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 Аннот
ация. В статье рассматриваю

тся особенности работы с детьми старш
его дош

кольного возраста 
по нравственно

-патриотическому воспитанию
. О

сновные полож
ения этого направления работы –

 создание 
оптимальных условий для формирования нравственно

-патриотического сознания детей старш
его дош

коль-
ного возраста.  

Клю
чевы

е слова: патриотическое воспитание, нравственные чувства, духовное развитие, региональ-
ный компонент, краеведческий материал. 

 Д
ля каж

дого из нас слово «Родина» содерж
ит в себе что

-то личное, особенное. В этом 
коротком слове залож

ен высокий смысл. Д
умая о Родине, мы думаем о прекрасной, великой 

стране, в которой родились и ж
ивём, об истории родной земли, маленьком местечке или огром-

ном городе, откуда мы родом. П
атриотическое воспитание детей является одной из основных 

задач дош
кольного образования. Чувство патриотизма многогранно по своему содерж

анию
. 

Это и лю
бовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощ

ущ
ение своей неразрывности с окру-

жаю
щ

им миром, и желание сохранять и приумножать богатство своей страны. В.А
. Сухомлинский 

утверждал, что детство –
 это каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно 

стало, прежде всего, познанием человека и О
течества, их красоты и величия. 

Современные исследователи в качестве основополагаю
щ

его фактора интеграции соци-
альных и педагогических условий в патриотическом воспитании дош

кольников рассматриваю
т 

региональный компонент. П
ланируя совместную

 образовательную
 деятельность с детьми, на-

правленную
 на формирование патриотических чувств, мы учитываем региональный компонент, 

особенности и традиции наш
его края. Н

аучить чувствовать красоту родной земли, уваж
ать и 

гордиться лю
дьми, ж

ивущ
ими на этой земле, воспитывать лю

бовь к родным местам –
 одна из 

главных задач педагогов и родителей. Культура, природа родного края долж
на войти в сердце 

ребёнка и стать неотъемлемой частью
 его душ

и. И
спользуя в работе с детьми краеведческий 

материал, мы воспитываем те нравственные чувства, которые сохраняю
тся на всю

 ж
изнь и 

служ
ат духовному развитию

 личности. В детском саду систематически реализуется процесс 
ознакомления с окруж

аю
щ

им миром наш
ей малой родины. Теоретическое и практическое ис-

следование в данном направлении позволило нам разработать и изготовить дидактическое по-
собие, позволяю

щ
ее сделать этот процесс более интересным и продуктивным.  

Д
идактическое пособие «Л

ю
блю

 свой край –
 лю

блю
 свою

 О
тчизну» позволяет не только 

расш
ирить и закрепить представления детей о родном крае, но и воспитывать чувство гордости 

за свой край, развивать речь, внимание и мыш
ление дош

кольников. Важ
но показать ребенку, 

что М
алая родина славится своей историей, традициями, достопримечательностями, памятни-

ками, лучш
ими

 лю
дьми. Д

анное дидактическое пособие представляет собой экскурсию
 по 

Краснодарскому краю
, где ребёнок мож

ет путеш
ествовать, перемещ

аться по всей территории 
наш

ей малой родины. 
Дидактическое пособие знакомит дош

кольников с местными историко
-культурными, нацио-

нальными, географическими, климатическими особенностями региона, богатыми ресурсами, расти-
тельным и животным миром. П

ри разработке данного пособия одной из главных задач было охватить 
как можно больш

е эпизодов жизнедеятельности наш
его края - это и окружаю

щ
ая природа, и мир жи-

вотных, труд лю
дей и их традиции, достопримечательности. П

особие «Лю
блю

 свой край –
 лю

блю
 

свою
 О

тчизну» мож
но использовать как в совместной деятельности педагога с детьми старш

его до-
ш

кольного возраста, так и в самостоятельной детской
 деятельности. 

Д
идактическое пособие «Лю

блю
 свой край –

 лю
блю

 свою
 О

тчизну» представляет собой 
карту Краснодарского края состоящ

ую
 из различных пазлов, деревянных фиш

ек с изображ
ением 

памятников культуры, растительными культурами края, ж
ивотными и птицами, рыбами, полез-

ными ископаемыми, ж
ителями Кубани в национальных костю

мах. 
И

спользование дидактического пособия «Лю
блю

 свой край –
 лю

блю
 свою

 О
тчизну» обес-

печивает: возмож
ность общ

ения детей и взрослых, двигательную
 активность; реализацию

 обра-
зовательных задач; ознакомление с окруж

аю
щ

им миром; развитие познавательных интересов; 
развитие речи, худож

ественно
-творческих и математических способностей. 
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Д
идактическое пособие соответствует всем требованиям к развиваю

щ
ей предметно

-

пространственной среде в контексте Ф
ГО

С Д
О

. Вариативность: периодическая сменяемость 
элементов. Безопасность: все элементы абсолю

тно безопасны и изготовлены из экологически 
чистого материала. Н

асыщ
енность: обеспечивает игровую

, познавательную
, исследователь-

скую
 и творческую

 деятельность. Н
а каж

дой части пазла с обратной стороны есть цифры,  
помогаю

щ
ие ребёнку правильно собрать карту, что способствует закреплению

 счёта. О
громный

 

выбор деревянных фиш
ек используется как дополнительный материал и мож

ет позволить  
дош

кольникам работать по темам недели.  
К дидактическому пособию

 разработана картотека, помогаю
щ

ая рассказать детям об  
образовании районов Краснодарского края, их достопримечательностях, культурных ценно-
стях, растительном мире каж

дого населённого пункта Кубани. О
тбор соответствую

щ
его мате-

риала позволяет формировать у дош
кольников представление о том, чем славен родной край. 

Д
ети, познаю

щ
ие новые, неизвестные для них стороны в историческом развитии своей малой 

родины, чувствую
т себя первооткрывателями. 

И
спользование дидактического пособия «Л

ю
блю

 свой край –
 лю

блю
 свою

 О
тчизну» по-

могает повысить познавательный интерес детей к истории родного края, его прош
лого, на-

стоящ
его и будущ

его, к природе родного края. П
риобщ

ая детей к историческим ценностям 
родной культуры, традициям мы развиваем личность каж

дого ребенка, который, будет носите-
лем черт русского характера, русской ментальности, так как только на основе прош

лого мож
но 

понять настоящ
ее и предвидеть будущ

ее. 
 

П
рим

ечания
 

1. А
нтонов Ю

.Е. Как научить детей лю
бить Родину: Руководство для воспитателей и учителей 

(программы, конспекты уроков и занятий, методические рекомендации по предмету «Н
ародная культура»):  

3
-е изд., испр. и доп. –

 М
.: А

РКТИ
, 2005. –

 168 с. (Развитие и воспитание дош
кольника) 

2. Казакова Н
.В

. Больш
ая река начинается с родничка, лю

бовь к родине с детского сада //  
В

оспитатель Д
О

У
 2008 №

 12, с. 3
1

-3
6

. 

3. Комратова Н
.Г., Грибова Л.Ф

. П
атриотическое воспитание детей 4

-6 лет: М
етодическое пособие. –

 М
.: 

Сфера, 2
0

0
7
. 

4. Сыпченко Е. А
. И

нновационные педагогические технологии. М
етод проектов в Д

О
У

; Д
етство

-

П
ресс, 2012. - 8

2
1

c. 
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И
С

П
О

Л
ЬЗО

ВА
Н

И
Е И

ГРО
ВЫ

Х ТЕХН
О

Л
О

ГИ
Й

  
Н

А
 Л

О
ГО

П
ЕД

И
Ч

ЕС
К

И
Х ЗА

Н
Я

ТИ
Я

Х С
 Д

ЕТЬМ
И

, И
М

ЕЮ
Щ

И
М

И
 ТН

Р
 

 Аннот
ация

. Н
а логопедических занятиях с детьми, имею

щ
ими ТН

Р важ
ное значение имеет приме-

нение игровых технологий, так как игра является ведущ
ей деятельностью

 в дош
кольный период развития 

ребенка. П
онятие «игровые технологии» вклю

чает обш
ирную

 группу методов и приемов организации  
педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

Клю
чевы

е слова: дети, имею
щ

ие ТН
Р, игровые технологии, речевые наруш

ения, артикуляционная 
гимнастика. 

 А
ктуальность использования игровых приемов и методов как средство коррекции

 обуслов-
лено тем, что игра, являясь основным и лю

бимым детьми занятием, позволяет в разы быстрее и  
намного прочнее сформировать необходимые навыки. 

Ц
ель данного метода направлена на повыш

ение у детей с речевыми наруш
ениями мотивации  

к занятиям и увеличение результативности коррекционно
-развиваю

щ
ей работы. 

В научной литературе предпринята классификация образовательных технологий. Сущ
е-

ствует несколько подходов. Так, один из подходов классификации образовательных технологий 
предпринят Н

.В. Бордовской и А
.А

. Реан. П
онятие «игровы

е педагогические т
ехнологии»

 

вклю
чает достаточно обш

ирную
 группу методов и приемов организации педагогического  

процесса в форме различных педагогических игр. 
В отличие от игр вообщ

е педагогическая игра обладает сущ
ественным признаком –

 четко 
поставленной целью

 обучения и соответствую
щ

им ей педагогическим результатом, которые 
могут обоснованы, выделены в явном виде и характеризую

тся познавательной направленностью
.  
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И
гровые технологии являю

тся составной частью
 педагогических технологий. П

роблема 
применения игровых технологий в образовательном процессе в педагогической теории и прак-
тики не нова. Разработкой теории игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной 
природы

, значения для развития обучаемого в отечественной педагогике занимались  
Л

.С. Выготский, А
.Н

. Л
еонтьев, Д

.Б. Эльконин и др. 
В процессе выполнения игр и игровых упраж

нений главны
ми задачами

 при работе с 
детьми с наруш

ениями речи являю
тся следую

щ
ие: 

- соверш
енствование функции речевого ды

хания; 
- формирование и развитие фонематического слуха и восприятия; 
- развитие просодической стороны речи; 
- формирование правильного звукопроизнош

ения; 
- развитие связной речи; 
- развитие грамматического строя речи; 
- развитие общ

ей мелкой моторики. 
О

сновны
ми результ

ат
ами

, которые подразумеваю
т использование игровых технологий 

на логопедических занятиях с детьми, имею
щ

ими
 ТН

Р
, стоит реш

ение –
 проблема мотивации

,  

которая является одной из центральных в работе с детьми, имею
щ

их ТН
Р. Дети быстро утомляю

тся, 
монотонное проговаривание слогов, слов, называние картинок для автоматизации звука. 

П
ри использовании игровых технологий, благодаря игровой мотивации

 у детей возрастает 
заинтересованность в логопедических занятиях и при выполнении отдельных видов деятельно-
сти. Коррекционный процесс проходит для ребенка весело и радостно. 

П
рименение игровой т

ехнологии в ходе вы
полнения арт

икуляционной
 гимнаст

ики
. 

Выполнение артикуляционной гимнастики необходимое условие для коррекции наруш
е-

ний речевого развития. И
спользование игровой технологии «артикуляционная гимнастика с 

лягуш
кой» привлекает детей. 
Сама лягуш

ка имеет вид вязаной
 игруш

ки с ш
ироко открываю

щ
имся ртом и отдельным 

языком, который логопед надевает на свою
 руку. П

ри помощ
и руки показывается наглядно по-

лож
ение языка и какую

 позу нуж
но придать при выполнении артикуляционных упраж

нений. 
П

ри этом реш
ается прямая задача, такая как улучш

ение подвиж
ности органов артикуляционного

 

аппарата, увеличение объема и силы движ
ений. 

Такж
е мож

но использовать муляж
 языка, который дети могут потрогать, придать ему 

нуж
ную

 артикуляционную
 позу, а затем самостоятельно повторить. Такж

е возмож
но использо-

вание различных карточек с набором упраж
нений, которые логопед предъявляет в игровой 

форме и обыгрывает процесс выполнения артикуляционной гимнастики, различные артикуля-
ционные сказки о «Веселом язычке». Д

ети увлекаю
тся игрой, но при этом логопед реш

ает свои 
непосредственные задачи. 

П
ри автоматизации и диф

ф
еренциации звуков мною

 использую
тся материалы

  
Н

.В
. Н

ищ
евой, применяемые в соответствии с программой, но в то

 ж
е время многие предметные 

картинки и сю
ж

еты мож
но заменить предметами или муляж

ами. 
Н

апример, используя в своей работе картинки по автоматизации и дифференциации звуков
 

рекомендованного автора, на основе картинки с изображ
ением морских ракуш

ек и русалок 
мож

но выстроить игровой сю
ж

ет с настоящ
ими морскими ракуш

ками и куклой русалки, такж
е 

взять игруш
ки небольш

ого размера, в названии которых есть звук Р. Выстроить игровой сю
ж

ет, 
в котором русалка отыскивает под ракуш

кой картинку и сопровож
дать высказыванием, в про-

цессе которого происходит автоматизация звука. Таким образом
 происходит игра, в процессе 

которой реш
ается поставленная цель.  

Н
овая информация запоминается быстрее и продуктивнее, ребенок учится ориентиро-

ваться в новых ситуациях, предупреж
дается бы

страя утомляемость. 
П

рименяемые мною
 игровые технологии использую

т воспитатели в реж
имных моментах, 

в индивидуальной работе с детьми. Совместно мы работаем над формированием предметно
-

развиваю
щ

его пространства в группе, создаем благоприятные условия для полноценного развития 
наш

их воспитанников. 
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 Аннот
ация

. А
ктуальность настоящ

его исследования определяется необходимостью
 теоретического 

обоснования подходов и практических рекомендаций по организации специальных коррекционных занятий 
по развитию

 осязания и мелкой моторики у младш
их ш

кольников с глубокими наруш
ениями зрения. И

зу-
чение опыта работы специальной ш

колы для детей с наруш
ением зрения позволяет констатировать необ-

ходимость научно обоснованных рекомендаций организации коррекционной работы по развитию
 осязания 

и мелкой моторики у младш
их ш

кольников с глубокими наруш
ениями зрения

. В статье раскрываю
тся воз-

мож
ности развития осязательного восприятия и мелкой моторики у детей с наруш

ением зрения. 
Клю

чевы
е слова: наруш

ение зрения, осязательное восприятие, мелкая моторика, коррекционно
-

развиваю
щ

ее обучение. 
 Л

итературные данные по проблеме сенсорного воспитания детей с наруш
ением зрения 

указывает на то, что в специальной литературе недостаточно разработана методика работы по 
развитию

 специальных знаний, навыков и умений осязательного и тактильно
-кинестетического 

анализа и синтеза признаков и свойств предметного мира как средства компенсаторного развития
  

у младш
их ш

кольников с наруш
ением зрения.  

О
бъект

 исследования: процесс развития осязания и мелкой моторики у младш
их ш

кольников  
с глубокими наруш

ениями зрения. 
П

редмет
 исследования: средства, методы и приемы развития осязания и мелкой моторики 

у младш
их ш

кольников с глубокими наруш
ениями зрения в коррекционном обучении. 

Ц
ель исследования: теоретически обосновать необходимость развития осязания и мелкой 

моторики у детей с глубокими наруш
ениями зрения; практически реализовать методику выяв-

ления исходного уровня развития осязания и мелкой моторики, а такж
е провести коррекцион-

ную
 работу по их развитию

 у детей с глубокими наруш
ениями зрения. 
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Гипот
еза исследования. П

редполагалось, что мобилизовать потенциальные возмож
ности 

компенсаторного развития младш
их ш

кольников с наруш
ением зрения для их успеш

ной соци-
альной адаптации и интеграции возмож

но при условии: 
- учета индивидуальных особенностей развития осязания и мелкой моторики у детей с 

глубокими наруш
ениями зрения; 

- 
учета 

организованного 
и 

целенаправленного 
управления 

процессом 
компенсации  

наруш
ений зрения за счет формирования коррекционно

-компенсаторных способов ориентации 
в предметном мире; 

- учета трудностей
 сенсорной ориентации детей с глубокими наруш

ениями зрения, что 
позволит подобрать методики специальных коррекционных занятий. 

Д
ля достиж

ения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы были определены 
следую

щ
ие задачи:  

1
. И

зучить психолого
-педагогическую

 литературу по проблеме развития осязания и мелкой
 

моторики у младш
их ш

кольников с глубокими наруш
ениями зрения. О

пределить роль и значение
 

осязания и мелкой моторики в формировании коррекционно
-компенсаторных способов ориен-

тации в предметном мире слепых и слабовидящ
их младш

их ш
кольников.  

2
. П

одобрать методики и выявить исходный уровень развития осязания и мелкой мотори-
ки у младш

их ш
кольников с наруш

ениями зрения. И
зучить и охарактеризовать особенности 

осязания и мелкой моторики младш
их ш

кольников с наруш
ением зрения. 

3
. П

одобрать методики и провести коррекционную
 работу по развитию

 осязания и мелкой
 

моторики у младш
их ш

кольников с глубокими наруш
ениями зрения.  

4
. П

роверить результаты проведенной коррекционной работы по развитию
 осязания и 

мелкой моторики у младш
их ш

кольников с глубокими наруш
ениями зрения.  

5
. Сформулировать практические рекомендации воспитателям, родителям и педагогам по 

развитию
 осязания и мелкой моторики у младш

их ш
кольников с глубокими наруш

ениями зрения. 
М

ет
оды

 исследования:  
- теоретический анализ литературы по проблеме исследования;  
- эмпирические методы: анализ медицинской и педагогической документации, наблю

дение 
за детьми в различных видах деятельности;  

- экспериментальные методы: констатирую
щ

ий, формирую
щ

ий и контрольный эксперименты.  
П

ракт
ическая значимост

ь
 исследования определяется разработкой коррекционных заня-

тий по развитию
 осязания и мелкой моторики, в которых предусмотрены комплексные задания 

по развитию
 предметно

-практических действий, преодолению
 диспропорции в развитии пер-

цептивной деятельности. 
И

сследование проводилось в группе детей с глубокими наруш
ениями зрения в количестве 

3 ученика третьего класса (Евгений
 А

., Константин Н
.и Владислав

 П
.). Д

ети имею
т слож

ные 
глазные заболевания, обучение ведется по точечной

 системе Л
. Брайля.  

Весь эксперимент условно бы
л разделен на три части: констатирую

щ
ий эксперимент, 

коррекционная работа (формирую
щ

ий эксперимент) и проверка результатов коррекционной 
работы (контрольный эксперимент). 

Н
а этапе констатирую

щ
его эксперимента

 нами было проведено изучение особенностей 
развития осязания и мелкой моторики, сформулированы критерии и определены уровни их раз-
вития у детей с глубокими наруш

ениями зрения. 
Д

ля выявления исходного уровня развития осязания и мелкой моторики нами была ис-
пользована методика, разработанная И

.Н
. Якуниной для незрячих детей. О

на предлагает ис-
пользовать распознание с помощ

ью
 осязания и обследовательских действий различных свойств 

и признаков предметов: формы, величины, фактуры, температурных изменений. Вся методика 
нами реализовывалась в виде дидактических игр

-заданий. 
П

ервое задание «Чудесный меш
очек», где дети долж

ны были узнавать фигурки с помощ
ью

 
осязания и мелкой моторики. 

Второе задание «П
очтовый ящ

ик», где дети долж
ны бы

ли соотносить с помощ
ью

 осяза-
ния и мелкой моторики объемные фигурки с пазлами на ящ

ике. Третье задание «О
предели на 

ощ
упь предмет» –

 дети долж
ны опознать предметы различной фактуры на ощ

упь. 
Четвертое задание «А

ппликация» –
 дети долж

ны были составить рельефную
 аппликацию

 
из ш

ерш
авой, бархатной бумаги. 

Крит
ерии оценок: правильное выполнение игры

-задания оценивались в 2 балла, ош
ибка –

  
в 1 балл, невыполнение в 0 баллов. Чем больш

е ученик набирал баллов, тем выш
е у него уровень 

развития осязания и мелкой моторики. 
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П
ри выполнении заданий и получении средних процентов от 80

 %
 до 100

 %
 –

 высокий 
уровень развития осязания и мелкой моторики, 50

 %
 –

 7
0
 %

 –
 средний уровень, а ниж

е 50
 %

 

низкий уровень. 
П

роведённый констатирую
щ

ий эксперимент показал, что двое детей (Евгений А
. и  

Константин
 Н

.) имею
т средний уровень развития осязания и мелкой моторики, а один ребенок 

(Владислав
 П

.) низкий уровень.  
В первом задании многие свойства предметов выпадали из поля внимания незрячих 

ш
кольников. И

 их осязательное восприятие пока недостаточно развито, чтобы они могли дать 
полные ответы. 

Во втором –
 все дети пытались влож

ить фигурки в пазлы, но они ош
ибались, пользовались 

методом проб и ош
ибок. Д

ети не пользовались согласованными действиями пальцев, они порой 
хаотично прикладывали фигурки к пазлам. Н

о, замечания педагога заставляли детей действовать 
более целенаправленно и доверш

ить начатое дело. Так, Евгений А
. хорош

о справился с такими 
фигурками как треугольник, круг. Д

ругие фигурки вертел в руках, долго искал им место, нако-
нец, находил и вставлял. Константин Н

. правильно и быстро наш
ел фигурке квадратику место, а  

с другими фигурками возился, долго подбирал место, сомневался. О
днако все задание выполнил. 

В третьем –
 выполнение этого задания показало, что дети не владею

т полной тактильной 
информацией о предметах.  

В четвертом –
 при выполнении аппликации «Бабочка» дети долж

ны были правильно опре-
делить полож

ение тельца, крылыш
ек, усиков. П

оследовательное выкладывание элементов не 
удавалось Владиславу П

., он путался и сначала неправильно прикладывал крылыш
ки. П

осле то-
го, как он обследовал повторно образец, переставил правильно крылыш

ко бабочки. П
роцентное 

соотнош
ение выполнения этого задания показывает, что дети справлялись с ним: так Евгений А

. 
показал 70

 %
 выполнения работы, Костя Н

. 70,3
 %

, а Владислав П
. 60

 %
 выполнения работы.  

Таким образом, всем детям рекомендуется развивать осязание и мелкую
 моторику в про-

цессе коррекционного обучения.  
Результаты констатирую

щ
его эксперимента позволили наметить пути и методы повыш

ения 
уровня развития осязания и мелкой моторики у детей с наруш

ениями зрения. 
Ф

ормирую
щ

ий эксперимент проводился в течение учебного года с тем ж
е классом. Коррек-

ционные занятия по развитию
 осязания и мелкой моторики проводились дефектологом 2 раза в  

неделю
 после основных уроков.  

Ц
ель ф

ормирую
щ

его эксперимент
а: развитие осязания и мелкой моторики у детей с глубо-

кими наруш
ениями зрения в процессе коррекционных занятий. 

Задача заклю
чается в том, чтобы на коррекционных занятиях целенаправленно развивать  

у слепых учащ
ихся младш

их классов осязательную
 чувствительность и мелкую

 моторику рук. 
Такую

 работу не целесообразно проводить только в виде отдельных механических упраж
нений. 

Для развития сохранных органов чувств учащ
ихся мы вклю

чали их в различные виды деятельно-
сти, которые они могли бы сознательно и с интересом выполнять. К таким видам деятельности  
относятся обследование знакомых и незнакомых предметов, изготовление аппликаций, конструи-
рование, лепка, участие в разнообразных дидактических играх, чтение рельефных рисунков, подго-
товка руки к письму и

 чтению
 по системе Брайля. 

Вся коррекционная работа проводилась в три этапа.  
П

ервый этап (октябрь) –
 подготовительная работа –

 развитие обследовательских дейст-
вий и приемов. Д

етей обучали обследовать предметы двумя руками, вклю
чая активные осяза-

тельные движ
ения.   

Второй этап основное обучение (ноябрь, декабрь). П
роводились занятия по развитию

 
мелкой моторики. В процессе осязательного обследования осущ

ествляется познание различных 
свойств и признаков предметов: формы, величины, фактуры, температурных изменений. 

Третий этап закрепительный (январь –
 февраль):  

Развитие мелкой моторики продолж
али на занятиях по мозаике, конструированию

 и из-
готовлению

 аппликаций. 
В ходе формирую

щ
его эксперимента осущ

ествлялось преобразование уровня развития 
осязания и мелкой моторики исследуемых детей, посредством проведения специальных игр и 
упраж

нений. Бы
ли составлены планы индивидуальной работы. Занятия проводились как фрон-

тально, так и индивидуально. Каж
дое задание являлось неразрывной частью

 в общ
ей цепи всей 

коррекционной работы. П
ланомерно и методично в течение семи месяцев мы работали над раз-

витием осязания и мелкой моторики у испытуемых.  
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П
роверка результатов проведенной коррекционной работы осущ

ествлялась на базе ш
колы

-

интерната №
 3 для воспитанников, обучаю

щ
ихся с наруш

ениями зрения в 3
-м классе. Все уча-

щ
иеся имели глубокие наруш

ения зрения. О
бучение осущ

ествлялось по системе Л
. Брайля.  

Ц
ель контрольного эксперимента: выявить уровень развития осязания и мелкой моторики 

у младш
их ш

кольников с глубокими наруш
ениями зрения по сравнению

 с констатирую
щ

им 
экспериментом. 

Как показали результаты контрольных исследований до начала проведения коррекцион-
ных занятий, дети глубокими наруш

ениями зрения испытывали наибольш
ие трудности при вы

-
полнении всех заданий. Это свидетельствовало о недостаточном развитии осязания и мелкой 
моторики. П

осле проведения формирую
щ

его эксперимента показатель успеш
ности выполнения 

задания увеличился, что все дети изменили свой уровень, так Евгений А
. и Константин Н

. имею
т 

теперь высокий уровень развития осязания, а Владислав –
 средний уровень. 

М
атериал, представленный в экспериментальном обучении, апробирован на практике через 

методические рекомендации. 
И

сходя из полученных данных, нами бы
ли составлены методические рекомендации для 

педагогов и родителей по развитию
 осязания и мелкой моторики у детей с наруш

ениями зрения, 
представленные в виде игр и упраж

нений.  
П

одводя
 итог сказанному, мож

но говорить о том, что поставленные нами задачи бы
ли 

выполнены, цель достигнута и гипотеза подтверж
дена. 
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П
одлинную

 красоту воспринимает только чистая, прекрасная  
душ

а. Душ
а ребенка. Прекрасное не терпит лжи. Если душ

а  
осквернена ложью

, глаза не видят прекрасного. Ложь уничтожает 
красоту, а красота –

 ложь. 
Э.  М

ежелайтес 
 Аннот

ация
. В

 статье рассматривается проблема худож
ественно‐эстетического развития детей в  

условиях 
дош

кольной 
образовательной 

организации. 
А

втор 
рассматривает 

эстетическое 
воспитание  

дош
кольника, как одно из необходимых условий развития личности ребенка. 

Клю
чевы

е слова: этикет, худож
ественно

-эстетическое развитие, худож
ественно

-творческая актив-
ность, навыки композиции, худож

ественный образ. 
 П

отребность в красоте и доброте у
 ребенка отмечается с первых дней его ж

изни. Едва  
освоив элементарные движ

ения, малыш
 тянет ручки к красивой яркой игруш

ке и замирает,  
услыш

ав звуки музыки. В младш
ем возрасте, рассматривает иллю

страции в книге, приговаривая: 
«Красивая» и сам пытается на бумаге карандаш

ом, красками создавать только ему понятную
 

красоту. B старш
ем дош

кольном возрасте ребенок уж
е избирателен в выборе того красивого, 

что его окруж
ает. «Красиво» имеет на этот счет собственное суж

дение и сам, исходя из своих 
возмож

ностей «творит» красивое, чтобы удивить, восхитить, поразить нас взрослы
х умением 

видеть окруж
аю

щ
ий мир. 
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Как и в игре, вообщ
е, так и в изобразительной деятельности действует один и тот ж

е 
принцип: ребенок учится самовыраж

ению
, пробует себя и соверш

енствует свои способности.  
B изобразительной деятельности, а в рисовании в частности, малыш

 находит удовольствие
 не 

только в самом процессе владения красками, кистью
 или графическими материалами, но преж

-
де всего рисование стимулирует его к обогащ

ению
 подсознания о мире. Сегодня психологи вы

-
ступаю

т против традиционных методов обучения, используемых в дош
кольных учреж

дениях и 
часто вынуж

даю
щ

их детей действовать в рамках установленных схем, образцов, против навя-
зывания стереотипных представлений, которые не возбуж

даю
т фантазию

 ребенка, а надоедаю
т 

ему, подавляю
т его творчество и не стимулирую

т развитие творческой личности. М
ноголетний 

опыт работы с детьми, подтверж
дает точку зрения ученых. Работа по традиционным програм-

мам, которые не развиваю
т фантазию

, не побуж
даю

т ребенка экспериментировать красками, 
бумагой, пластилином, а стимулирую

т выполнять заданный образец. Ребенок лиш
ь вынуж

ден 
делать то, что предлагает педагог, не проявляя своей фантазии, инициативы, часто это заученное 
воспроизведение предметов. Типовые программы ставят задачи, которые побуж

даю
т ребенка 

рисовать конкретные образы, но если ребенок не владеет техникой рисования, он не мож
ет удов-

летворить свое творческое начало.  
Н

екоторые интересные методы
 и технологии, предлагаю

т программы Т. Д
ороновой,  

Б. Н
еменского «И

зобразительное искусство и худож
ественный труд», «И

скусство видеть, ты и 
мир вокруг тебя», Р.М

. Чумечева «Д
ош

кольникам о ж
ивописи», Л

.С. Галанова, С.Н
. Карнилова, 

С.Л
. К

уликовой «Занятие с дош
кольниками по изобразительному искусству». Эти программы 

вносят новые технологии в работе с дош
кольниками по изобразительной деятельности. Ц

ель 
таких занятий

 –
 приобщ

ить детей к наблю
дению

 за окруж
аю

щ
ей действительностью

, развивать 
важ

нейш
ие для худож

ественного творчества способности, то есть умения видеть ж
изнь глазами 

худож
ника. 
Н

овая технология видеть в абстрактном конкретное –
 раскрепощ

ает ребенка. О
н не боится, 

что у него не получится. Совсем немного техники и из пятна смотрит с листа кош
ечка, или дуб 

великан, или морское чудищ
е. Если принять во внимание, что в раннем возрасте предметное 

восприятие ребенка является ещ
е недостаточно расчлененным. И

 что цвет, форма, величина и 
другие свойства не сущ

ествую
т для ребенка изолировано от обладаю

щ
их им предметов, то ста-

новится ясным особое значение этих видов деятельности для развития восприятия и мыш
ления 

ребенка» –
 писал известный психолог Д

.Б. Эльконин. П
оэтому ребенку легче поставить на лис-

те пятно, мазки, работать раскрепощ
ено кистью

 во всех направлениях, свободно координируя 
движ

ения руки. 
Д

аж
е ребенок дош

кольник, занимаясь изобразительной деятельностью
, способен найти 

подход к реш
ению

 худож
ественного образа, основанный на целостности его восприятия и осу-

щ
ествляемый в различных областях худож

ественной деятельности (изображ
ение на плоскости 

листа, бумаго
-пластика, аппликация, лепка) адекватен их возрасту, способствует познанию

  
ребенком своих сил и возмож

ностей. 
И

спользуя в работе с дош
кольниками синтез разных технологий, музыку, худож

ественное 
слово, рассматривание произведений худож

ников, мы наблю
даем, как возрастает худож

ественно
-

творческая активность детей, направленная не только на создание нового произведения, но и на 
проявление творчества в момент вынаш

ивания замысла, в процесс обсуж
дения будущ

ей работы. 
Часто именно разговор, непосредственно предваряю

щ
ий практическую

 деятельность, и является 
главным отправным толчком, рож

даю
щ

им худож
ественный образ в детском творчестве. 

Воспитывая и развивая ребенка как творческую
 личность, вводя его в «больш

ое искусство», 
необходимо быть посредником меж

ду миром искусства и неж
ной, хрупкой, эмоциональной и  

отзывчивой на все новое, удивительное, яркое –
 душ

ой ребенка. «Больш
ое искусство» воспринима-

ется не «глазами разума», а «глазами сердца», т. е. душ
ой (чувствами, эмоциями...). 

О
бъясняя детям, что худож

ник смотрит внимательно, наблю
дает за окруж

аю
щ

ей действи-
тельностью

, лю
буется природой ее явлениями, гармонией создания, подводим их к понятию

, что 
красота в природе, красота в ж

изни, красота в искусстве неотделимы. Каж
дый худож

ник видит 
красоту окруж

аю
щ

его мира по своему, поэтому произведений искусства великое множ
ество. 

М
ож

но выбрать для себя то, что нравится. П
оэтому нельзя ограничивать зрительный ряд ребенка, 

малым количеством худож
ественных произведений. Ребенок выберет то, что ему нравится. 
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М
ы полагаем, что вводить детей в «больш

ое искусство» следует как мож
но раньш

е, созда-
вая определенные предпосылки для «самостоятельного вхож

дения», основываясь на принципе: 
от простого, к слож

ному, от конкретного к общ
ему. П

остигая основы искусства, дети постепенно 
учатся языку худож

ников, они привыкаю
т к терминам, понятиям, учатся понимать их смысл. Ко-

нечно ж
е, сам педагог долж

ен знать виды и ж
анры, различные техники и материалы, которые ис-

пользую
т ж

ивописцы, графики, скульпторы, дизайнеры; иметь понятие, что каж
дая худож

ест-
венная техника в той или иной степени развивает у ребенка разные мыш

цы руки, предплечий и 
пальцев. Так, например, тонкая графическая работа учит лучш

ей координации движ
ений, лепка 

развивает пальцы, а задания, выполняемые в ж
ивописных техниках, способствую

т больш
ей сво-

боде и раскованности всей руки. Л
учш

ему освоению
 пространства, объема, глубины способству-

ет работа с такими материалами, как пластилин, глина и бумага (объемное моделирование). Д
ети 

дош
кольного возраста с больш

им успехом передаю
т движ

ения в осязаемом объеме, неж
ели на 

плоскости листа, поэтому на занятиях целесообразно чередовать один вид деятельности с другим. 
В работе с дош

кольниками, необходимо такж
е реш

ать задачи, которые воспитываю
т эмо-

циональную
 отзывчивость, сопереж

ивание состоянию
 героев худож

ественных произведений, 
учат соотносить увиденное с собственным опытом чувств и переж

иваний, формирую
т понятие о 

видах и ж
анрах в изобразительном искусстве. Развиваю

т умения и навыки изобразительной дея-
тельности детей, например, дети даж

е в дош
кольном возрасте учатся передавать цветом настрое-

ние, состояние, отнош
ение к изображ

аемому и произведению
 искусства, экспериментировать с 

красками. Следует отметить, что расш
ирение знаний детей о «больш

ом искусстве», позволяет 
знакомить детей с профессиями худож

ников, их творчеством, направлениями в искусстве: ж
иво-

писью
, графикой, скульптурой. У

 детей формируется навык последовательного, целостного, ху-
дож

ественного, восприятия («насмотринности») подлинно худож
ественными произведениями 

искусства, а такж
е применение познанного в собственной творческой деятельности; формирую

т-
ся навыки и умения в общ

ении со сверстниками, взрослыми. Эти задачи реш
аю

тся не только в 
процессе занятий, но и через совместную

 деятельность воспитателя с детьми. Это общ
ение –

  

беседы, на которых дети знакомятся с ж
изнью

 и творчеством худож
ников. О

ни приводят детей к 
выводу, что худож

ники –
 это лю

ди, которые много трудятся, много путеш
ествую

т, они очень  
наблю

дательны и ценят красоту. Рассказы о том, как худож
ник работал над той или иной картиной 

вдохновляю
т детей на собственную

 худож
ественную

 деятельность. 
В развиваю

щ
ую

 среду групповой комнаты целесообразно поместить «полочку красоты», 
где дети выставляю

т свои поделки, выполненные самостоятельно или совместно с воспитате-
лями или родителями, а такж

е приветствуется постоянно действую
щ

ая выставка работ детей. 
Работы оформляю

тся обязательно в рамку «как у настоящ
их худож

ников», что побуж
дает де-

тей выполнять работы аккуратно, прикладывая к ее созданию
 все свои умения и навыки. В 

групповой комнате такж
е мож

ет функционировать уголок творчества, где предварительно пе-
ред занятием вывеш

иваю
тся репродукции картин, портреты худож

ников, выставляю
тся альбо-

мы для рассматривания, книги об искусстве. Д
ети очень серьезно относятся к этим творческим 

зонам, ведь это продукт их деятельности. И
меет место убеж

дение, что знакомство с картиной 
долж

но осущ
ествляться «один на один». Ребенок вблизи детально рассматривает картину, у 

него складывается свое отнош
ение, как к содерж

анию
 картины, так и к тому, какому ж

анру она 
относится, он мож

ет выразить свои умозаклю
чения и выводы. 

В старш
ем дош

кольном возрасте все больш
е и больш

е проявляется стремление к разно-
образным изобретательным видам деятельности, индивидуальные предпосылки к той или иной 
технике изображ

ения и изобразительным средствам. П
оэтому, важ

но формировать в ребенке 
худож

ественно образное начало, что является обязательной предпосы
лкой к продуктивному 

творчеству. И
сходя из реш

ения выш
е перечисленных задач, нуж

но избегать предоставлять де-
тям образец, так как он влечет за собой механический повтор, и наоборот необходимо стараться 
развивать у ребенка воображ

ение и изобретательность. П
оэтому при демонстрации приемов 

работы различными худож
ественными средствами не следует придавать рисунку конкретный 

законченный вид. О
пыт работы свидетельствует, что рисунки детей получаю

тся разнообразнее, 
несут свое отнош

ение к образу. О
чень важ

но демонстрировать детям приемы работы с пласти-
ческим материалом, в которых образ рож

дается прямо на глазах у детей. Это стимулирует фор-
мирование знаний, умений и навыков в области практической деятельности, оставляет право за 
ребенком на творческий выбор. 
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Такж
е практика не ограничивания

 детей во времени выполнения работы, дает качествен-
ную

 законченность практической работы. Если ребенок устал, не успевает выполнить задание 
за одно занятие, мож

но предлож
ить ему закончить работу позж

е. Д
ети, привыкая к такому ре-

ж
иму работы, не торопятся заверш

ить ее наспех, а продуманно работаю
т над образом, вдох-

новляясь иногда новыми замыслами и реш
ениями. Старш

ие дош
кольники ещ

е слабо владею
т 

навыками композиции. П
оэтому мож

но предлож
ить применить такой прием, как рисование от 

пятна. Ребенок сразу не выполняет рисунок графически, а рисует цветовые пятна, характерные 
данному заданию

, например: «П
алитра осени», «О

сенний букет», «П
розрачная весна», «Краски 

зимы
»..., а затем уж

е с помощ
ью

 композиции цветовых пятен дорисовывает рисунок, предавая 
ему конкретный образ. Работа в этой технике раскрепощ

ает ребенка, дает ему наслаж
дение при 

создании цветового колорита и экспериментировании с красками.  
Такж

е необходимо практиковать коллективную
 худож

ественную
 деятельность, которая 

формирует полож
ительную

 мотивацию
 детей к данному виду деятельности и углубляет интерес  

к творчеству. О
бщ

ие усилия, направленные на реш
ение творческой задачи, раскрываю

т индиви-
дуальность детей, корректирует меж

личностные отнош
ения. Коллективная работа тщ

ательно 
продумывается. П

одгруппы формирую
тся детьми самостоятельно, по их ж

еланию
. Д

етям приви-
вается понятие: чтобы изготовить больш

ое, красочное панно «одному тяж
ело, вместе справимся 

и порадуем зрителей». 
Х

удож
ественная деятельность ребенка будет ещ

е более успеш
ной, если взрослые, близкие 

лю
ди, родители будут оценивать ее полож

ительно, не сравнивая работы детей меж
ду собой, разли-

чая индивидуальную
 манеру выполнения, что стимулирует развитие творческой личности каж

дого 
ребенка. 

Родители помощ
ники своим детям. 

О
сновные правила для родителей. 

1. Ребенок долж
ен иметь максимальную

 свободу для появления инициативы и необходимое 
для этого физическое и психологическое пространство. 

2. У
 ребенка не долж

но бы
ть в недостатке цветных карандаш

ей, фломастеров, красок и 
бумаги. 

3. Сю
ж

ет рисунка не долж
ен подвергаться критике, наоборот, время от времени надо 

стимулировать занятие ребенка рисованием. 
4. Рисунки, отобранные самим ребенком нуж

но повесить где
-нибудь в удобном месте в 

квартире и попросить ребенка объяснить их. 
5. Н

уж
но предлагать рисовать все, о чем ребенок лю

бит говорить и беседовать с ним обо 
всем, что он лю

бит рисовать. 
Важ

но, чтобы
 родители поняли, что через изобразительную

 деятельность ребенок само-
выраж

ается как личность. 
В практике работы с родителями мож

но использовать такие формы.  
Экскурсия для родителей, где дети сами рассказываю

т о своей деятельности о творчестве 
худож

ников. Чтобы расш
ирить кругозор родителей, для них необходимо оформить информа-

ционный материал, с методическими рекомендациями, психологическими и педагогическими 
советами. 

Н
е каж

ды
й ребенок приходит в мир, чтобы стать худож

ником. Н
о верно то, что опреде-

ленным потенциалом худож
ественного развития обладает каж

ды
й вступаю

щ
ий в мир человек, 

и этот потенциал надо раскрыть. Здесь нет никакого противоречия. П
ринять каж

дого ребенка, 
так как будто каж

дый потенциальный худож
ник. В этих условиях наиболее одаренные скорее 

найдут свой путь, а все остальные приобретут ценный опыт творческого воплощ
ения собствен-

ных замыслов, станут глубж
е понимать и ценить искусство. 
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 Аннот
ация

. Д
ля детей старш

его дош
кольного возраста с ограниченными возмож

ностями здоро-
вья характерна недостаточная сформированность дифференциации эмоциональных состояний и само

-

регуляции, адекватной оценки своего места в мире лю
дей и

, соответственно
, недостаточное развитие 

коммуникативных способностей и возмож
ностей. Ведь именно в детстве закладывается основа личности 

человека. Развиваясь, ребенок усваивает формы поведения, благодаря которым, он становится маленьким 
членом больш

ого человеческого общ
ества. В дош

кольном возрасте формируется тот сравнительно устой-
чивый внутренний мир, который дает основание назвать ребенка личностью

, способной к дальнейш
ему 

развитию
 и соверш

енствованию
. 

К
лю

чевы
е слова: адаптация, дети с ограниченными возмож

ностями, развитие, воспитание. 
 Н

ебольш
ой объем мимических и пантомимических средств, слабость артикуляционной и 

тонкой моторики и, наконец, довольно распространенные в настоящ
ее время проблемы в раз-

витии речевых функций тож
е сниж

аю
т коммуникативные возмож

ности детей данного возраста. 
Такж

е на результативность развиваю
щ

ей работы с ребенком влияю
т собственные, личностные 

установки детей, которые в психотравмирую
щ

ей ситуации препятствую
т установлению

 гармо-
ничного контакта с ним и с окруж

аю
щ

им миром. П
оэтому проблема взаимодействия, создание 

полож
ительного внутреннего микроклимата в группе сверстников, изменение личностных  

установок, формирование саморегулятивных и коммуникативных навыков на сегодняш
ний 

день остаю
тся актуальными задачами работы воспитателя детского сада, что является обосно-

ванным и запросами педагогов старш
их и подготовительных групп Д

О
У

. 
Д

ля успеш
ной развиваю

щ
ей работы по данной проблеме необходимо использовать твор-

ческий потенциал. П
лан содерж

ит 8 развиваю
щ

их занятий. Каж
дое занятие имеет самостоя-

тельную
 основу и при необходимости мож

ет повторяться, что в целом способствует более ус-
пеш

ному усвоению
 материала. О

ни по содерж
анию

 и целям направлены на формирование 
коммуникативных способностей, развитие основных психических процессов и речи, социальную

 

адаптацию
 детей. 

Д
ля занятий разработан необходимей картинный дидактический (демонстрационный  

и раздаточный) материал. 
Ц

ель занятий заклю
чается в создании благоприятного психоэмоционального климата в 

группе сверстников, формировании и закреплении полож
ительных установок в сознании детей, 

использование их в практической ж
изни. 

Задачи цикла занятия: 
1
. Выявление сферы предпочтительных интересов и творческого потенциала детей, оценка 

их эмоциональных состояний для более гибкого маневрирования воспитателя во время проведе-
ния занятий. 

2
. Развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, формирование 

толерантного отнош
ения к окруж

аю
щ

ему миру. 
3
. Воспитание умения адекватно реагировать в различных бы

товых, учебных ситуациях. 
4
. Развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний, умения соотно-

сить и изображ
ать их. 

5
. Развитие творческих способностей и улучш

ение всех познавательных процессов и речи 
детей. 6

. Развитие мимики и пантомимики, 
7
. Развитие тонкой, артикуляционной моторики и общ

ей координации движ
ений. 

П
римерная структура коррекционно

-развиваю
щ

их занятий
 

1
. Д

ы
хательные и релаксационные упраж

нения, способствую
щ

ие снятию
 напряж

ения, 
проводятся после приветствия детей на каж

дом занятии. 
2
. У

праж
нения для профилактики и развития координации движ

ений. 
3
. Коррекционно

-развиваю
щ

ие занятия с элементами эмоционального тренинга (соотнесе-
ние эмоциональных состояний с природными и общ

ественными явлениями, оценка собственных 
эмоциональных состояний, выраж

ение их доступными средствами; мимикой, пантомимикой, 
изобразительными средствами). 
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4
. Графические упраж

нения, 
5
. Развитие и соверш

енствование речевых функций и структурных компонентов речи. 
6
. Ф

ормирование нравственной культуры детей, умения «слуш
ать» и «слыш

ать», принимать 
себя и других лю

дей. 
П

редлагаемые совместные занятия являю
тся комплексными и по поставленным задачам,  

и по используемым средствам коррекционно
-развиваю

щ
ей работы. П

осле проведения занятий 
педагог, в группе используя газету «П

равила наш
ей группы», мож

ет продолж
ить закрепление 

знаний детей в ж
изни группы. Занятия проводятся в начале учебного года. 

Темы занятий
: 

1
. «Радость». 

2
. «Радость и печаль». 

3
. «Злость. Какого цвета эмоции?»

. 
4
. «Какого цвета эмоции?»

. 
5
. «П

равила поведения в гостях». 
6
. «М

оя семья». 
7
. «У

дивление, П
равила наш

ей группы». 
8
. «П

равила наш
ей группы». 

С учетом выявленных индивидуальных особенностей детей каж
дой конкретной группы 

продолж
ительность, структура, объем и содерж

ание занятий могут и долж
ны изменяться в со-

ответствии с возмож
ностями и способностями детей, гибко приспосабливаться к конкретной 

ситуации. 
Введение этой работы в образовательный процесс обусловлено такж

е возросш
ими куль-

турными потребностями лю
дей в современном мире, возмож

ностями детей, а такж
е концепцией 

дош
кольного образования, которая заявляет в качестве важ

нейш
ей основы реализации про-

граммного содерж
ания развиваю

щ
ую

 предметную
 среду детской деятельности –

 как систему  
материальных объектов, функционально моделирую

щ
их содерж

ание физического и духовного 
развития ребенка. 

