динамику в развитии речи на фоне используемых 
специальных приемов и методов работы. Это выражается 
прежде всего в возникновении у детей познавательной ак-
тивности и интереса к занятиям, возрастании речевых воз-
можностей детей, активизации речевого общения в различ-
ных видах деятельности.
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