П
осле проведения развиваю

щ
их занятий

 микроклимат в группе значительно изменится  
в полож

ительную
 сторону, закрепятся полож

ительные установки взаимодействия в повседневной 
ж

изни, улучш
атся коммуникативные способности дош

кольников. 
Эффективность работы возрастает только при плодотворной работе всех специалистов, и, 

конечно ж
е, при наличии эмоционального сопереж

ивания и контакта с родителями. В процессе 
работы мы поняли, что детям нуж

на наш
а лю

бовь и принятие их такими, какие они есть. Родите-
ли увидели блеск в глазах детей, уверенность в своих возмож

ностях. Когда ребенок находится в 
гармоничном; равновесии с самим собой, а его внутреннее состояние окраш

ено полож
ительными 

эмоциями, он знает, что справится с лю
быми трудностями –

 это придает ему уверенности. 
 

П
рим
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 Аннот
ация

. В
 статье рассматриваю

тся сферы применения, масш
таб и потенциал инновационны

х 
технологий в работе Д

О
У

. А
вторами представлен обзор видов инновации в образовании, а такж

е клас-
сификация инновационных технологий в дош

кольны
х образовательны

х организациях. О
пределен круг 

проблем, связанных с разработкой и внедрением инновационны
х технологий в системе дош

кольного 
образования. 

К
лю

чевы
е слова: инновации, инновационные технологии, инновационные технологии в работе 

Д
О

У
, педагогический процесс. 
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В настоящ
ее время образование испытывает колоссальные нагрузки. Это обусловлено пре-

образованиями социальной, экономической, политической и технологической сфер современного 
общ

ества. И
 поскольку образование зачастую

 понимается как «специальная сфера социальной 
ж

изни, создаю
щ

ая внеш
ние и внутренние условия для развития личности», необходимо своевре-

менно и оперативно реагировать на актуальные запросы и государства, и общ
ества. 

П
онятие «технология» (от греческого "tech

n
e" –

 искусство, мастерство, умение и "lo
g
o
s" –

 

наука, закон) дословно определяется как «наука о мастерстве». О
днако было бы ош

ибочным счи-
тать, что это лиш

ь процесс, направленный на выполнение определенных педагогических задач. 
П

о наш
ему мнению

, это гораздо более ш
ирокое понятие, вклю

чаю
щ

ее в себя и условия, и ресурсы, 
необходимые для достиж

ения установленной цели.  
П

онятие «инновационная деятельность» в настоящ
ее время имеет ш

ирокий диапазон 
формулировок. В «П

едагогическом словаре» дано следую
щ

ее определение: «И
нновация –

  

1) синоним новш
ества, новации; улучш

аю
щ

ие практику целенаправленные изменения; 2) рас-
пространение новации, ее проникновение в практику, процесс освоения новш

ества, предпола-
гаю

щ
ие его творческое осмысление и овладение методами его использования» [1, с. 39]. 
В «Словаре терминов по общ

ей и социальной педагогике» –
 «И

нновация педагогическая –
 

нововведение в педагогическую
 деятельность, изменение в содерж

ании и технологии обучения 
и воспитания, имею

щ
ие целью

 повыш
ение их эффективности» [2, с. 35]. Следовательно, в  

дош
кольной педагогике это вид педагогической деятельности, процесс планирования и реали-

зации педагогических новаций, направленных на повыш
ение качества дош

кольного образова-
ния. И

нновации в дош
кольном образовании –

 это реализация новых форм или элементов педа-
гогического процесса. 

В этой части статьи описываю
тся исследуемые объекты; обосновываю

тся методы
 иссле-

дования, которые использовал автор, перечисляю
тся применяемые общ

епринятые методики и 
описы

ваю
тся авторские; приводится последовательность и содерж

ание этапов исследования.  
А

нализ научной и методической литературы позволил нам определить следую
щ

ие группы 
инноваций в образовании: 

1. Сфера применения: 
- инновации в содерж

ании образования (обновление содерж
ания учебников, учебных 

программ, пособий и т. д.); 
- инновации в технологии воспитания и обучения (обновление методик преподавания и 

взаимодействия в воспитательном процессе); 
- инновации в организации педагогического процесса (обновления форм и средств осу-

щ
ествления учебно

-воспитательного процесса); 
- инновации в управлении образованием (обновление структуры, организации и руково-

дства образовательными учреж
дениями); 

- инновации в образовательной экологии (архитектурное планирование образовательных 
организаций, использование строительных материалов, интерьер

 помещ
ений и др.). 

2. М
асш

таб преобразований: 
- частичные (локальные, единичные) инновации, несвязанные меж

ду собой; 
- модульные инновации (комплекс взаимосвязанных нововведений, относящ

ихся к кон-
кретной группе); 

- системные инновации (вклю
чаю

т в себя все учебно
-воспитательное учреж

дение). О
ни 

учитываю
т перестройку всего заведения под определенную

 идею
, концепцию

 или создание но-
вого образовательного учреж

дения на основе предыдущ
его (например, детский сад

-ш
кола, 

адаптивный детский сад, ш
кола-лаборатория и т. д.).  

3. И
нновационный потенциал: 

- преобразую
щ

ие нововведения (усоверш
енствование, рационализация, модификация, 

модернизация различным элементов педагогического процесса). Это могут бы
ть программы, 

методики, разработки и пр. П
реобразования могут затрагивать как технологический, так и лич-

ностный аспекты. 
К основным видам инновационных технологий в дош

кольных образовательных органи-
зациях мож

но отнести следую
щ

ие: 
1. Здоровьесберегаю

щ
ие технологии. О

сновная цель –
 создание условий для развития 

представления о
 здоровом образе ж

изни у воспитанников, о способности оказать себе и ближ
нему

 



2
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первую
 медицинскую

 помощ
ь, а такж

е формирование знаний, умений и навыков, необходимых 
для поддерж

ания собственного здоровья. Ф
ормы работы –

 физкультминутки, спортивные игры, 
прогулки в лесопарковых зонах, утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая и ди-
намическая гимнастика, гимнастика для глаз, релаксация, закаливание, водные процедуры. 

2. П
роектная деятельность: О

сновная цель –
 создание проблемной деятельности, которая 

выполняется ребенком совместно с преподавателем. Знания, получаемые ребенком в процессе 
работы над проектом, становятся его собственным достиж

ением и прочно закрепляю
тся в

 знании 
об окруж

аю
щ

ем мире. 
3. Развиваю

щ
ие технологии: в традиционном обучении у ребенка для изучения есть уж

е 
готовый продукт, ш

аблон действия. А
 при развиваю

щ
ем обучении ребенок долж

ен самостоя-
тельно прийти мнению

, реш
ению

 проблемы в ходе анализа своих действий
. 

4. Коррекционные технологии. Ц
ель –

 снятие психоэмоционального напряж
ения у  

дош
кольников. Виды: зоотерапия, сказкотерапия, куклотерапия, цветотерапия, музыкотерапия, 

ж
ивопись с помощ

ью
 пальцев рук. 

5. И
нформационные технологии. И

нформационно
-коммуникационные технологии на  

занятиях в дош
кольных учреж

дениях имею
т ряд преимущ

еств перед традиционными формами 
организации занятий. А

нимации, слайдовые презентаций, фильмы вызываю
т познавательный 

интерес у детей к изучаемым явлениям. Способы зрительного закрепления материала позволяю
т 

добиться длительной концентрации внимания воспитанников и одновременного воздействия  
сразу на несколько органов чувств ребенка. Это способствует более прочному закреплению

  
получаемых знаний. 

6. П
ознавательно

-исследовательская деятельность. Ц
ель –

 создание экспериментальной 
деятельности, активным участником которой является воспитанник. Благодаря этому он мож

ет 
лично увидеть процесс и результат. 

7. Личностно
-ориентированные технологии. Ц

ель –
 создание демократичных партнерских 

гуманистических отнош
ений меж

ду воспитанником и педагогом. Такж
е предоставление условий 

для личностного развития детей. П
ри этом подходе личность ребенка во время обучения ставится 

на первое место. 
В настоящ

ее время в системе дош
кольного образования разработаны и внедряю

тся такие 
технологии, как здоровьесберегаю

щ
ие (Т.С. Д

орохова, В.И
. Втю

рина, Е.О
. Кудрявцева и др.), 

технологии проектной деятельности (Н
.А

. Виноградова, Н
.Ф

. Виноградова, С.А
. Козлова,  

С.Н
. Н

иколаева и др.), игровые технологии (Г.Г. Григорьева, Н
.Ф

. Губанова), технологии циф-
рового образования (И

.В. Д
зю

ина, О
.В. Креж

евских, Е.П
. Сахарова) и др. 

Д
ля реш

ения задач по развитию
 познавательной и творческой деятельности детей дош

ко-
льного возраста в педагогическом процессе в настоящ

ее время используется ш
ирокий круг инно-

вационных технологий. Это позволяет достичь высокого уровня качества образования, эффек-
тивно использовать образовательный потенциал каж

дого ребенка. В Д
О

У
 представлен ш

ирокий 
спектр инновационных технологий, которые успеш

но применяю
тся воспитателями, музыкаль-

ными руководителями, инструкторами по физической культуре в целостном педагогическом 
процессе. О

ни тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, что позволяет определить их как оп-
ределенную

 дидактическую
 систему, направленную

 на реш
ение актуальных задач воспитание и 

обучения детей дош
кольного возраста с учетом требований Ф

ГО
С и запросов общ

ества. 
О

днако следует отметить и наличие ряда проблем внедрения инновационной деятельности 
в современное дош

кольное образование. В первую
 очередь это недостаточность научного обеспе-

чения инновационной деятельности в образовании (К.Ю
. Белая, О

.В. П
астю

к, В.И
. Слободчиков, 

А
.Н

. Ф
ролова, И

.Ф
. Х

арламов, О
.Г. Х

омерики, Н
.Р. Ю

суфбекова и др.). Во
-вторых, несоверш

ен-
ность образовательно

-организационных форм инновационной активности. В
-третьих, слабое 

нормативно
-правовое обеспечение, регламентирую

щ
ее финансовые и ю

ридические аспекты  
образовательного процесса. 
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 Аннот
ация

. В данной статье рассматривается сущ
ность творческого саморазвития личности и его 

роль в эффективном выполнении своих профессиональных обязанностей воспитателя детского сада. О
писано 

содерж
ание основных компонентов готовности к творческому саморазвитию

 воспитателя детского сада:  
мотивационного, креативного, коммуникативного и эмоционально

-поведенческого. Дана общ
ая характеристика 

условий развития творческого саморазвития воспитателя детского сада. 
Клю

чевы
е слова: детский сад, воспитатель, развитие, саморазвитие, творчество, готовность, компо-

ненты готовности. 
 П

едагогическая деятельность всегда являлась и является творческой деятельностью
, а ее 

главным субъектом является педагог. Современному образованию
, в том числе и дош

кольному, 
необходим педагог, который

 готов и способен реш
ать слож

ные социально
-педагогические за-

дачи, обладает творческими способностями и готовностью
 к творческому саморазвитию

. Твор-
ческое 

саморазвитие 
воспитателя 

дош
кольной 

образовательной 
организации 

учреж
дения 

(Д
О

О
) осущ

ествляется в процессе творческой деятельности, характеризую
щ

ейся субъектной 
позицией в меж

личностном пространстве, социальной направленностью
, ориентированной на 

повыш
ение эффективности своего «Я

» для достиж
ения своих ж

изненных целей и на эффектив-
ное выполнение своих профессиональных обязанностей.  

И
дея саморазвития

 находит свое отраж
ение во многих научных концепциях. П

отребность 
в самообразовании и творческом саморазвитии у педагогов рассматривается в качестве

 ведущ
е-

го показателя их готовности к профессиональному самоопределению
 и одновременно как не-

обходимое условие ее достиж
ения. Творческое саморазвитие характеризуется учеными как 

многоаспектное явление, вклю
чаю

щ
ее такие системообразую

щ
ие компоненты, как: самопозна-

ние, творческое самоопределение, самоуправление, самосоверш
енствование и творческую

  
самореализацию

 [1
; 2

].  

П
роблема готовности воспитателя детского сада к творческому саморазвитию

 является 
актуальной и практически значимой, так как он стоит у истоков развития творчества у детей. 
П

роблемы творческого развития субъектов образовательного процесса отраж
ены в исследовании 

В.Я. Сайтханова (2007 г.), исследовавш
ей механизмы формирования профессиональной готовно-

сти к творческому развитию
 учителя

-логопеда в условиях педагогической мастерской [4].  
С.А

. Родионовой (2010 г.) определены условия формирования готовности к профессионально-
му творчеству у будущ

их учителей начальных классов. Готовность к профессиональному твор-
честву учителей начальных классов ученым понимается как системная интегрированная харак-
теристика педагога, которая является предпосылкой к активной созидательной деятельности по 
самоизменению

 и самосоверш
енствованию

, по рационализации учебно
-воспитательного про-

цесса и созданию
 авторской системы деятельности [3].  

П
роблеме формирования готовности к творческому саморазвитию

 воспитателя детского 
сада посвящ

ено единичное исследование А
.П

. Ш
умариной, проведенное в 2010 году. В данном 

исследовании рассматривается проблема формирования готовности к творческому саморазви-
тию

 воспитателя сельского дош
кольного образовательного учреж

дения в системе повыш
ения 

квалификации. А
втором бы

л обозначен ряд противоречий в системе дош
кольного образования, 

которые, считаем, не утратили свою
 актуальность и в настоящ

ее время [5]. В качестве значи-
мых 

противоречий, 
актуализирую

щ
их

 
проблему 

развития 
готовности 

воспитателей 
Д

О
О

  
к творческому саморазвитию

, выделяем следую
щ

ие: 
- профессиональной социальной значимостью

 творческого характера педагогической 
деятельности воспитателя Д

О
О

 и фактами сниж
ения мотивации к творческому саморазвитию

; 
- необходимостью

 педагогического сопровож
дения формирования готовности воспитате-

ля к творческому саморазвитию
 и отсутствием содерж

ательных обучаю
щ

их программ, а такж
е 

систематической работы
 по повы

ш
ению

 уровня мотивации воспитателей к данному виду 
деятельности. 
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У
казанные противоречия позволяю

т вычленить проблему, требую
щ

ую
 разреш

ения: каковы 
педагогические условия формирования готовности воспитателей детского сада к творческому 
саморазвитию

?  
Теоретической основой исследования данной проблемы являю

тся философские аспекты 
творческого саморазвития личности (Н.А. Бердяев, Р. Декарт, Н.А. Добролю

бов, Н.Г. Черныш
евский и др.); 

теоретические концепции саморазвития личности (А
. М

аслоу, М
. Рокич, К. Роджерс, К. Ю

нг и др.); 
исследования отечественных педагогов по проблеме творческого саморазвития воспитателя  
сельского детского сада (Е.Н

. Водовозова, М
.В. Крупенина, Е.И

. Тихеева) и профессиональной 
компетентности (А

.К. М
аркова и др.). 

И
нтерес с точки зрения определения условий развития готовности воспитателей детского 

сада к творческому саморазвитию
 представляю

т материалы исследования Ю
.А

. Лобейко (2000
 г.), 

раскрываю
щ

ие научные основы творческого развития и саморазвития педагога применительно к 
системе дополнительного профессионального образования. П

рофессионально
-творческое само-

развитие педагога ученым рассматривается как стратегическая цель дидактической системы. О
но 

долж
но осущ

ествляться на рефлексивной основе управления и вклю
чать механизмы самосозна-

ния, самоанализа, самооценки и самоактуализации. Д
ля определения условий развития готовно-

сти воспитателя детского сада к творческому саморазвитию
 ценным считаем акцент ученого на 

роли целенаправленного вклю
чения педагога в деятельность по передаче и освоению

 творческого 
опыта посредством активных методов, форм и средств обучения. В качестве центрального компо-
нента готовности педагога к профессионально

-творческому саморазвитию
 автор выделяет мотива-

ционный компонент готовности, который основывается на преодолении барьеров к творческому 
саморазвитию

 [1
].  

А
нализ исследований Ю

.А
. Л

обейко, С.А
. Родионовой, А

.П
. Ш

умариной позволил выде-
лить главное условие формирования готовности к творческому саморазвитию

 воспитателя 
Д

О
О

 –
 определение сущ

ности понятия «готовность к творческому саморазвитию
». Д

анное по-
нятие характеризуется учеными как интегративное личностное качество, которое проявляется в 
способности к активной творческой деятельности по саморазвитию

, вклю
ченности педагога

 в 
социокультурную

 деятельность; в системе знаний, умений, навыков по педагогике, психологии, 
культуре; целенаправленном использовании имею

щ
егося профессионального опыта в сфере его 

воспитательной деятельности; в оригинальности используемых в образовательном процессе 
педагогических средств, форм; в выстраивании субъект

-субъектной позиции во взаимодейст-
вии с детьми, их родителями и коллегами [1

; 3
; 5

].  

Вторым важ
ным условием является определение компонентов готовности воспитателя к 

творческому саморазвитию
. В исследованиях ученых чащ

е всего выделяю
тся мотивационный, 

креативный, коммуникативный и эмоционально
-поведенческий компоненты. У

читывая выводы 
ученых нами определено их содерж

ание применительно к деятельности воспитателя детского 
сада по творческому саморазвитию

. О
собое значение придается мотивационному компоненту, 

который ориентирован на понимание педагогом роли творческого саморазвития для успеш
ной 

реализации воспитательной деятельности и осознанное
 его стремление к самопознанию

, само-
развитию

, самосоверш
енствованию

. 
К

огнитивны
й компонент готовности вклю

чает овладение педагогом системы
 знаний по 

дош
кольному образованию

, необходимых для осущ
ествления профессиональной и творческой дея-

тельности. Его составляю
т знания: требований Ф

ГО
С к реализации образовательной программы; 

технологий, позволяю
щ

их осущ
ествлять не только отбор содержания, форм, методов педагогической 

деятельности, но и творчески их применять с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей и др. 

Креативный 
компонент 

характеризуется 
владением 

инновационными 
технологиями, 

творческим подходом к процессу воспитания и развития дош
кольников; достаточно развитые 

творческие способности воспитателя; умение неординарно
 мыслить, проектировать авторские 

модели работы с детьми; оригинальность мыш
ления; творческое отнош

ение к педагогической 
деятельности. 

Коммуникативный компонент готовности проявляется в умении
 воспитателя организовывать 

общ
ение со всеми участниками образовательного процесса; во владении умениями педагогического

 

общ
ения; в правильном

 построении разнообразных коммуникативных ситуаций, а такж
е в творче-

ском подходе к разреш
ению

 слож
ных профессиональных ситуаций. 
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Эмоционально
-поведенческий компонент готовности воспитателя характеризуется спо-

собностью
 к эмпатии, толерантностью

 по отнош
ению

 к
 ребенку, навыками самообладания в 

конфликтных ситуациях, чувством ю
мора, общ

ей эмоциональностью
. 

Таким образом, анализ научных исследований позволил выделить следую
щ

ие условия 
процесса развития готовности воспитателя к творческому саморазвитию

: 
- обеспечение постоянного профессионального роста и соверш

енствования педагогиче-
ского мастерства воспитателя Д

О
О

;  
- опора на педагогический опыт каж

дого воспитателя; 
- развитие позитивного творческого потенциала в образовательной деятельности;  
создание благоприятного микроклимата для проявления творческих способностей воспи-

тателя; - использование активных методов формирования совокупности компонентов готовности 
к творческому саморазвитию

: мотивационного, креативного, коммуникативного и эмоциональ-
но

-поведенческого. 
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 Аннот
ация. В данной статье описаны особенности создания ситуации успеха в коррекционной  

работе с детьми с интеллектуальными наруш
ениями на уроках труда. Ситуация успеха вселяет уверенность 

детей в свои возмож
ности и способности, повыш

ает мотивацию
 к учению

. В результате коррекционной 
работы у учащ

ихся формирую
тся обобщ

енные учебные и трудовые умения, которые отраж
аю

т уровень 
самостоятельности учащ

ихся при реш
ении новых учебных и учебно

-трудовых заданий. 
Клю

чевы
е слова: ситуация успеха, учебная деятельность, коррекционная работа, обучение, воспитание, 

трудовые умения. 
 О

бучение и воспитание личности ребёнка, предоставление ему радости познания, является 
одной из важ

ных целей обучения, в процессе которого у ребёнка развиваю
тся универсальные 

учебные действия. Ситуация успеха, используемая в учебной деятельности, вселяет уверенность 
детей в свои возмож

ности и способности, повыш
ает мотивацию

 к учению
. 

Ц
еленаправленное, организованное сочетание условий, с помощ

ью
 которых создается воз-

мож
ность достиж

ения значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, 
так и коллектива в целом, это и есть ситуация успеха. Создание такой ситуации позволяет детям 
радоваться труду, способствует успеху в учении, самостоятельном открытии новых знаний,  
показывает пути к новым достиж

ениям.  
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Д
анной проблеме уделяли и уделяю

т внимание, как современники, так и педагоги, и пси-
хологи прош

лых лет. К.Д
. У

ш
инский в своей работе «Труд в его психическом и воспитатель-

ном значении» писал о том, что только успех поддерж
ивает интерес ученика к учению

.  
В.А

. Сухомлинский утверж
дал, что методы

, используемые в учебной деятельности, долж
ны 

вызвать интерес у ребенка к познанию
 окруж

аю
щ

его мира. П
о его словам, «У

спех в учении –
 

единственный источник внутренних сил, рож
даю

щ
ий энергию

 для преодоления трудностей, 
ж

елания учиться». Д
октор педагогических наук А

.Р. Белкин считал, что успех долж
ен бы

ть 
доступен каж

дому ребенку. 
Ситуация

 успеха способствует субъективному переж
иванию

 человеком личностных дос-
тиж

ений в контексте истории его ж
изни, а такж

е достиж
ению

 узкого плана личностной судьбы, 
которая еж

едневно развивается и соверш
ается на уроках в процессе взаимодействия педагога с 

ребёнком. 
У

читель коррекционной ш
колы имеет дело с определенной категорией аномальных детей, 

с учениками, которые по особенностям психической деятельности сущ
ественно отличаю

тся от 
своих нормально развиваю

щ
ихся сверстников. Д

ля понимания причин, обусловливаю
щ

их успехи 
и неудачи обучения и воспитания, для поиска адекватных способов и приемов педагогического 
воздействия, т. е. для того, чтобы в наибольш

ей мере помочь ученикам, продвинуть их в плане 
общ

его развития, необходимо знание этих особенностей, чтобы эффективно выстроить свою
  

работу. Д
ля стимулирования компенсаторных процессов развития умственно отсталы

х детей,  
позволяю

щ
их формировать у них новые полож

ительные качества, использую
тся специальные 

педагогические приемы коррекционной работы, которые помогаю
т учащ

имся в процессе учебно
-

воспитательной работы овладеть определенным объемом знаний, конкретных умений и навыков. 
В результате коррекционной работы у учащ

ихся формирую
тся обобщ

енные учебные и трудо-
вые умения, которые отраж

аю
т уровень самостоятельности учащ

ихся при реш
ении новых 

учебных и учебно
-трудовых заданий. Результаты учебно

-воспитательной и коррекционной  
работы отличаю

тся такж
е темпом их достиж

ения: обучение учащ
ихся конкретным умениям, 

знаниям и навыкам происходит значительно быстрее, чем исправление недостатков их развития. 
П

од влиянием обучения и воспитания дети развиваю
тся, приобретаю

т определенные зна-
ния и умения, однако продвиж

ение их неравномерно. Это вызвано неоднородностью
 состава 

учащ
ихся, которая определяется разными потенциальными возмож

ностями ш
кольников и 

имею
щ

имися у них наруш
ениями. 

Создание ситуации успеха на уроке вклю
чает в себя следую

щ
ие приёмы. 

1
. Ат

мосф
ера доброж

елат
ельност

и
 в классе на протяж

ении всего урока (улыбка, доб-
рый взгляд, внимание друг к другу, интерес к каж

дому, приветливость, располож
енность, мяг-

кие ж
есты). 
2
. Снят

ие ст
раха

 –
 важ

но перед тем, как учащ
иеся приступят к реализации поставленной 

задачи. П
едагог объявляет о полож

ительных результатах до того, как они получены, такой при-
ём увеличивает меру уверенности в себе ребёнка, повыш

ает активность и его свободу.  
3
. Вы

сокая мот
ивация

 предлагаемых действий: во имя чего? Ради чего? Зачем? М
отив –

 

сильнейш
ий механизм. 

4
. Реальная помощ

ь
 в продвиж

ении к успеху
 –

 скрытая инструкция деятельности, посы
-

лаемая учащ
емуся для инициирования мыслительного образа предстоящ

ей деятельности, и пу-
ти её выполнения. 

5
. Крат

кое экспрессивное воздейст
вие

 –
 педагогическое внуш

ение, собранное в яркий 
фокус: «За дело! П

риступаем!»
 

6
. П

едагогическая поддерж
ка

 в процессе выполнения работы (краткие
 реплики или ми-

мические ж
есты). 

7
. О

ценивание –
 оценка не производится в целом, она не произносится «сверху», она ста-

вит акцент на деталях выполненной работы. 
О

чень 
важ

ны
м 

моментом 
в 

создании 
ситуации 

успеха 
является 

морально
-

психологическая атмосфера в классе, поскольку это в значительной мере снимает чувство не-
уверенности, боязни приступить к внеш

не слож
ным заданиям. Если взрослы

е, обладаю
щ

ие 
больш

им авторитетом у детей, мало поощ
ряю

т их за успехи и больш
е наказываю

т за неудачи, 
то в итоге формируется и закрепляется мотив избегания неудачи, который не является стиму-
лом к достиж

ению
 успехов. Если внимание со стороны взрослого и больш

ая часть стимулов 
ребенка приходится на успехи, то складывается мотив достиж

ения успехов.  
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Создание для ш
кольника ситуации успеха является педагогически оправданным действи-

ем, и эта помощ
ь обеспечивается рядом операций, которые создаю

тся вербальными (речевыми) 
и не вербальными (мимико

-пластическими) средствами. П
одбадриваю

щ
ие слова и мягкие ин-

тонации, мелодичность речи и корректность обращ
ений, так ж

е как открытая поза и доброж
е-

лательная мимика, создаю
т в сочетании благоприятный психологический фон, помогаю

щ
ий 

ребенку справиться с поставленной перед ними задачей. Снятие страха помогает преодолеть 
неуверенность в собственных силах, робость, боязнь самого дела и оценки окруж

аю
щ

их. В те-
чение всего урока педагог часто произносит слова: «хорош

о», «отлично», «молодец», «умни-
ца». В итоге, ребенок поверит учителю

 и станет принимать его реплики как само собой разу-
мею

щ
ую

ся оценку.  
Д

ействия педагога на уроке предполагаю
т следую

щ
ие действия: не останавливаем вни-

мание на негативном; улыбка, добры
й взгляд; интерес к каж

дому ученику, великодуш
ие по от-

нош
ению

 к лю
бому; не даёт прозвищ

а (плохой, ленивый …
); не сравнивает одного ребёнка с 

другим; отмечает персональную
 исклю

чительность; аргументирует надобность действий; учит 
алгоритму действий; верит в способность ученика. Чтобы

 поддерж
ать ученика во время выпол-

нения заданий на уроке, мож
но использовать разные способы

 и приёмы. Это могут бы
ть не-

сколько фраз, которые всё время повторяю
тся: «хорош

о», «очень хорош
о», «отлично». Главное 

в построении самоуваж
ения ребёнка, это искренность, творчество и разнообразие. Н

апример: 
«П

родолж
ай такж

е хорош
о работать», «Это достиж

ение! Я ценю
 то, что ты сделал!», «Ты сего-

дня сделал лучш
е, чем вчера! М

олодец! Вы меня порадовали», «У
ж

е намного лучш
е!», « У

 вас 
сегодня всё получилось», « П

оздравляю
, молодец!»  

Вы
воды

. П
ринцип обучения и воспитания успехом является одним из факторов развития 

личности ш
кольника с интеллектуальными наруш

ениями. Этот принцип способствует форми-
рованию

 полож
ительного отнош

ения к учению
, ш

коле, труду, таким образом, способствует 
эффективности

 обучения. 
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 Аннот
ация

. В данной статье раскрываю
тся особенности организации предметно

-пространственной 
среды, необходимые для развития инициативы и самостоятельности у детей раннего возраста. Д

анный 
опыт работы содерж

ит конкретные примеры по наполнению
, располож

ению
 и правильному использова-

нию
 центров активности в данной возрастной группе, направленные на возникновение, а в дальнейш

ем  
и развития у малыш

ей инициативы и самостоятельности в различных видах деятельности. 
Клю

чевы
е слова: инициатива, самостоятельность, развиваю

щ
ая предметно

-пространственная среда, 
ранний возраст, целевые ориентиры, деятельность. 

 В настоящ
ее время в современной педагогике проблема развития и поддерж

ки детской 
инициативы является крайне актуальной. И

менно самостоятельность является фундаменталь-
ным волевым качеством личности ребенка, побуж

даю
щ

им его к различным видам деятельно-
сти. А

 инициативная личность всегда развивается в деятельности. П
оддерж

ка инициативы и 
самостоятельности по Ф

ГО
С один из важ

нейш
их принципов дош

кольного образования, а такж
е 

условие, необходимое для создания социальной ситуации развития детей. Д
ети в процессе вос-

питания и обучения в детском саду долж
ны научиться самостоятельно ставить цель и задачи 

своей деятельности, анализировать ее условия, формулировать проблемы и выдвигать гипотезы, 
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предполож
ения о вариантах реш

ения проблемных ситуаций, находить для этого средства, ма-
териалы, преодолевать разногласия и сомнения, организовывать и корректировать ход как ин-
дивидуальной, так и совместной деятельности для того, чтобы в итоге обязательно достичь по-
лож

ительного результата. Самостоятельность –
 это залог внутренней свободы, свободы выбора 

действий, поступков, суж
дений, в ней истоки ответственности, уверенности в своих собственных 

силах, истоки творчества, чувства собственного достоинства [1, с. 58].  
Важ

нейш
ей задачей воспитания ребенка первых лет ж

изни является умение педагогом 
сохранить позитивную

 сущ
ность его

 зависимости от нас, взрослы
х, и в то ж

е время не допус-
тить опасного превращ

ения этого зависимого состояния в препятствие развития его самостоя-
тельности. В раннем возрасте инициативность связана с проявлением лю

бознательности, пы
т-

ливости ума, изобретательности. И
нициативные малыш

и проявляю
т интерес к игре, к общ

е-
нию

, к наблю
дениям, к творчеству, а, следовательно, и динамичней проходит развитие их лич-

ности в целом.  
Д

ля определения уровня развития ребенка раннего возраста Ф
едеральным государствен-

ным образовательным стандартом предусмотрены целевые ориентиры, характеризую
щ

ие уро-
вень развития инициативы (возмож

ностей) данной возрастной группы. Важ
нейш

им условием 
для развития самостоятельности является свободный выбор детьми деятельности и ее участни-
ков. Как ж

е создать условия для выбора? Этому благоприятно способствует правильно органи-
зованная в группе развиваю

щ
ая предметно

-пространственная среда.  
Разделение пространства группы на центры активности способствует больш

ей упорядо-
ченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельно-
стью

, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмеш
ательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучш
е понимать, 

где и как работать с материалами. Ц
ентры активности долж

ны быть четко выделены и распола-
гаться в порядке, предусматриваю

щ
ем постепенный переход от двигательной деятельности к 

более спокойной в плане движ
ений. Ц

ентры продуктивной деятельности долж
ны располагаться 

непосредственно вблизи мест естественного освещ
ения, т.е. возле окон или с использованием 

достаточного количества искусственного освещ
ения. И

гры наиболее эффективны, если детей, 
находящ

ихся в том или ином центре, не отвлекаю
т проходящ

ие через центр лю
ди. П

оэтому при 
планировании центров активности нуж

но заранее предусмотреть места для проходов, которые 
не будут проходить через пространство центра. Выделять центры активностей мож

но при по-
мощ

и низких стеллаж
ей, перегородок, столов или с помощ

ью
 ковровых покрытий, мольбертов 

и пр. Н
е только взрослы

е, но и маленькие воспитанники долж
ны иметь возмож

ность визуально 
различать групповую

 зональность. Это способствует развитию
 памяти, внимания, координации 

движ
ений, умения ориентироваться в пространстве и в том числе, развитию

 самостоятельности. 
Ребенок видит, где находятся «домики» для тех или иных предметов, игруш

ек, материала и ему 
не надо обращ

аться за помощ
ью

 к взрослому. П
оэтому крайне необходимо обозначать все цен-

тры группы, а такж
е емкости для хранения понятными для малыш

ей картинками, знаками, 
символами. Кроме того, в силу тех или иных обстоятельств или ж

еланий детей вполне возмож
-

но периодическое перераспределение игровых зон. Как правило, элемент новизны вызывает у 
малыш

ей восторг, интерес и ж
елание играть как

-то и где-то по
-новому. 

В 
содерж

ание 
развиваю

щ
ей 

предметно
-пространственной 

среды
 

для 
Д

О
О

 
долж

ны  
входить только те игры, материалы, оборудование, которые удовлетворяю

т установленным 
критериям качества, специальным требованиям, соответствую

щ
им профилю

 Д
О

О
, имею

щ
ие 

все необходимые сертификаты. Кроме того, ж
елательно, чтобы они имели высокий развиваю

щ
ий

 
потенциал

 [3, с. 13]. 
В 2–3 года приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятель-

ная исследовательская деятельность с предметами, материалами, вещ
ествами; обогащ

ение собст-
венного сенсорного опыта восприятия окруж

аю
щ

его мира. О
бразовательная и игровая среда, 

долж
на стимулировать развитие поисково

-познавательной деятельности детей. Н
е следует забы-

вать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым 
ребёнок что

-то делал сам: ощ
упывал, клеил, лепил, катал, бросал, строил, прикреплял, нанизывал, 

составлял, изображ
ал. Сенсорный опыт, опыт творческой, поисковой деятельности способствует 

выдвиж
ению

 новых идей, актуализации преж
них

 знаний, умений при реш
ении новых задач, тем 

самым происходит развитие инициативы в деятельности.  
У

 детей раннего возраста ведущ
ей является предметно

-игровая деятельность. П
о высказыва-

ниям С.В. М
ухиной, это связано с тем, что для ребенка предметы выступаю

т уж
е не просто  
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как объекты, удобные для манипулирования, а как вещ
и, имею

щ
ие определенное назначение и оп-

ределенный способ употребления [5, с. 117]. В итоге получает развитие символическая игра. Для 
развития такой игры важ

но появление символических или замещ
аю

щ
их действий, а такж

е исполь-
зование игруш

ек (предметов)-заместителей. Даж
е с небольш

им набором игруш
ек и предметов

-

заместителей мож
но построить множ

ество игровых сю
ж

етов [4, с. 40]. О
сознанность, самостоя-

тельность замещ
ений в сочетании с аффективно окраш

енным отнош
ением к игровой деятельности, 

вклю
чаю

щ
ей подчас неож

иданное символическое использование предметов, могут рассматривать-
ся как проявления творческого воображ

ения в игре. П
оявляю

щ
аяся свобода в оперировании образ-

ами предметов (пока ещ
е с опорой

 на реальные предметы) позволяет ребенку иногда переструкту-
рировать наглядную

 ситуацию
 в целом, вырваться за ее пределы и создать свой собственный сю

ж
ет 

игры
 [2, с. 25]. 

В последнее время сущ
ествует обилие разнообразного развиваю

щ
его и игрового материала 

и оборудования, которое крепится к стене. Его использование для развития и обучения детей в 
группе детского сада очень эффективно, так как значительно экономит групповое пространство, 
но при этом вполне удобно и доступно для самостоятельной деятельности детей. К такому обо-
рудованию

 относятся: бизиборды, фланелеграфы, магнитные доски, звуковые азбуки, плакаты и 
др. У

 дош
кольных учреж

дений не всегда появляется возмож
ность приобрести все необходимое, 

поэтому многие педагоги стараю
тся что

-то изготовить само-
стоятельно или с помощ

ью
 родителей. Как показывает прак-

тика, они будут иметь больш
ую

 значимость для развития де-
тей и вызывать у них полож

ительный отклик, неж
ели обилие 

готовых промыш
ленных игруш

ек, которое в итоге приводит 
лиш

ь к простому манипулированию
 с ними и быстро надое-

дает малыш
ам. Н

апример, на уровне доступа детей мож
но 

повесить пустые картинные рамы, внутри которых малыш
и 

могут по своему ж
еланию

 разместить свои рисунки, лю
би-

мые картинки, игруш
ки, книж

ки и даж
е фотографии родных. 

Д
ля закрепления предметов внутри мож

но протянуть леску с 
заж

имами или сделать полочки. М
ож

но даж
е «ож

ивить» 
рамки, покрасив их в контрастные цвета и повесить олице-
творенные картинки, например, «грустную

» тучку и «весе-
лое» солныш

ко. Д
етям важ

но знать, что их игруш
ки, поделки, рисунки кому

-то очень нравятся. 
Так у них появляется больш

е интереса и ж
елания создавать, изобретать, рисовать что

-то новое. 
У

никальным реш
ением для развития творческой инициативы детей раннего возраста мо-

ж
ет стать изготовление настенного мольберта-экрана. О

н представляет собой закрепленный на 
стене кронш

тейн со съемным рулоном бумаги, пропущ
енный через специально изготовленную

 
раму. Таких мольбертов в группе мож

ет быть несколько (разного размера и располож
ения). Ц

ен-
ность его в том, что:  

- во
-первых, детям предоставляется дополни-

тельная возмож
ность самореализоваться как в само-

стоятельной, так и в совместной (со сверстниками и со 
взрослым) деятельности; 

- во
-вторых, в процессе работы приобретается 

и накапливается опыт общ
ения;  

- в
-третьих, коллективные и индивидуальные 

картины не только украш
аю

т группу, вызывая поло-
ж

ительные эмоции, но и способствую
т установлению

 
психологически комфортного микроклимата в группе, 
что является необходимым условием для развития инициативы и самостоятельности. П

редметы 
в рамках и картины регулярно обновляю

тся. Н
е только дети, но и взрослы

е привыкаю
т к неиз-

меняю
щ

имся вещ
ам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каж

дого интере-
сует новое. П

оэтому чтобы материалы приносили максимальную
 пользу, привлекали внимание, 

вызывали ж
елание обсуж

дать, они долж
ны регулярно обновляться. Элемент новизны хорош

о 
стимулирует познавательный интерес. Д

ля развития инициативы в продуктивной творческой 
деятельности педагогу нуж

но стараться содерж
ать в открытом доступе изобразительные мате-

риалы
, раскрывать их возмож

ности, показывать разные способы
 работы с ними; по просьбе ре-

бёнка стараться создавать для него изображ
ения, лепку или другие изделия.  



2
8

 

 

П
роявлять инициативу и самостоятельность начнет тот малыш

, который ощ
ущ

ает внут-
ренню

ю
 готовность и уверенность в своих действиях, эмоционально настроен на реализацию

 
своих ж

еланий, ощ
ущ

ает комфорт в окруж
аю

щ
ей обстановке и лю

дях, находящ
ихся с ним.  

В связи с этим важ
ным является создание условий для позитивной социализации воспитанников, 

психологического комфорта, эмоционального благополучия, приобщ
ение их к общ

епринятым 
нормам, традициям семьи (в соответствии с требованиями Ф

ГО
С Д

О
).  

Лю
ди лю

бят окруж
ать себя мягкими предметами, связывая с ними понятие ую

та и комфорта. 
М

ягкая мебель присутствует в больш
инстве домов, она помогает лю

дям расслабиться. Д
ети ран-

него возраста не являю
тся исклю

чением. Д
ля удовлетворения этой потребности в помещ

ении 
группы размещ

аю
т место для отдыха, оснащ

ая его мягкой мебелью
 и делая максимально ую

т-
ным. У

 ребенка долж
на быть возмож

ность побыть одному, если он в этом нуж
дается. П

оэтому в 
помещ

ении группы необходимо предусмотреть так называемые уголки уединения, которые по-
могут ребенку избеж

ать стресса. В уголках уединения располагаю
тся близкие, знакомые ребенку 

вещ
и, эстетически оформленные и аккуратно располагаю

щ
иеся на своих местах. И

х пространст-
во не терпит вызываю

щ
их красок, здесь все в спокойных пастельных тонах. В личной зоне могут 

находится фотографии близких лю
дей, магнитофон с релаксирую

щ
ей расслабляю

щ
ей музыкой 

(ш
ум

 воды, пение птиц, ш
елест листьев и т. д.), приятные детям мелочи, игруш

ечный телефон, 
чтобы дети могли «звонить» нужному абоненту. М

ягкие, удивительные подуш
ечки с разным напол-

нением и внеш
нем оформлением могут иметь не только успокаиваю

щ
ий, но и развиваю

щ
ий эффект. 

Содерж
имое уголка такж

е периодически обновляется, однако, определенные предметы 
находятся в уголке постоянно, поскольку они придаю

т ребенку чувство уверенности, постоян-
ства, призываю

т к свободе выбора действий. Этими предметами могут быть обычные картон-
ные коробки. П

рактически лю
бой педагог смож

ет 
превратить ненуж

ную
 хозяйственную

 (бы
товую

) 
вещ

ь в яркое красочное развиваю
щ

ее пособие для 
детей. 

Это 
могут 

бы
ть, 

например, 
«К

оробка-
находилка» –

 направлена на развитие интереса, 
лю

бопытства, эмоциональной отзывчивости, «Ко-
робка-мирилка» 

–
 

направлена 
на 

налаж
ивание 

тактильного контакта, «Волш
ебные коробочки» –

 

направлены на концентрацию
 внимания, развитие 

слухового анализатора, полож
ительных эмоций, 

«Зеркальный кубик» –
 направлен на расслабление 

эмоциональных заж
имов и др. 

И
так, на данном этапе развития общ

ества и 
в соответствии с нормативными требованиями Ф

ГО
С РП

П
С в условиях современного дош

коль-
ного учреж

дения долж
на быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить каж

дому ре-
бенку выбор интересной для него деятельности, стимулировать его активное взаимодействие со 
средой (как индивидуально, так и в сотрудничестве с другими детьми и взрослыми), а для этого 
содерж

ание игрового пространства целесообразно периодически менять, обновлять и дополнять в
 

зависимости от образовательной ситуации, интересов, возмож
ностей детей. 

 
П

рим
ечание

 

1. А
кулова Е. Ф

ормируем у детей самостоятельность и ответственность. [Текст] // Д
ош

кольное вос-
питание. –

 2
0
1
6
. –

 №
 9

 –
 с. 52

- 5
8
. 

2. Галигузова Л.Н
. Творческие проявления в игре детей раннего возраста // Вопросы психологии. –

 

2
0
1
6
. –

 №
 2

. –
 С. 25

. 

3. Карабанова О
.А

., А
лиева Э.Ф

., Радионова О
.Р., Рабинович П

.Д
., М

арич Е.М
. О

рганизация разви-
ваю

щ
ей предметно

-пространственной среды в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом дош

кольного образования. М
етодические рекомендации для педагогических работни-

ков дош
кольных образовательных организаций и родителей детей дош

кольного возраста / О
.А

. Карабанова, 
Э.Ф

. А
лиева, О

.Р. Радионова, П
.Д

. Рабинович, Е.М
. М

арич. –
 М

.: Ф
едеральный институт развития образо-

вания, 2014. –
 96 с. 

4. Кулагина И
.Ю

. Возрастная психология: развитие ребенка от рож
дения до 17 лет / У

н
-т Рос. акад. 

образования. - 5
-е изд. - М

. : И
зд

-во У
РА

О
, 1999. –

 1
7
5
 с. 

5. М
ухина, В. С. Д

етская психология [Текст] / В. С. М
ухина. - 2

-е изд. - М
. : А

прель П
ресс : ЭКСМ

О
-

П
ресс, 2000. - 352 с. : ил. - (М

ир психологии) 
 



2
9

 

 

М
.А

. Ворукова
 

 

С
О

ВРЕМ
ЕН

Н
Ы

Е ТЕХН
О

Л
О

ГИ
И

  
О

РГА
Н

И
ЗА

Ц
И

И
 ВА

Л
ЕО

Л
О

ГИ
Ч

ЕС
К

О
ГО

 ВО
С

П
И

ТА
Н

И
Я

 В Д
О

У
  

В У
С

Л
О

ВИ
Я

Х РЕА
Л

И
ЗА

Ц
И

И
 Ф

ГО
С

 Д
О

 

 Аннот
ация

. Статья
 посвящ

ена актуальной проблеме формирования у дош
кольников потребности в 

здоровом образе ж
изни через организацию

 педагогического и воспитательного процесса с применением 
здоровьесберегаю

щ
их и других современных образовательных технологий. И

спользование разнообразных 
форм работы дает определенные результаты: создается атмосфера сотрудничества всех участников образо-
вательных отнош

ений, заинтересованных в реш
ении проблемы физического развития и оздоровления до-

ш
кольников, а также сниж

ается частота заболеваемости детей.  
Клю

чевы
е слова: семья, детский сад, здоровый образ ж

изни, здоровьесберегаю
щ

ие технологии, со-
хранение и укрепление здоровья детей. 

 Современные педагогические технологии в дош
кольном образовании направлены на реа-

лизацию
 государственных стандартов дош

кольного образования. 
П

ервые 7 лет ж
изни –

 очень важ
ный период, когда происходит наиболее интенсивный 

рост и развитие ребенка, закладывается база для всестороннего развития физических и духовных 
способностей. К сож

алению
, реальность такова, что всего лиш

ь 30
 %

 детей, выпускаемых из дет-
ского сада, имею

т первую
 группу здоровья, а к концу обучения в ш

коле процент здоровых детей 
сниж

ается почти вдвое. Н
есмотря на заинтересованность родителей в сохранении здоровья  

ребёнка, им в силу разных причин не всегда удаётся грамотно реш
ить многие вопросы и возник-

ш
ие проблемы. Родители дош

кольников мало знаю
т о том, как укрепить здоровье ребёнка с по-

мощ
ью

 современных здоровьесберегаю
щ

их технологий. П
оэтому именно дош

кольной организа-
ции, как первой ступени образования, отводится ведущ

ая роль в сохранении и укреплении здоро-
вья подрастаю

щ
его поколения. В связи с выш

есказанным важ
но не только создать необходимые 

условия для организации воспитательно
-образовательного процесса, но и формировать установки 

здорового образа ж
изни у детей, в том числе и через организацию

 интерактивных форм просвети-
тельской работы с родителями. 

В практику работы дош
кольного учреж

дения, как в образовательной деятельности, так и в 
процессе воспитательной работы ш

ироко внедряю
тся различные технологии здоровьесбереж

е-
ния, применяемые в комплексе с другими образовательными технологиями. Это такие техноло-
гии сохранения и стимулирования здоровья, как динамические паузы, комплексы физ. минуток, 
дыхательная, пальчиковая, артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, ритмопластика, 
тренаж

еры для профилактики плоскостопия и т. д.). Кроме того, педагогами ш
ироко применяю

т-
ся технологии обучения здоровому образу ж

изни. Это не только традиционная утренняя гимна-
стика, физкультурные занятия, развлечения, но и обучение элементам релаксации, точечного 
массаж

а и самомассаж
а, а такж

е беседы и познавательные игры на тему сохранения здоровья. 
Здесь подклю

чаю
тся информационно

-коммуникационные современные технологии, например, 
применение мультимедийного оборудования для интерактивных игр и просмотра презентаций. 
Так как ведущ

ей деятельностью
 дош

кольников является игра, больш
ое внимание уделяется игро-

вым технологиям. В процессе игровой деятельности дети и самостоятельно, и совместно с роди-
телями выполняю

т различные познавательные задания, например, изготавливаю
т лэпбук или ра-

ботаю
т над темой проекта, посвящ

енного здоровьесбереж
ению

.  

П
роектная деятельность позволяет детям самостоятельно или с помощ

ью
 взрослы

х найти 
ответ на интересую

щ
ий вопрос и прийти к результату, а не просто получить уж

е готовую
 ин-

формацию
, усваивая определенную

 сумму знаний, умений и навыков. Это повыш
ает результа-

тивность работы по оздоровлению
 детей, обеспечивает преемственность современных техно-

логий валеологического воспитания
 детей в семье и в детском саду

. 

Таким образом, применение в работе с дош
кольниками инновационных технологий по-

зволяет не только снизить процент заболеваемости детей, но и сформировать у воспитанников 
мотивацию

 на здоровый образ ж
изни, а такж

е повысить результативность всего воспитательно
-

образовательного процесса. В итоге у детей на этапе перехода от дош
кольного образования к 

начальному ш
кольному закрепляется потребность в двигательной активности и ж

елание со-
блю

дать элементарные правила здорового образа ж
изни. 
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 Аннот
ация

. Современный инновационный мир радует нас всевозмож
ными открытиями. М

ы ж
ивем

 

в общ
естве, где для нас каж

ды
й день раскрыты новые двери для изучения различных технологий.  

В
 дош

кольном образовании стремительно применяю
тся разнообразные инновационные процессы

. Глав-
ным условием реализации Ф

ГО
С является системно

-деятельностный подход в
 образовании, а именно: 

проектно
-исследовательская деятельность и образовательные квесты. Квест проявляет бесценную

 под-
держ

ку преподавателю
, предоставляя возмож

ность формировать у детей коммуникативные умения,  
активизировать их мотивационную

 деятельность с помощ
ью

 прохож
дения интересных приклю

чений. 
П

реж
де всего, в дош

кольном возрасте ведущ
ей деятельностью

 является игра, которая оказывает значи-
тельное влияние на развитие ребенка. А

 квест –
 это игра. В данной статье, мы рассмотрим особенности 

понятия «квест-технология», структуру, классификацию
, ее применение на практике, а такж

е ее помощ
ь 

в умении ребенка строить диалог с другими лю
дьми.  

К
лю

чевы
е слова: технология, квест-технология, коммуникативные умения. 

 Социальная, педагогическая и психологическая готовность к коммуникативному взаимо-
действию

 человека с лю
дьми в настоящ

ее время является необходимым условием развития 
личности, начиная с дош

кольного детства. Н
а ранних этапах онтогенеза детей дош

кольного 
возраста, склады

ваю
тся базисные личностные качества и

 психические свойства, которые в  
будущ

ем окаж
ут влияние на дальнейш

ее развитие. Развитие коммуникативных и познавательных
 

способностей является важ
нейш

ей составляю
щ

ей личностной сферы и обеспечивает общ
ую

 
адаптацию

 ребенка в окруж
аю

щ
ем мире. У

мения вступать в коммуникацию
 с другими лю

дьми, 
контролировать свое поведение, бы

ть интересным собеседником, оказываю
т реш

аю
щ

ее влия-
ние на совместную

 деятельность и на социальный статус ребенка в современном общ
естве. 

Ведущ
ие, признанные на мировом уровне теоретико

-методологические основы изучения 
ком

м
уникативного развития детей дош

кольного возраста содерж
атся в исследованиях  

Б.Г. А
наньева, Л.И

. Бож
ович, А

.Н
. Леонтьева, В.С. М

ухиной, Г.С. О
стапенко, C.Л. Рубинш

тейна, 
Д

.Б. Эльконина, А
. Валлона, Ж

. П
иаж

е, И
. Л

ингарта и
 других авторов. 

А
вторами социально значимых коммуникативных навыков для создания меж

личностных 
отнош

ений являю
тся Г.М

. А
ндреева, А

.А
. Бодалев, А

.А
. Брудный, С.И

. Капчеля, Я.Л. Коломинский, 
Б.Ф

. Ломов, Б.Д. П
арыгин, Т.А

. Репина, А
.Г. Рузская, Е.О

. Смирнова и др. 
В рамках образовательного учреж

дения, особую
 воспитательную

 ценность имею
т формы, 

которые позволяю
т воспитывать личную

 ответственность, формировать культуру меж
личност-

ных отнош
ений, стремление к самореализации, самосоверш

енствованию
 [2

]. 

Современные требования, предъявляемые к педагогическому процессу в дош
кольном  

образовании, предполагаю
т тесную

 интеграцию
 всех образовательных областей, ш

ирокое раз-
нообразие форм организации детской деятельности, опираясь на постоянное сотрудничество 
детей и взрослы

х, как равноправных партнеров. Д
анные требования возмож

но выполнить, 
применяя в учебно

-воспитательном процессе инновационные технологии, к одной из которых  
в настоящ

ее время мож
но отнести квест-технологию

 [5
]. 
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П
роанализируем научно

-педагогическую
 литературу и выясним, что представляет собой 

квест-технология. Квест –
 это игровая педагогическая технология, способствую

щ
ая формиро-

ванию
 реш

ения определенных задач на основе грамотного выбора альтернативных вариантов 
через реализацию

 определенного сю
ж

ета. Само слово "q
u
est" происходит от английского.  

Квест относится и к игре, требую
щ

ей от игрока реш
ения умственных задач для продвиж

ения 
по сю

ж
ету. 

Технология образовательного квеста характеризует направленность на реш
ение конкрет-

ных образовательных задач, постановку нестандартных поисково
-исследовательских задач и  

использование разнообразных ресурсов, инструментов для их выполнения. П
од игровым квестом 

обычно понимаю
т сю

ж
етную

 игру, в которой необходимо управлять героем и идти к поставлен-
ной цели по сю

ж
ету, попутно разгадывая различные головоломки, а, в случае необходимости, 

пользуясь всевозмож
ными подсказками. 

В
 общ

етеоретическом плане И
.Н

. С
окол определяет квест как технологию

 с четко  
поставленной дидактической задачей, игровым замыслом, ясно сформулированными правилами. 
За процессом реализации квеста обязательно долж

ен наблю
дать руководитель (наставник), он 

ж
е является и непосредственным руководителем всего игрового процесса [1]. 

Квестовая технология мож
ет быть направлена на выполнение обучаю

щ
имися проблемных 

заданий с использованием цифровых образовательных ресурсов (в том числе и ресурсов сети  
И

нтернет). П
оскольку квест-технология представляет собой относительно новое явление в отече-

ственной педагогике, до сегодняш
него дня отсутствую

т единые подходы к ее научному опреде-
лению

 и, соответственно, системные классификации сущ
ествую

щ
их педагогических квестов.  

И
сследователь И

.Н
. Сокол аналитическим путем выделил ряд характерных признаков, на осно-

вании которых в современной инновационной педагогической практике обычно подразделяю
т 

квест-технологии
 (табл. 1

[1
]). 

 
Таблица 1

 

 

К
вест

-технология
 

Н
а уровне применения

 
П

редметная
 

П
о научной концепции усвоения опыта

 

 

Развиваю
щ

ая (основы
ваю

тся на теории развития  
способностей) 

П
о отнош

ению
 к ребенку

 
Л

ичностно
-ориентированная

 

П
о ориентации на личностные структуры

 

В
 зависимости от типа, целей и задач квеста:  

информационная; операционная; эмоционально
-

худож
ественная и эмоционально

-нравственная;  
технология

 саморазвития; эвристическая; прикладная
 

П
о типу организации и управления

 

познавательной деятельностью
 

игровая технология
 

 Н
а основе изученной научной и практической литературы, бы

ла сформулирована цель 
работы –

 обосновать квест-технологию
 как неосредство формирования коммуникативных уме-

ний детей дош
кольного возраста.  

Сегодня, на наш
 взгляд, мож

но выделить два основных типа современных образователь-
ных квестов: w

eb
-квесты и экскурсионные квесты (марш

рутные квесты). 
Экскурсионный квест представляет собой интеграцию

 традиционной классической экскур-
сии (определенная тема, заранее составленный марш

рут, зрелищ
ность) и игровых технологий  

в форме квеста (головоломки, загадки, активность участников) [3]. 
О

бразовательный веб
-квест (w

ebquest) –
 это проблемное задание с элементами ролевой 

игры, для выполнения которого использую
тся информационные ресурсы интернета. И

ными 
словами, веб

-квест –
 это специально созданный сайт в интернете, с которым работаю

т воспитан-
ники совместно с родителями, выполняя то или иное творческое задание во время прохож

дения 
квеста [4

]. 

Квест наиболее эффективен в форме командной игры, инструментарий которой позволяет 
активизировать как выносливость и эрудицию

 участников, так и их нестандартное мыш
ление,  

сообразительность и креативность. Благодаря взаимодействию
 детей в команде, развиваю

тся такие 
коммуникативные умения как: 
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 И

нициативность и способность формулировать и высказывать свою
 точку зрения. 


 Совместно заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуж

дать  
и реализовывать планы. 


 Выстраивать отнош

ения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощ
и. 


 Считаться с интересами и мнением товарищ

ей по команде. 
В доказательство того, что квест-технология является средством формирования коммуни-

кативных умений детей дош
кольного возраста, мы провели квест-игру с детьми старш

его дош
ко-

льного возраста в дош
кольном образовательном учреж

дении по теме 
«Тропа безопасности

»
.  

В квесте участвовали 15 воспитанников, по 5 человек в трех командах.  
Ц

елью
 данного квеста было пронаблю

дать, каким образом влияет участие детей в квест-
игре на развитие их способностей работать в команде, согласовывать свои действия с дейст-
виями товарищ

ей.  
П

ри исследовании данной проблемы использовались следую
щ

ие методы: анализ психолого
-

педагогической литературы, наблю
дение, практическое проведение игры, анализ результатов.  

Д
ля того чтобы

 достичь данной цели, при разработке квеста, мы следовали следую
щ

им 
принципам: 

1. Д
оступность заданий возрастным особенностям детей. 

2. Системность –
 задания долж

ны быть логически связаны друг с другом, а такж
е с зада-

ниями ранее пройденных квестов. 
3. Эмоциональная насыщ

енность заданий. То есть задания долж
ны вызывать у детей  

полож
ительную

 эмоциональную
 реакцию

. 
4. Разумность по времени. Н

еобходимо рассчитать время на выполнение заданий таким 
образом, чтобы ребёнок не устал и сохранил интерес. 

Квест-игра проходила по четырем станциям: «П
равила дорож

ного движ
ения»

, «Светофор
»
, 

«Викторина
»
, «А

втомультик
»
.  

В процессе игры рассматривались определенные коммуникативные умения, и по 5
-ти 

балльной ш
кале оценивался уровень развития данных умений на каж

дой станции квеста.  
Результаты наблю

дений представлены в таблице ниж
е
 (табл. 2

). 

 
Таблица 2  

 
 

Ф
ормируемы

е коммуникативны
е умения

 

Н
азвание станции

 
И

нициативность,  
активность

 

Работа в команде
 

У
мение внимательно 
слуш

ать ведущ
его

 

«П
равила дорож

ного 
движ

ения
»
 

5 б. 
5 б. 

5 б. 

«С
ветофор

»
 

4 б. (инициативными  
в команде бы

ли  
4 человека) 

5 б. (дети быстро смог-
ли распределить меж

ду 
собой обязанности) 

5 б. 

«В
икторина

»
 

5 б. (все дети активно 
отвечали на вопросы

 
викторины) 

3 б. (затрудняли в вы
-

боре отвечаю
щ

его) 
4 б. (не внимательно 

следовали всем сказан-
ным правилам) 

«А
втомультик

»
 

5 б. 
5 б. 

5 б. 
И

того (из 20 б.) 
19 б. 

18 б. 
19 б. 

 А
нализируя данные таблицы, мож

но отметить, что более всего развиты такие умения, как 
инициативность и активность и умение внимательно слуш

ать ведущ
его. Баллы за умение работать 

в команде немного меньш
е остальных, так как у участников команд часто возникали

 разногласия, 
но реш

ались без посторонней помощ
и.  

Таким образом, мож
ем сделать вывод о том, что все перечисленные коммуникативные 

умения у детей развиты достаточно хорош
о.  

М
ож

но сказать, что все игровые ситуации бы
ли построены логично и имели взаимосвязь, 

что облегчало их выполнение. Л
огичность построения позволила провести игру, не выходя за 

рамки запланированного времени. И
гровая мотивация вызвала больш

ой интерес у детей. И
х 

активность была высокой. 
Дети выраж

али полож
ительные эмоции (радость, интерес, восхищ

ение), высказывали свою
 

точку зрения. Были сформированы умение приходить на помощ
ь, соблю

дать правила игры; прояв-
ляет заботу друг о друге; умеет налаж

ивать меж
личностные отнош

ения с детьми группы. 
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В результате проделанной работы мы рассмотрели понятие «квест-технология» в научной 
литературе, ее структуру и классификацию

. Были выделены основные типы квест-технологий, ко-
торые мож

но использовать в дош
кольных образовательных учреж

дениях. Была организована и 
проведена квест-игра с детьми старш

его дош
кольного возраста на тему «Тропа безопасности

», в 
результате которой была доказана мысль о том, что квест-технология является одним из важ

ных 
средств формирования коммуникативных умений детей дош

кольного возраста.  
Таким образом, на основе проделанной

 работы, мы мож
ем сделать вывод о том, что 

квест-технология является инновационной, наиболее продуктивной и интересной формой работы 
с детьми дош

кольного возраста для развития их коммуникативных умений.  
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 Аннот
ация. В статье освещ

ается актуальность использования нейрогимнастики в коррекционно
-

развиваю
щ

ей деятельности с детьми дош
кольного возраста с наруш

ениями мозговых функций. Д
аны тео-

ретические основы групп упраж
нений и их варианты, а такж

е методика использования комплекса в кор-
рекционно

-развиваю
щ

ей деятельности с детьми дош
кольного возраста с наруш

ениями мозговых функций. 
Клю

чевы
е слова: образовательная кинезиология, нейрогимнастика, психофизическая коррекция. 

 Н
а сегодняш

ний день в логопедической практике вырос количественный показатель детей 
с различными дефектами в развитии, с трудностями в обучении и воспитании, трудностями, свя-
занными с трудностями адаптация. Д

ля преодоления идентичных наруш
ений, предостереж

енья 
развития патологий, но такж

е укрепления психического здоровья необходимо проведение кор-
рекционной работы. О

дной из клю
чевых составляю

щ
их такой работы является использование 

нейрогимнастики или кинезиологическая коррекция. 
Кинезиология –

 (от греч. «кинезис» –
 движ

ение и «логос» –
 наука) наука о развитии умст-

венных способностей и физического здоровья через определенные двигательные упраж
нения [4]. 

Клю
чевой целью

 кинезиологии является развитие меж
полуш

арного мыш
ления, которое 

способствует активной мыслительной деятельности. 
О

бразовательная кинезиология –
 это

 система, повыш
аю

щ
ая возмож

ность детей различного 
возраста пользоваться возмож

ностью
, заклю

ченной в теле [5]. Это психолого
-педагогическое  

ответвление, которое базируется на последних достиж
ениях в области таких наук, как психологии, 

педагогики, физиологии и нейрофизиологии. Это система повыш
ения уровня развития ребенка  

путём выявления скрытых сил, которые заклю
чены в теле, т. е. это наука о движ

ении тела человека. 
О

на нацелена на реш
ение следую

щ
их задач: 

- развитие мелкой моторики; 
- развитие речи; 
- синхронизация работы полуш

арий и отделов коры головного мозга; 
- формирование высш

их психических процессов; 
- сниж

ение эмоционального напряж
ения.  
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М
етодика «Гимнастика мозга» была разработана психологом П

олом Д
эннисоном в 60

-е гг. 
X

X
 в. О

на появилась с момента изучения развития мозговой организации психических процессов. 
В ходе исследований было отмечено, что формирование мозга начинается ещ

е в перина-
тальный период, а затем продолж

ается в период младенчества, детства и подросткового возраста. 
Н

о следует учесть, что мозговые структуры развиваю
тся неравномерно, а психологические 

функции тесновато связаны с физиологией. Ребенок проходит определенные пути: рож
дение, 

вскармливание, период ползания, первые ш
аги –

 все эти этапы запускаю
т механизм активного 

развития определенного участка мозга. Если ж
е какой

-то из процессов был наруш
ен, то возмож

-
ны изменения и в формировании и развитии функций мозга. В современном мире все больш

е и 
больш

е появляю
тся дети с такими наруш

ениями. Этому способствую
т различные факторы.  

Н
апример, искусственное вскармливание, кесарево сечение и т. д. 

П
о результатам научного исследования, проведенного учеными

-нейропсихологами, было 
установлено, что незрелость развития мозговых структур и такие явления, как соматические  
заболевания или гиперактивность, агрессивность находятся в прямой взаимосвязи. П

о результатам 
данного исследования специалисты приш

ли к заклю
чению

, что идентичные проблемы долж
ны

 

подлеж
ать неотлагательному реш

ению
. Д

ля этого необходимо помогать мозгу развиваться в пра-
вильном

 направлении. 
Д

ля реш
ения этой проблемы и была разработана следую

щ
ая методика. Н

ейрогимнастика –
 

это комплекс упраж
нений, которые созданы для повыш

ения многофункциональности головного 
мозга. П

осредством постоянного исполнения определенных действий, направленных на трени-
ровку Ц

Н
С, реально достигнуть хорош

его результата в виде более прыткого освоения письма, 
чтения, развития аналитического и логического типа мыш

ления. 
Н

ейрогимнастика является частью
 прикладной науки «образовательная кинезиология», 

которая изучает развитие мыслительных способностей человека за счет выполнения заданий 
для обоих полуш

арий мозга. 
О

на помогает улучш
ить у ребёнка память, внимание, речь, абстрактные представления, 

мелкую
 моторику, сниж

ает утомляемость, повыш
ает способность к произвольному контролю

. 
И

спользование таких кинезиологических упраж
нений на логопедических занятиях способствует 

улучш
ению

 почерка, а такж
е повыш

ению
 работоспособности и активизации интеллектуальных  

и познавательных процессов. 
Каж

дое из упраж
нений нейрогимнастики

 содействует активности определенного участка 
мозга и вклю

чает механизм соединения идеи и движ
ения. В результате этого новый учебный  

материал воспринимается более целостно и, соответственно, намного лучш
е запоминается.  

П
омимо этого упраж

нения для мозга такж
е содействую

т развитию
 координации движ

ений и 
психофизических 

функций. 
П

од 
воздействием 

кинезиологических 
упраж

нений 
происходят  

полож
ительные конфигурации в организме.  
Гимнастика мозга помогает выявить скрытые способности ребенка и расш

ирить границы 
возмож

ности деятельности его мозга. Н
ейрогимнастика как универсальная система упраж

не-
ний эффективна как для детей, так и для взрослых. О

на не ограничивается одним возрастом.  
Н

о особенно важ
но применение таких кинезиологических упраж

нений у детей
-дош

кольников  
с проблемами в развитии. 

У
праж

нения данной методики делятся на несколько групп. 
1 группа: движ

ения, пересекаю
щ

ие средню
ю

 линию
 тела. У

праж
нения первой группы 

стимулирую
т работу мелкой и крупной моторики. 

2 группа: движ
ения, которые растягиваю

т мыш
цы тела. У

праж
нения второй группы сни-

маю
т напряж

ение с мыш
ц и всего тела в целом. 

3 группа: движ
ения, энерготизирую

щ
ие тело. У

праж
нения третьей группы направлены на 

зоны рефлекторного и психологического функционирования тела. 
4 группа: позовые упраж

нения, влияю
щ

ие на эмоциональную
 систему мозга. У

праж
нения 

четвертой группы стабилизирую
т нервные процессы.  

Виды кинезиологических упраж
нений по группам. 

I. У
праж

нения, пересекаю
щ

ие средню
ю

 линию
 тела: 

1) «П
ерекрестные ш

аги». Ребенок становится прямо, а его голова находится по средней 
линии тела. Н

уж
но одновременно поднимать правую

 руку и левую
 ногу, слегка касаясь локтем 

руки левого колена. Д
алее возвращ

аемся в исходное полож
ение, затем поднимаем левую

 руку и 
правую

 ногу, дотрагиваясь локтем левой руки до другого колена. Н
а выполнение этого упраж

-
нения отводится 1 минута. 
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2) «Д
войной рисунок». Ребенок берет в каж

дую
 руку карандаш

 и рисует на бумаге что 
угодно, двигая руками одновременно в разные направления: вправо, влево, навстречу друг друга, 
вверх, вниз и т. д. П

родолж
ительность упраж

нения –
 не более 2

-х минут. 
II. Энергетические упраж

нения: 
1) «Энергетическая зевота». Ребенок долж

ен изображ
ать зевание, плотно закрывая глаза 

и массируя зоны соединения челю
стей. П

ри этом необходимо издавать глубокие звуки зевания. 
П

родолж
ительность упраж

нения минуты 2–
3
; 

2) «Кнопки мозга». Ребенок кладет правую
 руку на ж

ивот, левую
 –

 на ниж
нее основание 

клю
чицы. Левой рукой массирует основание клю

чицы, держ
а другую

 руку на ж
ивоте. Затем 

меняет руки и повторяет действие несколько раз.  
III. Растягиваю

щ
ие упраж

нения: 
1) «Сова». Л

евой рукой ребенок захватывает мыш
цы правого плеча. Д

алее поворачивает 
голову, чтобы взглянуть назад через левое плечо, при этом делая вдох и сохраняя плечи пря-
мыми. Затем опускает подбородок на грудь, делает вдох и расслабляет плечи. П

овторяет  
упраж

нение с другой рукой
;  

2) «Заземлитель». Ребенок стоит, разведя ноги в стороны. П
равую

 ступню
 направляет 

вправо, а левую
 прямо. Н

а выдохе сгибает правое колено, на вдохе –
 выпрямляет его. Во время 

упраж
нения руки долж

ны бы
ть плотно приж

аты к пояснице.  
IV

. У
праж

нения для повыш
ения позитивного мыш

ления: 
1) «Ш

ляпа мыш
ления». Задача ребенка –

 больш
ими и указательными пальцами рук оття-

гивать уш
и немного назад, расправляя их. Затем следует массировать уш

и, начиная с верхнего 
края и заканчивая мочкой. Количество повторений –

 3 и более; 
2) «П

озитивные точки». Ребенок прикасается кончиками пальцев каж
дой руки к точкам, 

которые находятся над центром каж
дого глаза. П

рикосновения долж
ны быть легкими. 

Занятия нейрогимнастикой приносят полож
ительный эффект. Такие занятия особо важ

ны 
и полезны для детей в 6–

7
-летнем возрасте, т. е. в период подготовки к ш

коле. У
праж

нения помо-
гаю

т подготовить мозг к успеш
ному овладению

 начальных навыков: чтением, письмом, счетом, –
 

а такж
е воспитывает волю

 ребенка, развивает интеллектуальную
 деятельность, способствует 

приспособлению
 ребенка в коллективе.  

Таким образом, нейродинамическая гимнастика для дош
кольников позволяет реш

ить 
множ

ество конкретных задач, а не только усилить меж
полуш

арное взаимодействие и познава-
тельные способности. Её преимущ

ества заклю
чаю

тся в следую
щ

ем: стимулирует развитие  
памяти и мыслительной деятельности; помогает получить энергию

, которая необходима для 
обучения; сниж

ает утомляемость; улучш
ает моторику; полож

ительно влияет на процесс письма 
и чтения; улучш

ает коммуникативные навыки. П
рименение данной методики позволяет в игро-

вой форме развивать как познавательную
, так и эмоциональную

 сферу ребенка, что, безусловно, 
благоприятно влияет на качество обучения и развития. 
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 Аннот
ация. А

ктуальность: В современных социально
-экономических условиях как никогда важ

но 
создавать условия, способствую

щ
ие развитию

 у детей таких качеств, как доброта, отзывчивость, терпи-
мость, ж

елания помогать другим, способность к эмпатии. Н
аиболее эффективной технологией в этом  
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направлении является волонтерство. Волонтерство –
 продуктивный метод развития навыков общ

ественной 
деятельности, становления предпосылок активной граж

данской позиции, развития нравственных и патрио-
тических качеств подрастаю

щ
ей личности.  Ц

ель статьи: распространение нового педагогического опыта 
работы дош

кольного учреж
дения с воспитанниками подготовительной к ш

коле группы по реализации тех-
нологии волонтерского движ

ения. М
етоды исследования: акция, беседа, наблю

дение. О
бласть применения 

результатов: внедрение в деятельность дош
кольных образовательных организаций (при работе с детьми 

старш
их и подготовительных к ш

коле групп), сотрудничество с благотворительными организациями.  
Вывод: волонтерскую

 деятельность необходимо реализовывать как новое, результативное средство, обладаю
-

щ
ее больш

им воспитательным потенциалом. 
Клю

чевы
е слова: волонтеры, волонтерство, технология, сотрудничество. 

 Д
еятельность дош

кольников в обстановке практической работы строится на игре. О
снов-

ное отличие от работы взрослого, работа ребенка пока не является общ
ественно

-значимой дея-
тельностью

, полезных в социальном понимании продуктов или других материальных ресурсов 
Это происходит по причине того, что дети дош

кольного возраста ещ
е не владею

т необходимыми 
ресурсами –

 психологических и физиологических данных
 [2

, c. 2
1
]. 

П
отому детский труд и волонтерское дело выступает в качестве важ

ной развиваю
щ

е
-

воспитательной деятельности на протяж
енности дош

кольного периода, а вот социальную
  

(в обш
ирном значении) важ

ность приобретает сущ
ественно позднее.  

Н
о это не значит, что детскому труду не стоит уделять внимание, он несет в себе другие 

важ
ные особенности, необходимые для самого малыш

а. Лю
бой вид трудовой деятельности, будь 

это индивидуальное поручение, выполнение малыш
ом самостоятельно, или ж

е волонтерское 
движ

ение –
 это факторы, которые активно способствую

т развитию
 эмпатии у детей. 

Таким образом, наряду с ведущ
им видом деятельности –

 игровой, не менее эффективной 
возмож

ностью
 развития доброты детей становится трудовая. П

едагогически верно созданная, 
посильная трудовая деятельность помогает детям реализовать стремление к самостоятельности, 
развиваю

т у детей умение доводить начатое до конца. 
Трудовому воспитанию

 уделяли внимание многие ученые на протяжении развития педагогика 
как

 науки. 
П

ервоначально наставления для дош
кольников сводились именно к подготовки их к пред-

стоящ
ему труду. Ещ

е век назад К.Д
. У

ш
инский, великий русский педагог, представил значимость 

труда в воспитании детей. О
н считал, что растить детей нуж

но сразу для работы, ведь именно труд 
принесет счастье. Этого мнения придерж

ивались и многие другие педагоги [1, c. 30]. Н
апример, 

В.А
. Сухомлинский поясняет, что трудовая деятельность становится великим наставником, при 

условиях что он является духовно
-нравственной частью

 внутреннего мира наш
их детей. П

ри этих 
условиях труд приносит радость общ

ения и друж
бы, формирует лю

бознательность, учить детей 
самостоятельности и навыку преодоления трудностей, раскрывает для детей другую

 сторону и но-
вую

 красоту в окруж
аю

щ
ем мире, становится базой для формирования патриотизма [1, c. 3

1
]. 

У
довольствие, получаемое от труда –

 великая воспитательная сила. В годы
 дош

кольного 
детства каж

дому индивиду необходимо глубоко переж
ить это высокое чувство. 

Д
етство не долж

но быть постоянным праздником
 –

 если нет трудового напряж
ения, по-

сильного для детей, для ребенка останется недоступным и счастье труда. Высш
ая педагогиче-

ская мудрость трудового воспитания заклю
чается в том, чтобы утвердить в детском сердце на-

родное отнош
ение к труду. Труд для народа является не только ж

изненной необходимостью
, 

без которой немыслимо человеческое сущ
ествование, но и сферой многогранных проявлений 

духовной ж
изни, духовного богатства личности. 

В труде раскрывается богатство человеческих отнош
ений. Воспитать лю

бовь к труду не-
возмож

но, если ребенок не почувствует красоты этих отнош
ений». 

И
з всего, сказанного свыш

е, мож
но сделать вывод: вовлечение детей в трудовую

 дея-
тельность детей приносит результаты, поэтому делать это –

 необходимо. Ведь эта деятельность 
способна увлечь дош

кольника, подарить ему радость, чувство уверенности в своих силах,  
повыш

ение самооценки, становление наилучш
их черт в характере ребенка, создать атмосферу 

друж
бы

 и взаимопонимания с окруж
аю

щ
ими лю

дьми. И
менно для формирования

 данных  
качеств у наш

их дош
кольников мы в своей работе реализуем технологию

 волонтерства. 
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Н
аибольш

их результатов данной деятельности мож
но достигнуть только в совместной  

работе с родителями. Д
анный вид деятельности доступен каж

дому. Д
ля этого не нуж

но обладать 
больш

ими материальными ресурсами. Волонтером мож
ет стать каж

дый, достаточно не быть рав-
нодуш

ным к проблемам окруж
аю

щ
их, понимание социальной значимости этой деятельности  

и ж
елание осущ

ествлять добрые дела, безвозмездно помогать тем, кто в ней нуж
дается. Здесь не-

обходима системная целенаправленная работа. Затрагиваю
щ

ая всех участников образовательного 
процесса –

 педагогов, детей и их родителей. 
Д

ля реш
ения данных задач в своей работе мы используем следую

щ
ие формы работы: 

1. А
кция «Столовая для пернатых»

. 

Д
ля начала необходимо помочь детям осознать важ

ность проблемы: изучение видео-
фильмов о птицах, чтение книг об образе ж

изни птиц, Следую
щ

им этапом бы
ло изготовление 

детьми совместно с родителями кормуш
ек для пернатых. Родители помогли разместить кормуш

ки
 

не только в детском саду, но и за территорией –
 в ближ

айш
их скверах и около своих домов.  

В холодный период мы вместе с детьми заботились о птицах –
 пополняли запасы корма, чистили 

кормуш
ки от снега и льда. 

2. Экологическая акция «А
рмавир –

 наш
 дом»

. 

М
ы

 придерж
иваемся мнения, что осознанно

-береж
ное отнош

ение к окруж
аю

щ
ему миру 

позволит нам избеж
ать экологических проблем в будущ

ем. В процессе осущ
ествления акции 

мы вовлекли в деятельность не только детей, но и их родителей. 
В ходе осущ

ествления акции были облагорож
ены придомовые участки домов. Так ж

е дети 
были неравнодуш

ны к улучш
ению

 территории детского сада, творчески отнеслись к этим акциям, 
вносили свои интересные предлож

ения. 
3. А

кция «Ветеран ж
ивет рядом

»
. 

Н
акануне празднования дня защ

итника отечества дети совместно с родителями посетили 
ветеранов и детей войны с чтобы оказания социальную

 помощ
ь: помочь по дому, приобрести 

продукты. 
4. Следую

щ
ей акцией стало поздравление ветеранов. 

Родительницей бы
ло предлож

ено провести мастер
-класс по изготовлению

 открыток, что 
мы с радостью

 поддерж
али. 

5. Создание фотовыставок «Я забочусь о младш
ей сестре (брате)»

. 

Л
ю

дей всегда беспокоил вопрос об отнош
ениях сестры и брата. Д

оказательство этому 
сказки, дош

едш
ие до наш

их дней –
 «Сестрица А

ленуш
ка и братец И

вануш
ка», «Снеж

ная коро-
лева», «Гуси

-лебеди»
. 

В данной форме работы мы ставим своей целью
 укреплять родственные связи, соблю

дать 
правила взаимоуваж

ения, взаимопомощ
и. 

О
сновываясь на результатах проведенной нами работы мож

но сделать вывод, что волон-
терскую

 деятельность необходимо реализовывать как новое, результативное средство, обладаю
-

щ
ее больш

им воспитательным потенциалом. Ведь заботясь об окруж
аю

щ
их, создавая своими 

руками открытки, кормуш
ки, подарки, принимая участие в пополнении развиваю

щ
ей среды 

младш
их дош

кольников дети приобретаю
т наилучш

ие нравственные и духовные качества.  
У

 детей появляется чувство своей нуж
ности и полезности, формируется стремление к реш

ению
 

новых, более слож
ных задач познания, социальной деятельности. 

 

П
рим
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 Аннот
ация

. И
спользование современных педагогических технологий, открываю

т новые возмож
ности 

воспитания и обучения дош
кольников и являю

тся эффективным средством повыш
ения качества дош

кольного 
образования. В процессе развития дош

кольников познавательная активность выступает: как средство увле-
каю

щ
его обучения; как сильный мотив, к протеканию

 познавательной деятельности; как предпосылки фор-
мирования готовности личности к непрерывному образованию

. Д
инамичность развития современных образо-

вательных технологий определяет актуальность их исследования в соответствии с современными требова-
ниями дош

кольного образования. В настоящ
ее время педагогические коллективы Д

О
У

 интенсивно внедряю
т 

в работу современные инновационные технологии воспитательной работы с дош
кольниками. П

оэтому основ-
ная задача педагогов дош

кольного учреж
дения –

 выбрать методы и формы организации работы с детьми, ин-
новационные педагогические технологии, которые оптимально соответствую

т поставленной цели воспитания 
и развития личности.  

Клю
чевы

е слова: познавательная активность, педагогические технологии, инициативность, мотивация. 
 Д

ош
кольный возраст –

 это уникальное время для развития способностей ребенка. О
дна из 

наиболее важ
ных способностей –

 способность к познанию
 окруж

аю
щ

его мира. 
Ц

ель данного исследования состоит в анализе теоретических исследований современных 
педагогических технологий по развитию

 познавательного интереса дош
кольников и в разработке 

авторских рекомендаций по использованию
 исследуемых технологий.  

О
дним из принципов дош

кольного образования в соответствии с Ф
едеральным государ-

ственным образовательным стандартом дош
кольного образования является формирование  

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  
В связи с этим особую

 актуальность приобретает развитие познавательной активности у детей 
дош

кольного возраста, что позволит эффективно развивать детскую
 лю

бознательность, пытли-
вость ума и формировать устойчивые познавательные интересы. С самого рож

дения ребенок 
является первооткрывателем, исследователем того мира, который его окруж

ает, для него все 
впервые: солнце и дож

дь, страх и радость, каж
дый ответ педагога на детский вопрос рож

дает 
новые вопросы [5, с. 1

2
]. 

О
днако на современном этапе ученые и педагоги отмечаю

т, что за последнее время про-
изош

ло значительное сниж
ение познавательной активности. Д

ети очень редко проявляю
т ини-

циативность и самостоятельность, утрачиваю
т интерес при затруднениях, проявляю

т отрица-
тельные эмоции. Стало очевидно, что наиболее важ

ным в познавательном развитии ребенка 
является не просто обогащ

ение его представлений об окруж
аю

щ
ем, а развитие инициативы и 

познавательной активности. 
Таким образом, возникает необходимость комплексной систематической работы педагога, 

направленной на развитие познавательной активности ребёнка, и технологической проработки 
этого процесса в условиях современного дош

кольного учреж
дения. И

спользование современных 
педагогических технологий, открываю

т новые возмож
ности воспитания и обучения дош

кольни-
ков и являю

тся эффективным средством повыш
ения качества дош

кольного образования. В про-
цессе развития дош

кольников познавательная активность выступает: как средство увлекаю
щ

его 
обучения; как сильный мотив, к протеканию

 познавательной деятельности; как предпосылки 
формирования готовности личности к непрерывному образованию

 [4, с. 6
]. 

Современный этап развития дош
кольного образования характеризуется быстрым темпом 

внедрения различных технологий в практику работы детских садов. Ф
ГО

С Д
О

 требует измене-
ний во взаимодействии взрослы

х с детьми. В связи с этим перед педагогами
-дош

кольниками 
встала задача пересмотра приоритета профессиональной деятельности. Главное –

 не просто 
передать какие-либо знания, но развить познавательный интерес у детей и осущ

ествить преем-
ственность дош

кольного и начального ш
кольного обучения через современные педагогические 

технологии [1]. 
П

едагогическая технология –
 это совокупность психолого

-педагогических установок,  
определяю

щ
их специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств; она есть организационно
-методический инструментарий педагогиче-

ского процесса (Б.Т. Л
ихачёв). 
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Сегодня насчитывается больш
е сотни образовательных технологий. О

становимся на  
некоторых из них. 

I. Здоровьесберегаю
ш

ие технологии: 
1
. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

- подвиж
ные игры; 

- пальчиковая гимнастика; 
- утренняя гимнастика и гимнастика после сна; 
- динамическая пауза. 
О

дной из здоровьесберегаю
щ

их технологий является Д
инамическая пауза. Д

инамические 
паузы как элемент здоровьесберегаю

щ
ей образовательной технологии могут использоваться 

для детей дош
кольного возраста в дош

кольном О
бразовательном учреж

дении в качестве про-
филактики утомления [1]. 

2
. Технологии здоровьеформирования (обучение здоровому образу ж

изни ЗО
Ж

). 
3
. Коррекционные технологии: 

- сказкотерапия; 
- игры с песком; 
- музыкальная терапия; 
- цветотерапия. 
Ц

ветотерапия для дош
кольников –

 это такж
е хорош

ая возмож
ность выразить свое  

настроение, передать эмоции и чувства, которые слож
но объяснить словами. Так как именно

 в 
дош

кольный период ж
изни закладываю

тся фундамент здоровья ребенка, поэтому необходимо 
уж

е в этот возрастной период формировать у детей потребность в здоровом образе ж
изни [1]. 

II. И
гровые технологии. 

И
х огромное количество, но мы вас познакомим с игровой

 технологией «Д
рудлы». Друдл –

 

это не совсем законченная картинка, которую
 нуж

но придумать на что она похож
а. Творческое  

воображ
ение дош

кольника –
 это почва, на которой вырастает позж

е профессионально развитое во-
ображ

ение ученого, худож
ника, изобретателя.  

III. Н
аправление: «П

опуляризация чтения». 
1
. Н

азвание технологии: «Буккроссинг».  
Краткое описание: Библиотека книг находится в свободном доступе для всех участников 

образовательного процесса в холле в литературном уголке детского сада. 
Л

ю
бой родитель, ребенок, педагог берет понравивш

ую
ся книгу, а взамен оставляет свою

 
для того, чтобы

 библиотека не пустела. 
Ц

ель: П
ропаганда чтения. 

Реализация: 

 оформление «Л

итературного уголка» в холле; 

 организация: выставки портретов детских писателей и поэтов, выставки к Д

ням рож
де-

ния писателей, выставки книг, иллю
страций, плакатов к событийным датам, выставки книг-

новинок; 

 проведение тематических литературных досугов, литературно

-музыкальных вечеров 
«Л

итературная гостиная»; 

 подбор аудиокниг для прослуш

ивания
; 


 проведение экскурсии в библиотеку

; 


 организация встречи с детскими писателями. 

IV
. Технология развития связной речи: 

М
немотехника (мнемотаблицы, мнемодорож

ки, мнемоквадраты). 
П

о правилам мнемотехники информация кодируется (зарисовывается схематично) с помощ
ью

 
изображений, которые помогаю

т ребенку воспроизвести текст. 
И

зображ
ения не просто рисую

тся на листе, а располагаю
тся в мнемотаблицах, мнемоквад-

ратах, на мнемодорож
ках и в ассоциативных цепочках, которые воспитатели или родители легко 

могут подготовить самостоятельно для более быстрого запоминания текстового фрагмента. 
V

. 
«Технология 

проектной 
деятельности» 

(авторы 
Л

.С. 
Кисилева, 

Т.А
. 

Д
анилина,  

Т.С. Л
агода, М

.Б. Зуйкова) является очень эффективной формой работы в данном направлении, 
которая предполагает привлечение к сотрудничеству всех участников образовательного про-
цесса. Разработаны и успеш

но реализую
тся разнообразные познавательные, информационно

-

творческие проекты такие, как «Весна, «Зима», «О
сень», «Н

аш
 город», «П

рофессии взрослы
х», 



4
0

 

 

«Если хочеш
ь бы

ть здоров!», «М
ама –

 главное слово на свете», «Этот таинственный космос», 
«Витамины с грядки» и т. д. М

етод проектов актуален и очень эффективен. И
спользование ме-

тода проекта в образовательном процессе Д
О

У
 помогает научиться работать в команде, выра-

батывается собственный алгоритм действий для достиж
ения поставленной цели, педагоги сво-

бодны в выборе способов и видов деятельности. И
спользование в работе с детьми дош

кольного 
возраста проектной деятельности способствует повыш

ению
 самооценки ребёнка, позволяет 

ощ
утить себя значимым в группе сверстников, видеть свой вклад в общ

ее дело, радоваться не 
только своим успехам, но и успехам своих товарищ

ей. У
 детей развивается творческое мыш

ле-
ние, они учатся находить разными способами информацию

 об интересую
щ

их предметах и яв-
лениях. Ранний опыт создаёт тот фон, который ведёт к развитию

 речи, умению
 слуш

ать и ду-
мать, делать умозаклю

чения. А
 так ж

е что не маловаж
но делает образовательный процесс от-

крытым для активного участия родителей. Работая вместе с детьми над проектом, родители 
больш

е времени проводят с детьми. О
ни становятся ближ

е к ним, начинаю
т лучш

е понимать 
своего ребёнка. Д

ля вклю
чения родителей в проектную

 деятельность обязательно необходимо 
информировать родителей о проектах, реализуемых в группе [5, с. 3

2
].  

V
I. «Технология лэпбука» (автор Т.А

. П
ирож

енко) является новейш
им способом органи-

зации образовательной деятельности с дош
кольниками. Это сравнительно новое средство обу-

чения
 представляет собой одну из разновидностей метода проектов. Л

эпбук –
 книга на коленях, 

тематическая папка. Это очень простое, интересное и перспективное игровое средство обуче-
ния. Это игра, творчество, познание и исследование нового, повторение и закрепление изучен-
ного, систематизация знаний и просто интересный вид совместной деятельности педагогов и 
ребенка, а так ж

е родителей и ребенка. А
ктуальность использования лэпбуков заклю

чается в 
том, что они помогаю

т быстро и эффективно усвоить новую
 информацию

 и закрепить изучен-
ное в занимательно

-игровой форме. Эти тематические пособия имею
т яркое оформление, чет-

кую
 структуру и в идеале разрабатываю

тся специально под конкретного ребенка с его уровнем 
знаний. Д

ля того чтобы изготовить лэпбук нуж
на фантазия и разнообразный материал. Сам 

процесс создания очень интересен и увлекателен, главное продумать, как организовать свою
 

работу. Результат будет более высоким, если активно работать с детьми и привлекать родителей 
к изготовлению

 лэпбуков. Ж
ивое общ

ение, которого много не бывает, родительский пример  
мотивирует на успеш

ный результат работы. Сближ
аю

тся позиции Д
О

У
 и семьи к совместной 

творческой деятельности [3].  
П

рименение на практике современных педагогических технологий с учетом индивидуаль-
ны

х особенностей детей, с использованием
 специально организованной предметно

-

пространственной развиваю
щ

ей образовательной среды позволяет систематически и целенаправ-
ленно развивать познавательные способности каж

дого ребенка. Ф
ормы работы являю

тся инте-
ресными для детей. У

 детей развивается познавательная активность, инициативность, лю
бозна-

тельность, 
самостоятельность, 

ответственность, 
творческие 

способности, 
коммуникативные  

навыки. Ребята активно проявляю
т интерес к общ

ению
 со сверстниками и взрослыми: задаю

т  
вопросы, интересую

тся мнением других, расспраш
иваю

т об их деятельности и
 событиях их ж

изни.  
Таким образом, мож

но сказать, что целенаправленная систематическая работа с дош
коль-

никами позволяет выявить и сформировать у детей потребность в постоянной познавательной 
деятельности, поддерж

ивает интерес и способствует всестороннему развитию
 дош

кольников. 
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 Аннот
ация

.
 В статье сообщ

ается об актуальности использования метода интеллект-карт в целях  
повыш

ения познавательной деятельности у детей дош
кольного возраста. О

свещ
ена теоретическая база  

построения интеллект-карт и ее специфика, а такж
е комплекс методического материала по использованию

 
данного метода среди детей дош

кольного возраста. 
Клю

чевы
е слова: интеллект-карта, познавательная деятельность, физиология, нейропсихология, 

мыш
ление. 

 Развитие познавательной деятельности дош
кольников напрямую

 связано с одной из актуаль-
ных проблем педагогического воздействия, формирую

щ
его

 такие личностные качества, которые 
способствую

т саморазвитию
 и самореализации. Детям дош

кольного возраста такая тяга к знаниям
 

и самостоятельной творческой деятельности, которая соединяется с ситуацией успеха. 
В формировании познавательной и умственной характеристики среди детей дош

кольного 
возраста значительную

 роль играет определенная организация обучения, при которой дош
ко-

льник вовлекается в ситуацию
 самостоятельного поиска и открытия новых знаний, реш

ения 
задач проблемного уровня. Н

о в условиях практики выявлено, что
 в данной ситуации имею

т 
место бы

ть противоречия. Это связано с тем, что современный ребенок при демонстрации  
познавательного интереса, не всегда мож

ет обладать высокой познавательной активностью
, 

зачастую
 они не проявляю

т инициативу в самостоятельном применении знаний, умений и  
навыков в разных видах деятельности.  

Д
анная проблема привела к необходимости поиска и разработки новых форм и методов 

развития познавательной деятельности детей дош
кольного возраста, которые не только по-

влияю
т на реш

ение ребенка стать субъектом личного познания, но и образовательный процесс 
сделать увлекательнее.  

О
дним из таких универсальных методов является «интеллект-карта». Такая методика 

впервые была разработана английским специалистом в области психологии Т. Бью
зеном  

в 60–
7
0
-х гг. X

X
 в. П

ервое время такая методика применялась специалистами в узких кругах,  
т. е. теми, кто занимался вопросами развития мыш

ления и памяти. Со временем английская ме-
тодика стала популяризироваться и не так давно получила свое распространение и в России. 

П
опулярность в отечественной педагогике получила во второй половине X

X
 века. П

ри 
работе с дош

кольниками метод интеллект-карты был адаптирован В.М
. А

кименко. О
на высту-

пила за его использование для развития связной речи детей.  
И

нтеллект-карта (ментальная карта, диаграмма связей, карта мыслей, ассоциативная карта, 
m

in
d
 m

ap
) –

 это графический способ представить идею
, концепцию

, информацию
 в виде карты, 

состоящ
ей из клю

чевых и вторичных тем. 
Это уникальный и наиболее простой способ запоминания и систематизации информации, 

с помощ
ью

 которого развивается как творческая, так и речевая способность ребенка, активизиру-
ю

тся память и мыш
ление. 

Свойства «интеллект-карт»: 
- Н

аглядност
ь, которая в интеллект-карте представлена в виде: предмета, объекта, рисунков 

и порядка действий с ними; 
- П

ривлекат
ельност

ь, так как качественная интеллект-карта вклю
чает в себя эстетику; 

- Запом
инаем

ост
ь 

 благодаря использованию
 цвета и образа, интеллект

-карта легко  
запоминается двумя полуш

ариями мозга; 
- Своеврем

енност
ь, которая участвует в выявлении недостатков информации; 

- Творчест
во, так как данный метод помогает найти нестандартные пути реш

ения позна-
вательной задачи; 

- Возм
ож

ност
ь пересм

от
ра, который способствует усвоению

 нуж
ной информации,  

запоминанию
 и дополнению

 картины новой информацией. 
«В мыслях человека превалирую

т образы и их ассоциации. Слова ж
е, которые мы исполь-

зуем, служ
ат лиш

ь транспортными средствами, «доставляю
щ

ими» образы из ваш
его мозга в  

головы других лю
дей. В центре внимания мозга всегда остается образ»

 [2, с. 11].  
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В своем истоке этот метод применялся ограниченным кругом специалистов, которые зани-
мались проблемами развития памяти и мыш

ления, но позднее стал распространяться и в другие 
научные области. 

И
звестно, что левое полуш

арие головного мозга отвечает за точность, слова, числа, анализ, 
последовательность работы. П

равым полуш
арием воспринимаю

тся цвета, воображ
ение, образы, 

размеры. 
Д

ля составления интеллект-карты необходимо использование цветных карандаш
ей, флома-

стеров и листа бумаги. Клю
чевая проблема размещ

ается по центру листа. О
на долж

на находиться 
в постоянном центре внимания. 

Ц
ентральное понятие, которое состоит из слова или темы, является точкой отсчёта. Д

ля 
обозначения этой точки используется либо изображ

ение, либо запись текста печатными буквами. 
О

т центра идут ответвления первого уровня, на которых записываю
тся клю

чевые слова. 
О

ни нуж
ны для создания ассоциаций с центральным образом. 

О
т ветвей первого уровня идут более тонкие ветви второго, третьего и далее уровней. 

Д
ля визуализации клю

чевых слов на этих уровнях, использую
тся различные средства нагляд-

ности, такие как цвета, ш
рифты, объемы, рисунки, стрелки и т. п. 

Как только интеллект-карта с ответвлениями различных уровней будет готова, необходимо 
разбить информацию

 по цветам на смысловые блоки. Каж
дая зона соединяется смысловыми ли-

ниями и нумеруется в соответствии с логикой раскрытия главной темы. 
П

рименение интеллект-карт побуж
дает ребёнка к описанию

 и пониманию
 окруж

аю
щ

его 
мира. Ф

изиологические и нейропсихологические принципы работы головного мозга человека, 
леж

ащ
ие в основе метода интеллект карт: 
1. И

нтеллект-карта по форме напоминает нейронную
 клетку с множ

еством ответвлений. 
2. Взаимодействие меж

ду двумя полуш
ариями мозга при моделировании интеллект-карты. 

3. И
нформация интеллект-карт предназначена для наглядности информации. 

4. А
ктивная работа процессов мыш

ления при запоминании способствует увеличению
 

уровня объема памяти. 
5. А

ссоциативное мыш
ление является доминирую

щ
им у дош

кольников. 
6. Радиантное мыш

ление человека, предполагаю
щ

ее возникновение нескольких не линейных 
ассоциаций при получении информации. 

Результаты применения метода интеллект-карт достигаю
тся: 

-
 визуальностью

: всю
 проблему с ее многочисленными сторонами мож

но окинуть одним 
взглядом; 

-
 привлекательностью

: хорош
ая интеллект-карта имеет свою

 эстетику, на нее не только 
интересно смотреть, но и приятно; 

-
 запоминаемостью

: благодаря работе обоих полуш
арий мозга, использованию

 образов и 
различных цветов интеллект-карта запоминается без труда; 

-
 своевременностью

: с помощ
ью

 интеллект-карты возмож
но выявить недостаток инфор-

мации и понять, чего не хватает; 
-
 творческим 

процессом: 
интеллект-карта 

активизирует 
творчество, 

помогает 
найти  

неординарные пути реш
ения задачи; 

-
 возмож

ностью
 пересмотра: пересмотр интеллект-карт через определенное время помогает 

усвоить картину в целом и увидеть новые идеи. 
О

сновны
ми преимущ

ествами интеллект
-карт является: 

- развитие речи: дети пиш
ут кратко и с интересом; 

- наглядность: карты позволяю
т обозначить структуру, взаимосвязи

; 

- развитие творческого и логического мыш
ления, памяти, воображ

ения
; 

- качественное запоминание значительного объёма информации сразу. 
П

остроения интеллект-карт придерж
ивается особых правил: 

1. Н
ачинать необходимо с центра. 

2. Читать по часовой стрелке. 
3. Н

ачинать справа. 
4. Важ

но
 и необходимо использовать разные цвета для лучш

его запоминания. 
5. П

равильно формулировать ведущ
ий образ. 

6. О
формление долж

но быть аккуратным и насыщ
енным. 

7. Радиальная структура связей. 
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8. Н
е более семи ответвлений. 

9. Н
аличие последовательной и ассоциативной взаимосвязи. 

И
нтеллект-карты использую

т в разных направлениях. 
Во

-первых, при сборе материала о предмете или объекте. П
ри выполнении этого задания 

пополняется как активный, так и пассивный словарь, а такж
е развиваю

тся такие процессы 
мыш

ления, как анализ, синтез, обобщ
ение. Работа мож

ет проводиться как индивидуально, так и 
фронтально. 

Во
-вторых, при закреплении и обобщ

ении материала. Создание обобщ
енной интеллект-

карты мож
ет использоваться, как итоговая работа по пройденным темам. Выполняя данное  

задание, дети учатся выделить главную
 мысль, у них пополняется активный и пассивный словарь 

по изученной теме, а также развиваю
тся умения составлять и распространять предложения, развива-

ю
тся процессы мыш

ления: анализ, синтез, аналогия, обобщ
ение, сравнение. Работа проводится как 

индивидуально, так и фронтально. 
В

-третьих, для составления и распространения предлож
ений и рассказов по интеллект-

карте. Выполняя данное задание, дети учатся самостоятельно излагать свои мысли, становятся 
более активными при разговоре, формирую

тся умения отвечать на вопросы распространенно, 
словарь становится точен и разнообразен.  

В современном мире с больш
им количеством поступаю

щ
ей информации, применение 

интеллект-карт в образовательной деятельности детей дош
кольного возраста, а в особенности 

дош
кольников с ТН

Р и ЗП
Р, даёт полож

ительные результаты. В условиях реализации Ф
ГО

С 
использование таких карт позволяет осущ

ествлять разделение следую
щ

их областей: коммуни-
кация, познание и социализация. Д

анный метод помогает формировать преемственность меж
ду 

ш
колой и дош

кольным образовательным учреж
дением, а такж

е является подходящ
им способом 

познания окруж
аю

щ
ей действительности. 

П
роведенный анализ результатов диагностики уровня развития познавательной активности и 

познавательного интереса позволяет говорить об эффективности выбора данной методики. И
зуче-

ние проводилось с использованием диагностических методик М
.Б. Ш

умаковой, В.С. Ю
ркевич и др. 

Занятия, на которых использовались интеллект-карты, показали, что их применение помогает 
развитию

 детей в достиж
ении целей. У

 дош
кольников улучш

аю
тся творческие способности, разви-

вается мыш
ление. Данная технология участвует в формировании умений и навыков, связанных  

с восприятием и переработкой получаемой информации. В процессе такой деятельности у детей 
появляется уверенность в свои силы и способности, они становятся более активными и заинтересо-
ванными, а такж

е улучш
ается их результативность познавательной деятельности. 

Д
ети становятся более коммуникабельными, могут высказать свое мнение и не боятся 

этого, полученные знания успеш
но применяю

т в ж
изни. О

ни учатся слуш
ать и слы

ш
ать друг 

друга, учатся радоваться чуж
им победам, уваж

аю
т мнение сверстников. П

рименение данной 
методики позволяю

т дош
кольникам находить различные пути реш

ения проблем, что, несо-
мненно, пригодится им в дальнейш

ем. 
И

спользование данной технологии в дош
кольных учреж

дениях даю
т детям возмож

ность 
иметь привычную

 образовательную
 ситуацию

, которая помож
ет им в период адаптации в ш

коле. 
В конечном итоге, в развитии познавательной активности у детей

 дош
кольного возраста, 

4–5 лет, выявляется полож
ительная динамика (на 30

 %
 больш

е). У
 детей формирую

тся анали-
тические предпосылки, следовательно, они не только воспринимаю

т информацию
, но и могут 

устанавливать причинно
-следственные связи. 

Таким образом, опыт, представленный мной, имеет практическую
 значимость, ведь его 

мож
но использовать в лю

бом дош
кольном образовательном учреж

дении. 
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 Аннот
ация

. Статья посвящ
ена изучению

 методического сопровож
дения профессионального само-

образования воспитателя детского сада на современном этапе развития дош
кольного образования. О

пира-
ясь на исследования К.Ю

. Белой, мы рассматриваем методическое сопровож
дение профессионального са-

мообразования воспитателя Д
О

О
 как особый

 вид взаимодействия субъектов, ориентированный на выявле-
ние, разреш

ение и
 предупреж

дение профессиональных затруднений, конструктивное преодоление профес-
сиональных кризисов, непрерывное становление субъектного опыта педагога, в котором он находит воз-
мож

ности для успеш
ной самореализации и

 содействует развитию
 партнерских отнош

ений. 
Клю

чевы
е слова: профессиональное самообразование и саморазвитие, методическое сопровож

де-
ние, педагогическая поддерж

ка, технология научно
-методического сопровож

дения, методическая работа. 
 Качество преобразований, происходящ

их в системе дош
кольного образования, в свете  

требований Ф
ГО

С во многом обусловлено компетентностью
 педагога-воспитателя. Для реш

ения 
стоящ

их задач от воспитателя требуется проявление активности, инициативы, высокой мотивации 
к постоянному саморазвитию

 и самообразованию
. Н

а современном этапе развития дош
кольного 

образования требуется такж
е переосмысление традиционных подходов к организации методиче-

ской 
работы. 

А
кцент 

в 
новых 

установках 
делается 

на 
обеспечении 

активного 
вклю

чения  
каж

дого педагога в процесс самообразования. Таким образом, возникает необходимость организа-
ции в детском саду методического сопровож

дения педагогических кадров в организации самообра-
зования с учетом их потребностей и профессиональных интересов. Современные исследователи 
единодуш

ны во мнении о том, что развитие субъектности дош
кольника возмож

но лиш
ь во взаимо-

действии с грамотным и постоянно работаю
щ

им над собой, занимаю
щ

имся самообразованием  
педагогом [6].  

Самообразование педагога предполагает целенаправленную
 его работу по обогащ

ению
 

своих теоретических знаний, соверш
енствованию

 имею
щ

ихся, приобретению
 новых профессио-

нальных умений и навыков в соответствии с современными достиж
ениями педагогической и 

психологической наук. Самообразование личности реализуется по своим внутренним законам. 
Его движ

ущ
ими силами являю

тся внутренние противоречия: меж
ду новыми запросами общ

ества, 
потребностями, стремлениями и уровнем развития компетентности личности, меж

ду новыми про-
фессиональными задачами и слож

ивш
имися уж

е способами мыш
ления и др. У

ченые отмечаю
т 

многоплановость и неоднозначность процесса саморазвития и самообразования, детерминирован-
ных сущ

ествованием различных форм и объединенных процессом самопостроения личности [4
; 5

]. 

П
рофессиональное самообразование педагогов дош

кольной образовательной организации 
требует методического сопровож

дения. А
нализ педагогической литературы свидетельствует о том, 

что вопросы оказания методической помощ
и педагогу, повыш

ения профессиональной компетент-
ности и подготовленности к педагогической деятельности привлекали внимание известных педаго-
гов. В отечественной науке феномен сопровож

дения и педагогической поддерж
ки являлся предме-

том изучения в работах И
.О

. Ганченко, О
.С. Газмана, Г.М

. Кодж
аспировой как самостоятельной 

сферы педагогической деятельности, вызванной гуманизацией образования [3
; 4

; 5
]. 

К.Ю
. Белая предлагает осущ

ествить в Д
О

О
 пересмотр традиционно организуемых форм 

методической работы и перейти к использованию
 технологии сопровож

дения. П
реобразования, 

происходящ
ие в дош

кольном образовании, основываю
тся на инновационной культуре, и тре-

бую
т от педагога способности к саморазвитию

, самореализации имею
щ

ихся возмож
ностей; 

самообразованию
. Сущ

ность технологии научно
-методического сопровож

дения, по мнению
 

автора, состоит в непрерывном профессиональном развитии и методическом
 взаимодействии 

педагогов, в результате чего актуализируется профессиональный потенциал педагога [1].  
В раскрытии понятия «технология научно

-методического сопровож
дения» автор использует 

идеи Е.В. Бондаревской, А
.В. П

етровского, А
.И

. Тубельского о развиваю
щ

ем взаимодействии 
субъектов обучения и воспитания и Н

.Б. Крыловой и Н
.М

. М
ихайловой о научно

-методической 
поддерж

ке как составляю
щ

ей сопровож
дения. 
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В технологии методического сопровож
дения педагогов Д

О
О

 К.Ю
. Белая, Н

.А
. Виноградова 

выделяю
т ряд программно

-целевых действий. Речь идет об оценке сопровож
даю

щ
им реальной 

ситуации профессионального развития педагогов и выявлении проблем; о выборе форм, методов, 
типа взаимодействия с педагогами и способах анализа полученных результатов. Сопровож

дение 
педагогов мож

ет предполагать восполнение необходимых знаний о способах реш
ения профес-

сиональных задач. Такж
е автор обращ

ает внимание на организацию
 научно

-методического  
сопровож

дения воспитателей и руководителей Д
О

О
 в условиях сетевой формы, которая основана 

на принципе индивидуализации и личностной персонализации, что обеспечивает условия для 
самореализации конкретного педагога [1

; 2
]. 

П
едагог, занимаю

щ
ийся профессиональным самообразованием, обладает следую

щ
ими 

чертами: отдает приоритет индивидуальности мыш
ления над единомыслием, образовательных 

интересов личности над стандартной программой, саморазвития, самонаучения над унифициро-
ванным усвоением, «передачей» знаний; берет на себя ответственность за свои действия, реш

ает 
свои проблемы без ущ

ерба для других, достигает значимого успеха в деятельности, получает 
удовлетворение от нее, открыт новому опыту; занимается смыслотворчеством, самостоятельно 
осмысливает и интерпретирует педагогические процессы; обладает целесообразностью

, обосно-
ванностью

, свободой действий в различных профессиональных ситуациях, творческим подходом 
в выборе средств, форм, приемов деятельности; способностью

 оказывать влияние на изменение 
ситуации; отличается стратегическим мыш

лением в деятельности, отнош
ениях; мобильностью

, 
чувством нового; ж

изненной активностью
, готовностью

 постоянно учиться. Таким образом, про-
фессиональное саморазвитие и самообразование педагога является важ

ной его характеристикой 
как субъекта ж

изнедеятельности [5]. 
А

нализ наблю
дений за профессиональной деятельностью

 педагогов показывает, что, как 
правило, в методическом сопровож

дении нуж
даю

тся воспитатели, которые имею
т нереш

енные 
профессионально

-личностные проблемы, находящ
иеся на этапе кризисного периода саморазви-

тия, а такж
е те, кто находятся в неблагоприятных условиях

 ж
изнедеятельности. П

ри благоприят-
ных условиях, если профессиональная деятельность педагогом воспринимается как сфера его  
самореализации, реализую

тся мотивы смысла ж
изни, проявляю

тся достиж
ения и успехи, процесс 

саморазвития и самообразования происходит активно. Ситуация успеха содействует высокому 
уровню

 удовлетворенности педагогом собой и своей профессиональной деятельностью
. П

ри не-
благоприятных условиях (ош

ибка в выборе профессии, разочарование в педагогической работе, 
негативный опыт, отсутствие взаимопонимания в коллективе и др.) самообразование мож

ет, как 
блокироваться, так и стимулироваться. Главное в том, насколько воспитатель стремится стать 
хозяином собственной профессиональной деятельности, как он выходит из переж

иваемых кризи-
сов, какую

 позицию
 занимает по отнош

ению
 к себе и к своей работе –

 оптимистическую
 или  

пессимистическую
. 

О
пираясь на исследования К.Ю

. Белой, мы рассматриваем методическое сопровож
дение 

профессионального самообразования воспитателя Д
О

О
 как особый вид взаимодействия субъ-

ектов, ориентированный на выявление, разреш
ение и предупреж

дение профессиональных  
затруднений, конструктивное преодоление профессиональных кризисов, непреры

вное станов-
ление субъектного опыта педагога, в котором он находит возмож

ности для успеш
ной самореа-

лизации и содействует развитию
 партнерских отнош

ений [1]. М
етодическое сопровож

дение 
самообразования педагога долж

но бы
ть адресным и направленным на конкретного воспитателя 

с целью
 оказания помощ

и в разреш
ении, преодолении профессиональных затруднений посред-

ством изучения его, как субъекта профессиональной деятельности, а такж
е окруж

аю
щ

их его 
условий. Такая тактика позволяет осущ

ествить поиск адекватных ситуации средств, которые 
помогут воспитателю

 самостоятельно справиться с профессиональной проблемой.   
В 

реальной 
образовательной 

практике 
содерж

ание 
сопровож

дения 
профессионального  

развития и самообразования педагога реализуется через систему форм, методов и условий,  
поэтапно реализую

щ
ихся в педагогическом взаимодействии. П

ри создании программы сопровож
-

дения рекомендуется учитывать результаты входной диагностики, помогаю
щ

ей сопровож
даю

щ
ему 

определить проблемные зоны профессионально
-личностного характера и осущ

ествить дифферен-
цированный подбор формы взаимодействия [2

; 6]. Н
аиболее продуктивными являю

тся активные 
методы обучения педагогов, которые позволяю

т педагогу занять позицию
 субъекта профессио-

нального развития и самообразования. В данном случае ученые предлагаю
т организовывать обуче-

ние педагогов с использованием тренингов, ролевых игр, индивидуальных и групповых консульта-
ций для реш

ения профессиональных задач. Результаты исследований и наблю
дения руководителей 
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ДО
О

 показываю
т, что у педагогов с больш

им стаж
ем педагогической деятельности наблю

дается 
устоявш

ееся мировоззрение, что часто затрудняет восприятие инноваций в дош
кольном образова-

нии и необходимость постоянного самообразования. С учетом этого факта методическое сопрово-
ж

дение педагогов в их профессиональном самообразовании долж
но вклю

чать использование мето-
да убеж

дения и иметь индивидуализированный характер. М
етодическое сопровож

дение самообра-
зования воспитателя ограничивается тем временем, в течение которого он испытывает затруднения. 

А
нализ научных взглядов на методическое знание и самообразование (К.Ю

. Белая,  
Р.Ю

. Белоусова, И
.О

. Ганченко, А
.Н

. Н
овоселова, Н

.М
. П

одоплелова, Т.А
. Ревягина и др.) позво-

лил сделать вывод о том, что в дош
кольном образовании слож

илась особая профессиональная 
деятельность, которая призвана влиять на процесс и результативность профессионального само-
образования воспитателей. Эта профессиональная деятельность больш

инством ученых определя-
ется как «методическая работа», которая долж

на носить характер сопровож
дения и содействовать 

развитию
 и соверш

енствованию
 педагогического процесса в соответствии с требованиями Ф

ГО
С и 

новыми достижениями в педагогической и психологической науке. П
ри изменении целеполагания, 

принятии профессионального самообразования педагога в качестве ведущ
ей цели методической  

работы на всех уровнях, она преобразуется в методическое сопровождение, обеспечивая становление 
субъектности и самостоятельности воспитателя в системе его непрерывного образования [1

; 6
]. 

Таким образом, реализация в ДО
О

 методического сопровождения самообразования педагогов
 

будет способствовать повыш
ению

 эффективности всей работы: происходит осознание значимости 
педагогической поддерж

ки и индивидуального сопровож
дения и по отнош

ению
 к ребенку, рост 

творческой активности педагогов и удовлетворенности результатами труда. 
 

П
рим

ечание
 

1
. 

Белая К. Ю
. Н

аучно
-методическое сопровож

дение образовательного процесса в Д
О

О
 методиче-

ское пособие / К. Ю
. Белая. - М

осква : Русское слово
-учебник, cop. 2019. –

 159 с. 
2
. 

Виноградова Н
. А

. М
етодическая работа в дош

кольном образовательном учреж
дении [Текст] : 

учебник : для студентов высш
их учебных заведений, обучаю

щ
ихся по направлениям подготовки 44.03.01 

"П
едагогическое образование", 44.03.02 "П

сихолого
-педагогическое образование" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / Н
. А

. В
иноградова, Н

. В. М
икляева. - М

осква : И
Н

Ф
РА

-М
, 2016. –

 217 с. 
3
. 

Ганченко И
. О

. Развитие личности педагога в системе непрерывного профессионального самооб-
разования : автореферат дис. ... докт. П

ед.наук:. - Ставрополь, 2004. - 42 с. 
4
. 

Коджаспирова 
Г.М

. 
Культура 

профессионального 
самообразования 

педагога 
[Текст] 

/  
Г. М

. Коджаспирова. - 4
-е изд., перераб. и доп. - М

осква : Экон
-информ, 2013. - 330 с. 

5
. 

Литвиненко Т. В. Развитие профессионально важных качеств педагога в процессе самообразования : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук. - О

мск, 2010
. - 23 с.  

6
. 

У
правление Д

О
О

 по результатам реализации основной общ
еобразовательной программы дош

ко-
льного образования в контексте Ф

ГО
С [Текст] : учебно

-методическое пособие / Р. Ю
. Белоусова,  

А
. Н

. Н
овоселова, Н

. М
. П

одоплелова Т. А
. Ревягина; Государственное бю

джетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Н

ижегородский институт развития образования". - Н
иж

ний 
Н

овгород : Н
иж

егородский ин
-т развития образования, 2018. –

 2
2
7
 с. 
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 Аннот
ация

. А
ктуальной проблемой человечества является взаимодействие человека с природой. 

Н
икогда она не стояла так остро, как в наш

и дни, когда над человеком нависла угроза экологического  
кризиса. Современные проблемы взаимоотнош

ений с окруж
аю

щ
ей средой могут быть реш

ены только при 
условии формирования их экологической грамотности и культуры. Н

аиболее благоприятным периодом для 
реш

ения экологических задач является дош
кольный возраст. О

собенности экологического воспитания до-
ш

кольников обусловлены тем, что данный возраст относится к самоценным этапам развития экологической 
культуры человека. И

менно в этот период происходит закладка основ личности и начинается формирование 
хорош

его отнош
ения к окруж

аю
щ

ему миру, природе. О
дновременно ребенок начинает отделять себя от 

окруж
аю

щ
ей среды, проявляя эмоционально

-ценностное отнош
ение к ней. И

менно поэтому знания об  
определенных нормах и правилах взаимодействия с природой, сопереж

ивание к ней и активный интерес  
к реш

ению
 определенных экологических проблем столь актуальны для дош

кольников [4]. Главная цель 
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формирования основ экологической культуры –
 воспитание правильного отнош

ения ребенка к окруж
аю

щ
ей

 

его природе. П
ри выборе средств и методов формирования экологической культуры необходимо учитывать, 

что основной вид деятельности дош
кольников –

 игра. 
Клю

чевы
е слова: познавательное развитие, экологическая культура, экологическое сознание, рацио-

нальное природопользование, природосбереж
ение.  

 Экологическое образование дош
кольников –

 это не просто «дань» модному направлению
  

в педагогике, а воспитание в детях способности понимать и лю
бить окруж

аю
щ

ий мир и береж
но 

относиться к нему. 
В настоящ

ее время, уделяется все больш
е внимания формированию

 экологической культуры, 
экологического сознания. О

сновы экологической культуры могут быть залож
ены лиш

ь в процессе
 

общ
ения с природой педагогически грамотно организованной деятельности. Важ

но, чтобы в про-
цессе экологического воспитания приобретение знаний, умений и навыков не являлось самоце-
лью

, а способствовало формированию
 основ «экологической» личности. Экологическое сознание 

ребенка постепенно поднимается на более высокий уровень, если создается интерес, установка на 
восприятие природы, а направленная образовательная деятельность затрагивает чувства ребенка, 
вызывает сопереж

ивания
 [5

]. 

П
равильные представления о природе, полученные в детстве, создаю

т основу для даль-
нейш

его ее познания, воспитания лю
бви и береж

ного отнош
ения к ней, формирования основ 

экологической культуры личности. 
О

пыт работы по формированию
 экологической культуры дош

кольников убедил нас в том, 
что на первых этапах более целесообразны словесные методы и средства, которые помогаю

т кор-
ректировать слож

ивш
иеся у детей экологические ценностные ориентации, интересы и потребно-

сти. Беседы, разъяснения, анализ ситуаций вызываю
т эмоциональные реакции детей, способст-

вую
т формированию

 у них личностного отнош
ения к проблеме [1

]. 

Д
альнейш

ую
 работу по овладению

 детьми навыками осознанного рационального приро-
допользования и природосбереж

ения мы осущ
ествляем с использованием практических методов  

в ходе наблю
дений за природными явлениями, целевых экскурсий, общ

ественно
-полезного труда  

в природе, природоохранных акций, социально
-значимых проектов и др., а такж

е в процессе специ-
ально организованных игровых и обучаю

щ
их ситуаций

.  

В качестве одного из эффективных средств активизации познавательной деятельности 
дош

кольников мы используем логические блоки Д
ьенеш

а. Этот развиваю
щ

ий материал пред-
ставляет собой набор из 48 логических блоков, которые различаю

тся по четырем свойствам: 
- форма –

 круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные; 
- цвет –

 красные, синие, ж
елтые; 

- размер –
 больш

ие и маленькие; 
- толщ

ина –
 толстые и тонкие. 

К набору блоков прилагаю
тся карточки (22 ш

т.) –
 символы с обозначением свойств и их 

отрицаний: 
- цвет –

 изображ
ается цветовое пятно; 

- форма –
 контур фигуры; 

- толщ
ина –

 условное обозначение человеческой фигуры (толстый
 –

 тонкий); 
- размер –

 силуэт домика (больш
ой

 –
 маленький).  

Самое главное, что
 в наборе нет даж

е двух фигур, одинаковых по всем свойствам. Ком-
плект логических блоков дает возмож

ность вести детей в их развитии от оперирования одним 
свойством предмета к оперированию

 двумя, тремя, четырьмя свойствами. В процессе разнооб-
разных действий с блоками дети сначала осваиваю

т умения выявлять и абстрагировать в пред-
метах одно свойство, сравнивать, классифицировать и обобщ

ать предметы по одному из этих 
свойств. Затем они овладеваю

т умениями анализировать, сравнивать, классифицировать и 
обобщ

ать предметы сразу по двум признакам, несколько позж
е –

 по трем и четырем свойствам. 
П

ри этом в одном и том ж
е упраж

нении всегда мож
но варьировать правила выполнения задания  

с учетом возраста и возмож
ностей детей

 [2
].   

Ребенок выполняет различные действия с логическими блоками: выкладывает, меняет 
местами, убирает, прячет, ищ

ет, делит, а по ходу дела рассуж
дает. Все это позволяет развивать 

способность к моделированию
 и замещ

ению
 свойств, умение кодировать и декодировать ин-

формацию
. Эти способности и умения развиваю

тся в процессе выполнения разнообразных 
предметно

-игровых действий.  
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Вклю
чение в обучаю

щ
ие и специально организованные игровые ситуации по экологиче-

скому воспитанию
 развиваю

щ
их игр с блоками Д

ьенеш
а обеспечивает системность, наглядность, 

смену деятельности, плодотворно влияет не только на развитие логического мыш
ления, но и на 

всестороннее развитие ребенка. 
Такж

е известно, что в основе моделирования леж
ит принцип замещ

ения: реальный предмет 
мож

ет быть замещ
ен в деятельности детей другим предметом, изображ

ением, знаком. В разви-
ваю

щ
их играх З. Д

ьенеш
а в качестве моделей выступаю

т, как сами блоки, являю
щ

ие эталонами 
цвета, формы и величины, так и кодовые карточки к ним. 

О
громный плю

с использования игр с блоками Дьенеш
а, позволяю

щ
ий ш

ироко использовать 
данный дидактический материал в условиях наш

его дош
кольного учреж

дения –
 это возмож

ность 
использовать каж

дую
 игру с логическими блоками в лю

бой возрастной группе (услож
няя или  

упрощ
ая задания), тем самым предоставляя огромное поле деятельности для творчества педагога. 
М

ною
 практикуется использование блоков Дьенеш

а в различных видах детской деятельности. 
Для формирования основ экологической культуры старш

их дош
кольников использую

 логические 
блоки. Так в моей практике накоплен полож

ительный опыт по использованию
 логических блоков 

в качестве модели при формировании целостной картины мира, преж
де всего, при ознакомлении 

с миром природы. 
И

спользование блоков, карточек
-символов при

 наблю
дении за ж

ивотными и растениями.  
Так при сравнительном наблю

дении за ростом зеленого лука на подоконнике и зависимостью
 его 

развития от влаги, света и тепла, я ввож
у условные обозначения: вода –

 синий круг, тепло –
 красный

 

круг, свет –
 ж

елтый круг; толстыми блоками обозначаем достаточное количество, а тонкими –
  

ограниченное количество, света, влаги и тепла [4
]. 

 

 
 

  
 

 

Рисунок 1 –
 Использование блоков, карточек

-сим
волов  

при наблю
дении за ж

ивотны
м

и и растениям
и

 

 С помощ
ью

 кодовых карточек и блоков обозначаю
 выделенные признаки (размер, форму, 

цвет и др.) при характеристике или сравнении объектов природы (дерево –
 кодовой карточкой, 

обозначаю
щ

ей больш
ой размер, а куст, соответственно, символом, обозначаю

щ
ий маленький 

размер и т. д.). 
 

 
 

Рисунок 2 –
 Использование кодовы

х карточек
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И
спользование блоков в дидактических играх: «П

утаница». Ц
ель: Сформировать пред-

ставления детей о ж
ивотных и чем они питаю

тся. Где ж
ивотные и то чем они питаю

тся обозна-
чаю

тся логическими блоками. И
нформация кодируется и декодируется в картах

-схемах. «С чем 
нельзя в лес ходить» Ц

ель: У
точнение и закрепление правил поведения в лесу. С помощ

ью
 

блоков дети выкладываю
 на картинки разреш

аю
щ

ие и запрещ
аю

щ
ие знаки. 

О
бщ

ественно
-полезный труд, необходимый вид труда дош

кольников. Этот труд направлен 
на поддерж

ание чистоты и порядка в помещ
ении и на участке. Детей важ

но научить замечать  
лю

бое наруш
ение порядка в группе или на участке и по собственному ж

еланию
 устранить его. Все 

это проходит в игровой форме. И
гра «Волш

ебный кубик»: кубики, на гранях которых
 наклеены 

символы (и символы отрицания для более слож
ного варианта), а такж

е обозначены виды трудовой 
деятельности

 [2
]. 

 

 
 

Рисунок 3 –
 Игра «Волш

ебны
й кубик» (прим

ерны
е грани с сим

волам
и для игры

)
 

 Таким образом, хочется отметить, что дош
кольный возраст –

 самый оптимальный этап в 
развитии экологической культуры личности. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя 
из окруж

аю
щ

ей среды
, развивается эмоционально

-целостное отнош
ение к окруж

аю
щ

ему, фор-
мирую

тся основы экологической культуры личности, которые проявляю
тся во взаимодействии 

ребенка с природой, а такж
е его поведение в природе. И

менно благодаря этому появляется 
возмож

ность формирования экологических знаний, норм и правил взаимодействия с природой, 
воспитания сопереж

ивания к ней, активности в реш
ении экологических проблем. 

О
дним из эффективных и наиболее интересных для детей средством экологического вос-

питания является игра с использованием логических блоков Д
ьенеш

а. Такая игра доставляет 
много радости и содействует всестороннему развитию

. Ф
ормирую

тся знания об окруж
аю

щ
ем 

мире, воспитываю
тся познавательные интересы, лю

бовь к природе. И
грая в игры с блоками 

Д
ьенеш

а, дети знакомятся со свойствами и качествами, состояниями объектов природы
, усваи-

ваю
т способы установления

 этих свойств. Такие игры способствую
т развитию

 у детей наблю
-

дательности и лю
бознательности, вызываю

т у них интерес к объектам природы
. Только через 

игровые действия ребенок смож
ет познать многообразие окруж

аю
щ

ей природы
. 

П
омогая ребенку войти в мир природы и научиться чувствовать себя там как дома, мы 

делаем ж
изнь маленького человека интереснее и насы

щ
еннее.  
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 Аннот
ация. А

ктуальность исследования исходит из теоретического осмысления сущ
ности и меха-

низмов формирования готовности дош
кольника 4–5 лет к нравственной деятельности в природе, которая 

ярче всего проявляется в заботливом отнош
ении к ее ж

ивым объектам. Заботливое отнош
ение рассматри-

вается как интегративное нравственное качество, формирование которого зависит от наличия у ребенка 
таких черт характера как заботливость, эмпатия, умение сочувствовать и сопереж

ивать, настойчивость, 
терпение, альтруизм, отзывчивость, трудолю

бие. В наш
 век технократической цивилизации дош

кольник 
оказывается все дальш

е от ж
ивой природы, мало непосредственно взаимодействует с ней. П

едагоги и роди-
тели, признавая необходимость формирования заботливого отнош

ения к ж
ивотным и растениям, в реаль-

ной ж
изни не уделяю

т этому долж
ного внимания, не стимулирую

т дош
кольников на проявления заботы к 

ж
ивым объектам природы, средства и методы которые они использую

т для формирования у детей нравст-
венной деятельности в природе не всегда адекватны целям и задачам воспитания. 

Клю
чевы

е слова: нравственное воспитание, нравственная деятельность, методы нравственного вос-
питания, заботливое отнош

ение к природе. 
 П

ути становления осознанного, береж
ного и заботливого отнош

ения к природе у детей 
дош

кольного возраста прямо или косвенно рассматривались в ряде исследований. В некоторых 
из них обосновывалась доступность для старш

их дош
кольников знаний о зависимости роста и 

развития ж
ивых организмов от факторов среды (В.П

. А
рсеньева, В.Г. Грецова, JI.C. И

гнаткина, 
H

.H
. Кондратьева, З.П

. П
лохий, П

.Г. Саморукова, Т.В. Х
ристовская и др.), раскрывались условия 

и механизмы понимания детьми простейш
их закономерностей развития, функционирования 

природных объектов в целом (H
.H

. П
оддьяков, И

.С. Ф
рейдкин, К.Э. Ф

абри, H
.A

. Рыж
ова,  

С.Н
. Н

иколаева и др.). Н
аличие представлений об окруж

аю
щ

ем как экосистеме, организация 
продуктивной, общ

ественно
-значимой деятельности детей

 в природной среде, активная и заинте-
ресованная забота о растениях и ж

ивотных, рассматривается в качестве основы для формирова-
ния осмысленного береж

ного отнош
ения к природе; это находит свою

 конкретизацию
 на научно

- 

методическом уровне (С.А
. Веретенникова, Н

.Ф
. Виноградова, В.Г. Грецова, Л.И

. Грехова,  
Э.И

. Залкинд, М
.К. И

браимова, И
.В. Корганова С.Н

. Н
иколаева, Л.П

. П
ечко, З.П

. П
лохий,  

H
.A

. Рыж
ова, В.А

. Самкова, Л.П
. Симонова-Салеева и др.).  

В настоящ
ее время все основные комплексные программы и парциальные программы,  

а такж
е пособия и иллю

стративные альбомы для педагогов и детей, рассчитанные на примене-
ние в условиях вариативного образования  ставят задачу воспитания нравственного отнош

ения 
к природе. 

Вместе с тем, имею
щ

иеся исследования и анализ программ в больш
инстве своем, направле-

ны на изучение когнитивного компонента вформировании гуманного отнош
ения к ж

ивой природе, 
тогда как эмоциональный, мотивационный аспекты этой проблемы все ещ

е остаю
тся мало изучен-

ными. Реш
ение данной проблемы приобретает особое значение для детей среднего дош

кольного 
возраста, так как в этом возрасте дети особенно чувствительны к социальным нормам поведения и 
отнош

ения с окруж
аю

щ
ими лю

дьми и ж
ивой природой. П

овыш
ение интереса к миру природы,  

появление социальных мотивов, овладение практическими умениями и навыками по уходу за рас-
тениями и ж

ивотными создаю
т предпосылки для формирования у дош

кольников готовности к 
нравственной деятельности в природном окруж

ении. 
П

рименительно к детям дош
кольного возраста одним из важ

ных аспектов нравственной 
деятельности в природе является заботливое отнош

ение к ж
ивым организмам. 

Заботливое отнош
ение к природе рассматривается как слож

ное интегративное качество, 
проявляю

щ
ееся в эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой сферах личности

.  

Ф
ормируется заботливое отнош

ение на базе других нравственных качеств: сочувствие, 
сопереж

ивание, настойчивость, терпение, трудолю
бие, отзывчивость, альтруизм.  

А
нализ литературы позволил прийти к выводу, что для формирования готовности

  

дош
кольников к нравственной деятельности в природе необходимо учитывать потребности, 

мотивы, чувства, переж
ивания, окруж

аю
щ

ую
 среду и наличный уровень знаний об отнош

ениях 
человека и природы

.  
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О
бобщ

ение теоретических исследований позволило выделить основные показатели, по 
которым мож

но судить о содерж
ательной стороне готовности дош

кольников к заботливому 
поведению

 по отнош
ению

 к ж
ивым объектам.   

К ним относится: интерес и эмпатия к ж
ивотным и растениям; определенный уровень 

сформированности социальных мотивов, экологических и нравственных представлений, оценоч-
ных суж

дений; способность к полож
ительным эмоциональным проявлениям при восприятии рас-

тений и ж
ивотных; действия, направленные на заботу о ж

ивых сущ
ествах.   

Становление готовности к проявлению
 заботы о природных объектах возмож

но благодаря 
изменениям, происходящ

им в нравственно
-эмоциональной сфере дош

кольника: появление беско-
рыстной нравственной мотивации, эмпатийных чувств, потребности в эмоциональном переж

ива-
нии опыта взаимодействия с окруж

аю
щ

им миром, эмоциональной отзывчивости; осознание обя-
занностей перед другими лю

дьми, объектами природы; появление на основе развиваю
щ

ейся реф-
лексии способности понимать и оценивать значимость своих нравственных качеств, соверш

аемых 
поступков, контролировать собственные действия и поведение сверстников. 

Эмоциональной основой заботливого отнош
ения к ж

ивой природе является олицетворение ее 
объектов через эмпатию

 и идентификацию
, то есть, приписывание им качеств, сходных с человече-

скими –
 «антропоморфизм» (С.Д. Дерябо, М

.К. И
браимова, И

.В. Корганова, H
.A

. Рыжова и др.).  
И

сследованиями доказано, что важ
ным условием формирования у дош

кольника нравст-
венной деятельности в природе является полож

ительный пример взрослых, проявляю
щ

их гуман-
ные чувства ко всему ж

ивому и действую
щ

их в соответствии с нормами и правилами экологиче-
ского поведения.  

Воспитание заботливого отнош
ения к окруж

аю
щ

ему (в том числе и к природе) необхо-
димо осущ

ествлять в тесном контакте дош
кольного учреж

дения с семьей, при согласованной 
деятельности всех участников педагогического процесса (дети –

 педагоги –
 родители). 

O
пытнo

-экспериментальная рабoта прoхoдила в три этапа (кoнстатирую
щ

ий, фoрмирую
щ

ий, 
кoнтрoльный).  

Н
а этапе констатации

 ставились следую
щ

ие задачи: 
1
. Выявить условия для формирования готовности к нравственной деятельности в природе. 

2
. И

зучить прoфессиoнальную
 гoтoвнoсть

 педагoгoв к проведению
 рабoты

 пo формиро-
ванию

 готовности к нравственной деятельности в природе. 
3
. Выявить особеннoсти формирования готовности к нравственной деятельности в природе 

в семье. 
4
. O

пределить исхoдный
 урoвень сфoрмирoваннoсти готовности к нравственной деятель-

ности в природе у детей 4–5 лет. 
М

ониторингоснащ
енности природной среды показал, что в саду имею

тся уголки природы 
и зимний сад, оборудованные в соответствии с методическими требованиями. О

днако имею
щ

иеся
 

условия для воспитания заботливого отнош
ения к природе использую

тся не в полной мере: в 
планах воспитателей практически отсутствую

т задачи по использованию
 природы в формирова-

нии нравственных качеств у дош
кольников; ребята редко привлекаю

тся к наблю
дениям за расте-

ниями и ж
ивотными уголка природы; воспитатели мало занимаю

тся экологическим воспитанием
 

детей, что приводит к тому, что полученные знания не находят практического применения, дети 
редко ухаж

иваю
т, заботятся о ж

ивых сущ
ествах. 

Ж
ивая природа для детей не является предметом заботы: о ж

ивотных хотели заботиться  
8
 %

 испытуемых, о растениях 0
 %

.   

В процессе наблю
дений выяснилось, что дети обращ

аю
т внимание только на внеш

ние при-
знаки ж

ивотных (внеш
ний вид, пищ

а, повадки и др.), их эмоциональное состояние, физическое 
благополучие, как правило, оказывалось вне поля зрения ребенка. П

ри выявлении умения опре-
делять состояние ж

ивого организма по внеш
нему виду, поведению

 (использовались карточки 
эмоций), выяснилось, что это доступно лиш

ь тем, у кого дома имею
тся ж

ивотные. Дети осознаю
т, 

что ж
ивотные –

 ж
ивые организмы, наделенные определенными свойствами, отличаю

щ
ими их от 

неодуш
евленных 

предметов: 
проявление 

эмоциональных 
реакций, 

схож
есть 

с 
человеком.  

О
днако обобщ

ение признаков, характеризую
щ

их ж
ивой организм, для многих детей затруднено 

и ограничено в основном двумя признаками –
 движ

ение и потребность в
 пищ

е.  
Н

аблю
дение за поведением дош

кольников в обычной обстановке детского сада показали, 
что заботу дош

кольники проявляли в основном по просьбе взрослого (85
 %

), и лиш
ь 15

 %
, по 

собственной инициативе, уход за ж
ивотными и растениями осущ

ествлялся молча, часто маш
и-

нально, наспех. Больш
инство ж

е детей свои действия (правильные или неправильные) строят, 
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исходя из своих интересов и ж
еланий, не считаясь с объектами природы; были отмечены случаи 

проявления как полож
ительного отнош

ения к ж
ивотным (растениям), так и отрицательного.  

Н
аблю

дение за образовательным процессом, анкетирование воспитателей, анализ плана 
воспитательно

-образовательной работы выявили недостаточную
 подготовленность педагогов к 

воспитанию
 у дош

кольников 4–5 лет нравственного отнош
ения к окруж

аю
щ

ему миру. Больш
ин-

ство опрош
енных не считаю

т эту задачу важ
ной. П

о их мнению
, заботу ребенок мож

ет проявить 
лиш

ь по отнош
ению

 к родителям (92
 %

), на природу, как объект детской заботы указали всего  
5
 %

 воспитателей; среди методов, которые чащ
е всего использую

тся в работе, преобладаю
т сло-

весные (беседы, рассказы
 –

 
6
7
 %

), практические методы, обеспечиваю
щ

ие непосредственное 
взаимодействие с природой применяю

тся крайне редко (на них указали всего 8
 %

 обследованных). 
А

нкетирование родителей показало, что многие полож
ительно относятся к формированию

 
у детей заботливого отнош

ения, считаю
т это качество важ

ным (55
 %

). О
днако в семье ребята 

крайне редко самостоятельно проявляю
т заботу о ком

-либо, вклю
чая и объекты природы (70

 %
). 

За ж
ивотными, имею

щ
имися в семье, 43

 %
 дош

кольников осущ
ествляю

т уход лиш
ь по просьбе 

взрослого, за растениями ребята не ухаж
иваю

т вообщ
е. 

Для выявления особенностей эмоционального компонента отнош
ения (интереса и характера 

эмоциональных проявлений при восприятии ж
ивых объектов, наличие эмпатии, способности 

идентефицировать себя с ними) применялись: наблю
дения за детьми в ситуациях непосредствен-

ного контакта с обитателями комнаты природы, беседы и реш
ение проблемных ситуаций, специ-

альные карточки эмоций. 
Д

анные полученные на этапе констатации подтвердили необходимость целенаправленного 
педагогического воздействия на процесс становления у дош

кольников готовности к нравствен-
ной деятельности в природе и послуж

или основой для разработки формирую
щ

его эксперимента.  
Ф

ормирую
щ

ий эксперимент предполагал работу с родителями, педагогами и детьми. 
Ц

ель работы с родителями заклю
чалась в том, чтобы вызвать у них интерес и ж

елание 
воспитывать у дош

кольников заботливое отнош
ение к ж

ивым объектам природы, познакомить 
их с методикой воспитания у детей этого нравственного качества, подчеркнуть необходимость 
тесного

 взаимодействия с детским садом, оказать педагогическую
 помощ

ь родителям.  
О

сновные формы работы с родителями: родительское собрание, групповые консультации, 
индивидуальные беседы, подготовлены папки

-передвиж
ки, совместная с детьми деятельность по 

благоустройству детского сада и группы, праздники и коллективные творческие вечера. 
Работа с педагогами преследовала цели: сформировать у них установку на развитие у до-

ш
кольников заботливого отнош

ения к
 природе; раскрыть содерж

ание процесса его формирова-
ния, обеспечение тесного взаимодействия воспитателей с другими специалистами дош

кольного 
учреж

дения (музыкальным руководителем, педагогом студии изобразительной деятельности).  
Ф

ормы работы с педагогами: установочный педсовет, семинар
-практикум, консультация, 

обмен опытом, педсовет в форме соревнования. 
О

пытно
-экспериментальная работа проводилась на базе М

униципального
 автономного

 
дoш

кoльнoго
 oбразoвательнoго учреж

дения, детский сад №
 23 «У

мка», по адресу: Краснодарский  
край,  г. А

рмавир с детьми средней группы и была направлена: 
-
 на развитие мотивационной сферы ребенка;  

-
 на обогащ

ение и активизацию
 эмоционально

-полож
ительных переж

иваний в процессе 
взаимодействия с ж

ивотными и растениями;  
-
 на усвоение детьми природоведческих и нравственных представлений;  

-
 на овладение нормами и правилами экологически целесообразного поведения;  

-
 формирование умений и навыков заботливого отнош

ения. 
Д

ля реализации данных целей нами было определено содерж
ание программы «Я готов о 

тебе позаботиться», состояла из трех разделов (формирование эмоционально
-нравственного от-

нош
ения к природе; воспитание навыков и привычек заботливого поведения) и была направлена 

на развитие у детей интереса к природе (в том числе и познавательного), формирование экологи-
ческих знаний об особенностях строения, поведения, приспособления к среде обитателей уголка 
природы, представлений о нормах, правилах взаимодействия с природными объектами, на разви-
тие нравственно

-мотивированной деятельности дош
кольников в

 природе.   
Для реализации данной программы потребовалось: дальнейш

ее обогащ
ение природной  

среды в группе и в экологической комнате; обеспечение непосредственного контакта детей с объ-
ектами зимнего сада, организация систематической трудовой деятельности в

 природе, формирова-
ние у дош

кольников представлений о том, что означает заботливое отнош
ение, кто мож

ет нуж
дать-

ся в заботе, какие качества нуж
ны ребенку, чтобы он мог проявить заботу. 
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Работа велась с учетом уровней готовности детей к нравственной деятельности в природе, 
в связи с чем использовались различные формы педагогического воздействия: «педагог –

 дети», 
«дети

 –
 родители», «дети

 –
 дети».  

О
собенность образовательного процесса в экспериментальной группе заклю

чалась в том, 
что формирование заботливого отнош

ения к ж
ивым объектам осущ

ествлялось во всех видах 
деятельности детей (бы

товой, трудовой, игровой, учебной, худож
ественной), что позволило 

обеспечить 
дош

кольникам 
систематическое, 

непосредственное, 
эмоционально

-насыщ
енное 

взаимодействие с ж
ивотными комнаты природы и растениями уголка природы

. 
Важ

ной задачей формирую
щ

его эксперимента было накопление детьми эмоционально
-

полож
ительного опыта взаимодействия с ж

ивой природой, поддерж
ание интереса и развитие 

мотивации, которое осущ
ествлялось черезобогащ

ение природной среды. Д
ля этого в группу, 

зимний сад вносились новые ж
ивотные и растения (попугай, канарейка, кролик, водяная и сухо-

путная черепахи; фикус, фиалка), за которыми дети вели наблю
дение по собственной инициативе 

и по заданию
 воспитателя. Ребята учились определять состояние ж

ивого объекта, пользуясь кар-
точками эмоций с изображ

ением различных чувств (радость, грусть, безразличие), определять 
причину неблагополучия и устранять ее. 

П
омимо непосредственного контакта детей с объектами ж

ивой природы
 использовались 

специальные игры, игровые упраж
нения, природоведческая книга, ж

ивопись, киноматериалы, 
содерж

ание которых вызывало у детей яркие эмоциональные переж
ивания и побуж

дало их к 
проявлению

 заботы (действовать так ж
е как герой произведения). 

Д
ля развития эмоциональной отзывчивости использовались игровые ситуации, способст-

вую
щ

ие переносу ребенком опыта собственных переж
иваний на ж

ивой объект; приемы иденте-
фикации, антропоморфизации на основе эмпатии способствовали проявлению

 полож
ительных 

эмоций. 
Экологические и нравственные представления формировались как в непосредственном 

взаимодействии детей с ж
ивотными и растениями (наблю

дение, труд, экспериментирование), 
так и опосредованно через этические беседы, чтение и анализ худож

ественной литературы, игры
, 

проблемные ситуации, ж
ивопись. В результате дети усваивали знания ож

ивотных и растениях 
(что имело особое значение) как ж

ивых сущ
ествах, у них формировались представления о цен-

ности ж
ивого.  

О
сознанию

 дош
кольниками необходимости гуманного, заботливого отнош

ения к ж
ивым 

объектам способствовало чтение и последую
щ

ий анализ худож
ественной литературы. П

рочте-
ние произведения заверш

алось беседой, в которой дети проявляли свое отнош
ение к событиям, 

поступкам героев, учились оценивать их действия, прогнозировать результат. Вовлечение де-
тей в исследовательскую

 деятельность, участие в экспериментировании давало им возмож
ность 

вклю
чаться в поиск условий, необходимых для комфортного состояния конкретных обитателей 

комнаты природы, осознанно взаимодействовать с ними. 
Для приобретения опыта заботливого отнош

ения к природным объектам создавались условия, 
ставивш

ие ребенка в позицию
, когда у него имелась возмож

ность проявить гуманное отнош
ение  

к живым объектам. 
Реш

алась задача актуализации навыков и привычек экологически целесообразного поведе-
ния, стимулировались различные проявления непрагматической мотивации при взаимодействии 
с ж

ивотными и растениями, рефлексивные действия; соверш
енствовались оценочные суж

дения 
по отнош

ению
 к собственному поведению

 и поведению
 сверстников; формировалось умение  

замечать неблагополучие в состоянии ж
ивых объектов и исправлять его самостоятельно или с 

помощ
ью

 взрослого. 
Содерж

ание образовательной работы в этом направлении была ориентирована на органи-
зацию

 совместной деятельности ребенка со взрослым. Взрослые были инициаторами и партнера-
ми по ееосущ

ествлению
 (участие в совместном труде, реш

ение реальных проблемных ситуаций). 
В работе применялись методы и приемы, которые воспитывали у детей самостоятельность, 

инициативность: поручения и деж
урства, сю

ж
етные игры, реальные и специально созданные 

проблемные ситуации, задания для самостоятельных наблю
дений, упраж

нения.  
Ц

елью
 контрольного эксперимента стала проверка достоверности и значимости проведенной 

экспериментальной работы.  
Д

анный этап проводился аналогично констатирую
щ

ему эксперименту, применялись те ж
е 

методики исследования, некоторые из них модифицировались. 
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П
олученные результаты позволяю

т утверж
дать, что организация работы по указанным  

направлениям и при соблю
дении выделенных условий приводит к росту числа дош

кольников,  
с более высоким уровнем сформированности готовности к нравственной деятельности в природе. 

У
 детей экспериментальной группы произош

ли значительные позитивные изменения по 
всем показателям проявления заботливого отнош

ения к обитателям уголка природы, зимнего сада. 
У

 дош
кольников повысился интерес к ж

ивотным и растениям, ж
елание больш

е узнать о них, они 
стали более эмоционально восприимчивы и отзывчивы, научились замечать, кому требуется  
забота и осущ

ествлять ее в соответствии с состоянием и потребностями ж
ивого организма; дейст-

вия детей стали более осознанными и самостоятельными; оценочные суж
дения более аргументиро-

ванными; ухаж
ивая за ж

ивыми объектами, дети проявляли аккуратность, терпение, склонность к 
альтруизму, научились прогнозировать последствия полож

ительных и
 отрицательных действий; 

дош
кольники стали испытывать чувство удовлетворения от того, что они могут оказать помощ

ь
 

ж
ивотным и растениям, позаботиться о них. 

  

Е.В. Д
ем

ко, Ю
.В. Закиосова
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 Аннот
ация. В

 статье рассматриваю
тся условия для успеш

ной предш
кольной подготовки детей 

старш
его дош

кольного возраста, а такж
е особенности формирования готовности ребенка к ш

коле. 
Клю

чевы
е слова: предш

кольная подготовка, готовность к ш
коле, Ф

ГО
С, предш

кольное образование. 
 

Быть готовым к ш
коле – не значит уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к ш
коле – значит быть готовым всему этому научиться. 

Л.А
. Венгер  

 Н
а протяж

ении всей истории общ
ей и дош

кольной педагогики подготовка к ш
коле детей 

дош
кольного возраста является чуть ли ни одной из самых актуальных проблем (Е.А

. А
лександрова, 

А
.В. Белош

истая, Е.А
. Бугрименко, И

.Г. Будницкая, Л.А
. Венгер, М

.Н
. Диков, М

.Н
. Кабанова,  

Е.Е. Кравцова, Д
.В. Савицкая, Н

.Г. Стародубова и др.). Впервые термин «предш
кольное образо-

вание» прозвучал в проекте «П
риоритетные направления развития образовательной системы  

Российской Ф
едерации», предлож

енном М
инистерством образования и науки и одобренном  

П
равительством России. В документе указывалось, что «П

редш
кольное образование» не носит 

обязательного характера и мож
ет быть рекомендовано граж

данам как эффективный способ  
выравнивания дош

кольных возмож
ностей детей, идущ

их в первый класс начальной ш
колы.  

В основе «предш
кольного образования» долж

ны леж
ать игровые формы и методы обучения. П

ри 
этом занятия целесообразно проводить главным образом на базе сети учреж

дений дош
кольного 

образования». 
В наш

и дни она приобретает новый смысл и требует новых реш
ений в связи с модерниза-

цией всей системы образования. Это связано с вклю
чением дош

кольного образования в систему 
непрерывного образования и введением в действие Ф

едеральных государственных образовательных 
стандартов дош

кольного образования. 
Ф

едеральный государственный образовательный стандарт 
дош

кольного 
образования 

(Ф
ГО

С Д
О

), который вступил в силу с 1 января 2014 года, предопределяет дош
кольное образо-

вание как первую
 ступень общ

его образования. В стандарте так ж
е представлены целевые ори-

ентиры дош
кольного образования, представляю

щ
ие психологические и социальные характери-

стики достиж
ений детей к окончанию

 дош
кольного образования к примеру «ребенок проявляет 

лю
бознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно

-следствен
-

ными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступ-
кам лю

дей; склонен наблю
дать, экспериментировать» [1, с. 4

]. 

О
дними из важ

ных условий Ф
ГО

С являю
тся: 

- формирование универсальных учебных действий (У
У

Д) у дош
кольников на пороге ш

колы; 
- преемственность основных образовательных программ, структура которой вклю

чает  
3 основные раздела (целевой, содерж

ательный и организационный). 
П

редполагаемые результаты Ф
ГО

С представлены в виде целевых ориентиров: 
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- овладение ребёнком основными культурными способами деятельности, проявляет ини-
циативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 
- обладает развитым воображ

ением
, различает условную

 и реальную
 ситуацию

, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- достаточно хорош
о владеет устной речью

; у ребёнка склады
ваю

тся предпосы
лки гра-

мотности; 
- мож

ет контролировать свои движ
ения и управлять ими; 

- способен к волевым усилиям; 
- проявляет лю

бознательность
, способен к принятию

 собственных реш
ений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
В целом ш

кольная готовность –
 это важ

ный фактор для того, чтобы предсказать успеш
-

ность обучения ребенка в ш
коле. П

од ней имеется в виду не достиж
ение биологического возраста 

для отправления в ш
колу, а социальные способности и способность к саморегуляции, которые 

только укрепляю
т успеш

ность обучения в целом. 
Ш

кола предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дош
кольного 

возраста долж
ен быть готов не только к новым формам общ

ения. У
 него долж

на быть развита 
мотивационная сфера, где лю

бознательность выступает как основа познавательной активности, 
сформированы эмоционально

-волевые и познавательные психических функций. Будущ
ий перво-

классник долж
ен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий (У

У
Д

, 
коммуникативными и речевыми компетенциями

). 
О

сновными целями предш
кольной подготовки мож

но назвать: 
- выравнивание стартовых возмож

ностей детей, идущ
их в первый класс; 

- обеспечение преемственности и непреры
вности программ дош

кольного и начального 
общ

его образования с плавным переходом детей в возрасте 5
 лет и 6 месяцев –

 7 лет от дош
кольного

  
к начальному общ

ему образованию
; 

- формирование физической, личностной, интеллектуальной и социальной готовности детей 
старш

его дош
кольного возраста к обучению

 в ш
коле; 

- обеспечение возмож
ности получения дош

кольного образования детьми из различных 
категорий семей; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, обеспечения интел-
лектуального, личностного, физического развития детей дош

кольного возраста; 
- оказание своевременной систематической психолого

-медико
-педагогической помощ

и детям; 
- взаимодействие образовательного учреж

дения с семьей для полноценного развития детей 
дош

кольного возраста, педагогическое просвещ
ение родителей и взаимодействие с ними для обес-

печения полноценного и своевременного развития ребенка; 
- приобщ

ение детей к общ
ечеловеческим ценностям. 

Задачами предш
кольной подготовки являю

тся: 
- формирование мотивации к учению

; 
- формирование мыслительных операций; 
- развитие вариативного мыш

ления, фантазии, воображ
ения, творческих способностей

; 
- развитие речи; 
- увеличение объёма внимания и памяти; 
- выработка умения целенаправленно выполнять учебные действия, формируя у себя во-

левые качества; 
- развитие коммуникабельности; 
- формирование общ

еучебных умений; 
- развитие мелкой моторики и координации движ

ения рук, умения ориентироваться в про-
странстве и во времени. 

Выш
еизлож

енные цели и задачи направлены на реш
ение следую

щ
их проблем предш

кольной 
подготовки. 

1. М
отивационная готовность. 

М
ногие авторы (Л.И

. Бож
ович, Н

.И
. Гуткина, В.Д

. Ш
адриков и др.) подчеркиваю

т значи-
мость именно мотивационного компонента в структуре готовности к обучению

. Важно, что мотивы, 
являясь структурно начальным звеном деятельности, обнаруживаю

т свое влияние на всех этапах и во 
всех структурных единицах деятельности. Так, от характера мотивов зависит и выбор средств дости-
жения результатов деятельности, и характер действий, с мотивами связаны и операции контроля и 
оценки полученного результата деятельности. 

М
отивационная готовность к ш

кольному обучению
 складывается из:  
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- полож
ительных представлений о ш

коле; 
- ж

елание учиться в ш
коле, чтобы

 узнать, уметь много нового;  
- сформированной позиции ш

кольника.  
М

отивационная готовность вклю
чает в себя такое психологическое качество, как само-

оценка. Ребенок к концу дош
кольного возраста долж

ен иметь адекватную
 самооценку, понимать 

свои удачи и промахи. 
2. П

сихологическая готовность к ш
коле –

 это системная характеристика психического разви-
тия ребёнка старш

его дош
кольного возраста, которая вклю

чает в себя сформированность способ-
ностей и свойств, обеспечиваю

щ
их возмож

ность выполнения им учебной деятельности, а такж
е 

принятие социальной позиции ш
кольника. Это уровень психологического развития ребёнка (6–

7
 лет), 

необходимый и достаточный для освоения ш
кольной учебной программы в условиях обучения  

в коллективе сверстников. 
3. И

нтеллектуальная готовность –
 это наличие у ребёнка более высокого психологического 

развития, которое и обеспечивает произвольную
 регуляцию

 внимания, памяти, мыш
ления, даёт 

возмож
ность ребёнку читать, считать, реш

ать задачи «про себя», то есть во внутреннем плане. Раз-
витие интеллектуальной готовности к обучению

 в ш
коле предполагает: дифференцирование вос-

приятие, аналитическое мыш
ление, рациональный подход к действительности, логическое запоми-

нание, интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий, овладению
 на 

слух разговорной речью
, развитие тонкой моторики руки и зрительно

-двигательных координаций. 
4. Волевая готовность –

 это настрой ребенка на произвольное поведение, его готовность 
направлять внимание на то, что говорит учитель, выполнять задания в соответствии с инструкция-
ми и прикладывать усилия для достиж

ения результата, готовность следовать принятым правилам. 
5. Ф

изическая готовность –
 это состояние здоровья, определенный уровень зрелости орга-

низма ребенка, необходимый уровень развития двигательных навыков и качеств, в особенности 
тонких моторных координаций, физическая и умственная работоспособность. Д

остаточная физи-
ческая подготовка предполагает высокий уровень закаленности и общ

его физического развития, 
бодрое и активное состояние организма. Х

орош
ая закалка помогает не только противостоять раз-

личным неблагоприятным факторам, возникаю
щ

им в новых ш
кольных условиях, но и без особого 

труда, с интересом работать на уроках, своевременно и прочно овладевать знаниями, умениями и 
навыками. 

6. Социальная готовность. О
на подразумевает потребность в общ

ении со сверстниками и 
умение подчинять свое поведение законам детских групп, способность принимать роль ученика, 
умение слуш

ать и выполнять инструкции учителя, а такж
е навыки коммуникативной инициативы 

и самопрезентации. 
Таким образом, подготовка ребенка к ш

коле является одной из важ
нейш

их задач обучения 
и воспитания детей дош

кольного возраста, ее реш
ение в единстве с другими задачами дош

коль-
ного образования позволяет обеспечить целостное гармоническое развитие детей этого возраста. 
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Аннот
ация

. В настоящ
ее время все больш

ее внимание уделяется новым подходам к педагогическому 
взаимодействию

 дош
кольной образовательной организации и семьи. Вопрос поиска и

 осущ
ествления  

современных форм взаимодействия для активного участия семьи в ж
изнь дош

кольного учреж
дения на  

сегодняш
ний день является для нас одним из самых актуальных. Как организовать взаимодействие семьи  

и детского сада, чтобы непростое дело воспитания стало общ
им делом педагогов и родителей? Как при-

влечь таких занятых и далёких от педагогической теории современных пап и мам?
 Как создать условия, 

чтобы родители ж
елали сотрудничать с детским садом?

 Как сделать, чтобы им в детском саду было инте-
ресно, чтобы их посещ

ения приносили пользу и для детей, и для ребенка детского сада? 
Клю

чевы
е слова: дош

кольник, воспитание, взаимодействие, семья, родители, педагоги, социальная 
акция.  Ф

орма социальных акций в работе с детьми дош
кольного возраста нами выбрана не слу-

чайно, так как это замечательный способ научиться творить добро, возмож
ность самореализации 

и оказания помощ
и тем, кто в ней нуж

дается, получая полож
ительные результаты от проделанной 

работы.  
Ц

елью
 технологии считаем объединение усилий педагогов и родителей по развитию

  
граж

данской позиции у дош
кольников, а такж

е тем средством и способом, который позволяет 
реально вклю

чить родителей в ж
изнь детского сада. 

Значимость и ценность социальных акций для дош
кольников мы видим в том, что: 

1. А
кции направлены на формирование активной ж

изненной позиции, они даю
т реальные 

представления о том, что от каж
дого человека зависит состояние окруж

аю
щ

ей нас среды: природы, 
лю

дей, коллектива, группы, близких –
 всех, кто нуж

дается в помощ
и. И

 что даж
е ребенок спосо-

бен изменить в лучш
ую

 или худш
ую

 сторону свое окруж
ение, свой мир! 

2
. А

кция –
 это возмож

ность участия всех субъектов образовательного процесса (педагогов, 
детей, родителей, социальных партнеров), а ее подготовка и проведение реализую

т принцип  
интеграции различных видов деятельности, задач социального развития ребенка, содерж

ания 
разных образовательных областей

. 
3
. А

кция –
 это всегда результат с «обратной связью

» для ребенка, что принципиально 
важ

но для позитивной социализации детей дош
кольного возраста. В силу именно «обратной 

связи» акции обладаю
т огромным воспитательным потенциалом

.  

Так за последние два года в наш
ем дош

кольном образовательном учреж
дении появились 

акции различной направленности: 
- окруж

аю
щ

ий социальный мир («Л
учш

ий участок в детском саду», «Безопасная дорога», 
«Вылечим книги», «П

о страницам творчества А
. Барто –

 в поисках пропавш
их игруш

ек», 
«Сдай макулатуру –

 спаси дерево», «М
есто мусору в урне»); 

- здоровьесберегаю
щ

ей направленности («М
ы

 за здоровый образ ж
изни», «Зарядка в саду 

и дома»); 
- экология («П

окормим птиц зимой», «Больш
ие возмож

ности маленькой семьи в очистке 
берега реки Кубань», «М

ои зеленые друзья»); 
- помощ

ь другим лю
дям («П

одарок солдату», «Д
оброе сердечко», «О

ткрытка ветерану», 
«П

одвиг прадедов в наш
их сердцах»); 

- значимые даты и праздники («М
амочке лю

бимой посвящ
ается», «День П

обеды», «Добрые 
дела под Н

овый год», «День П
ож

илого человека»). 
П

роведенные социальные акции в рамках дош
кольной образовательной организации не 

отраж
аю

тся в годовом плане. Н
осят разовый и краткосрочный характер.  

Результатом проведения социальных акций в дош
кольной образовательной организации 

является то, что акции социального характера способствую
т развитию

 нравственных и лично-
стных качеств дош

кольников, создаю
т условия для творческой самореализации ребенка. В про-

цессе проведения акции дети открываю
т для себя новые знания, делаю

т выводы, приобретаю
т 

социальный опыт взаимодействия с окруж
аю

щ
им миром. Д

ети становятся более независимыми 
и самостоятельными в своём поведении. В привычных условиях они действую

т осознанно  
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и целенаправленно
, понимаю

т и оцениваю
т результаты и последствия своих действий, легче 

адаптирую
тся к смене условий. Д

ети дош
кольного возраста понимаю

т сущ
ность своего «Я

» и 
осознаю

т себя частью
 природы, частью

 социума, частью
 окруж

аю
щ

его мира, частью
 культуры. 

В заклю
чение хотелось бы подчеркнуть, что без родительского участия процесс воспита-

ния не возмож
ен или, по крайней мере, не полноценен. А

 с помощ
ью

 такой формы как социаль-
ная акция реализуется не только принцип партнерства и диалога, но и родители становятся ак-
тивными участниками процесса и помощ

никами педагога.  
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 Аннот
ация

. Ж
изнь не стоит на месте. Традиционные методы обучения и воспитания заменяю

т на 
активно

-игровые, которые направлены на активизацию
 познавательного развития ребенка. В музыкальной 

деятельности дош
кольников, как и в других образовательных сферах деятельности, кроме классических 

методов, стали актуальными современные методы и приемы. П
рименяя эти методы и технологии на прак-

тике, удаётся повысить интерес детей и взрослых к образовательной деятельности, способствовать разви-
тию

 раскрепощ
енности и активности детей, развитию

 творчества, познание себя и окруж
аю

щ
его мира, по-

высить компетентность педагога за счет стремления к самообразованию
 и саморазвитию

. Рассматриваемые 
средства и формы: коммуникативные танцы, флеш

мобы, музыкально
-ритмические упраж

нения и игры, 
музыкально

-дидактические игры, пальчиковые игры, речевые игры и ритмодекламация под музыку, игры 
со звуками, игра на инструмента, пение, песенное творчество. 

Клю
чевы

е слова: методы и приемы развития музыкальности, музыкально
-образовательная деятель-

ность, музыкально
-образное мыш

ление, творческие способности. 
 Данная статья знакомит с методами и приемами развития музыкальности старш

их дош
коль-

ников в разных видах музыкальной деятельности и других образовательных областей в условиях 
Ф

ГО
С Д

О
О

.  
Ж

изнь не стоит на месте, всё в ней течет и изменяется. Н
е стоит на месте и образовательная 

сфера. Современный, быстро меняю
щ

ийся, ритм ж
изни приводит к тому, что и в образователь-

ных процессах происходят изменения: услож
няется содерж

ание образования, педагоги начинаю
т 

акцентировать внимание в сфере дош
кольного образования на развитии творческих и интеллек-

туальных способностей детей, а такж
е корректирую

т эмоционально
-волевую

 и двигательную
 

сферы. Традиционные методы обучения и воспитания заменяю
т на активно

-игровые, которые 
направлены на активизацию

 познавательного развития ребенка. 
В музыкальной деятельности дош

кольников, кроме классических методов: наглядный  
(наглядно

-слуховой и наглядно
-зрительный), словесный и практический, стали актуальными сле-

дую
щ

ие современные методы и приемы: 
- игровые (самые различные игры на развитие музыкально

-ритмических слуха, движ
ений 

и внимания, музыкально
-дидактические игры, игры на умение ориентироваться в пространстве, 

игры на воспроизведение различных образов, стремления к импровизации и т. д.);  
- здоровьесберегаю

щ
ие (применение различных видов гимнастик: дыхательной, артику-

ляционной, пальчиковой. И
спользование музыкотерапии, физкультминуток, слуш

ания музыки, 
приемов ритмопластики. П

рименение науки музыкальной валеологии);  
- интеграция (вариативность) различных образовательных областей (более полное и глубо-

кое восприятие музыки с помощ
ью

 других видов искусств: театра, оперы, балета, литературы, 
танцевально

-хореографического и изобразительного); 
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- информационно
-коммуникационные технологии (И

КТ). И
спользование мультимедийных 

презентаций, просмотры видео роликов разной направленности; 
- проект (постепенное и систематичное реш

ение множ
ества задач, объединённых одной 

тематикой, различными методами и приёмами). 
В своей работе, применяя всё выш

е перечисленное, использую
 все виды групповой, под-

групповой и индивидуальной деятельности с детьми, в которой объединяю
тся пение, ритмизи-

рованная речь, игра на детских музыкальных инструментах, танец, импровизированное движ
е-

ние под музыку, озвучивание стихов и сказок, пантомима, импровизированная театрализация. 
П

рименяя эти методы
 и технологии на практике, удаётся получить следую

щ
ее: 


 интерес, раскрепощ

енность и активность детей, усвоение музыкальных знаний, развитие 
творчества, познание себя и окруж

аю
щ

его мира; 

 я, как педагог, нахож

усь в постоянном поиске и занимаю
сь самообразованием; 


 идёт постоянный процесс совместного творчества;  

 взаимоотдача от детей и родителей, что приносит моральное удовлетворение и стимул к 

дальнейш
ей деятельности. 

Следовательно, моя главная задача, как педагога, создать такие условия для детей, в кото-
рых они получили бы возмож

ность самостоятельно приобрести позитивный опыт, сформировать 
свою

 общ
ую

 культуру, развить индивидуальные и творческие способности, полю
бить музыку, 

научиться понимать её и эффективно прож
ить каж

дый этап своей деятельности
, что соответствует 

реализации Ф
ГО

С Д
О

.  
М

узыкальная деятельность с ребятами проходит по следую
щ

им этапам: 

 мотивация детей к деятельности

;  


 планирование деятельности («Как мы это будем делать?»); 

 реализация замысла; 

 рефлексия. 

Главный принцип, который доминирует в моей работе –
 ни один ребёнок не остаётся без 

внимания, и учитываю
тся индивидуальные характеристики, особенности и потребности. П

ри-
держ

иваю
сь такж

е принципа: я и дети –
 равноправные партнеры. Я умею

 играть, организовывать 
и придумывать игры и другую

 деятельность, ищ
у с детьми выходы из возникаю

щ
их ситуаций. 

У
мею

 слуш
ать и слыш

ать детей, не игнорируя их идеи и выдумки, в
 результате получаю

тся  
интересные номера для выступлений.  

Рассмотрим средства и формы, которые использую
тся мною

 в работе: 

 коммуникативны

е танцы
, флеш

мобы
. 

В этом виде деятельности происходит раскрепощ
ение, свободное общ

ение, развиваю
тся 

творчество, ориентировка, ритм, танцевальные движ
ения. Н

акопленный опыт и багаж
 движ

ений 
ребята показываю

т в таких играх
-импровизациях как

 «Я танцор», «Танец разных частей моего 
тела», «Зеркало», «Я придумал свой танец» и др. 


 музы

кально
-ритмические упраж

нения и игры
. 

Стимулирую
т развитие ловкости, точности, реакции, воспитывает ансамблевую

 слаж
ен-

ность, навыки ориентировке в пространстве и среди других детей. 

 музы

кально
-дидактические игры

. 
П

рименяю
тся, чтобы помочь детям как мож

но легче освоить слож
ные музыкальные тер-

мины, понятия, образы. И
спользую

тся карточки, рисунки, различные атрибуты и инструменты, 
игры

-путеш
ествия «В мир звуков» (высокий –

 низкий, длинный
 –

 короткий, свистящ
ий, звуко-

высотный и др.), «В мир симфонического оркестра» (умение различать звучание инструментов) 
и т. д. И

 здесь такж
е использую

тся видеоролики, беседы
, обмен мнениями.  


 пальчиковы

е игры
.  

Ц
енность пальчиковых игр заклю

чается в том, что они представляю
т собой первые опы

-
ты исполнительского артистизма, в которых характер исполнения фактически интонируется, 
обогащ

аясь ритмо
-звуковыми модуляциями разговорной речи. 


 речевы

е игры
 и ритмодекламация под музы

ку. 
Л

огоритмические игры, попевки способствую
т развитию

 речи (актуально в современном 
мире). И

нтересным опытом для детей является творческий процесс в подборе рифм к словам и 
«сочинение» простых мелодий. Ритмодекламация –

 это синтез музыки и поэзии
, в которой 

текст не поётся, а ритмично декламируется. П
ример: элемент современного направления в  

музыке –
 рэп.  
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 игры

 со звуками. 
И

гры со звуками условно разделяю
 на категории: ж

есты и музыка тела; звукоподраж
ание; 

ш
умовые инструменты (заводские или самодельные из подручных материалов); музыка,  

рож
денная из ш

ума (пакетов, бумаги, воды
, трубочек и т. д.). 


 игра на инструментах. 

А
ктивное использование детских музыкальных инструментов (чащ

е это ш
умовые), раз-

вивает слух, ритм, мелкую
 моторику. А

 самодельные инструменты, придуманные и сделанные 
«своими руками», приносят детям неописуемый восторг и ж

елание ими как мож
но чащ

е поль-
зоваться в играх и оркестрах. 


 пение, песенное творчество. 

Сначала ребята накапливаю
т опыт культуры пения, а потом транслирую

т его перед свер-
стниками и родителями на занятиях и утренниках. Такж

е детям нравятся сольные, ансамблевые 
выступления перед группой, игры: «Золотой микрофон», «У

гадай мелодию
», «П

есенный батл», 
«Битва хоров» (меж

ду группами Д
О

У
, либо командой мальчиков и девочек в пределах одной 

группы).  
В своей работе уделяю

 больш
ое внимание общ

ению
 с родителями в рамках взаимодейст-

вия Д
О

У
 с семьей. В процессе вовлечения родителей в музыкальное воспитание детей провож

у 
работу в следую

щ
их направлениях: повыш

аю
 уровень осведомленности родителей в вопросах 

музыкального воспитания детей (индивидуальные беседы, консультации, анкетирование, семи-
нары, выступления на родительских собраниях, распространение музыкального материала по  
запросам родителей). П

риглаш
аю

 родителей в процесс открытых занятий, к участию
 в подготовке и 

проведении праздников, развлечений (исполнение ролей, изготовление атрибутов и костю
мов). 

Х
отелось бы ещ

е сказать о рубрике «У
влекательный мир музыки. Расскаж

и детям».  
В данном виде деятельности я знакомлю

 детей с элементарными знаниями через просмотр  
видеороликов, использую

 детскую
 аудиоэнциклопедию

 с Чевостиком и дядей Кузей. Ребята 
узнаю

т много интересного для их общ
ей эрудиции, например: 

- о нормах поведения на концертах (как мы слуш
аем музыку в концертном зале, когда 

мож
но хлопать артистам, когда дарить цветы и т. д.);  

- мы знакомимся с такими ж
анрами, как опера, оперетта, балет; 

- узнаем, что такое камерная музыка, симфонический оркестр и т. д. 
В заклю

чении хочу сказать, что внедрение в музыкально
-образовательную

 деятельность 
современных педагогических методов, открывает больш

ие возмож
ности для развития у детей 

музыкально
-образного мыш

ления, залож
ит основы творческих способностей, практических 

умений и навыков. А
 такж

е воспитает культурного и лю
бознательного человека. 

П
ознание М

ира через звук, когда вокруг тебя М
узыка и когда ты сам твориш

ь музыку, –
 

что мож
ет прекраснее и увлекательнее. 

 
П
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 Аннот
ация. В статье представлен опыт работы по направлению

 социально
-коммуникативного раз-

вития с применением кейс-технологии в условиях детского сада. И
нформация будет полезна воспитателям 

старш
их и подготовительных к ш

коле групп. 
Клю

чевы
е слова: технология, кейс, иллю

страция, социализация, коммуникация. 
 Современное общ

ество проходит этап переоценки ценностей: слож
ные экономические 

отнош
ения, больш

ой противоречивый поток информации, повыш
енные культурные требования 

к человеку, при пониж
ении уровня общ

ей культуры в общ
естве –

 все только услож
няет развитие 
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ребенка как полноценной личности. В таких условиях наиболее эффективным при образователь-
ной работе становится такой подход, при котором у каж

дого воспитанника выработается собст-
венное мировоззрение, достойного как человека современного общ

ества. 
Н

едостаточно прививать нравственные ценности, необходимо создавать условия, при ко-
торых у ребенка сформируется собственная ж

изненная позиция, умение выработки самостоя-
тельно делать разумный выбор. О

дной из ведущ
их проблем является социализация и коммуника-

тивное развитие. И
менно оно становится базовым в становлении ребенка, как личности. И

менно 
этой проблеме стоит уделить особое внимание. К сож

алению
, в современности мы наблю

даем, 
что дети дош

кольного возраста затрудняю
тся в налаж

ивании общ
ения как со взрослыми, так и с 

одногодками. 
Социализация ребенка и его коммуникативные способности в Ф

ГО
С Д

О
 реализованы  

в одной образовательной области –
 «социально

-коммуникативное развитие». Как показывает 
практика, у детей имею

тся определенные трудности в освоении этих навыков. Связано это  
с социальным неравенством, деформации института семьи, уменьш

ения количества коллективных 
игр, чрезмерным увлечением гадж

етами. 
О

бщ
ение играет в ж

изни ребенка важ
нейш

ую
 роль. Чтение детям дош

кольного возраста 
недоступно, а значит всю

 информацию
 малыш

 постигает через общ
ение. И

менно в нем дети ус-
ваиваю

т систему правил и норм, принятых в общ
естве. Н

аибольш
ие слож

ности испытываю
т де-

ти, которые испытываю
т недостаток общ

ения со взрослыми. Д
ля таких детей характерно всту-

пать в
 конфликты со сверстниками и взрослыми, неспособность конструктивно разреш

ать споры. 
В современных реалиях эту проблемы реш

ает внедрение инновационных педагогических техно-
логий. В своей работе мы применяем на практике такую

 формы работы как кейс-технологии. 
Кейс-технология –

 технология краткого обучения, основанная на поиске реш
ения реаль-

ных или вымыш
ленных ситуаций, цель которой не получение знаний, а формирование необхо-

димых навыков в процессе поиска реш
ений. 

П
ри больш

ом многообразии кейс-технологий, в работе с детьми дош
кольного возраста 

эффективнее всего использовать кейс
-стади, кейс-иллю

страции, фото
-кейс. 

Кейс-стади –
 кейс, содерж

ание которого сводится к описанию
 определенной ситуации в 

конкретный момент времени. Сформулирована проблема, для которой необходимо найти спо-
собы реш

ения. Темы для таких ситуаций могут быть взяты из литературы, или ж
изни детей. 

Рассмотрим, например, кейс «Х
оровод». 

Ц
ель: А

ктуализация знаний о нормах поведения в играх. 
Во время утренника дети водили хоровод вокруг елочки. Катя стала тянуть хоровод в 

сторону, а девочкам, держ
ащ

им ее за руки, стало больно и они заплакали. Х
оровод распался. 

М
ож

ем ли мы Катю
 назвать воспитанной и веж

ливой девочкой? 
П

очему вы так думаете? 
О

 каких правилах забы
ла Катя? 

Детям предлагается ответить на все вопросы, представить себя на месте участников ситуации, 
найти способы оптимального реш

ения. 
Кейс-иллю

страция –
 это иллю

страция, используемая для наглядного рассматривания 
проблемной ситуации. Соответственно, иллю

страция долж
на бы

ть понятна детям и содерж
ать 

слож
ности, с которыми ребенок мож

ет столкнуться в ж
изни. Н

апример, картинка мож
ет иллю

ст-
рировать наруш

ение правил дорож
ного движ

ения –
 ребенок переходит дорогу на красный свет.  

«Ф
ото

-кейс» –
 технология актуальна, так

 как использует непосредственно фотографии 
детей, что вызывает наибольш

ую
 эмоциональную

 отзывчивость. Х
оть в детском саду среда 

друж
елю

бная и безопасная (по сравнению
 с предыдущ

им примером), но слож
ные ситуации 

возникаю
т. Н

апример, деж
урные забыли полож

ить Н
иките лож

ку к обеду, или у Вали
 сломалась 

игруш
ка. Д

ети с удовольствием предлож
ат реш

ения таким ситуациям. 
Кейсы педагог мож

ет составлять самостоятельно, исходя из образовательной задачи. Н
еоб-

ходимо учитывать, что каж
дый кейс долж

ен состоять из: 
Ситуации, которую

 необходимо реш
ить (мож

ет быть представлена в разных формах). 
О

писания контекста события. 
Заданий к кейсу. 
В процессе работы с кейс

-технологиями дети учатся находить и получать необходимую
 

информацию
 в общ

ении; учатся уваж
ать интересы других; учатся аргументированно отстаивать 

свою
 точку зрения, участвовать в дискуссии. 
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 Аннот
ация. В данной статье освещ

ены вопросы использования информационно
-коммуникационных 

технологий в практике работы дош
кольного образовательного учреждения при организации работы по ознаком-

лению
 старш

их дош
кольников с культурным наследием Кубани. 

Клю
чевы

е слова: информационно
-коммуникационные технологии, региональный компонент, культур-

ное наследие, народное искусство, национальная социализация, воспитательно
-образовательный процесс. 

 Д
ош

кольный возраст –
 период начального становления базовой культуры личности, при-

общ
ения к ценностям, обретения ж

изненных ориентиров. Д
ети дош

кольного возраста особо эмо-
циональны, пытливы, готовы к сопереж

иванию
, у них активно идёт процесс формирования лич-

ностных ориентиров, поэтому важ
но наиболее плодотворно проводить воспитательную

 работу. 
Этому такж

е способствует особая подверж
енность дош

кольников влиянию
 взрослых

. 

И
звестно, что нравственные качества не могут возникнуть путём естественного созревания, 

они формирую
тся и развиваю

тся постепенно в процессе накопления и эмоционального освоения 
определённой информации, и зависит это от условий, в которых ж

ивёт ребёнок, а такж
е от 

средств и методов воспитания.  
О

сновная образовательная программа дош
кольного образования, реализуемая в дош

коль-
ном учреж

дении, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до поступления 
в ш

колу с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. П
рограмма определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содерж
ание и организацию

 образовательного процесса на 
уровне дош

кольного образования в группах общ
еразвиваю

щ
ей направленности, вклю

чает обяза-
тельную

 часть и часть, формируемую
 участниками образовательных отнош

ений. В части форми-
руемой участниками образовательных отнош

ений основной целью
 работы является формирова-

ние целостных представлений о родном
 крае и малой родине средствами традиционной народной 

культуры. П
атриотическое воспитание дош

кольников по Ф
ГО

С довольно актуально в условиях 
современности. Это связано с установлением приоритетности материальных ценностей перед 
духовными. О

днако воспитание подрастаю
щ

его поколения в рамках уваж
ения и лю

бви к Родине 
формирует нравственно здоровое, ж

изнеспособное население. 
Региональный компонент позволяет возрож

дать культуру и традиции кубанского народа, 
позволяет обеспечить эффективное освоение дош

кольниками
 представлений о своей малой  

Родине. Задача воспитателя при ознакомлении детей с историей родного края расш
ирять знания  

о родном крае, его национальных героях, памятниках истории и культуры, углублять чувство 
привязанности и лю

бви к родному краю
.  

П
риобщ

ение ребёнка к культурному наследию
 Кубани осущ

ествляется преимущ
ественно  

в условиях детского сада. П
оэтому, чтобы «приблизить» родной край к ребёнку необходимо  

использовать 
информационно

-коммуникативные 
технологии. 

П
рименение 

информационно
-

коммуникационных технологий в работе по ознакомлению
 дош

кольников с историей и культурой 
Кубани сегодня особенно актуально, так как позволяет в наиболее доступной, привлекательной и  
игровой форме, достигнуть нового качества представлений дош

кольников о родном крае, районе, 
городе, станице; формирует эмоционально

-ценностное отнош
ение, интерес к ж

ивотному и природ-
ному миру Кубани, культурному наследию

. 
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В реальной действительности у современных детей редко бы
вает возмож

ность наблю
дать 

сельскохозяйственные работы во время посева и уборки урож
ая, природу, ж

ивотных и т. д.  
А

 применение мультимедийной технологии (цвет, звук, видео и фотоматериалы
) позволяет пе-

дагогам моделировать различные ситуации, даёт возмож
ность не только увидеть, но и услы

-
ш

ать звуки природы, ж
ивотного и предметного мира, а такж

е соверш
ить «путеш

ествие» в про-
ш

лое и настоящ
ее своей малой родины и многое другое. 

Создание слайд
-фильмов и презентаций доступно педагогам детского сада, так как не 

требует углубленных знаний компью
терных технологий. Д

ля детей созданы презентации –
 

«Бы
т и традиции кубанского народа», «О

бы
чаи и традиции казаков», «К

убанская выш
ивка», 

«Виртуальная экскурсия по городу Краснодару», «Красная книга Кубани» и другие. 
П

резентации, состоящ
ие из слайдов высокого качества, являю

тся прекрасными
 помощ

-
никами при проведении воспитательно

-образовательного процесса. Чередование демонстрации 
красочного материала и бесед с воспитанниками помогает в больш

ей мере добиться поставленных 
целей в ходе реализации образовательной деятельности с дош

кольниками. 
Такж

е, воспитатели подбираю
т худож

ественные и документальные фильмы (фрагменты),  
в которых мож

но увидеть быт и традиции кубанского казачества, песенное и литературное творче-
ство, многообразие растительного и ж

ивотного мира Кубани, красоту природы и т. п. Н
апример,  

в художественных фильмах «Кубанские казаки», «Гость с Кубани» дети смогли увидеть небольш
ую

 
часть из истории развития сельского хозяйства, начиная от уборки пш

еницы в ручную
 и комбайнами 

до проведения осенней ярмарки сельскохозяйственной продукции. Документальные фильмы «О
 вре-

мени и о реке. Кубань», «Россия. Гений места. Краснодарский край», «Камыш
овые дж

унгли. Ж
ивая 

Кубань» помогли детям увидеть просторы и красоту своей малой родины. 
О

тдельного внимания заслуж
иваю

т видеозаписи выступлений кубанского казачьего хора. 
Это единственный в России профессиональный коллектив народного творчества, имею

щ
ий не-

прерывную
 преемственную

 историю
 с начала X

IX
 века. В репертуар хора входят кубанские 

казачьи, русские и украинские народные песни, а такж
е песни на стихи русских и украинских 

поэтов в обработке Виктора Захарченко –
 худож

ественного руководителя прославленного кол-
лектива. Кубанский казачий хор признан своеобразным –

 подлинным национальным культурным 
брендом. П

оистине, исторический коллектив является особо
 ценным объектом культурного дос-

тояния Краснодарского края в области традиционной народной культуры. П
редставленная на эк-

ране информация в игровой форме вызывает у детей огромный интерес, так как она несет в себе 
образный тип информации (движ

ения, звук) понятный дош
кольникам, надолго привлекает вни-

мание ребенка и обладает стимулом познавательной активности детей
. 

Кубанская казачья культура, разнообразный местный материал, а такж
е ж

ивое общ
ение  

с земляками призваны обеспечить успеш
ную

 национальную
 социализацию

 личности, начиная  
с дош

кольного возраста. О
знакомление детей с народными кубанскими традициями и обычаями 

в детском саду возмож
но в разных видах деятельности, особенно эффективно это происходит 

посредством вклю
чения воспитанников в худож

ественно
-творческую

 деятельность. 
Вывод. П

о итогам применения информационно
-коммуникационных технологий при ор-

ганизации работы по ознакомлению
 старш

их дош
кольников с родным краем, в процессе воспи-

тательно
-образовательной работы в дош

кольном образовательном учреж
дении, отмечено по-

выш
ение познавательной активности детей дош

кольного возраста и общ
его уровня качества 

образования. Работа в этом направлении способствует привитию
 детям дош

кольного возраста 
чувства лю

бви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 
именно на этой основе воспитываю

тся лю
бовь к Родине, её ценностям и традициям, чувства 

граж
данственности и патриотизма.  

 

П
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 Аннот
ация

. В данной статье рассматриваю
тся научные подходы к организации методической рабо-

ты в дош
кольном образовательном учреж

дении, выделяю
тся основные направления методического сопро-

вож
дения в Д

О
О

: информационно
-аналитического, мотивационно

-целевого, планово
-прогностического, 

организационно
-исполнительского, контрольно

-диагностического, регулятивно
-коррекционного. 

Клю
чевы

е слова: методическое сопровож
дение, старш

ий воспитатель, подходы, применяемые в 
Д

О
О

, профессиональная компетентность педагогов. 
 Детство –

 это цветущ
ий луг, залитый солнцем, по которому 

бежиш
ь без оглядки к далекому горизонту. И

 как важно,  
чтобы рядом с тобой был лю

бящ
ий и опытный поводырь. 

А
.И. Баркан

 

 Термин «сопровож
дение» появился в педагогике относительно недавно, с конца 90

-х гг. 
X

X
 века. В педагогической науке к проблемам сопровож

дения педагога обращ
ались многие 

ученые. Так, например, М
.Р. Битянова считает, что сопровож

дение –
 это система профессио-

нальной деятельности педагогического сообщ
ества, направленная на создание социально

-

психологических условий для успеш
ного обучения и психологического развития в ситуациях взаи-

модействия. Е.И
. Казакова, А

.П
. Тряпицына рассматриваю

т сопровож
дение как взаимодействие. 

П
онятие «методическое сопровож

дение» отличается от термина «методическая работа». 
М

.М
. П

аташ
ник рассматривает методическое сопровож

дение как особую
 деятельность, в кото-

рой педагоги посредством планирования, организации, руководства и контроля, обеспечиваю
т 

организацию
 педагогического процесса, направленную

 на достиж
ение образовательных целей. 

А
.М

. М
оисеев, как целостную

, обоснованную
 достиж

ениями науки и передового педагогическо-
го опыта, систему взаимосвязанных мер, действий, направленных на всестороннее повыш

ение 
квалификации и профессионального мастерства каж

дого учителя, воспитателя. Таким образом, 
под методическим сопровож

дением педагогических работников следует понимать, систему взаи-
мосвязанных мер и действий, направленных на повыш

ение профессионального мастерства каж
-

дого педагога, на развитие творческого потенциала всего педагогического коллектива, повыш
е-

ние качества и эффективности учебно
-воспитательного процесса. 

М
етодическое сопровож

дение –
 это правильно организованные действия (процесс) по  

организации введения Ф
ГО

С Д
О

. Это –
 процесс, направленный на разреш

ение актуальных для 
педагогов проблем профессиональной деятельности: актуализация и диагностика сущ

ества 
проблемы, информационный поиск возмож

ного пути реш
ения проблемы, консультации на этапе 

выбора пути, конструирование и реализация плана. 
В. Н

овицкая под методическим сопровож
дением понимает специально организованное 

систематическое взаимодействие старш
его воспитателя и остальных педагогов, направленное 

на оказание помощ
и педагогу в выборе путей реш

ения задач и типичных проблем, возникаю
-

щ
их в ситуации реальной педагогической деятельности, с учетом его профессионального и 

ж
изненного опыта. В условиях современного дош

кольного образовательного учреж
дения  

методическое сопровож
дение педагога мож

но рассматривать как наиболее оптимальный способ
 

организации методической деятельности. 
М

етодическое сопровож
дение –

 это оперативное и перспективное реагирование на запросы
 

и потребности, организация непреры
вного педагогического образования и общ

екультурного 
развития педагогов. 

О
сновной целью

 методического сопровож
дения является –

 создание условий для само-
реализации педагога, развития его клю

чевых, организаторских, исследовательских, проектиро-
вочных, конструктивных. 

П
о мнению

 больш
инства авторов, методическое сопровож

дение педагогического процесса 
в современной ДО

О
 –

 это деятельность, которая соверш
енствует и развивает профессиональную
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компетентность педагогов в вопросах качества и эффективности воспитательно
-образовательного 

процесса. 
Старш

ий воспитатель –
 одна из клю

чевых фигур в коллективе дош
кольного учреж

дения. 
Старш

ий воспитатель обеспечивает не только целостность педагогического влияния на коллектив 
детей, родителей, педагогов, но и отвечает за оптимальное распределение сил и их расстановку,  
т. е. выступает как организатор. О

сновой работы старш
его воспитателя с педагогами становится 

непрерывный процесс повыш
ения их квалификации. Зная свой коллектив, его достиж

ения и  
недостатки, возмож

ности каж
дого, старш

ий воспитатель разрабатывает годовой план, намечает 
задачи, планирует разные формы работы. 

П
ри организации методической сопровож

дения в дош
кольной образовательной организации 

применяю
тся следую

щ
ие подходы: 

Сист
емно

-деят
ельны

й подход: понимании целей и задач деятельности ДО
У

, его статуса и 
условий, а такж

е обеспечения целостности образовательного процесса в условиях использования 
вариативных программ и технологий с учетом влияния на него внеш

них и внутренних связей. 
О

сновная цель системно
-деятельностного подхода: научить не знаниям, а работе. Для этого 

педагог ставит ряд вопросов: 
- какой материал отобрать и как подвергнуть его дидактической обработке; 
- какие методы

 и средства обучения выбрать; 
- как организовать собственную

 деятельность и деятельность детей; 
- как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к определенной системе 

знаний и ценностных ориентаций. 
Л

ичност
но

-ориент
ированны

й подход: обеспечение более полного раскрытия возмож
но-

стей и способностей каж
дого педагога и ребенка, коллектива в целом, направленности на разви-

тие. П
едагог долж

ен знать свои личностные особенности и уровень творческого потенциала, 
иметь адекватную

 самооценку и стремиться к повыш
ению

 профессионального, квалификацион-
ного уровня, работать в сотрудничестве со специалистами, родителями, чтобы целенаправленно  
изучать индивидуально

-типологические особенности детей своей группы, учитывать их в педаго-
гическом процессе, создавать условия, способствую

щ
ие интеллектуальному развитию

, сохране-
нию

 
психофизического 

здоровья, 
эмоционального 

благополучия, 
раскрытию

 
творческого  

потенциала личности. Н
еобходимость сделать образовательный процесс гуманным, личностно

-

ориентированным –
 одна из актуальных и главных задач организации методического сопровож

де-
ния. Для меня, как старш

его воспитателя, личностно
-ориентированный подход является приори-

тетным потому, что в центре всей педагогической системы находится человек (педагог, ребенок), 
который зависим сам, и от которого зависит многое, так как он взаимодействует с другими 
лю

дьми. 
С личностно

-ориентированным подходом тесно связаны:  
- подход свободного сам

оопределения
 (свободный выбор каж

ды
м педагогом путей само-

реализации; 
- диф

ф
еренцированны

й подход: дифференцированный подход занимает промеж
уточное 

полож
ение меж

ду фронтальной формой работы и индивидуальной. О
н облегчает воспитательную

 
деятельность педагога, так как позволяет определять содерж

ание и формы обучения не для каж
-

дого ребёнка, а для отдельной категории детей. Это реализация педагогом образовательных, раз-
виваю

щ
их, воспитательных задач применительно к возрасту, полу, интересам и уровню

 детей. 
У

чет уровня профессиональной компетенции педагога и основа индивидуально ориентированной 
системы обучения дош

кольников, позволяю
щ

ей учитывать индивидуальные особенности ребен-
ка, создавать условия для преодоления и развития его потенциальных возмож

ностей; 
- мот

ивационно
-ст

имулирую
щ

ий подход: использование различных стимулов, вызываю
-

щ
их интерес и мотивы деятельности; 

- коррекционны
й подход: своевременное устранение выявленных в ходе педагогического 

мониторинга недостатков и причин, их вызываю
щ

их. 
М

ногие педагоги, особенно молодые педагоги, нуж
даю

тся в квалифицированной помощ
и 

со стороны более опытных коллег, заведую
щ

его, методиста Д
О

О
, специалистов различных  

областей знаний. Д
еятельность старш

его воспитателя направлена на реш
ение приоритетных и 

неотлож
ных задач

 (табл. 1). 
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Таблица 1
 

 

С
одерж

ание методической работы
 старш

его воспитателя
 

(по П
.И

. Третьякову, К
.Ю

. Белой) 
 

№
 

Ф
ункции  

управления
 

Ф
ункции старш

его воспитателя
 

1
 

И
нформационно

-

аналитическая
 

Ф
ормирует банк данны

х о профессиональны
х качествах педагогов,  

выполнении программ, педагогическом опыте, новы
х исследованиях  

в педагогике, психологии, дидактике. 
2

 
М

отивационно
-целевая

 
Совместно с руководителем и педагогами определяет цели и задачи  
научно

-методической работы коллектива, самообразования педагогов, 
формы и методы учебно

-воспитательной работы в детском саду. П
омо-

гает педагогам в научной организации труда, создает для этого
 условия. 

Систематизирует и пропагандирует передовой педагогический опыт, 
современные научные разработки. 
 

3
 

П
ланово

-

прогностическая
 

П
рогнозирует развитие научно

-методической работы коллектива.  
Н

а основе диагностики определяет зоны ближ
айш

его развития педагогов. 
Совместно с руководителем составляет программы развития Д

О
У

  
и образовательную

 программу, годовой план, планирует методическую
 

работу. 
4

 
О

рганизационно
-

исполнительская
 

О
беспечивает выполнение годового плана работы детского сада.  

О
казывает методическую

 помощ
ь педагогам. Готовит и проводит  

заседания педагогических советов. О
рганизует взаимопосещ

ения,  
открытые занятия, конкурсы, дни открытых дверей. П

роводит диагно-
стику детей, анкетирование педагогов, родителей, совместно с руководи-
телем –

 аттестацию
 педагогов. О

сущ
ествляет взаимодействие со ш

колой 
и другими учреж

дениями. 
5

 
Контрольно

-

диагностическая
 

О
сущ

ествляет совместно с руководителем внутрисадовский контроль 
(оперативный, тематический, итоговы

й): оценивает качество учебно
-

воспитательного процесса, предметно
-развиваю

щ
ей среды. 

6
 

Регулятивно
-

коррекционная
 

О
беспечивает оперативную

 помощ
ь педагогам в организации учебно

-

воспитательного процесса, повыш
ения квалификации, эксперименталь-

но
-поисковой работе. 

 Выбор содерж
ания методической работы осущ

ествляется на основе развития каж
дого из 

направлений подготовки педагогов, сближ
ения, взаимопроникновения всех направлений. 

Сущ
ествую

щ
ую

 модель методического сопровож
дения в системе дош

кольного образования 
мож

но представить следую
щ

им образом: 
 

Таблица 2
 

 

Этапы
 методического сопровож

дения деятельности воспитателя ДО
О

 

 

I этап
 

 

А
налитико

-

диагностический
 

П
олучение информации о возмож

ностях, потребностях и интересах 
педагогов, качества их профессиональной деятельности

 

II этап
 

П
роектировочный

 
Совместное проектирование марш

рута профессиональной деятель-
ности, разреш

ение имею
щ

ихся проблем
 

III этап
 

П
рактический

 
Реализация деятельности педагога, оказание помощ

и педагогу  
путем использования активных методов и форм повыш

ения  
квалификации

 

IV
 этап

 
Контрольно

-

оценочны
й

 

Совместное обсуж
дение результатов реш

ения проблем
 

 В наш
ем детском саду применяется следую

щ
ая система методической работы. 
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Таблица 3
 

 

С
истема методической работы

 
 

 
 Таким образом, изучив научные подходы к организации методического сопровож

дения  
педагогов в дош

кольной образовательной организации, мож
но отметить, что педагог занимает 

клю
чевую

 позицию
 в образовательном процессе: от его квалификации, личностных качеств  

и профессионализма зависит реш
ение многих образовательных проблем.  

М
ы убеж

дены, что в творческой атмосфере дош
кольной образовательной организации спо-

собствует активная, поставленная на научную
 основу деятельность старш

его воспитателя. И
менно 

старш
ий воспитатель долж

ен показывать пример в стремлении овладеть новыми знаниями, в  
использовании нестандартных приемов в работе с детьми и педагогами. Старш

ий воспитатель дол-
ж

ен хорош
о узнать каж

дого педагога и выбрать те формы и методы работы, которые, будут содей-
ствовать созданию

 коллектива единомыш
ленников, главная цель которого –

 забота о благополучии 
и развитии самых маленьких членов общ

ества. 
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 Аннот
ация. Статья «И

нформационно
-коммуникативные технологии в воспитании и развитии  

дош
кольников» написана двумя авторами О

.А
. И

всиной и Г.И
. Володкович

. В
 статье рассмотрено воздей-

ствие информационно
-коммуникативных технологий на развитие и воспитание ребят старш

его дош
кольно-

го возраста. О
собенностью

 данной статьи является то, что в ней описан эксперимент по применению
  

информационно
-коммуникативных технологий для развития и воспитания дош

кольников. A
вторы предпо-

лагаю
т, что познавательное развитие значимо улучш

ится, в случае если в процессе их обучения и воспита-
ния станут комплексно применяться информационные технологии. A

вторы делаю
т вывод предполож

ения, 
которые они высказывали в начали эксперимента полностью

 подтвердились. 
Клю

чевы
е слова: 1

. И
нформaционно

-коммуникaтивные технологии –
 это ш

ирокий спектр цифровых 
технологий используемых для создания, передачи и распространения информации. 2. Реж

имные моменты –
 

это чётко выстроенный распорядок дня, в котором чередую
тся разные виды деятельности в соответствии  

с возрастом детей, их физиологическими и психологическими особенностями. 3. Н
епосредственно образо-

вательная деятельность –
 это деятельность, основанная на одной из специфических детских видов деятель-

ностей (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно
-исследовательской, продук-

тивной, музыкально
-худож

ественной, чтения худож
ественной литературы). 

 Введение. 
Выбранная нами тема сейчас очень актуальна. Ведь она направлена на реализацию

 требований 
Ф

ГО
С об активном использовании информационно

-коммуникативных технологий в воспитании  
и развитии дош

кольников. Традиционные педагогические технологии уже не могут реализовывать  
в полной мере поставленные на данный момент задачи. М

ир меняется и внедрения инновационных 
технологий в содержание основной общ

еобразовательной программы неизбежно.  
Сегодня каж

дый дош
кольник использует продукты информационных технологий. Дети  

активно использую
т компью

тер, компью
терные игры, аудио и видео файлы, и другие информаци-

онные средства.  
П

олож
ительное влияние на обучение и воспитание дош

кольников оказывает использование 
интерактивных и мультимедиа технологий. Это позволяет открыть педагогу новые возмож

ности в 
использовании наглядного материала, собственных разработок, готовых электронных пособий, 
обогащ

аю
т познавательный опыт детей, дает удовольствие и от увиденного, облегчает усвоение 

учебного материала, и
 повыш

ает эффективность учебно
-воспитательного процесса. 

В
 реальное время воспитатели в образовательной деятельности сталкиваю

тся с пониж
ением 

познавательной активности детей. О
ни утрачиваю

т внимание во время занятий из-за единообразных 
форм и способов, которые использую

т в непосредственно
-образовательной работе воспитателя. 

Лиш
ь только

 креативный
 расклад к построению

 учебно
-воспитательного процесса, его неповтори-

мость, насыщ
енность разнообразность способов, имею

т ш
ансы

 гарантировать эффективность.  
И

нтерактивные и мультимедиа технологии уж
е обосновали

 собственную
 эффективность в ш

коль-
ном образовании. П

редоставляя различные выразительные способы в сочетании с интерактивно-
стью

, мультимедиа гарантирует свеж
ий

 взгляд на обучение и воспитание дош
кольников. Ц

елью
 

исследования было уточнить воздействие информационных технологий на развитие и воспитание 
ребят старш

его дош
кольного возраста. 

Задачи: 
1
. И

зучить состояние проблемы формирования познавательного
 развития ребят старш

его 
дош

кольного возраста в теории и практике обучения. 
2. Выявить значение информационных технологий в формировании познавательного  

развития
 и воспитания ребят старш

его
 дош

кольного возраста. 
3
. Разработать

 конспекты непосредственно образовательной деятельности в области  
«П

ознавательное развитие», «Социально
- коммуникативное развитие» и внедрить их в практику с 

использованием средств информационных технологий, направленных
 на формирование познава-

тельной активности детей старш
его дош

кольного возраста. О
бъект исследования: развитие и вос-

питание детей старш
его дош

кольного возраста. П
редмет исследования: внедрение информационно

-
коммуникационных технологий в непосредственно

-образовательную
 деятельность и в реж

имные 
моменты, как средства развития дош

кольников.  
Гипотеза исследования: мы надеемся, что у ребят старш

его дош
кольного возраста интел-

лектуальное развитие, их познавательная активность значимо улучш
ится, в случае если в про-

цессе их обучения и воспитания станут комплексно применяться информационные технологии. 
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Теоретическая значимость. И
зучена литература по теме исследования, поставлена цель и 

определены задачи исследования, задано направление эксперимента, подобраны и разработаны 
методики для диагностики начального и конечного уровня развития познавательной активности  
у старш

их дош
кольников

.  

П
рактическая значимость. Разработка конспектов, наглядных материалов, упраж

нений  
с использованием информационных технологий для активизации познавательной активности 
детей старш

его дош
кольного возраста. 

М
атериалы и методы

. 
В исследовании были применены

 всевозмож
ные теоретические и эмпирические методы: 

теоретический –
 анализ литературы; эмпирический –

 анкетирование, наблю
дение, беседа, педаго-

гический эксперимент. 
М

атериалы исследования вклю
чали в себя разработку ряда конспектов непосредственно  

образовательной деятельности в области «П
ознавательное развитие», «Социально

-коммуникативное 
развитие» с использованием интерактивных и мультимедиа технологий, презентации в программе 
PO

W
ER PO

IN
T, аудио и видео файлы. 

Результаты и обсуж
дение. 

И
сследование познавательного развития детей старш

его дош
кольного возраста проводи-

лось в М
А

Д
О

У
 №

 9 г. А
рмавира. В эксперименте приняли участие 26 человек с одной группы и 

столько ж
е ребят с параллельной старш

ей группы. Эксперимент проводился в несколько этапов. 
Н

а начальном этапе была проведена диагностика детей в обеих группах по образовательным  
областям «П

ознавательное развитие» и «Социально
-коммуникативное развитие», а такж

е был 
использован метод наблю

дения и анкетирование родителей по данной теме. Во втором
 этапе,  

в течение одного месяца, одной из групп детей предлагалось систематическое использование ин-
формационно

-коммуникативных технологий в обучении и воспитании. В другой группе детей 
информационно

-коммуникативные технологии не использовались. Н
а заклю

чительном этапе ис-
следования была проведена повторная диагностика детей в обеих группах по образовательным 
областям «П

ознавательное развитие» и «Социально
-коммуникативное развитие», а такж

е был 
использован метод наблю

дения и анкетирование родителей по теме. Результаты мониторинга 
показали, что уровень развития детей по образовательной области «П

ознавательное развитие» 
повысился на 22

 %
 и по образовательной области «Социально

- коммуникативное развитие» на 18
 %

. 

У
стный опрос ребят показал, что занятие с использованием интерaктивных средств полю

бились 
всем воспитaнникам. Д

ети активно принимали участие в ходе образовательной деятельности, за-
давали вопросы по теме, отвечали на установленные воспитателем вопросы, при постановке про-
блемной истории, предлагали варианты выхода из нее. О

ни были вовлечены в процесс изучения. 
Д

ети и родители считаю
т, что занятия с показом мультипликационных фильмов, презентаций 

гораздо интереснее, чем рассказ воспитателя с применением печатного раздаточного материала. 
О

ни признаю
т, что интерактивный подход помогает принимать активное участие в занятии.  

В группе, которая не использовала информационно
-коммуникативные технологии уровень раз-

вития детей по образовательной области «П
ознавательное развитие» повысился на 4 %

 и по обра-
зовательной области «Социально

-коммуникативное развитие» на 3
 %

. П
ри сопоставлении

 итогов
 

возмож
но

 заявить о том, что
 внимание к образовательной области стало выш

е и устойчивее.  
Ребята показали повыш

енное эмоциональное проявление, умственную
 активность, стали больш

е 
усидчивыми. Родителями было замечено, что круг интересов ребят расш

ирился, они стали зани-
маться не только продуктивной деятельностью

, но проявлять интерес к окруж
аю

щ
ему миру. 

Выводы. 
Результаты исследования позволяю

т сделать вывод о том, что комплексное применение 
информационно

-коммутативных технологий благотворно влияю
т на развитие и воспитание  

дош
кольников. М

ы
 согласны с учеными, которые считаю

т, что информационные технологии  
играю

т огромное значение в ж
изни ребенка, они окруж

аю
т его в повседневной ж

изни. М
ы долж

ны
 

использовать информационные технологии в своей педагогической деятельности, учитывая  
необходимые условия, требования к ним, и заботиться о здоровье ребенка, не перегруж

ать,  
использовать в определенное время, в ограниченном количестве. Раньш

е создание презентации к 
образовательной деятельности занимало достаточно много времени, сегодня составить яркую

 
презентацию

, со спецэффектами не составляет труда, а вызывает даже желание подготовить материал, 
необходимый для проведения уникальной и интересной непосредственно

-образовательной деятель-
ности не только для педагога, но и ребенка.  
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 Аннот
ация. П

осле внедрения федерального государственного образовательного стандарта по сей 
день происходит перестройка системы дош

кольного образования. П
едагоги, и все участники дош

кольного 
образования находятся в поиске новых, инновационных методов и форм работы как

 с детьми, так и с родите-
лями дош

кольников. В своей статье мы раскрываем актуальность такой формы работы, как проект. П
роект –

 

технология с больш
им педагогическим потенциалом. П

ри грамотном, компетентном руководстве проект  
способен раскрыть все образовательные области, объединив при этом всех участников образовательного  
процесса. Ц

ель статьи: распространить среди коллег опыт реализации проекта как эффективной формы работы
  

с родителями. О
сновные методы: проектная деятельность. О

сновные результаты: повыш
ение педагогической 

компетентности родителей, обеспечение «прозрачности» работы детского сада. Выводы: М
етод проектной

 

деятельности способствует сближению
 родителей, детей и педагогов, позволил превратить взросло

-детский 
коллектив в сплоченную

 команду
. О

бласть применения: дош
кольные образовательные учреж

дения, детско
-

родительские университеты
. 

Клю
чевы

е слова: технологии, проект, работа с родителями, дош
кольное образование. 

 В современной педагогической теории мож
но выделить два направления воспитания  

дош
кольников: семейное и общ

ественное [1, c. 23]. Каж
дое из этих направлений обладает специ-

фической и уникальной ценностью
, но для полноценного, гармоничного развития ребенка необхо-

дим единый, системный поход. О
сновываясь на этом, в Ф

ГО
С дош

кольного образования уделяет 
больш

ое внимание непосредственно работе с семьями воспитанников. 
Чтобы воспитательно

-образовательная работа детского сада необходимо правильно орга-
низовать единую

, целенаправленную
 работу детей, родителей, педагогов. Задачами этой деятель-

ности является создание доверительных взаимоотнош
ений меж

ду взрослыми, детьми, создание 
единого образовательного пространства, объединение всех участников образовательного процесса 
в одну команду. Для достиж

ения этой цели мы в своей работе мы посредством
 проектной деятель-

ности, а именно –
 реализацией детско

-взрослых проектов.  
П

роект –
 один из эффективных способов усвоения новых знаний об окруж

аю
щ

ем мире 
[3

, c. 11]. Ц
енность его заклю

чается в том, что ребенок самостоятельно ищ
ет и перерабатывает 

информацию
, реш

ает проблемные ситуации. В силу возрастных особенностей наш
ей группы, 

воспитаннику средней группы слож
но одному реш

ать эти задачи, поэтому мы организовали 
взаимодействие с родителями. 
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Реализация проектов строится поэтапно:  
1. Выбор темы и планирование деятельности.  
2. Реализация проекта.  
3. П

одведение итога (итоговое мероприятие, рефлексия).  
Н

а последнем этапе мы
, совместно с детьми

, проводим рефлексию
, намечаем пути даль-

нейш
ей работы. Каж

дый участник предлагает интересные ему темы. О
рганизуя общ

ее обсуж
-

дение, воспитатель дает высказаться и принять реш
ение детям, необходимо определить, какие 

интересы
 объединяю

т всех ребят. 
Все предлож

ения «фиксирую
тся» на листе выбора. Рядом с каж

дой идеей предлож
енной 

идеи записывается имя ее автора. Темы могут бы
ть самые разнообразные, преж

де всего они 
строятся на интересах детей, на том, какие впечатления получаю

т дети в детском саду и за его 
пределами. Какие события с ним происходят. Чтобы учесть интересы всех детей мы используем 
такие приемы: голосование, объединение общ

их тем в одну, отбрасывание пройденных.  
Результаты выборов с предлож

енными детьми темами мы размещ
аем в приемной группы. 

Это информирует родителей о детских интересах, позволяет посмотреть на своего ребенка под 
другим углом, поддерж

ать его. О
собенно важ

но это в тех случаях, когда тема, выбранная малы-
ш

ом, не находит поддерж
ки у одногруппников, а требует индивидуального сопровож

дения. 
П

осле того, как тема выбрана, начинается планирование. О
но основывается на трех вопросах: 

«Что мы знаем? Что хотим узнать? Что нуж
но сделать, чтобы узнать?». П

ри дополнении опрос-
ного листа необходимо записывать фразы детей, не меняя их формулировки. Это помож

ет роди-
телям корректировать и расш

ирять область знаний детей. 
Н

еобходимым действом в планировании является создание системной «паутинки». П
аутинка –

 
это общ

ий план занятий в центрах активности для осущ
ествления проекта. П

ри составлении паутинки
 

дети и взрослые могут предлагать свои идеи: что мож
но реализовать в пространстве группы для того, 

чтобы узнать что
-то новое и интересное по темам проекта. П

аутинку мы так ж
е располагаем в дос-

тупном для родителей месте, где они знакомятся с мыслями детей, и предлагаю
т свои идеи в реализа-

ции задуманного. Такие техники помогаю
т захватить интерес больш

ого круга родителей, проявить 
инициативу. П

ри этом вопросы, которые поднимаю
т воспитанники, порой обескураживаю

т взрос-
лых. Возникает вопрос, как помочь детям понять те или иные явления, ответить на сложные вопросы. 
Родители начали консультироваться с воспитателями. Таким образом, разработанная нами система 
взаимодействия способствовала объединению

 с родителями и детьми и полож
ительно отразилась на 

образовательном процессе. Семьи детей не просто учувствую
т в подготовке к проектной деятельно-

сти, но и сами выступаю
т инициаторами.  

Н
апример, в проекте по теме «М

ир профессий» родители провели с детьми беседы о много-
образии профессий, более детально познакомили детей со спецификой своей работы. 

П
ринимая участие в проектной деятельности, родители начинаю

т больш
е доверять педаго-

гам. Взрослые видят своих детей в непривычной для себя обстановке и готовы открыто получать 
рекомендации о воспитании и обучении детей в семье. Вырабатываю

щ
ееся ж

елание понять сво-
его ребенка, навык креативно применять новые педагогические компетенции способствую

т уп-
рочению

 детско
-взрослых отнош

ений. Н
апример, реализованный нами проект «Х

леб да каш
а –

 

пищ
а наш

а» в ходе которого было намечено итоговое мероприятие –
 открытие магазина. Этому 

событию
 предш

ествовала работа по сбору информации о хлебе, о крупах. Родители принимали  
в этом активное участие –

 помогали подготовить сообщ
ения детям «О

ткуда берется пш
еница», 

«О
ткуда на столе хлеб белый и черный», «М

аш
ины

-помощ
ники», пополнили развиваю

щ
ую

 
предметно

-пространственную
 среду группы –

 оформили вывеску в магазине, изготовили материалы 
для игры.  

Н
а итоговое мероприятие мы приглаш

али родителей воспитанников в качестве полно-
ценных участников, а не просто зрителей. О

ни помогали малыш
ам замеш

ивать «тесто», лепить 
выпечку, проявлять себя в качестве активных покупателей. 

П
ри этом в совместной работе родители наблю

дали за работой детей, воспитателей, они узна-
вали дош

кольное учреждение «изнутри», знакомились с организацией предметно
-пространственной

 

среды, видами детской деятельности. Ф
ормальное общ

ение исчезло и взаимоотнош
ения стали 

партнерскими. Совместная деятельность родителей, педагогов и детей полож
ительно повлияла на 

воспитанников. Д
ети стали более открытыми

 и деятельными. О
ни чувствую

т себя увереннее, так 
как видят тесное общ

ение педагога с родителями. У
 тревож

ных детей улучш
илось эмоциональ-

ное состояние, появилось ж
елание быть в саду, принимать участие во всех играх и занятиях.  

Конечно, не все родители сразу восприняли такую
 форму взаимодействия. Сначала участвовали 
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3
-4 семьи, постепенно, активных родителей становилось все больш

е и больш
е. О

громной побе-
дой для нас было развлечение, посвящ

енное дню
 матери, родители удивили нас сто

 процентной 
явкой. П

ервым этапом по вовлечению
 родителей в образовательную

 деятельность было родитель-
ское собрание, на котором мы познакомили их с методом проектной деятельности, рассказали о 
необходимости родительской помощ

и и поддерж
ки детям. Вторым этапом стали информационные 

стенды в приемной: «О
бо всем на свете», «Давайте сделаем это вместе», «М

ы худож
ники». В них 

отраж
аю

тся наиболее важ
ные события –

 праздники и развлечения, походы и экскурсии, встречи 
гостей, интересные занятия, конкурсы, продукты индивидуального и коллективного детского 
творчества, сочинения детей. П

ри необходимости эти стенды легко превращ
аю

тся в традицион-
ные тематические: «Что такое безопасность?», «Ещ

е раз о правах ребенка» и т. п. Еж
едневно мы 

вывеш
иваем информационные листы, в них отражено: дата, работа с календарем, тема дня, счет, но-

вости детей, поздравления с днем рождения и т. д. И
нформационные листы позволяю

т родителям не 
только быть в курсе образовательного процесса, а также поддержать и закрепить пройденный мате-
риал вне стен

 детского сада. М
етод проектной деятельности способствует сближению

 родителей,  
детей и педагогов, позволил превратить взросло

-детский коллектив в сплоченную
 команду.  
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 Аннот
ация

. В Ф
ГО

С Д
О

 поддерж
ка детской инициативы является одним из клю

чевых принципов 
осущ

ествления образовательной деятельности. Современного дош
кольника слож

но удивить, поэтому мы в 
своей работе, кроме традиционных методов обучения и воспитания применяем инновационные. В статье 
мы представляем опыт работы дош

кольного учреж
дения с воспитанниками подготовительной к ш

коле 
группы по поддерж

ке детской инициативы с помощ
ью

 инновационных технологий: адвент-календарь, гео-
кеш

инг, лэпбук. Ц
ель статьи –

 обмен педагогическим опытом, распространение информации об эффектив-
ности указанных технологий. М

ож
ет применяться в дош

кольном и начальном образовании. 
Клю

чевы
е слова: технология, геокеш

инг, лэпбук, адвент-календарь. И
нициатива. 

 А
ктуальной задачей современного дош

кольного образования по
-преж

нему
 остается во-

прос формирования у дош
кольника инициативности и самостоятельности. Что мы подразуме-

ваем под определением «инициатива»? И
нициатива –

 начинание, форма проявления активности 
основанное на внутренней мотивации человека. 

Такж
е, инициатива –

 это взаимодействие субъекта с окруж
аю

щ
ими его произвольными 

объектами, свидетельствую
щ

ее о наличии у него способности с самостоятельности. И
нициатива 

у ребенка выраж
ается в ж

елании вклю
чаться в деятельность, применяя при этом волевое усилие. 

П
еред нами стояла задача создать условия, чтобы это усилие стало целенаправленным. Часто у 

ребенка при наличии инициативы нет цели, ж
елания формирую

тся в формате «хочу рисовать», 
«хочу вырезать», «хочу играть в лего» –

 ребенок поглощ
ен процессом, а заверш

ение его опреде-
ляется исчерпанием материала, или ж

е сменой деятельности. Н
азывание результата работы  

мож
ет по мере заверш

ения процесса, без формирования предварительной цели. 
В федеральном государственном образовательном стандарте дош

кольного образования 
поддерж

ка детской инициативы формируется как один из базовых принципов дош
кольного обра-

зования. О
на осущ

ествляется посредством разнообразных видов деятельности. Какой он –
 инициа-

тивный дош
кольник? И

нициативность, как правило, проявляется при условии самостоятельного 
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выбора какого
-либо вида деятельности. П

ри этом ребенок сам ставит и находит реш
ение игровым 

проблемным ситуациям. 
В 

Ф
ГО

С 
Д

О
 

обозначены 
принципы 

построения 
условий 

развиваю
щ

ей 
предметно

-

пространственной среды для возмож
ности свободного выбора ребёнка вида деятельности. В под-

готовительной к ш
коле группе детская инициатива является одним из важ

ных показателей готов-
ности ребенка к ш

коле. П
оэтому, опираясь на зону ближ

айш
его развития в качестве, своим при-

оритетом мы выделили научение. 
В своей деятельности мы ввели следую

щ
ие правила: 


 Создание проблемных ситуаций, позволяю

щ
их каждому дош

кольнику показать свои знания, 
тем самым получать признание у одногруппников и взрослых. 


 О

бращ
ение к детям с просьбами о помощ

и –
 показать свои индивидуальные умение, с 

просьбой научить его и одногруппников. 

 П

оощ
рять чувство радости за результаты своего труда. 


 Создавать среду, способствую

щ
ую

 развитию
 творчества детей. 


 Вовлекать детей в планирование работы детского сада. 

 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей по интересам. 

О
собо ценным проявлением детской инициативы является это самостоятельное создание 

игр и дидактических пособий. В наш
ей группе мы, педагоги, совместно с детьми реализовали 

следую
щ

ие инновационные технологии: лепбук, геокеш
инг, адвент-календарь. 

Л
эпбук, в дословном переводе с английского переводится как «наколенная книга»

. 

В наш
ем случае лэпбук

 –
 это папка с окош

ками и карманами, которые даю
т нам возмож

-
ность располагать лю

бую
 интересную

 информацию
 в виде рисунков, небольш

их текстов, загадок. 
Ц

енность этой книги в том, что воспитанник собирает ее сам, при этом учась систематизировать 
информацию

, панировать свою
 деятельность и проявлять творческие способности. П

осле изго-
товления ребенок мож

ет в лю
бое удобное время рассматривать изготовленную

 им книж
ку,  

делиться результатом своего труда с друзьями, повторит пройденное. 
Геокэш

инг –
 это новый вид развлечения, который представляет собой поиск «сокровищ

». 
О

бы
чно в ней применяю

тся G
PS

-техника, со встроенной навигацией, но в условиях детского 
сада мы адаптировали данную

 игру с использованием карт. Карты могут быть оформлены в лю
бом 

стиле –
 будь то пиратская карта сокровищ

, или ж
е поиск сокровищ

 Кощ
ея. Здесь все ограничено 

только фантазией ребенка. 
П

омимо поддерж
ки детской инициативы, геокэш

инг реш
ает целый ряд задач, таких как: 

дош
кольников и реш

ает следую
щ

ие задачи: 
- Развитие способности детей к самостоятельному реш

ению
 творческих задач. 

- О
бучение умению

 ориентироваться на местности, используя карту. 
- Ф

ормирование исследовательских навыков дош
кольников. 

- Развитие коммуникативных способностей детей –
 умение действовать сообщ

а, совместно 
преодолевать трудности. 

А
двент-календари приш

ли к нам из Германии. Его автором принято считать Герхарда Ланга. 
Когда Герхард был ещ

е ребенком, его мама в преддверии Рож
дества каж

дый день приклеивала  
к открытке по одной сладости, тем самым даря рож

дественское настроение. П
овзрослев, Ланг 

начал работать в типографии в М
ю

нхене, и в 1908 году создал первый адвент-календарь. 
Как мы мож

ем реализовать данную
 технологию

 в условиях детского сада? Главное –
 идея. 

Н
еобходимо совместно с детьми выбрать праздник, которому будет посвящ

ена работа, и на какие 
дни он будет рассчитан. П

родумывается его внеш
няя оболочка –

 она тож
е мож

ет быть приурочена 
к празднику. М

ож
ет быть в виде елочки, подарка. гирлянды из осенних листьев или цветов.  

Выбирается материал, из которого будут сделаны: конвертики, коробочки. Самый важ
ный этап –

 

содерж
ание каж

дого конвертика. Это мож
ет быть как и материальный подарок (раскраска, книга, 

фломастеры) а мож
ет быть и нематериальный (песенка, сказка, игра). Вид и содерж

ание мож
ет 

быть лю
бым, но одно обязательное условие –

 обратный отсчет до нужного праздника. Н
ачиная со 

старш
его дош

кольного возраста, дети могут делать такие календари в качестве подарка для малыш
ей. 

П
рименяя выш

еперечисленные технологии в своей группе, мы добились следую
щ

их результатов: 

 Дети научились инсценировать игровые ситуации, входить в них, самостоятельно и творче-

ски давать развитие игровым сю
ж

етам. 

 Ребята научились поиску и систематизации информации. 

 Дети научились ставить собственные задачи (без помощ

и взрослых), и успеш
но реш

ать их. 
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 Аннот
ация

. Д
ля реализации основных целей и задач на современном этапе развития образования 

педагогу необходимо активно использовать в работе современные образовательные технологии, развивать 
способность устанавливать и поддерж

ивать контакт со сверстниками и взрослыми в условиях совместной 
деятельности. Д

ля развития связной речи детей старш
его дош

кольного возраста считается возмож
ным 

применение метода «детского блогерства», который повысит речевую
 мотивацию

 к созданию
 условий для 

построения детьми самостоятельных высказываний и рассуж
дений.  

Клю
чевы

е слова
: дош

кольное образование, образовательная деятельность, связная речь, монологиче-
ская речь, блогерство. 

 Связная речь –
 развёрнутое изложение определённого содержания, которое осущ

ествляется ло-
гично, последовательно и точно, грамматически правильно и образно. О

на выраж
ается в двух видах: 

монолог –
 умение рассуж

дать о
 действии, образе и диалог –

 взаимодействие с другим человеком. 
Развитие обеих форм связной речи играет ведущ

ую
 роль в процессе речевого развития 

ребенка и занимает центральное место в общ
ей системе работы по развитию

 речи. Связная речь 
вбирает в себя все достиж

ения ребёнка в овладении родным языком, его звуковым строем,  
словарным составом, грамотным строем. 

Связная речь выполняет важ
нейш

ие социальные функции: помогает ребенку устанавливать 
связи с окруж

аю
щ

ими лю
дьми, определяет и регулирует нормы поведения в общ

естве, что явля-
ется реш

аю
щ

им условием для развития его личности. 
П

остепенно речь ребенка приобретает развернутый, связный характер и уж
е с пяти лет 

устная речь ребёнка, который много общ
ается с взрослыми, становится достаточно понятной и 

полной. Н
о проблема состоит в том, что дети, хорош

о и бегло говорящ
ий, не осознаю

т тех спосо-
бов, с помощ

ью
 которых осущ

ествляется их речь. И
 говорящ

ие дети всегда имею
т в виду лиш

ь 
содерж

ание своей речи, с непосредственно воспринимаемыми образами, предметами, мыслями, 
которые дети хотят как

-то выделить или обозначить в своей речи и лиш
ь в очень редких случаях 

задумывается, как им надо произнести
 то или иное слово. Д

ети допускаю
т много ош

ибок в сло-
воупотреблении, построении не только слож

ного, но и простого предлож
ения и пользую

тся  
однообразными способами связи предлож

ении в тексте.  
М

ногие дош
кольники наруш

аю
т последовательность излож

ения мыслей, им трудно начать 
или закончить высказывание. В их рассказах часто присутствую

т элементы повествования и опи-
сания. Сегодняш

ние дети уж
е не мечтаю

т быть моряками, пож
арными, учителями, как это было 

совсем недавно. О
днако все чащ

е от ребенка мож
но услыш

ать: «Я буду блогером», таинственная 
даж

е для многих взрослых специальность у родителей и у взрослых вызывает недоумение. М
еж

-
ду тем детский блогинг (видеоблогинг) в последнее время пользуется больш

ой популярностью
. 

Быть блогером сейчас весьма модно. Д
ети

-блогеры рассуж
даю

т на камеру, демонстрирую
т места, 

где гуляю
т, учатся, занимаю

тся спортом или попросту проводят время. О
днако время не стоит на 

месте –
 меняю

тся ш
аблоны и требования к образованию

, мы постоянно ищ
ем новые пути, пыта-

емся идти в ногу со временем.  
Д

ля развития связной речи детей старш
его дош

кольного возраста считается возмож
ным 

применение метода «детского блогерства», который повысит речевую
 мотивацию

 к созданию
 

условий для построения детьми самостоятельных высказываний и рассуж
дений. Блог, как рече-

вой стиль интернет-коммуникации, в настоящ
ее время развертывается довольно активно. О

днако 
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этот приём в дош
кольном воспитании абсолю

тно не изучен. П
оэтому мы реш

или серьёзно изу-
чить этот аспект и активно ввести его в работу с детьми по развитию

 у них связной речи. 
П

рием блогерства позволяет реш
ать многие педагогические задачи, касаю

щ
иеся развития 

связной речи и формирования коммуникативных умений. Д
ети становятся белее уверенными в 

себе и в своих возмож
ностях. Ф

ормируется навык правильно и красиво говорить
. 

Блогерство способствует: 
- умению

 строить монолог и диалог, а такж
е развивает культуру общ

ения и речи; 
- умению

 связно повествовать (описательный и последовательный рассказ), пользоваться 
различными типами предлож

ений; 
- развитию

 личностных качеств детей
 (преодоление скованности, стеснительности, утвер-

ж
дение самостоятельности, целеустремленности). 

Д
ля детей активных, лю

бознательных блог становится генератором идей. Д
ош

кольники 
смогут пополнять свой словарный запас, расш

ирить кругозор, свободно владеть устной речью
, 

красиво и грамотно формулировать высказывания и в письменной речи в будущ
ем. 

П
еред детьми открываю

тся ш
ирокие возмож

ности. И
м предоставляется возмож

ность  
попробовать себя в роли ведущ

их, выразить свои чувства, переж
ивания. Д

ети, делая обзоры  
игруш

ек и игр, учатся правильно говорить, излагать свои мысли четко.  
Х

отелось бы добавить, что использование компью
тера и различных мультимедийных форм 

работы становится техническим средством взаимодействия, обучения, коммуникации, необходи-
мым для современной деятельности воспитателей и детей на более новом уровне. 
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 Аннот
ация

. В данной статье предлож
ена и охарактеризована инновационная педагогическая техно-

логия –
 детская ж

урналистика, которая направлена на развитие коммуникативных навыков и творческого 
потенциала детей дош

кольного возраста. И
гра «Д

етская ж
урналистика» направлена на речевое развитие, 

социализацию
 и ранню

ю
 профориентацию

 дош
кольников. Созданные коммуникативные навыки позволя-

ю
т дош

кольному ребенку адекватно ориентироваться в доступной социальной среде, помогаю
т ребенку 

расш
ирить круг контактов, способствует оптимальному выбору форм и методов сотрудничества, развитию

 
гибкости коммуникативных способностей.  

Клю
чевы

е слова: детская ж
урналистика, социализация, речевое развитие, социализация дош

кольников, 
сю

жетно
-ролевая игра, коммуникативные навыки. 

 Д
ош

кольное детство –
 короткий, но очень ответственный период становления личности.  

В дош
кольный период детства ребенок приобретает первоначальные знания об окружаю

щ
ей жизни, 

у него начинает формироваться определенное отнош
ение к лю

дям, к труду, вырабатываю
тся навыки 

и привычки правильного поведения, он учится общ
аться с окружаю

щ
ими, складывается характер.  

О
сновной вид деятельности дош

кольников –
 это игра, в процессе которой развиваю

тся  
духовные и физические силы ребенка. Кроме того, игра –

 это своеобразный, свойственный
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дош
кольному возрасту способ усвоения общ

ественного опыта. И
гра –

 не развлечение, а особый 
метод вовлечения детей в деятельность, метод стимулирования их активности. 

В игре формирую
тся все стороны личности ребенка, происходят сущ

ественные изменения 
в его психике, подготавливаю

щ
ие переход к новой, более высокой стадии развития. Этим объяс-

няю
тся огромные воспитательные возмож

ности игры, которую
 психологи и педагоги считаю

т 
ведущ

ей деятельностью
 дош

кольника.  
О

собое место занимаю
т сю

ж
етно

-ролевые игры. В этих играх дош
кольники воспроизводят в 

ролях все то, что они видят вокруг себя в ж
изни и деятельности взрослых. Такие игры наиболее 

полно формирую
т личность ребенка, поэтому являю

тся важ
ным средством воспитания и развития 

ребенка. 
В сю

ж
етно

-ролевой игре дети приобретаю
т навыки общ

ения, у них развиваю
тся коммуни-

кативные умения, которые очень важ
ны для дальнейш

его процесса социализации личности и  
успеш

ного вхож
дения в мир взрослых. 

В дош
кольном образовательном учреж

дении наблю
дается интенсивное развитие детьми 

дош
кольного возраста социального пространства. Ребенок начинает воспринимать себя как зна-

чимую
 личность в общ

естве, изучает сознательное управление поведением. Ребенок дош
кольного

 
возраста имеет возмож

ность самоконтроля действий, действий на основе знания и применения 
нравственных норм и правил, способность анализировать ситуации, а такж

е возмож
ность прини-

мать на себя последствия отраж
ения собственного поступка для себя и окруж

аю
щ

их лю
дей. 

В первую
 очередь, становление коммуникативной компетентности происходит в контексте 

ведущ
ей деятельности, в игре. П

оэтому актуальным является освоение особенностей и уровня 
сформированности коммуникативных навыков дош

кольников, с целью
 создания условий для ее 

развития. 
Современный воспитатель долж

ен осмысливать, что от него во многом зависит развитие  
у детей этих важ

ных качеств. Для успеш
ного речевого развития дош

кольников необходимо создать 
условия, в которых они могли бы рассказать о том, что интересного произош

ло в группе или дома, 
поделиться своими впечатлениями, высказать свое мнение. 

Коммуникативная деятельность тесно взаимосвязана и с игровой деятельностью
. В игре 

дети наиболее свободно общ
аю

тся, выраж
аю

т свои эмоции, отраж
аю

т свои знания об окруж
аю

щ
ей

 
действительности, поэтому мы посчитали возможным реализовать сю

жетно
-ролевую

 игру
 «Детская 

ж
урналистика», которая помогает детям получать информацию

.  
Ю

ный ж
урналист –

 это маленький исследователь, с радостью
 и удивлением открываю

щ
ий 

для себя окруж
аю

щ
ий мир, его изменение, красоту, его проблемы. П

оэтому именно эта профессия, 
как никакая другая, даёт ш

ирокий образовательный спектр для развития лю
бознательности,  

познавательных способностей и интересов ребёнка. И
грая в ж

урналистов, дош
кольники многому 

обучаю
тся, потому что детская ж

урналистика даёт огромные возмож
ности для познавательной 

активности, раскрепощ
ения, способствует воспитанию

 успеш
ного, лю

бознательного ребёнка, а 
такж

е привлекает внимание детей к различным профессиям, используя при этом разнообразные 
виды деятельности для развития коммуникации и взаимодействия детей друг с другом и с окру-
ж

аю
щ

им их миром.  
И

грая, дети делятся историями о ж
изни детского сада, о лю

дях, событиях и праздниках. 
О

дним словом, ю
ным ж

урналистам интересно все! 
В данном направлении в процессе обучения деятельность педагога обязана бы

ть направ-
лена на развитие умений доступно и интересно излагать свои идеи и мысли; уверенно говорить, 
как с группой сверстников, так с другими взрослыми, выступать перед аудиторией.  

О
бщ

ение и
 коммуникабельность –

 главные инструменты, формирую
щ

ие личность и спо-
собствую

щ
ие ее реализации в социуме. У

мение общ
аться в различных ситуациях, понимать 

собеседника и демонстрировать гибкость поведения –
 вот те задачи, которые стоят перед детьми 

старш
его возраста. 
В ходе игры дети дош

кольного возраста учатся узнавать и различать виды и ж
анры ж

урнали-
стики, строить своё общ

ение, ориентируясь на уникальные отнош
ения «ребёнок

 –
 взрослый», кото-

рые предполагаю
т общ

ение на равных. Детская ж
урналистика предоставляет возмож

ность детям 
попробовать себя не только в роли ж

урналиста, корреспондента, диктора, но и в роли редактора. 
Дети учатся целенаправленно брать интервью

, грамотно отвечать на вопросы. 
Созданные коммуникативные навыки позволяю

т дош
кольному ребенку адекватно ориентиро-

ваться в доступной социальной среде, помогаю
т ребенку расш

ирить круг контактов, способствует 
оптимальному выбору форм и методов сотрудничества, развитию

 гибкости коммуникативных  
способностей.  
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Таким образом, в ходе исследования цель достигается путем реш
ения всех задач, доказано, 

что сю
ж

етно
-ролевая игра «Ж

урналисты» –
 благоприятное условие для развития коммуникативной

 

компетентности детей дош
кольного возраста.  

П
роведенное исследование позволило указать на важ

ность для детей дош
кольного возраста 

необходимости в коммуникативном взаимодействии. Это обязывает педагога к выбору и реали-
зации средств, выделенных для удовлетворения потребности ребенка в общ

ении.  
Ж

урналистика –
 это обш

ирная область сотрудничества и коммуникативного саморазвития. 
Дети, которые затрудняю

тся поддерж
ивать диалог, недостаточно инициативы, скованы. Н

е освоив
 

диалогическую
 речь, не смогут достаточно хорош

о овладеть монологической в период ш
кольного

 

обучения. Таким образом, организация ж
урналисткой деятельности старш

их дош
кольников с 

применением метода интервью
ирования, усиливает речевую

 мотивацию
, создает условия для 

формирования, построения самостоятельного высказывания и рассуж
дения. Раскрывает творче-

ский, меж
личностного взаимодействия со сверстником и взрослыми. 

П
одводя итог, необходимо ещ

е раз обратить внимание на то, что сю
ж

етно
-ролевые игры 

являю
тся 

эффективным 
средством 

формирования 
коммуникативной 

компетентности 
детей  

дош
кольного возраста, помогаю

т не только адаптироваться с коллективом, но и активно осваивать 
его через формирование и развитие коммуникативной компетентности. 
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 Аннот
ация

. О
риентация системы дош

кольного образования на реализацию
 права каж

дого ребенка 
на качественное и доступное образование привела к переосмыслению

 и развитию
 идей участия родителей в 

ж
изни образовательного учреж

дения и их отнош
ения к дош

кольному образованию
. П

овыш
ение информа-

тизации общ
ества, полож

ительная динамика общ
его уровня интеллекта дош

кольников, расш
ирение сети 

многопрофильных ш
кол, гимназий, лицеев, возросш

ий уровень родительских притязаний, рост населения  
с высоким достатком и параллельный отток молодых высококвалифицированных специалистов из дош

ко-
льного образования в коммерческие структуры

 определили необходимость организации платных дополни-
тельных услуг на базе дош

кольных образовательных учреж
дений. 

Клю
чевы

е слова: платные услуги в дош
кольной организации, группа кратковременного пребывания. 

 Вопросам соверш
енствования организационно

-содерж
ательных основ процесса взаимо-

действия педагогов и родителей в условиях группы кратковременного пребывания посвящ
ены 

работы H
.JI. Бабкиной, Г.В. Глуш

ковой, И
.В. Голенковой и др. 

В X
X

I вв. произош
ли серьезные изменения в системе образования, вызванные реформи-

рованием общ
ества, слож

ились самые общ
ие типы этих инновационных изменений примени-

тельно к разным уровням организации дош
кольной образовательной системы. Трансформация 

статуса некогда единого «общ
ественного дош

кольного воспитания» в весьма неоднородный 
институт –

 «дош
кольное образование». Этот институт оказался способен избирательно удовле-

творять образовательные (и внеобразовательные) потребности разных слоев населения. И
нтен-

сивно стала развиваться сеть негосударственных дош
кольных образовательных учреж

дений, 
организация платных дополнительных услуг в образовательных организациях, которые могли 
теперь оперативно реагировать на запросы родителей и общ

еобразовательной ш
колы. 
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А
вторы полагаю

т, что изменения, произош
едш

ие в сфере дош
кольного образования за 

последние десять лет, приобрели обш
ирный и во многом необратимый характер. 

В Российской Ф
едерации создана многофункциональная, развиваю

щ
аяся система общ

ест-
венного дош

кольного образования детей, воспитываю
щ

ихся в условиях семьи. П
озитивная тен-

денция последних десяти лет –
 организация новых форм образования, ориентированных на удов-

летворение запросов родителей, являю
щ

ихся основными заказчиками образовательных услуг.  
С учетом образовательных и социокультурных запросов родителей и особенностей развития и 
здоровья детей сформировано видовое разнообразие новых форм дош

кольного образования: 
группы развития, «Будущ

ий первоклассник», группы для детей, у которых русский язык не явля-
ется родным, группы для детей с отклонениями в развитии, «О

собый ребенок», «И
грая, обуча-

ю
сь», группы вечернего пребывания, выходного и праздничного дня, «Ю

ный олимпиец», «У
чусь 

плавать» и др. 
П

осле смены статуса М
А

ДО
У

 «Ц
ентр развития ребенка –

 детский сад 2»
 г. Саранска сумело

 
резко нарастить объем дополнительных платных услуг, которые оказываю

тся как воспитанникам 
детсада, так и другим детям из соседних

 микрорайонов. О
пыт наш

его учреж
дения мож

ет быть 
полезным для всех детских образовательных учреж

дений страны.  
В течение последних лет бы

л сущ
ественно увеличен объем дополнительных платных  

образовательных услуг (Д
П

О
У

) для воспитанников детского сада. О
дновременно с этим для 

обеспечения государственных гарантий доступности качественного дош
кольного образования 

в целях предоставления детям равных стартовых возмож
ностей для поступления в ш

колу в  
учреж

дении были внедрены новые формы дош
кольного образования на основе кратковременного 

пребывания воспитанников в детском саду, а такж
е созданы группы различной направленности: 

адаптационные, развития, подготовки детей к ш
коле. П

озитивными моментами деятельности та-
ких групп стали предоставление детям возмож

ностей для общ
ения со сверстниками и взрослыми, 

формирование умения заявлять о себе, проявлять и реализовывать свои склонности, обучение в 
разных видах детской деятельности, в первую

 очередь в игре, изобразительной, физкультурной, 
театрально

-худож
ественной деятельности.  

Н
еобходимость организации платных дополнительных услуг на базе дош

кольных обра-
зовательных учреж

дений вызвали такие происходящ
ие в стране процессы, как повыш

ение ин-
форматизации общ

ества, полож
ительная динамика общ

его уровня интеллекта дош
кольников, 

расш
ирение сети многопрофильных ш

кол, гимназий, лицеев, возросш
ий уровень родительских 

притязаний, рост населения с высоким достатком и параллельный отток молодых высококвали-
фицированных специалистов из дош

кольного образования в коммерческие структуры. П
латные 

услуги –
 хорош

ий источник привлечения дополнительных средств. О
бразовательные учреж

дения 
вправе оказывать населению

, предприятиям, учреж
дениям и организациям платные дополни-

тельные образовательные услуги, не предусмотренные соответствую
щ

ими образовательными 
программами и государственными образовательными стандартами. П

ри этом платные образова-
тельные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за 
счет средств бю

дж
ета. Кроме образовательных услуг учреж

дения образования могут оказывать  
и другие платные услуги. 

П
оскольку предметом наш

его исследования являю
тся педагогические условия взаимо-

действия педагогов и родителей в условиях группы кратковременного пребы
вания детей в до-

ш
кольном образовательном учреж

дении, мы считаем, необходимым рассмотреть сущ
ностные 

характеристики этого вида дош
кольного образования. 

Группа кратковременного пребывания –
 группа детского сада, которая функционирует  

в гибком реж
име: от 2 до 5 раз в неделю

, от 2 до 5 часов в день в зависимости от потребностей 
родителей (законных представителей) и реш

ает задачу обеспечения всестороннего развития детей: 
1
. «А

даптационная группа» –
 для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Группа создается 

в целях обеспечения ранней социализации детей и адаптации их к поступлению
 в дош

кольные 
образовательные учреж

дения. 
2
. «Группа развития» –

 для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Группа создается с целью
 все-

стороннего развития детей, их социализации в коллективе сверстников и взрослых. 
3
. «Будущ

ий первоклассник» –
 для детей в возрасте 5–6 лет. Группа создается с целью

 
подготовки детей старш

его дош
кольного возраста к ш

кольному обучению
. 

4
. «Группа для детей, у которых русский язык не является родным» –

 для детей в
 возрасте 

от 3 до 7 лет. Группа создается с целью
 обеспечения адаптации ребенка в русскоязычной среде, 

овладения навыками русской речи, формирования основ готовности к ш
кольному обучению

. 
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5
. «Группа для детей с отклонениями в развитии» –

 для детей в возрасте от 2 до 7 лет. 
Группа создается с целью

 оказания систематической психолого
-медико

-педагогической помощ
и 

детям с отклонениями в развитии, их воспитания и обучения, консультативно
-методической под-

держ
ки родителей. 
6
. «О

собый ребенок» –
 для детей

-инвалидов в возрасте от 3 месяцев до 7 лет. Группа соз-
дается с целью

 оказания систематической психолого
-медико

-педагогической помощ
и детям

-

инвалидам, формирования у них предпосылок учебной деятельности, социальной адаптации, со-
действия родителям в организации воспитания и обучения детей. 

7
. «И

грая, обучаю
сь» –

 для детей от 1,5 до 7 лет. Группа создается для обеспечения освое-
ния ребенком социального опыта, общ

ения со сверстниками и взрослыми в совместной игровой 
деятельности, формирования основ готовности к ш

кольному обучению
. 

8
. «Группы вечернего пребывания, выходного и праздничного дня» –

 для детей от 2 до 7 лет. 
Группа создается с целью

 оказания помощ
и родителям в вопросах воспитания и обучения детей,  

организации присмотра и ухода за детьми. 
9
. «Ю

ный олимпиец» –
 для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

Группа создается в целях физического развития и приобщ
ения детей к спорту. 

1
0
.  «У

чусь плавать» –
 для детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Группа создается в целях обучения детей различным способам плавания. 
1
1
.  «Д

омаш
ний детский сад» –

 группы для детей в возрасте от 1 года до 7 лет.  
Комплектование групп кратковременного пребывания осущ

ествляется как по одновозрастному, 
так и по разновозрастному принципу. 

Содерж
ание образовательного процесса в группах кратковременного пребывания опреде-

ляется образовательной программой дош
кольного образовательного учреж

дения. О
бразователь-

ный процесс, вклю
чает гибкое содерж

ание и педагогические технологии, обеспечиваю
щ

ие инди-
видуальное, личностно

-ориентированное развитие ребенка. О
рганизация воспитательной работы 

предусматривает создание условий для развития различных видов деятельности с учетом воз-
мож

ностей, интересов, потребностей самих детей. 
Таким образом, организационными характеристиками группы являю

тся гибкость реж
има 

дня и видовое разнообразие групп, обусловленное социальным заказом родителей. 
  

Л
.А

. К
оняхина
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 Аннот
ация. А

ктуальность: Следуя принципам реализации Ф
ГО

С Д
О

 перед педагогами встает сле-
дую

щ
ая проблема –

 построение образовательного пространства таким образом, чтобы оно способствовало 
развитию

 самостоятельного, разносторонне развитого дош
кольника. В своей работе мы реализовали техно-

логию
 «Говорящ

ие стены
», что позволило нам реш

ать данную
 проблему и создать пространство, охваты

-
ваю

щ
ее все образовательные области. Ц

ель статьи: распространение практического педагогического опыта 
по созданию

 высокофункциональной образовательной среды. О
сновные методы исследования: наблю

де-
ние, беседа. О

сновные результаты: П
овыш

ение уровня коммуникативных способностей, самостоятельно-
сти и инициативности детей дош

кольного возраста. Выводы: Технология «Говорящ
ие стены

» реализует 
принципы построения трансформируемой, многофункциональной РП

П
С. Располагает больш

им педагоги-
ческим потенциалом, мож

ет охватывать все образовательные области и применяться как при фронтальной, 
так и индивидуальной формах работы. О

бласть применения результатов: дош
кольные организации. 

Клю
чевы

е слова: РП
П

С, технология, говорящ
ие стены, младш

ий дош
кольный возраст. 

 Ф
ГО

С Д
О

 формулирует особые принципы при построении образовательного пространства 
дош

кольного учреж
дения [4]. Н

еобходимо, чтобы развиваю
щ

ая предметно
-пространственная 

среда способствовала формированию
 самостоятельности у дош

кольников, обеспечивать реализа-
цию

 субъект-субъектных отнош
ений, делая ребенка полноценным участником образовательного 

процесса. Главная задача Д
О

У
 не просто передача готовых знаний, а формирование познаватель-

ного интереса у дош
кольника. 

Важ
нейш

ей задачей при работе с детьми младш
его возраста –

 обогащ
ение чувственного 

опыта ребенка [2, с. 40]. П
еред педагогами стоит задача модернизации пространства группы, чтобы

 
детям было познавательно и интересно. Дош

кольники значительную
 часть жизни проводят в стенах
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детского сада, наш
а обязанность –

 сделать так, чтобы дети захотели возвращ
аться туда снова и 

снова. Каж
дый день, проведенный в детском саду, ребенок долж

ен познавать много нового и  
интересного. П

оэтому, необходимо расш
ирять формы детской активности. В Ф

ГО
С Д

О
 пред-

ставлены девять видов активности, и педагогу нуж
но найти способы их реализации. И

ногда этому
 

препятствует нехватка пространства. Эти затруднения мы разреш
или внедрением технологии 

«говорящ
ие стены». 

«Говорящ
ие стены» –

 это технология, модернизирую
щ

ая пространство дош
кольного учреж

-
дения, перенося его с горизонтальной плоскости в вертикальную

, образуя интерактивный экран, 
расш

иряя центры познавательного, социально
-коммуникативного и речевого развития [3, с. 1

4
]. 

Д
анная технология реш

ает целы
й комплекс задач и позволяет нам: 


 создавать условия для познавательной, игровой, творческой деятельности

; 


 обеспечить трансформируемость РП

П
С с учетом поставленных задач; 


 мотивировать детей проявлять самостоятельность, участвуя в изменении окруж

аю
щ

ей 
обстановки. 

П
ервым ш

агом в реализации технологии «говорящ
ие стены» стала модернизация развиваю

щ
ей 

среды. В помещ
ениях детского сада расположились маркерная и магнитная доски, грифельная стена, 

настенные кармаш
ки, ш

ирмы для детских работ, игры, тематические иллю
страции. 

И
нформация располагается на доступном уровне глаз детей. О

на представлена в яркой,  
доступной для ребенка форме: иллю

страции, фотографии, рисунки, которые выполнены в совмест-
ной работе с воспитателем. П

ри работе с детьми младш
его дош

кольного возраста мы используем 
материал в целях развития собственного познавательного опыта малыш

ей: явления природы,  
растительный и ж

ивотный мир, иллю
страции к книгам, ж

ивотный мир, материал на закрепление 
математических представлений. 

О
знакомление с «говорящ

ей стеной» начинается с новой информации, с применением  
наглядных, словесных, поисковых методов. Карточки и наглядные пособия находятся всегда  
в свободном доступе для детей. Таким образом, дош

кольники в самостоятельной деятельности 
могут изучать материал, играть с ним. 

Работа мож
ет осущ

ествляться во
 фронтальной, подгрупповой, или индивидуальной форме. 

В своей работе учитываем, что игра –
 является ведущ

им видом деятельности ребенка, поэтому, 
активно используем игровые приемы: когда в гости к детям приходит сказочный герой, и просит 
помощ

и. М
нож

ество обучаю
щ

его материала представлено в виде дидактических игр: «найди  
хозяина тени», «кто, чем питается», «найди детёныш

а» и др. 
М

ож
но использовать «говорящ

ую
 стену»

 как выставку детского творчества –
 это помогает 

воспитанникам понять важ
ность своего труда, побуж

дает детей делиться впечатлениями. П
онима-

ние того, что работу разместят на выставке, мотивирует ребенка работать старательно и аккуратно. 
Так создаю

тся возмож
ности для социально

-коммуникативных навыков. 
О

дним из видов «говорящ
ей стены» является сенсорное полотно –

 пространство, наполнено
 

липучками, молниями, пуговицами, ш
нуровками. Возмож

ность манипулировать предметами  
развивает у детей мелкую

 моторику, мыш
ление, внимание. 

«Говорящ
ая стена» играет роль навигатора, помогаю

щ
ему ребенку выстроить образова-

тельный марш
рут, а точку назначения дош

кольник выбирает сам. 
В ходе внедрения технологии «говорящ

ие стены» мы наблю
дали позитивные изменения. 

Д
ети активно интересую

тся контентом, представленным на «Говорящ
ей стене», самостоя-

тельно изменяю
т его. Таким образом, у детей формируется инициативность при выборе деятель-

ности. Так ж
е значительно вырос уровень коммуникативных навыков –

 дети учатся делиться впе-
чатлениями о содержании «говорящ

ей стены», вовлекаю
т сверстников в изменения ее содержании. 

А
.С. М

акаренко говорил: «Воспитывает всё: лю
ди, вещ

и, явления...»
 [2, с. 1

0
4
]. 

А
 при правильной организации РП

П
С помогать воспитывать могут и стены. 

 
П

рим
ечания

 

1
. А

темаскина Ю
.В. Современные педагогические технологии в Д

О
У

. - М
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ресс, 2018
. - 

112 с. 2. Н
икитины Б.П

. и Л.А
. М

ы, наш
и дети и внуки. В 2 т. Т. 2

. –
 М

.: Самокат, 2017. –
 3

2
8
 с. 

3. Современный детский сад. Каким он долж
ен быть

 / под редакцией О
.А

. Ш
иян

. –
 М

.: М
озаика-

Синтез, 2019. - 312 с. 
4. Ф

едеральный Государственный образовательный стандарт дош
кольного образования: утверж

ден 
приказом М

инистерства образования и науки Российской Ф
едерации от 17 октября 2013

 г., №
 
1
1
5
5
 
/  

М
инистерство образования и науки Российской Ф

едерации. –
 М

осква: 2013
 г. 
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 Аннот
ация

. В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Взрослый 
становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общ

ественной функции. 
Ж

елание ребенка выполнять такую
 же функцию

 приводит к противоречию
 с его реальными возмож

ностями. 
Это противоречие разреш

ается через развитие игры, которая становится ведущ
им видом деятельности  

в дош
кольном возрасте. 
Клю

чевы
е слова: кинетический песок, пазлы, мозаика. 

 С трехлетнего возраста все действия ребенка целенаправленные. В этом возрасте для  
ребенка главное не действие с игруш

ками, а их результат. И
груш

кам он начинает противопостав-
лять предметы из окруж

аю
щ

его мира. Н
ачинает подраж

ать, тем самым он старается понять этот 
мир. Н

о родителям не хочется давать в распоряж
ение маленькому ребенку громоздкие предметы 

своего мира, поэтому у них возникает вопрос: какие ж
е все-таки игруш

ки стоит покупать ребенку, 
чтобы они развивали его мыш

ление, глазомер и относительно своего возраста понятие окружаю
щ

его
 

мира. Больш
инство родителей, стремясь всесторонне развить ребенка и задаваясь этим вопросом, 

скупаю
т все возмож

ные игруш
ки, тем самым заваливая ими детскую

. Н
о они просто леж

ат, и  
малыш

 ими не играет. Н
уж

но присматриваться к ребенку, к его интересам, к его темпераменту. 
О

дин ребенок мож
ет часами сидеть за игрой с конструктором, а другой не такой усидчивый –

 он и 
минуты не может посидеть спокойно. Таким детям подойдут всевозможные спортивные игруш

ки: 
сетки с мячами, кегли, а также маш

инки и подвижные игры. Сущ
ествую

т игруш
ки, предназначенные 

для игр с взрослыми. 
Развиваю

щ
ие игруш

ки
 

П
ластилин и тесто для лепки. Н

уж
но выбирать качественный материал, иначе после  

занятия приходится очищ
ать и вымывать окрасивш

иеся ручки ребенка. А
 краска мож

ет привести 
к аллергической реакции. Д

етям интересно создавать свои собственные игруш
ки, фигуры, дома 

из пластичного материала, даж
е если малыш

 будет просто отщ
ипывать кусочки пластилина. Рас-

сматривая различные каталоги поделок, малыш
 уж

е бывает нацелен на результат своей работы  
с пластилином или тестом. 

К
инетический песок. И

м мож
но играть в помещ

ении, он не оставляет грязи, не рассыпается. 
Единственный минус его –

 после игры нуж
но сразу убирать в емкость с крыш

кой, так как он на 
воздухе твердеет и уж

е из него ничего нельзя слепить. 
П

азлы
 и лото. О

ни помогаю
т развить зрительную

 память, логику, умение мыслить и 
группировать. В этом возрасте следует покупать крупные пазлы понятные для ребенка изобра-
ж

ения в лото, так как дети играю
т с теми игруш

ками, которые им понятны и которые у них, 
получается слож

ить, объединить. О
чень пользую

тся популярностью
 мягкие пазлы, которые 

мож
но расстелить по комнате, и они всегда у малыш

а будут под рукой. 
К

убики. С покупкой кубиков не бывает проблем, так как все виды кубиков (мягкие, де-
ревянные, пластиковые, с изображ

ениями, цветные) интересны ребенку. 
М

озаика. Вырабатывает усидчивость и внимательность. Стоит покупать мозаику с круп-
ны

ми деталями, чтобы ребенок не проглотил часть ее. А
 если вы все ж

е купили мелкую
 мозаи-

ку, то стоит быть в непосредственной близости от малыш
а. 

М
агниты

. О
ни бы

ваю
т с цифрами, буквами и изображ

ениями. Х
орош

о их повесить на 
холодильник или на специальную

 доску, которая в прямом доступе к ребенку. 
Говорящ

ие игруш
ки, детские планш

еты
 и музы

кальны
е плакаты

. Н
а начальном пе-

риоде надо заниматься с ребенком вместе, чтобы показать все функции этих предметов. Н
еоб-

ходимо хвалить и аплодировать за правильные ответы. 
Разны

е игруш
ки со ш

нуровкой. Это могут бы
ть и баш

мачки, и всевозмож
ные пазлы, 

которые крепятся ш
нуровкой. 

Рамочки с геометрическими фигурами разного цвета. 
К

раски и крупны
е раскраски. Карандаш

и долж
ны быть мягкие, краски медовые (не гуаш

ь 
в баночках). П

оначалу рисунки малыш
а будут обычные «каляки», но со временем и с помощ

ью
 

родителей он научится правильно подбирать нуж
ный цвет, аккуратно раскраш

ивать, не выходя за 
пределы, держ

ать карандаш
 под наклоном. 
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Конструкторы с крупными деталями. Н
а российском рынке их

 довольно много. Н
о боль-

ш
ее предпочтение мож

но отдать Lego и Bauer. Д
етали их довольно плавные, без всевозмож

ных 
заусениц, которые могут поранить ребенка, цвета яркие и пластик качественный без запаха.  
И

 многие конструкторы помимо деталей предлагаю
т сю

жетную
 игру с дополнительными фигурами  

и элементами (пальмы, человечки, маш
ины, ж

ивотные). 
Конструктивная деятельность в этом возрасте ограничена возведением неслож

ных постро-
ек по образцу и по замыслу, развивается перцептивная деятельность. К концу младш

его дош
ко-

льного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещ

ении всего 
дош

кольного учреж
дения. 

О
бучаю

щ
ие игруш

ки
 

1. Д
ля девочек это всевозмож

ные куклы (для данного возраста лучш
е подойдут пупсы 

или крупные куклы –
 не Barbie), коляски, гладильные доски, кухни. 

2. Д
ля мальчиков это разные наборы инструментов: строительные, металлические конст-

рукторы с отвертками, ш
урупами, винтами. Н

о все детали долж
ны быть крупные, чтобы ребенок 

не смог проглотить их. 
3. Сю

ж
етно

-ролевые игруш
ки –

 всевозмож
ные наборы из темы «П

рофессии», где ребенок 
будет постигать азы оказания первой помощ

и и т. д. посуда и наборы продуктов, фруктов и ово-
щ

ей. В сю
ж

етно
-ролевых играх необходимо: 

- способствовать возникновению
 у детей игр на темы из окруж

аю
щ

ей ж
изни, по мотивам 

литературных произведений (потеш
ек, песенок, сказок, стихов); обогащ

ению
 игрового опыта 

детей посредством объединения отдельных действий в единую
 сю

ж
етную

 линию
; 

- развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игруш
ками несколько взаимосвязан-

ных действий (готовить
 обед, накрывать на стол, кормить). У

чить взаимодействовать в сю
ж

етах  
с двумя действую

щ
ими лицами (ш

офер –
 пассаж

ир, мама –
 дочка, врач –

 больной); в индивиду-
альных играх с игруш

ками
-заместителями исполнять роль за себя и за игруш

ку.   
И

груш
ки для активны

х игр в помещ
ении

 

1. Кегли. 
2. Домики, палатки. Х

ит всех времен. М
алыш

и лю
бят не только там прятаться, но и прятать 

свои игруш
ки. О

громный плю
с для родителей –

 мож
но легко создать порядок в доме, складывая 

игруш
ки в этих домах. 
3. М

ягкие мячи, с помощ
ью

 которых мож
но играть в «Съедобное

 –
 не съедобное».  

Это лиш
ь малая часть игруш

ек, которые интересны малыш
ам. Каж

дый ребенок индивидуа-
лен, поэтому набор игруш

ек долж
ен быть у каж

дого свой, сформированный по интересам и осо-
бенностям ваш

его ребенка. 
И

нтеллектуальны
е игры

 для детей 3–4 лет
 

«Н
акрой на стол». И

гра научит малыш
а помогать маме, а такж

е считать. М
ож

но попро-
сить

 ребенка помочь накрыть на стол, принести две лож
ки и вилки для папы и мамы, принести 

яблочки и т. д. 
«Слож

и квадрат». Д
есять разноцветных квадратов из картона –

 каж
дый надо разрезать в 

произвольном порядке. М
алыш

 долж
ен восстановить и сосчитать из скольки кусочков состоит 

каж
дая фигура. 

«О
сенний листопад». Во время прогулки надо собрать разные листья и обвести их контур на 

бумаге. Затем ребенок должен угадать, где какой листочек изображен, не прикладывая последний  
к рисунку. 

«И
справь ош

ибку». И
спользуя заранее приготовленные «неправильные» картинки, малыш

а 
просят разобраться, что на них не так. Н

апример, синий медвеж
онок клю

ет зерныш
ки, ребенок, 

долж
ен подметить, что у медведей окрас другого цвета, и зернами этот зверь не лакомится. 
Развиваю

щ
ая игра для расш

ирения словарного запаса малы
ш

а  
Веселая игра «Скаж

и какой?». О
бъясните малыш

у, что у каж
дого предмета есть признаки, 

делайте это в позитивной форме. Н
апример, яблоко –

 круглое, красное, больш
ое, сладкое. П

олож
ите 

в ящ
ик разные предметы и предлож

ите ребенку поочередно доставать их и называть признаки. 
М

ож
ете даж

е сочинить сказку из этих предметов. 
«Кто, что умеет?». М

алыш
 трех лет уж

е знает многих ж
ивотных, птичек, а такж

е профессии. 
Н

азывайте ему ж
ивотное, профессию

, а он долж
ен сказать, что этот объект умеет делать. 
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Н
о как ж

е все-таки приучить ребенка собирать свои игруш
ки? Д

етям трудно раскладывать 
свои вещ

и по местам, да они не понимаю
т для чего это делать. Совсем не обязательно мучить 

малыш
а, заставляя убирать игруш

ки в одиночку. Н
уж

но выделить ему специальную
 емкость, ко-

робку больш
ую

. Скаж
ите малыш

у что это «пылесос», и он с удовольствием будет «засасывать» 
свои игруш

ки после игры. Н
о ребенок не смож

ет самостоятельно это делать, помогите ему, и ваш
и 

нервы будут спокойны. А
 в квартире будет порядок! 

 
П

рим
ечания
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 Аннот
ация

.
 Статья посвящ

ена актуальной на сегодняш
ний день проблеме реализации технологии 

формирую
щ

его оценивания в процессе обучения. Ц
елью

 статьи выступает транслирование опыта исполь-
зования дидактического потенциала интерактивного рабочего листа в организации учебной деятельности 
обучаю

щ
егося. О

сновное внимание в работе автор акцентирует на преимущ
ествах применение интерак-

тивного рабочего листа для оценивания знаний обучаю
щ

ихся на разных этапах урока. О
бобщ

ается практи-
ческий опыт использования отечественной онлайн платформы конструирования образовательны

х материа-
лов и проверки знаний "СO

RE
". 

Клю
чевы

е слова: информационные технологии, интерактивный рабочий лист, образовательное 
средство, технологии формирую

щ
его оценивания. 

 Внедрение информационных технологий в процесс обучения становится составной частью
 

тенденции соверш
енствования уровня подготовки обучаю

щ
ихся.  

В связи с этим, в последние годы значительно повысился интерес преподавателей к такому 
уникальному средству активизации самостоятельной познавательной деятельности обучаю

щ
ихся 

как интерактивный рабочий лист. И
менно это дидактическое средство позволяет обеспечить  

эффективную
 обратную

 связь и способствует реализации идей формирую
щ

его оценивания. 
И

нтерактивный рабочий лист –
 это цифровое средство организации преподавателем самостоя-

тельной учебной деятельности обучаю
щ

ихся с помощ
ью

 облачных сервисов и веб
-инструментов. 

В своей преподавательской деятельности я не так давно использую
 интерактивные рабочие 

листы, но такж
е как и вы всегда применяла на занятиях рабочие листы для оценивания знаний 

обучаю
щ

ихся на разных этапах урока. П
рименение интерактивного рабочего листа имеет много 

преимущ
еств в сравнении с обычным рабочим листом, а именно

: 


 во

-первых
, для преподавателя:  

- развитие методического мыш
ления и творческих

 способностей; 
- накопление учебного материала; 
- организация индивидуальной траектории развития обучаю

щ
егося; 

- бы
стрый опрос и оценивание; 


 во

-вторых
, для обучаю

щ
егося: 

- повыш
ение образовательных результатов и эффективное усвоение материала; 

- вовлеченность обучаю
щ

егося за счет использования привычных для него средств комму-
никации (смартфон, планш

ет и т. п.); 
- реализация индивидуальных способностей и возмож

ностей; 
- самостоятельное получение знаний, сопоставление своих реш

ений с теорией; 
-  развитие аналитических способностей и навыка применения сравнительного анализа ситуации. 
Д

ля эффективности образовательного процесса интерактивный рабочий лист долж
ен соот-

ветствовать основным требованиям: 
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1
)
 наличие темы

; 
2
)
 использование разных приемов мотивации обучаю

щ
егося на работу

; 
3
)
 качество формулировок вопросов и заданий

; 
4
)
 проблемный компонент рабочего листа; 

5
)
 творческий компонент рабочего листа; 

6
)
 логичность предъявления заданий обучаю

щ
емуся

; 
7
)
 соответствие содерж

ания возрасту обучаю
щ

егося
; 

8
)
 соответствие требованиям к структуре и оформлению

 контента. 
Н

о следует помнить, что дело не только и не столько в инструментах, а в том разумном 
методическом фундаменте, который закладывается в создание интерактивного рабочего листа. 
Н

еобходимо чётко представлять себе назначение данного образовательного средства и дидак-
тические требования, предъявляемые к нему. 

Создавая интерактивный рабочий лист, преподаватель долж
ен создать максимальные усло-

вия для достиж
ения образовательных целей по объявленной теме. Н

еобходимо убедиться, что на 
всех этапах обучения обучаю

щ
ийся смож

ет не только самостоятельно изучать содерж
ание, но и 

проверять правильность своих действий. 
В своей работе я использую

 платформу СO
RE –

 это отечественная онлайн платформа 
конструирования образовательных материалов и проверки знаний с обратной связью

 и элек-
тронным ж

урналом. 
Данная платформа предлагает несколько ш

аблонов создания интерактивного рабочего листа. 
П

редусматривается такж
е возмож

ность создания листа с нуля. 
Созданные дидактические единицы я объединяю

 и группирую
 в интерактивные рабочие книги. 

П
о каж

дой преподаваемой мной дисциплине в моей методической копилке имеется такая книга, 
конечно по какой

-то дисциплине она более объемная, по какой
-то менее, но я работаю

 над этим. 
Н

емало важ
ным является возмож

ность динамичного конечного оценивания результатов 
учебной деятельности обучаю

щ
егося. И

меется несколько вариантов создания класса. П
олучение 

оперативной статистики о работе обучаю
щ

егося значительно облегчает работу. 
Д

ля обратной связи с обучаю
щ

имися достаточно сбросить им ссылку на интерактивный 
рабочий лист или разместить его на сайте или на Яндекс диске.  

Сервис предусматривает разнообразные учебные задания. И
меется возмож

ность вставить 
текст, изображ

ение, видео, прикрепить документ, ввести тест или организовать опрос. Это мак-
симально повыш

ает использование данного контента для неограниченного количества образова-
тельных и профессиональных дисциплин. 

И
спользование в образовательном процессе интерактивного рабочего листа позволило мне 

достичь эффективности в реализации
 технологии формирую

щ
его оценивания.  

Д
анная дидактическая единица позволяет мне прогнозировать результаты обучаю

щ
ихся по 

темам дисциплины. 
Запланированные цели занятия выступаю

т как образовательные результаты деятельности 
обучаю

щ
ихся, а сформулированные задачи урока как ш

аги деятельности обучаю
щ

ихся.  
Сформулированные конкретные критерии оценивания деятельности обучаю

щ
ихся на уроке 

позволяю
т быстро оценивать деятельность обучаю

щ
ихся по этим критериям, а так ж

е сравнивать 
данные результаты достиж

ений обучаю
щ

ихся с предыдущ
им уровнем их достиж

ений.  
И

спользуя обратную
 связь я могу определить место обучаю

щ
егося на пути достиж

ения цели 
и откорректировать его образовательный марш

рут. 
В целях мониторинга эффективности применяемой технологии, проведен анализ результа-

тов, а именно опрос обучаю
щ

ихся и сравнение достиж
ений обучаю

щ
ихся в динамике. Качество 

знаний обучаю
щ

ихся выросло на 12–
1
7
 %

. Заметно повысилась мотивация учебной деятельности 
обучаю

щ
ихся. Д

анные были проанализированы, обсуж
дались на заседании цикловой

 методиче-
ской комиссии и получили полож

ительную
 оценку преподавателей. 

П
о моему мнению

, с учетом тенденций цифрового развития, реш
ение возникаю

щ
их проблем 

организации урока возмож
но только за счет активного использования растущ

его потенциала циф-
ровых технологий в процессе современного обучения. 
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Н

ебольш
ой ш

аг для человека, больш
ой ш

аг для человечества. 
Д.С. Лихачев 

 Аннот
ация

.  С
уть моих размыш

лений в том, чтобы  ответить на вопросы
: зачем я педагог и для 

чего я в ж
изни ребенка? Что для меня и моих воспитанников станет удовлетворительным результатом 

профессиональной деятельности и каким образом этого достичь? Это реш
ение позволит обрести смысл и 

индивидуальны
й стиль профессионально

-педагогической деятельности, определит приоритетные задачи 
воспитания и развития дош

кольника. 
К

лю
чевы

е слова: феномен детства, самоценность, уникальность, волонтерское движ
ение в Д

О
У

. 
 П

ояснит
ельная записка. 

В статье «У
никальность и самоценность детства как важ

ный этап в общ
ем развитии человека 

через внедрение технологии «Дети –
 волонтеры» как средство эффективной социализации дош

ко-
льников», рассматривается технология «Дети

-волонтеры», которая позволяет реализовать на прак-
тике принципы Ф

ГО
С Д

О
, предусматривает развитие духовно

-нравственных качеств личности  
дош

кольников, создает условия для разновозрастного, меж
личностного и познавательно

-делового 
общ

ения детей и взрослых.  
Акт

уальност
ь. 

Волонтеры
 –

 это лю
ди, которые создаю

т прию
ты для бездомных ж

ивотных, помогаю
т 

старикам в больницах и хосписах и готовы сутками искать пропавш
их лю

дей. Волонтеры «П
обеды»

 

заботятся о ветеранах, ухаж
иваю

т за памятниками героям Великой О
течественной. Себя они 

называю
т одной больш

ой волонтерской семьей, потому что их объединяет общ
ая цель –

 нести 
добро лю

дям. Таких примеров граж
данского участия и солидарности с каж

ды
м годом стано-

вится все больш
е и больш

е! 
Н

аучност
ь. 

П
риоритетная задача РФ

 в воспитании детей направлена на развитие высоконравствен-
ной личности, разделяю

щ
ей российские традиционные духовные ценности. Согласно целевым 

ориентирам Ф
ГО

С Д
О

, духовно
-нравственная культура складывается из установки на полож

и-
тельное отнош

ение к миру, на понимание того, что все лю
ди равны, вне зависимости от их со-

циального происхож
дения, этнической принадлеж

ности, религиозных верований, физических и 
психических особенностей, на проявление патриотических чувств, на знание традиций своей 
семьи и своей Родины.  

П
ракт

икоориент
ированност

ь.  
Сейчас много говорят о

 том, что подрастаю
щ

ее поколение проявляет негативное отнош
е-

ния друг другу. Д
ош

кольное детство это особый период социально
-эмоциональной чувствитель-

ности, время открытий мира для себя и себя для мира. Важ
нейш

ие задачи, которые реш
аю

т дети 
в этом возрасте, это общ

ение со сверстниками и взрослыми, природой и самим собой, освоение 
сущ

ности человеческих отнош
ений. Д

ля развития социальной деятельности у дош
кольников  

хорош
о помогает социальная акция –

 это участие в событиях, имею
щ

их социальную
 значимость, 

возмож
ность самореализации и оказания помощ

и тем, кто в ней нуж
дается. Социальная акция –

 

это хорош
ий способ помочь ребенку получить опыт сопричастности и научиться творить добро. 

Сист
емност

ь. 
Н

а сегодняш
ний день волонтерское движ

ение развивается не только среди молодеж
и, но и 

во многих дош
кольных учреж

дениях. О
сновная цель дош

кольного образования –
 залож

ить осно-
вы полноценной социально успеш

ной личности. И
нновационные технологии в направлении  

социально
-коммуникативного развития предлагает Н

.П
. Гриш

аева. Это технология эффективной 
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социализации дош
кольников. П

редлагаемая система социализации вклю
чает в себя девять техно-

логий, которые мож
но использовать все срезу или по отдельности. 

Аннот
ация.  

Суть моих размыш
лений в том, чтобы ответить на вопросы: зачем я педагог и для чего я в 

ж
изни ребенка? что для меня и моих воспитанников станет удовлетворительным результатом 

профессиональной деятельности и каким образом этого достичь? Это реш
ение позволит обрести 

смысл и индивидуальный стиль профессионально
-педагогической деятельности, определит при-

оритетные задачи воспитания и развития дош
кольника. 

В результате: при организации воспитания необходимо: учитывать не только то, что ребёнок
 

данного возраста мож
ет усвоить, но и каких физических и душ

евных сил это от него требует; 
прилож

ить усилия на воспитании таких ценнейш
их человеческих качеств, как эмоциональная 

отзывчивость по отнош
ению

 к другим лю
дям и другие, которые легко мож

но развить именно в 
детстве. А

 наш
а забота –

 способствовать полноценному прож
иванию

 ребёнком этого периода под 
названием «детство». 

Вывод мой прост: общ
ение с педагогами оставляет огромный след в душ

е человека на 
всю

 ж
изнь. И

 только от нас зависит, какой это будет след –
 светлый и добрый или пустой и ни 

о чем не говорящ
ий! Я –

 счастливый человек! Я педагог, и мне позволено судьбой, быть рядом 
с наш

им будущ
им –

 с наш
ими детьми! 

Вводная част
ь. 

Если поэзия –
 это музыка сердца, то эссе –

 это музыка мысли. У
 каж

дого человека есть, что 
сказать. Есть те струны, которые постоянно звучат в нём, волнуя, вдохновляя и двигая его вперёд. 

Зимние вечера становятся все длиннее. В один из вечеров, сидя у окна, наблю
даеш

ь, как 
меркнет день. М

ягкий снег, слегка подгоняемый грустным зимним ветром, неловко лож
ится на  

поверхность всех предметов, незаметно изменяя их контуры. М
ои мысли переливаю

тся такж
е 

плавно, как струящ
ийся поземкой снег. Какое это необычное природное явление! А

 ведь снег кого
-то

 
напоминает. Такие маленькие и красивые снеж

инки похож
и на моих малыш

ей. О
ни тож

е такие ж
е 

неповторимые, не похож
ие друг на друга, хрупкие и легкие, летящ

ие в своем направлении. И
 в то 

ж
е время каж

дый ребёнок, как и снеж
инка, устроен по

-своему, по
-особенному. Н

о, меж
ду ними 

есть одно очень важ
ное отличие: снеж

инки всегда падаю
т только вниз, на землю

. А
 дети, дети  

наоборот устремлены вверх (развитие ребенка в условиях ДО
У

 мож
но сравнить с человеком, под-

нимаю
щ

имся по лестнице вверх, каж
дая ступенька позволяет подняться все выш

е и выш
е, достиг-

нуть определенно полож
ительного результата). О

ни растут, накапливаю
т знания, тянутся к тому, 

что ещ
е им не известно. Только и остается подхватить маленькую

 детскую
 руку, сж

ав ее крепко в 
ладони, и повести за собой так, чтобы каж

дый ребенок получил уникальную
 возмож

ность не 
упасть, как снеж

инка, вниз. Темнеет. И
 чем больш

е расплываю
тся в зимних

 сумерках очертания 
предметов, тем отчетливее и стройнее становится течение моих мыслей. 

Д
етство –

 это самоценный, важ
ный, ничем не заменимый период человеческой ж

изни (эта 
мысль прослеж

ивается в Ф
ГО

С Д
О

). Д
ля меня дош

кольное детство –
 это весна (с детьми, на  

занятиях, мы проводим параллель меж
ду временами года и частями суток и приш

ли к выводу, 
что лето –

 это день, осень –
 вечер, зима –

 ночь, а весна –
 это утро). У

тро года, утро ж
изни, сози-

дания, движ
ение вперёд, к успехам. И

 как первые цветы весной, так и успехи детей, пробиваю
тся 

и движ
утся вперёд, и как нелегок путь продвиж

ения. А
 педагоги, как творцы детской душ

и, щ
ед-

ро и бескорыстно отдаём себя ребенку, открывая уникальность, чистоту и красоту маленького 
человека. Своё движ

ение они реализую
т во всех формах своей повседневной ж

изни: в играх, в 
ш

алостях, в упорстве проявлять самостоятельность.  
Н

аш
а задача –

 помочь детям взрослеть, поддерж
ивать их в продвиж

ении по ж
изненному 

пути. Ведь дети «…
учатся не на ош

ибках, а на своих успехах –
 достиж

ениях, то есть развиваю
тся 

прибавлением полож
ительного, а не вычитанием отрицательного». И

 главная задача взрослых –
 

помочь раскрыться личности ребенка. 
«Больш

е» или «раньш
е» не означает лучш

е. В.И
. Слободчикова говорила: «Д

етство –
 это 

период сотворения своего «Я
». Развитие личностного «Я

» (образ «Я
») одно из центральных 

звеньев становления личности на протяж
ении

 дош
кольного возраста.  

П
оэтому задача современного воспитателя помочь «облагородить» детскую

 душ
у, используя 

в качестве прививки народную
 педагогику, истинные человеческие ценности, добавив новые инно-

вационные технологии. 
С годами усвоили одно правило: не стоит бояться рисковать, меняться, учиться. Стоит 

пробовать, дерзать, творить, не останавливаться на достигнутом. «Н
е бойтесь, что не получится. 

Бойтесь, что не попробуете» (М
акс Ф

рай). 
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Вот и мы реш
или попробовать на этапе заверш

ения дош
кольного образования целевыми 

ориентирами, определёнными Ф
ГО

С, которые предусматриваю
т следую

щ
ие возрастные характе-

ристики возмож
ности детей: проявлять инициативу и самостоятельность в различных видах дея-

тельности; способность выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ре-
бёнок способен к волевым усилиям; пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам лю

дей; способен к принятию
 собственных реш

ений. 
Д

ош
кольный возраст характеризуется, как период сензитивности, для развития всех психи-

ческих функций, определённых ж
изненных качеств: 

- ответственности; 
- инициативности; 
- самостоятельности; 
- милосердия; 
- умение общ

аться с разными социальными группами лю
дей; 

- личностный позитивизм. 
Это и послуж

ило стимулом для применения в своей работе технологии: «Дети –
 волонтёры», 

автором которой является Н
.П

. Гриш
аева.  

Д
ля выявления значимости ценностей в ж

изни детей и ориентации на них, стремления  
к проявлению

 гуманных отнош
ений использовала методику Г.А

. У
рунтаевой «Н

езаконченный 
рассказ», где детям предлагала продолж

ить рассказ, выразив чувства героя. В ходе этой диагно-
стики выяснилось, что 30

 %
 детей не мож

ет содерж
ательно раскрыть роль ценностей в ж

изни 
человека, общ

ества в целом, 60
 %

 –
 понимает их смысл в ж

изни человека, других лю
дей, называ-

ет основные ценности, однако не всегда руководствуется ими при выборе ответа и только 10
 %

 

детей называю
т все ценности, руководствую

тся ими при выборе ответа. 
Волонтёрство в Д

О
У

 –
 это одна из новых форм общ

ения в детской среде –
 от сверстника  

к сверстнику. Ведь из уст маленького человека лю
бые советы и установки звучат более убеди-

тельно и доходчиво. 
П

ринципы
 волонт

ёрской деят
ельност

и: 
- принцип самостоятельности и инициативности (выбирать лю

бой вид добровольческой 
деятельности, вносить предлож

ения при обсуж
дении различных видов деятельности); 

- принцип толерантности (равный обучает равного); 
- принцип личностного роста (будь образцом для окруж

аю
щ

их). 
В познават

ельной деят
ельност

и бы
ли проведены

 т
акие акции: 

- гуманитарные («Скаж
и нет вредной еде»; «Чтение сказок малыш

ам»; «А
збука светофора»; 

«П
окормите птиц зимой» –

 изготавливали кормуш
ки для птиц из разных материалов, совместно  

с родителями, которые развесили не только на территории детского сада, но и в городе, возле 
своего дома.; «День пожилых лю

дей» –
 своими руками сделали открытки с пожеланиями здоровья и 

благополучия и вручили их всем, приходящ
им в детский сад, пожилым лю

дям; «П
одарим книгу»); 

- трудовые (расчистка участка для малыш
ей, помощ

ь в сборе игруш
ек, сопровож

дение до 
музыкального или спортивного зала, помощ

ь в «одевании малыш
ей на прогулку, «Чисто в садике 

моём»); - посещ
ение выставок, музея, картинной галереи (дети экскурсоводы);  

М
арафоны добрых дел –

 изготовление: раскрасок (обучение), подарки к праздникам, плакаты и др. 
(«Елочка ж

иви!» –
 ребята создали совместно с родителями и педагогами листовки, плакаты на тему 

«Н
е рубите елки!», видеоролик в защ

иту елочек, фоторепортаж
 –

 Н
овый год; День защ

итников 
О

течества, 8 М
арта, «П

одари улыбку другу» в день защ
иты детей; к дню

 П
обеды –

 «Свеча памяти», 
«О

кна П
обеды»); концерты и театрализация сказок, сценок для детей. 

Волонт
ёрст

во
 –

 это преж
де всего инициатива. М

ы
 начинаем формировать активную

 
ж

изненную
 позицию

, ж
елание и умение по возмож

ности помогать тем, кто нуж
дается в помо-

щ
и, получая взамен внутреннее удовлетворение. 

М
ы

 отметили, что, помогая младш
им дош

колятам, у детей
-волонтёров, формируется 

ощ
ущ

ение взрослости, возникает стремление к реш
ению

 новых более слож
ных задач, у детей 

повысилась самооценка, уверенность в себе.  
Н

овизна состоит в том, что организация волонтерского движ
ения предполагается в условиях 

детского сада и вовлечение в данный процесс всех участников образовательного процесса. 
Заклю

чение. 
Душ

а ребёнка, говорили древние, –
 «чистый лист», на который ж

изнь наносит свои письмена. 
Каким станет человек, полностью

 зависит от среды и от воспитания, то
 есть и от нас. 
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Н

ебольш
ой ш

аг для человека, больш
ой ш

аг для 
человечества. 

Д.С. Лихачев 
 Аннот

ация. С
уть моих размыш

лений в том, чтобы  ответить на вопросы
: зачем я педагог и для 

чего я в ж
изни ребенка? что для меня и моих воспитанников станет удовлетворительным результатом 

профессиональной деятельности и каким образом этого достичь? Это реш
ение позволит обрести смысл и 

индивидуальны
й стиль профессионально

-педагогической деятельности, определит приоритетные задачи 
воспитания и развития дош

кольника. 
К

лю
чевы

е слова: феномен детства, самоценность, уникальность, волонтерское движ
ение в Д

О
У

. 
 П

ояснит
ельная записка. 

В статье «У
никальность и самоценность детства как важ

ный этап в общ
ем развитии чело-

века через внедрение технологии «Д
ети

-волонтеры» как средство эффективной социализации 
дош

кольников», рассматривается технология «Д
ети

-волонтеры
», которая позволяет реализовать 

на практике принципы Ф
ГО

С Д
О

, предусматривает развитие духовно
-нравственных качеств 

личности дош
кольников, создает условия для разновозрастного, меж

личностного и познавательно
-

делового общ
ения детей и взрослых.  

Акт
уальност

ь. 
Волонтеры –

 это лю
ди, которые создаю

т прию
ты для бездомных ж

ивотных, помогаю
т  

старикам в больницах и хосписах и готовы сутками искать пропавш
их лю

дей. Волонтеры
 «П

обеды»
 

заботятся о ветеранах, ухаж
иваю

т за памятниками героям Великой О
течественной. Себя они  

называю
т одной больш

ой волонтерской семьей, потому что их объединяет общ
ая цель –

 нести 
добро лю

дям. Таких примеров граж
данского участия и солидарности с каж

дым годом становится 
все больш

е и больш
е! 

Н
аучност

ь. 
П

риоритетная задача РФ
 в воспитании детей направлена на развитие высоконравственной 

личности, разделяю
щ

ей российские традиционные духовные ценности. Согласно целевым ориен-
тирам Ф

ГО
С ДО

, духовно
-нравственная культура складывается из установки на полож

ительное 
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отнош
ение к миру, на понимание того, что все лю

ди равны, вне зависимости от их
 социального 

происхож
дения, этнической принадлеж

ности, религиозных верований, физических и
 психических 

особенностей, на проявление патриотических чувств, на знание традиций своей семьи и своей  
Родины. 

П
ракт

икоориент
ированност

ь. 
Сейчас много говорят о том, что подрастаю

щ
ее поколение проявляет негативное отнош

е-
ния друг другу. Д

ош
кольное детство это особый период социально

-эмоциональной чувствитель-
ности, время открытий мира для себя и себя для мира. Важ

нейш
ие задачи, которые реш

аю
т дети 

в этом возрасте, это общ
ение со сверстниками и взрослыми, природой и самим собой, освоение 

сущ
ности человеческих

 отнош
ений. Д

ля развития социальной деятельности у дош
кольников  

хорош
о помогает социальная акция –

 это участие в событиях, имею
щ

их социальную
 значимость, 

возмож
ность самореализации и оказания помощ

и тем, кто в ней нуж
дается. Социальная акция –

 

это хорош
ий

 способ помочь ребенку получить опыт сопричастности и научиться творить добро. 
Сист

емност
ь. 

Н
а сегодняш

ний день волонтерское движ
ение развивается не только среди молодеж

и, но 
и во многих дош

кольных учреж
дениях. О

сновная цель дош
кольного образования –

 залож
ить 

основы полноценной социально успеш
ной личности. И

нновационные технологии в направле-
нии социально

-коммуникативного развития предлагает Н
.П

. Гриш
аева. Это технология эффек-

тивной социализации дош
кольников. П

редлагаемая система социализации вклю
чает в себя

 де-
вять технологий, которые мож

но использовать все срезу или по отдельности. 
Аннот

ация.  
Суть моих размыш

лений в том, чтобы ответить на вопросы: зачем я педагог и для чего я в 
ж

изни ребенка? что для меня и моих воспитанников станет удовлетворительным результатом 
профессиональной деятельности и каким образом этого достичь? Это реш

ение позволит обрес-
ти смысл и индивидуальный стиль профессионально

-педагогической деятельности, определит 
приоритетные задачи воспитания и развития дош

кольника. 
В результате: при организации воспитания необходимо: учитывать не только то, что ребё-

нок данного возраста мож
ет усвоить, но и каких физических и душ

евных сил это от него требует; 
прилож

ить усилия на воспитании таких ценнейш
их человеческих качеств, как эмоциональная 

отзывчивость по отнош
ению

 к другим лю
дям и другие, которые легко мож

но развить именно в 
детстве. А

 наш
а забота –

 способствовать полноценному прож
иванию

 ребёнком этого периода под 
названием «детство». 

Вывод мой прост: общ
ение с педагогами оставляет огромный след в душ

е человека на 
всю

 ж
изнь. И

 только от нас зависит, какой это будет след –
 светлый и добрый или пустой и ни 

о чем не говорящ
ий! Я –

 счастливый человек! Я педагог, и мне позволено судьбой, быть рядом 
с наш

им будущ
им –

 с наш
ими детьми! 

Вводная част
ь. 

Если поэзия –
 это музыка сердца, то эссе - это музыка мысли. У

 каж
дого человека есть, 

что сказать. Есть те струны, которые постоянно звучат в нём, волнуя, вдохновляя и двигая его 
вперёд. Зимние вечера становятся все длиннее. В один из вечеров, сидя у окна, наблю

даеш
ь, как 

меркнет день. М
ягкий снег, слегка подгоняемый грустным зимним ветром, неловко лож

ится на 
поверхность всех предметов, незаметно изменяя их контуры. М

ои мысли переливаю
тся такж

е 
плавно, как струящ

ийся поземкой снег. Какое это необычное природное явление! А
 ведь снег ко-

го
-то напоминает. Такие маленькие и красивые снеж

инки похож
и на моих малыш

ей. О
ни тож

е 
такие ж

е неповторимые, не похож
ие друг на друга, хрупкие и легкие, летящ

ие в своем направле-
нии. И

 в то ж
е время каж

дый ребёнок, как и снеж
инка, устроен по

-своему, по
-особенному. Н

о, 
меж

ду ними есть одно очень важ
ное отличие: снеж

инки всегда падаю
т только вниз, на землю

.  
А

 дети, дети наоборот устремлены вверх (развитие ребенка в условиях Д
О

У
 мож

но сравнить с 
человеком, поднимаю

щ
имся по лестнице вверх, каж

дая ступенька позволяет подняться все выш
е 

и выш
е, достигнуть определенно полож

ительного результата). О
ни растут, накапливаю

т знания, 
тянутся к тому, что ещ

е им не известно. Только и остается подхватить маленькую
 детскую

 руку, 
сж

ав ее крепко в ладони, и повести за собой так, чтобы каж
дый ребенок получил уникальную

 
возмож

ность не упасть, как снеж
инка, вниз. Темнеет. И

 чем больш
е расплываю

тся в зимних су-
мерках очертания предметов, тем отчетливее и стройнее становится течение моих мыслей. 
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Д
етство –

 это самоценный, важ
ный, ничем не заменимый период человеческой ж

изни 
(эта мысль прослеж

ивается в Ф
ГО

С Д
О

). Д
ля меня дош

кольное детство –
 это весна (с детьми, на 

занятиях, мы проводим параллель меж
ду временами года и частями суток и приш

ли к выводу, 
что лето –

 это день, осень –
 вечер, зима –

 ночь, а весна –
 это утро). У

тро года, утро ж
изни, сози-

дания, движ
ение вперёд, к успехам. И

 как первые цветы весной, так и успехи детей, пробиваю
тся 

и движ
утся вперёд, и как нелегок путь продвиж

ения. А
 педагоги, как творцы детской душ

и, щ
едро

 
и бескорыстно отдаём себя ребенку, открывая уникальность, чистоту и красоту маленького человека. 
Своё движ

ение они реализую
т во всех формах своей повседневной ж

изни: в играх, в ш
алостях,  

в упорстве проявлять самостоятельность.  
Н

аш
а задача –

 помочь детям взрослеть, поддерж
ивать их в продвиж

ении по ж
изненному 

пути. Ведь дети «…
учатся не на ош

ибках, а на своих успехах –
 достиж

ениях, то есть развиваю
тся 

прибавлением полож
ительного, а не вычитанием отрицательного». И

 главная задача взрослых –
 

помочь раскрыться личности ребенка. 
«Больш

е» или «раньш
е» не означает лучш

е. В.И
. Слободчикова говорила: «Д

етство –
 это 

период сотворения своего «Я». Развитие личностного «Я» (образ «Я») одно из центральных 
звеньев становления личности на протяж

ении
 дош

кольного возраста.  
П

оэтому задача современного воспитателя помочь «облагородить» детскую
 душ

у, используя
 

в качестве прививки народную
 педагогику, истинные человеческие ценности, добавив новые  

инновационные технологии. 
С годами усвоили одно правило: не стоит бояться рисковать, меняться, учиться. Стоит про-

бовать, дерзать, творить, не останавливаться на достигнутом. «Н
е бойтесь, что не получится. 

Бойтесь, что не попробуете» (М
акс Ф

рай). 
Вот и мы реш

или попробовать на этапе заверш
ения дош

кольного образования целевыми 
ориентирами, определёнными Ф

ГО
С, которые предусматриваю

т следую
щ

ие возрастные харак-
теристики возмож

ности детей: проявлять инициативу и самостоятельность в различных видах 
деятельности; способность выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-
сти; ребёнок способен к волевым усилиям; пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам лю

дей; способен к принятию
 собственных реш

ений. 
Д

ош
кольный возраст характеризуется, как период сензитивности, для развития всех психи-

ческих функций, определённых ж
изненных качеств: 

- ответственности; 
- инициативности; 
- самостоятельности; 
- милосердия; 
- умение общ

аться с разными социальными группами лю
дей; 

- личностный позитивизм. 
Это и послуж

ило стимулом для применения в своей работе технологии: «Дети –
 волонтёры», 

автором которой является Н
.П

. Гриш
аева.  

Д
ля выявления значимости ценностей в ж

изни детей и ориентации на них, стремления к 
проявлению

 гуманных отнош
ений использовала методику Г.А

. У
рунтаевой «Н

езаконченный рас-
сказ», где детям предлагала продолж

ить рассказ, выразив чувства героя. В ходе этой диагностики 
выяснилось, что 30

 %
 детей не мож

ет содерж
ательно раскрыть роль ценностей в ж

изни человека, 
общ

ества в целом, 60
 %

 –
 понимает их смысл в ж

изни человека, других лю
дей, называет основные 

ценности, однако не всегда руководствуется ими при выборе ответа и только 10
 %

 детей называю
т 

все ценности, руководствую
тся ими при выборе ответа. 

Волонтёрство в Д
О

У
 –

 это одна из новых форм общ
ения в детской среде –

 от сверстника 
к сверстнику. Ведь из уст маленького человека лю

бые советы и установки звучат более убеди-
тельно и доходчиво. 

П
ринципы волонтёрской деятельности: 

- принцип самостоятельности и инициативности (выбирать лю
бой вид добровольческой 

деятельности, вносить предлож
ения при обсуж

дении различных видов деятельности); 
- принцип толерантности (равный обучает равного); 
- принцип личностного роста (будь образцом для окруж

аю
щ

их). 
В познавательной деятельности бы

ли проведены такие акции: 
- гуманитарные («Скаж

и нет вредной еде»; «Чтение сказок малыш
ам»; «А

збука светофора»; 
«П

окормите птиц зимой» –
 изготавливали кормуш

ки для птиц из разных материалов, совместно с 
родителями, которые развесили не только на территории детского сада, но

 и в городе, возле своего 
дома.; «День пож

илых лю
дей» –

 своими руками сделали открытки с пож
еланиями здоровья и бла-

гополучия и вручили их всем, приходящ
им в детский сад, пож

илым лю
дям; «П

одарим книгу»); 
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- трудовые (расчистка участка для малыш
ей, помощ

ь в сборе игруш
ек, сопровож

дение до 
музыкального или спортивного зала, помощ

ь в «одевании малыш
ей на прогулку, «Чисто в садике 

моём»); - посещ
ение выставок, музея, картинной галереи (дети экскурсоводы); 

М
арафоны добрых дел –

 изготовление: раскрасок (обучение), подарки к праздникам, пла-
каты и др. («Елочка ж

иви!» –
 ребята создали совместно с родителями и педагогами листовки, 

плакаты на тему «Н
е рубите елки!», видеоролик в защ

иту елочек, фоторепортаж
 –

 Н
овый год; 

Д
ень защ

итников О
течества, 8 М

арта, «П
одари улыбку другу» в день защ

иты детей; ко
 Д

ню
 П

о-
беды –

 «Свеча памяти», «О
кна П

обеды»); концерты и театрализация сказок, сценок для детей. 
Волонтёрство –

 это преж
де всего инициатива. М

ы начинаем формировать активную
 ж

из-
ненную

 позицию
, ж

елание и умение по возмож
ности помогать тем, кто нуж

дается в помощ
и, 

получая взамен внутреннее удовлетворение. 
М

ы
 отметили, что, помогая младш

им дош
колятам, у детей –

 волонтёров, формируется 
ощ

ущ
ение взрослости, возникает стремление к реш

ению
 новых более слож

ных задач, у детей 
повысилась самооценка, уверенность в себе.  

Н
овизна состоит в том, что организация волонтерского движ

ения предполагается в усло-
виях детского сада и вовлечение в данный процесс всех участников образовательного процесса. 

Заклю
чение. 

Д
уш

а ребёнка, говорили древние, –
 «чистый лист», на который ж

изнь наносит свои пись-
мена. Каким станет человек, полностью

 зависит от среды и от воспитания, то
 есть

 и от нас. 
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 Аннот
ация. Событийны

й формат образовательной деятельности  полож
ительно влияет на всех 

участников процесса. Такая инновация применима в работе с детьми дош
кольного и раннего возраста, 

позволяет формировать партнерские отнош
ения меж

ду педагогом, родителями и детьми. 
К

лю
чевы

е слова: ранний возраст, инновация, образовательное событие. 
 Раннее детство –

 основа общ
его развития ребенка, начальный период всех человеческих 

начал. И
менно в это время закладываю

тся основы здоровья и интеллекта ребенка, в этом возрасте 
интеллектуальное и нравственное развитие особенно зависит от физического состояния и

 настроения 
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маленького человека. Н
а сегодняш

ний день научно доказано, что идея самоценности раннего дет-
ства ребенка, является основополагаю

щ
им для формирования его личности. О

сновной целью
 в со-

временной педагогике выступает внедрение в воспитательный процесс самоценности периода пер-
вых лет как основной базы всего дальнейш

его развития ребенка.  
В связи с этим эффективность педагогического процесса зависит от индивидуальных  

качеств, креативного мыш
ления, личностного роста воспитателя, способного к принятию

 нестан-
дартных реш

ений, к активному участию
 в инновационном процессе дош

кольного учреж
дения. 

О
тличительной чертой инновационной деятельности в дош

кольном образовании является 
то, что субъектами инновационного процесса являю

тся дети, родители и педагоги. Согласно этому
 

к сфере образования инновацией следует признать конечный результат инновационной деятель-
ности, получивш

ий воплощ
ение в виде нового содерж

ания, метода, формы организации образо-
вательного процесса либо в новом подходе к оказанию

 социальных услуг в области образования 
на основе реальных запросов родителей, т. е. новых форм дош

кольного образования.  
П

едагогическими инновациями могут быть педагогические идеи, процессы, средства, методы, 
формы, технологии, содержательные программы. 

О
дним из развиваю

щ
их и в то ж

е время очень естественных для дош
кольников форматов 

организации ж
изни в группе мож

ет стать образовательное событие. Развиваю
щ

ий эффект такого 
формата доказан многолетней практикой Е.Е. Кравцовой, Ж

.И
. Сугак. И

х идея погруж
ения детей 

в особые увлекательные истории с продолж
ением и неож

иданными поворотами, актуальна и вос-
требована.  

П
оэтому в своей работе мы реш

или попробовать данную
 инновацию

. А
даптироваться к  

условиям детского сада детям наш
ей группы (2–3 года) помогала кукла М

аш
а. Это больш

ая, кра-
сивая и нарядная кукла с выразительными глазами, даж

е немного говорящ
ая. Своим появлением 

она вызывала полож
ительные эмоции и постепенно ослабляла нервное напряж

ение у детей. Во 
время организации реж

имных моментов, таких как умывание, кормление, одевание кукла была 
постоянным участником процесса. О

на рассказывала, показывала, спраш
ивала, хвалила и благо-

дарила детей за помощ
ь. Д

ети знакомили своих родителей с куклой М
аш

ей. Вместе со взрослыми 
ребята изготавливали книж

ки
-малыш

ки, новое платье, игры. С больш
ой радостью

 дарили их кукле. 
Д

ети воспринимаю
т куклу как человека, делятся с ней своими переж

иваниями, воспитываю
т ее. 

Д
ля малыш

ей организовывались театрализованные представления по мотивам лю
бимых сказок, 

где кукла М
аш

а принимала участие. О
т такого представления не откаж

ется не один ребенок!  
О

днаж
ды, в группу принесли настоящ

ую
 ж

ивую
 черепаху. Это событие вызвало бурную

 эмоцио-
нальную

 реакцию
. Возник вопрос: «Чем покормить черепаху?». Совместно с родителями дети 

изучили информацию
 дома, рассмотрели иллю

страции в книгах. И
 вернувш

ись в детский сад, 
было реш

ено сделать из пластилина «червячков» и накормить черепаху. Д
ля малыш

ей это было 
очень важ

но –
 помочь, накормить, не оставить в беде! Такое событие запомнилось малыш

ам. О
ни 

с великой радость рассказывали и показывали родителям результаты своей деятельности.  
Календарные праздники –

 это тож
е разновидность образовательного события. Ребята гото-

вились к празднику, учились подпевать и танцевать. М
ы рассматривали иллю

страции, беседовали
  

о значении данного праздника («М
амин праздник»), о радостных впечатлениях, которые получат 

наш
и мамы, посмотрев выступление!  

П
о результатам наш

ей работы, мы поняли, что событийный формат образовательной дея-
тельности полож

ительно влияет на всех участников процесса. Взрослые получаю
т возмож

ность 
взглянуть на ребенка как на партнера. А

 ребенок прож
ивает все эти события в детском саду и 

осознает свою
 значимость в этом мире. Это возмож

ность заявить о том, у него есть свои способы 
мыслить, действовать, творить.  

  

А
.В. К

уренина
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 Аннот
ация

. В
 последнее время было проведено не мало исследований в облаcти здоровья детей 

дош
кольного возраста, которые говорят о том, что отмечаю

тся сущ
ественные ухудш

ения состояния здоро-
вья детей. Количество

 абсолю
тно здоровых детей сокращ

ается, т. е. каж
дый второй ребенок имеет какие-то 
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проблемы со здоровьем. У
 65

 %
 детей отмечается замедление созревания

 скелета, а число детей с наруш
е-

нием осанки достигает 7
5–

8
0
 %

, 4
5
 %

 дош
кольников имею

т плоскостопие, 40
 %

 детей имею
т аномалии 

зрения. А
ктуальность данного вопроса, а именно сохранение и укрепление здоровья детей дош

кольного 
возраста, является самой трудно реш

аемой проблемой современного
 дош

кольного образования. О
дним из 

показателей, наиболее ясно отраж
аю

щ
их состояние здоровья, является их физическое развитие. М

ы знаем, 
что развитие и становление основных двигательных действий происходит в дош

кольном возрасте ребенка, 
вопрос о правильном подходе к обучению

 этими действиями в Д
О

У
 ставиться остро. Всевозмож

ные дейст-
вия для интеграции детей с ограниченными возмож

ностями предоставляет адаптивная физическая культу-
ра, которая предназначена для лиц с ограниченными возмож

ностями здоровья (далее О
ВЗ) с учетом осо-

бенностей их психического развития, индивидуальных возмож
ностей и состояния здоровья, и при необхо-

димости обеспечиваю
щ

ая коррекцию
 наруш

ений развития и социальную
 адаптацию

 указанных лиц. Есте-
ственным является тот факт, что применение средств адаптивной физической культуры лучш

е начинать в 
детском возрасте. А

даптивная физическая культура для детей с ограниченными возмож
ностями здоровья 

реализуется в дош
кольных образовательных учреж

дениях в соответствии с требованиями основных норма-
тивных документов

 [1
]. 

Клю
чевы

е слова: дети с ограниченными возмож
ностями здоровья, адаптивная физическая культура, 

дош
кольники. 

 А
даптивная физическая культура –

 это комплекс мер спортивно
-оздоровительного харак-

тера, направленных на реабилитацию
 и адаптацию

 к нормальной социальной среде лю
дей с огра-

ниченными возмож
ностями, преодоление психологических барьеров, препятствую

щ
их ощ

ущ
е-

нию
 полноценной ж

изни, а такж
е сознанию

 необходимости своего личного вклада в социальное 
развитие общ

ества [2]. 
П

оследние десятилетия характеризую
тся усилением внимания к изучению

 механизмов 
моторного развития и его влияния на умственное развитие. Эти два, на первый взгляд, отдельно 
стоящ

ие понятия, на самом деле составляю
т целостную

 структуру психофизического развития 
ребёнка. И

 занятия физической культурой оказываю
т активное влияние не только на формиро-

вание компонентов общ
ей моторики, но и на развитие эмоционально

-волевой и познавательной 
сфер. В процессе занятий адаптивной физической культурой у детей формируется комплекс 
специальных знаний, необходимых двигательных умений и навыков, повыш

аю
тся функцио-

нальные возмож
ности внутренних органов, улучш

аю
тся характеристики нервной системы, а 

такж
е так ж

е происходит интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие. 
Н

а занятиях адаптивной физической культурой в Д
О

У
, необходимо учитывать специфику 

психики и здоровья каж
дого ребенка. В занятия вклю

чаю
тся физические упраж

нения, направ-
ленные на развитие всех основных движ

ений (метание, ходьба, бег, лазанье, ползанье, прыж
ки). 

А
 такж

е общ
еразвиваю

щ
ие упраж

нения, направленные на укрепление мыш
ечного корсета, коор-

динацию
 движ

ений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. Стратегия органи-
зации физического воспитания базируется на физиологических механизмах становления движ

е-
ний в процессе развития растущ

его организма. В ходе утренней гимнастики предлагаем детям 
основные виды движ

ений в следую
щ

ей последовательности: движ
ения на растяж

ку в полож
ении 

леж
а, ползание в полож

ении низкого приседа, на коленях, упраж
нения в вертикальном полож

е-
нии (ходьба, лазанье, бег), метание и подвиж

ные игры, содерж
ащ

ие не более двух или трех пра-
вил. Развитие мелкой ручной моторики и зрительно

-двигательной координации ребенка служ
ит 

основой для становления основных видов детской деятельности, является предпосылкой форми-
рования устной и письменной речи, способствую

т повыш
ению

 познавательной активности детей. 
О

собенности занятий адаптивной физической культурой представлены, как педагогические воз-
действия, которые направлены не только на формирование двигательной сферы ребенка, но и на 
развитие речи, умственных способностей, нравственно

-эстетических чувств, такж
е закладываю

тся 
основы целенаправленной и организованной деятельности, психического здоровья. 

О
сновны

ми задачами на занятиях адаптивной физической культуры
 являю

тся: 
1
. Ф

ормирование у детей интереса к физкультуре и совместной активной деятельности со 
сверстниками. 

2. Коррекция осанки (профилактика сколиоза позвоночника). 
3. Коррекция конфигурации скелета стопы (профилактика плоскостопия). 
4. Коррекция ходьбы. 
5. Коррекция бега и других естественных движ

ений. 
6. А

ктивизация вегетативных функций. 
7
. У

крепление мыш
ечного корсета. 
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О
т инструктора по физической культуре требуется знания основных дефектов, их проявлений, 

сопутствую
щ

их заболеваний, медицинских показаний и противопоказаний к различным видам  
упраж

нений. 
Такж

е необходимо учитывать возрастные особенности детей с О
ВЗ, так как такие дети раз-

виваю
тся медленнее. Ф

ормы работы на занятиях достаточно разнообразны: систематичность  
(основные виды движений и гимнастика не меняю

тся в течение месяца), индивидуальные и игровые, 
т. к. дети с О

ВЗ испытываю
т дефицит двигательной и эмоциональной активности. П

ри работе 
необходимо использовать наглядно

-действенные способы объяснения материала, так как обра-
щ

енная речь доступна не для всех детей. Д
ля более эффективной работы инструктор по физиче-

ской культуре, долж
ен постоянно взаимодействовать со всеми

 специалистами Д
О

У
: учителем

-

логопедом, 
учителем

-дефектологом, 
педагогом

-психологом, 
воспитателями, 

музыкальным  
работником, медицинским персоналом. 

О
сновны

е направления коррекционно
-педагогической работы

 с детьми дош
кольного 

возраста:  
1
. П

остроение –
 направлено на организацию

 деятельности детей в процессе физического 
воспитания. В ходе построения дети учатся слыш

ать взрослого и подчинять свое поведение тре-
бованиям инструкциям взрослого. Н

аряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно 
вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях со сверстниками.  

2
. Х

одьба –
 направлена на развитие основных движ

ений ребенка, формирование умения 
правильно держ

ать корпус, соблю
дать ритм ходьбы, соверш

енствовать согласованность движ
ений 

рук и ног, формирование слухо
-двигательной и зрительно

-двигательной координации. В процессе 
ходьбы развивается целенаправленность в двигательности ребенка. 

3
. 

 Бег –
 способствует соверш

енствованию
 основных движ

ений ребенка, позволяет ему  
овладеть навыками согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и 
изящ

ество при быстром перемещ
ении ребенка. Совместный бег в группе детей закрепляет навыки 

коллективных действий, способствует появлению
 эмоционального отклика на них и предпосылок 

коммуникативной деятельности.  
4
. П

рыж
ки направлены на развитие основных движ

ений ребенка, тренировку внутренних 
органов и систем детского организма. П

рыж
ки следует вводить постепенно и осторож

но, т. к. они 
создаю

т больш
ую

 нагрузку на неокрепш
ий организм

 ребенка. Д
етей начинаю

т учить прыж
кам со 

спрыгивания и при поддерж
ке взрослого. П

рыж
ки подготавливаю

т тело ребенка к выполнению
 

заданий на равновесие, которые очень важ
ны для умственно отсталого дош

кольника. В процессе 
выполнения прыж

ков у ребенка закладываю
тся основы саморегуляции и самоорганизации своей 

деятельности.  
5
. П

олзание, лазанье, перелезание, подлезание –
 направлены на развитие и соверш

енствова-
ние двигательных навыков, укрепление мыш

ц спины, брю
ш

ного пресса, позвоночника. Эти движ
е-

ния в свою
 очередь, оказываю

т полож
ительное влияние на формирование координированного 

взаимодействия в движ
ении рук и ног, на укрепление внутренних органов и систем.  

Данное направление работы является одним из важ
нейш

их, поскольку представляет высокую
 

коррекционную
 значимость, как для физического, так и психического развития ребенка с О

ВЗ.  
В связи с тем, что многие дети с особенностями развития здоровья в своем развитии миную

т этап 
ползания, одна из задач физического воспитания –

 восполнить этот пробел.  
6
. О

бщ
еразвиваю

щ
ие 

упраж
нения 

–
 

способствую
т развитию

 
интереса 

к движ
ениям,  

соверш
енствованию

 физических показателей и двигательных способностей, развиваю
т гибкость 

и подвиж
ность суставов; укрепляю

т функционирование вестибулярного аппарата. Ф
изические 

упраж
нения обеспечиваю

т активную
 деятельность внутренних органов и систем, укрепляю

т  
мыш

ечный скелет в целом.  
7
. М

етание –
 один из первых видов двигательной активности ребенка. Развитие руки стиму-

лирует формирование остальных двигательных функций организма, активизирую
 всю

 психиче-
скую

 деятельность ребенка. В процессе метания движ
ения выполняю

тся как одной рукой, так и 
двумя. П

ри этом стимулируется выделение ведущ
ей руки и формируется согласованность действий 

обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей 
с наруш

ением интеллекта.  
8
. П

одвиж
ные игры –

 закрепляю
т сформированные умения и навыки, стимулирую

т под-
виж

ность, активность детей, развиваю
т способность к сотрудничеству с взрослым и детьми. Такж

е 
создаю

т условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения согласовывать 



9
5

 

 

свои движ
ения с движением других играю

щ
их. Дети учатся находить свое место в колонне, ш

еренге, 
кругу, действовать по сигналу, быстро перемещ

аться по залу или площ
адке. Совместные действия 

детей создаю
т условия для общ

их радостных переж
иваний от активной совместной деятельности. 

Н
аиболее эффективна организация подвиж

ных игр на свеж
ем воздухе (при активной двигательной 

деятельности детей усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается поступле-
ние кислорода в кровь, что благоприятно влияет на общ

ее состояние здоровья). 
Таким образом, занятия физической культурой для детей с О

ВЗ является одной из эффек-
тивных форм их социализации и коррекции наруш

ений их развития. 
 

П
рим

ечания
 

1. Н
ормативные документы, регламентирую

щ
ие реализацию

 адаптивной физической культуры для 
детей с ограниченными возмож

ностями здоровья в Д
О

У
: 

–
 Ф

едеральный закон от 29.12.2012 N
 273

-Ф
З (ред. от 25.11.2013) «О

б образовании в Российской 
Ф

едерации» (с изм. и доп., вступаю
щ

ими в силу с 05.12.2013); 
–
 П

риказ М
инистерства образования и науки Российской Ф

едерации (М
инобрнауки России) от  

30 августа 2013 г. N
 1014 г. М

осква «О
б утверж

дении П
орядка организации и осущ

ествления образова-
тельной деятельности по основным общ

еобразовательным программам –
 образовательным программам 

дош
кольного образования»

; 

–
 П

риказ М
инистерства образования и науки Российской Ф

едерации (М
инобрнауки России) от  

17 октября 2013 г. N
 1155 г. М

осква «О
б утверж

дении федерального государственного образовательного 
стандарта дош

кольного образования»
; 

–
 П

остановление Главного государственного санитарного врача Российской Ф
едерации от 15 мая 

2013 г. N
 26 г. М

осква "О
б утверж

дении СанП
иН

 2.4.1.3049
-13 «Санитарно эпидемиологические требова-

ния к устройству, содерж
анию

 и организации реж
има работы дош

кольных образовательных организаций»
. 

2. Евсеева С.П
. Теория и организация адаптивной физической культуры: У

чебник. В 2 т. Т.1. М
.:  

Советский спорт, 2003. –
 448 с.: ил.  

3. Евсеев С.П
., Курдыбайло С.Ф

., Сусляев В.Г. М
атериально

-техническое обеспечение адаптивной 
физической культуры. М

.: Советский спорт, 2000. –
 386 с.: ил. 

4. Лечебная физическая культура: достижения и перспективы развития: материалы IV
 Всероссийской 

научно
-практической конференции с меж

дународным участием (27–28 мая 2015 г.) / П
од общ

ей редакцией 
Н

.Л. И
вановой, О

.В. Козыреваой. –
 М

.: Ф
ГБО

У
 ВП

О
 «РГУ

Ф
КСМ

иТ», 2015. –
 198 с.: ил. 

5
. Д

ош
коленок.ру, раздел «Ф

изическое воспитание» (Электронный ресурс): сайт для педагогов Д
О

У
. 

h
ttp

s://d
o
h
co

lo
n
o
c.ru

/fizich
esk

o
e-v

o
sp

itan
ie.h

tm
l.  

6. 
П

едпортал, 
раздел 

"Ф
изкультура 

(Электронный 
ресурс): 

сайт 
для 

педагогов 
Д

О
У

. 
h
ttp

s://p
ed

p
o
rtal.n

et/n
ach

aln
y
e-k

lassy
/fizk

u
ltu

ra/. 

7. П
одвиж

ные игры в общ
еобразовательных и коррекционных учреж

дениях: учеб. пособие / под ред. 
С.Л. Ф

етисовой, А
.М

. Ф
окина. –

 СП
б.: И

зд
-во РГП

У
 им. А

.И
. Герцена, 2015. - 237 с. 

8. Ш
апкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с наруш

ениями в развитии / 
П

од общ
ей ред. проф. Ш

апковой Л.В –
 М

.: Советский спорт, 2002. –
 212 с. 

9. Ш
кола Ф

изической культуры (Электронный ресурс). https://w
w

w
.fizkult-u

ra.ru
/ 

10. 
Ф

изинстрктор.ру 
(Электронный 

ресурс): 
сайт 

для 
инструкторов 

по 
Ф

К
 

в 
Д

О
У

. 
h
ttp

s://fizin
stru

k
to

r.ru
/. 
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Один восточный мудрец сказал:  
«Ребенок – это не сосуд, который надо наполнить, 
а огонь, который надо зажечь». 

 Аннот
ация

. Рассмотрим виды современных технологий, их способ реализации в работе с дош
коль-

никами. И
спользование интерактивных досок для обучения и воспитания детей дош

кольного возраста». 
Современных детей, трудно чем

-либо заинтересовать, так как они «ж
ивут» в мире электронных сетей, ин-

тернета и компью
терных игр. Д

ош
кольников слож

но привлечь к изучению
 нового материала. Д

ети 21 века 
развиваю

тся быстрыми темпами и педагогам необходимо постоянно внедрять новые технологии в образо-
вательный процесс. Что благоприятно сказывается на воспитание и развитие ребенка. И

спользование но-
вых технологий влияет на формирование мотиваций к дальнейш

ему обучению
.  

Клю
чевы

е слова: современность, новые технологии, развитие, мотивация детей, интерактивная доска. 
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Введение. В последнее время педагоги сталкиваемся с такой проблемой: как привлечь  
внимание ребенка и активизировать его в образовательном процессе? В современном мире  
использование информационных технологий помож

ет перейти от традиционных технологий обу-
чения к новой интегрированной образовательной среде, вклю

чаю
щ

ей возмож
ности интерактивной 

доски. Вопросы внедрения компью
теров в учебный процесс рассматривали в исследованиях  

А
.А

. А
бдукадырова, Ш

.С. А
храрова, Б.С. Герш

унского, В.Ф
. Горбенко и др

., а такж
е зарубеж

ных 
исследователях А

. Брок, М
. Лесперанс-Лебель и др., по созданию

 здоровьесберегаю
щ

их технологий 
обучения и гигиены умственного труда. Ф

ормирование интереса к деятельности с компью
тером у 

детей старш
его дош

кольного возраста посвящ
ено

 диссертационное исследование Е.В. И
вановой, а 

педагогические условия познавательного развития старш
их дош

кольников в режиссерской игре с 
применением компью

терных средств рассмотрены в исследовании Г.П
. П

етку
. 

Ц
елью

 статьи является внедрение и размещ
ение в группах новых технологий, таких как: 

«И
нтерактивные доски» для обучения и нахож

дения общ
его интереса с дош

кольниками в обра-
зовательном процессе. Главной задачей современного педагога является сделать занятия для  
детей интересным и увлекательным, привлечь внимание ребенка к учебному процессу и созданию

 
благоприятной обстановки в группе. Дать ребенку больш

ое количество знаний и научить его само-
стоятельно добывать и применять полученную

 информацию
 с использованием интерактивных  

досок.  М
ат

ериалы и мет
оды

. М
ногие детские сады уж

е давно применяю
т интерактивные доски  

в образовательном процессе, в определенных возрастных группах установлено оборудование  
И

.Д. Благодаря такой установке педагог всегда готов представить детям интересный и увлекательный 
материал в обучении и развитии малыш

ей. М
атериалы к образовательной деятельности, можно

  
подготовить заранее, обучение становится более качественным, интересным и плодотворным.  
И

спользование интерактивных досок с традиционными методами обучения значительно повыш
ает 

эффективность обучения. О
дин из важ

нейш
их принципов обучения наглядность.  

Результ
ат

ы и обсуж
дение: 1. С детьми подготовительной

 группы был проведен экспери-
ментальный опыт с использованием интерактивной доски. 2. А

нализ полученных результатов.  
3. Д

иагностика детей: развитие внимания, память, речь, мыш
ление.  

М
ы использовали интерактивную

 доску в образовательном процессе с детьми подготови-
тельной группы. П

ровели с детьми беседу и обсудили использование новых технологий в образо-
вательном процессе. Ребята высказали свое мнение и предлож

или использовать интерактивные 
доски в повседневной ж

изни.  
Н

аш
 опыт применения И

Д
 показал, что обучение дош

кольников стало более эффективным 
и увлекательным. Ребята быстрее запоминали полученную

 информацию
. Благодаря больш

ому 
экрану и ярким картинкам дети активно отвечали на вопросы и с удовольствием участвовали  
в образовательном процессе. Экран позволяет более яркое и обш

ирное представление изучаемого 
материала. Н

а экране мож
но размещ

ать больш
ое количество информации, просмотр коротких 

сю
ж

етов, мультстудии (картин) и др.  
И

нтерактивная доска объединяет огромное количество демонстрационного материала,  
освобождая педагогов от больш

ого количества бумажных пособий. Доска использовалась в качестве 
дополнительного оборудования к занятию

.  
Как 

показывает 
статистика 

ведущ
их 

специалистов 
использование 

информационно
-

коммуникативных технологий в образовательном процессе с детьми дош
кольного возраста эффек-

тивно влияет на их развитие, внимание, память, речь и мыш
ление. 

Вы
вод: 

И
так, применение интерактивных досок с традиционными методами обучения увеличивает 

эффективность образования детей. У
 ребят повыш

ается интерес к знаниям, внимания и актив-
ность в работе. И

спользование педагогами интерактивных досок в совместной деятельности с 
детьми является эффективным способом мотивации в обучении, развития творческих способностей.  

С помощ
ью

 Краевой поддержки мы бы реализовали установку интерактивных досок в группах 
дош

кольного учреждения для реализации образовательного процесса. 
 

П
рим

ечания
 

1. Василенко А
.В. И

нтерактивные технологии в Д
О

У
. - http://m

dou65.ru/интерактивныетехнологии
- 

в
-доу.htm

l, 20.08.2020. 
2. Вылегж

анина Е.А
., М

альцева Н
.Н

. И
спользование информационно

-коммуникативных технологий 
в образовательном процессе [Текст] // А

ктуальные задачи педагогики: материалы V
I М

еж
дународной. Н

ау. 
Конференции. (г. Чита, январь 2015 г). –

 Чита: И
здательство М

олодой ученый, 2015г. –
 с 4

-6
. –

 
U

R
L

 
http://m

oluch.ru/conf/ped/archive/146/7072/ (дата обращ
ения: 11.05.2019 г.). 



9
7

 

 

3. Ж
урнал П

ралекса «И
спользование интерактивной доски в дош

кольном учреждении» praltska-red
.b

y
. 

4. И
нтерактивные технологии в образовании// учебно

-методический комплекс // Российский госу-
дарственный гуманитарный университет. –

 М
осква, 2005. –

 21 с. 
5. Конференции. (г. Чита, январь 2015 г). –

 Чита: И
здательство М

олодой ученый, 2015 г. –
 с. 4

-6
. –

 

U
R

L
 h

ttp
://m

o
lu

ch
.ru

/co
n
f/p

ed
/arch

iv
e/1

4
6
/7

0
7
2
/. 

6. Крицук, Т.В. П
ринцип наглядности в процессе использования интерактивного оборудования /  

Т.В. Крицук - 2
0
1
3
.- №

 1. –
 с 29

-3
4
. 

7. О
пыт использования И

КТ в образовательном процессе http://socializaciia.ucoz.ru/publ/opytispol 
zo

v
an

ijaik
tv

o
b
razo

v
ateln

o
m

p
ro

cesse/1
-1

-0
-1

. 

8. Ф
омина Д

.Ф
. Статья «О

собенности использования интерактивной доски в образовательном  
процессе Д

О
У

» Социальная сеть работников образования nsportal.ru.  
9. Х

абибуллина З. И
спользование интерактивных методов и приемов обучения в дош

кольном учре-
ж

дении. 
http://w

w
w

/m
aam

.ru/detskijsad/ispolzovanie-in
terak

tiv
n
y
h
-m

eto
d
o
v
-i-p

riem
o

v
-v

-d
o
sh

k
o

ln
o

m
-u

ch
re 

zh
d
en

i.h
tm

l,2
0
/0

8
/2

0
2
0
. 

  

Е.А
. Л

апт
ева, И

.В. О
рлова, И

.А
. К

узьм
енко

 

 

И
С

П
О

Л
ЬЗО

ВА
Н

И
Е К

О
М

П
ЬЮ

ТЕРН
О

Й
  

К
О

М
П

Л
ЕК

С
Н

О
Й

 П
РО

ГРА
М

М
Ы

 ED
U

PLA
Y

 

В РА
БО

ТЕ С
 Д

ЕТЬМ
И

 О
ВЗ

 

 Аннот
ация

. И
спользование системы EduPlay (Эдуплей) в коррекционно

-педагогическом процессе 
один из эффективных способов повыш

ения мотивации и индивидуального подхода в обучении дош
кольников 

с О
ВЗ. Создание благоприятной образовательной среды и эмоционального фона, при котором ребенок  

принимает активное участие и усваивает новые знания и умения. 
Клю

чевы
е слова: развиваю

щ
ая среда, индивидуальный подход, коррекционно

-педагогический процесс, 
система EduPlay (Эдуплей). 

 О
дним из эффективных способов повыш

ения мотивации и индивидуализации обучения в 
коррекционно

-педагогическом процессе у детей с О
ВЗ, развития у них творческих способностей 

и создания благоприятного эмоционального фона, является использование И
КТ. Это позволяет 

перейти от объяснительно
-иллю

стрированного способа обучения к деятельностному, при котором
 

ребенок принимает активное участие в данной деятельности.  
В данное время интерес детей к компью

теру огромен, и нуж
но направить его в полезное 

русло. И
 мы узкие специалисты стараемся использовать интерес и ж

елание детей с О
ВЗ для  

обучения. О
б этом в свое время говорил и Д

ж
он Рескин: «Лю

бой ребенок достоин того, чтобы 
получить полноценное развитие, при котором бы происходило самораскрытие его уникальных 
способностей». 

Система EduPlay является не просто специализированным программным обеспечением, а 
целостной системой обучения в коррекционном процессе. EduPlay содерж

ит в своем составе, 
как уникальное программное реш

ение, так и учебный материал (пазлы, разноцветные кубики, 
фигуры, блоки). Все это способствует полноценному когнитивному и социальному развитию

 
детей, а так ж

е учит их пониманию
 абстрактных понятий. 

Разнообразные игры помогаю
т дош

кольникам приобретать и применять базовые знания, 
такие как: цвет, размер, геометрические фигуры, целое и часть, направления, овладение матема-
тическими понятиями. Каж

дая тема направлена на развитие различных групп навыков. 
Ш

ирокие образовательные возмож
ности системы, мультимедийная среда и различные виды 

деятельности способствую
т развитию

 творческого мыш
ления, умения реш

ать проблемы, зрительной 
и слуховой памяти, понимания причинно

-следственных связей, зрительно
-моторной координации, 

чувства собственного достоинства, лю
бопытства и многого другого. 

М
одульность системы Eduplay предоставляет больш

ую
 гибкость обучения. Темы и виды 

деятельности полностью
 адаптированы к сущ

ествую
щ

ей учебной программе, систему мож
но 

легко настроить для определенного возраста, уровня обучения и умственного развития отдельного 
ребенка или группы детей. 

Главная концепция системы EduPlay –
 перед тем, как перейти к работе на компью

тере,  
педагог объясняет устно задание, то есть дети поначалу занимаю

тся с дидактическими материалами
 и 

различными учебными предметами и только после этого переходят к работе на компью
тере, чтобы 
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закрепить полученные знания. Д
ети овладеваю

т важ
ными умениями, связанными с представле-

нием о целом и его частях, развитием пространственной ориентацией, логического мыш
ления и 

памяти. Задания тематического модуля «П
рирода в пазлах» выполняю

тся с дидактическими материа-
лами и обеспечиваю

т возможность наиболее эффективного усвоения понятия целого и его частей. 
Все задания математического модуля направлены на формирование элементарных мате-

матических представлений, развитие общ
их представлений о количестве, величине, форме, 

знакомстве с числом и цифрой, формирование умения сравнивать количество предметов. 
В этом тематическом модуле дети знакомятся с базовыми математическими действиями, 

формирую
т осознание понятий «увеличить» и «уменьш

ить», соверш
енствую

т вычислительные 
навыки в пределах 10. Все задания выполняю

тся с помощ
ью

 дидактических материалов, а 
именно деревянных блоков, отличаю

щ
ихся по цвету и количеству делений для определения 

количества. И
гра «Сколько яблок упало», «Сосчитай цветы». 

Задания строятся на знании детьми геометрических фигур. В этих заданиях дети учатся  
узнавать и определять геометрические фигуры, создавать разнообразные модели из этих фигур, 
видеть целое и его части, создавать картинки из геометрических фигур и называть геометриче-
ские фигуры. 

Д
ош

кольники с развитым интеллектом легче учатся, быстрее запоминаю
т материал, более 

уверенны в своих силах. П
о этой причине наибольш

ее внимание при организации образовательной 
деятельности с детьми О

ВЗ уделяется тренировке и развитию
 внимания, памяти, мыш

ления, вооб-
раж

ения и речи. Все задания мультимедийной системы EduPlay направлены на интеллектуально
-

творческое развитие ребенка. Развиваю
щ

ее обучение способствует ускоренному созреванию
 мозга 

и соверш
енствованию

 его функций. У
праж

нения и игры в мультимедийной системе EduPlay  
направленные на счет и работу с числами –

 мощ
ный фактор интеллектуального развития. Развивать 

логическое мыш
ления целесообразнее всего развивать в русле математического развития. И

 эту 
возмож

ность нам дает мультимедийная система EduPlay, в играх «Логический домик», «Числа и 
цифры», «А

ссоциации». 
Строя работу с детьми О

ВЗ от простого к слож
ному предполагается постепенное возрастание 

трудностей в заданиях и играх. Сухомлинский В. А
. говорил, что «игра –

 это огромное светлое  
окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий 
об окружаю

щ
ем мире. И

гра –
 это искра, зажигаю

щ
ая огонек пытливости и лю

бознательности
»
.  

Такж
е мультимедийная система EduPlay дает возмож

ность учитывать индивидуальные  
и психофизиологические особенности детей.  

Часто речевой дефект является весьма стойким и сочетается с различными наруш
ениями 

психической деятельности, поэтому использование системы EduPlay имеет больш
ие возмож

но-
сти для развития речи дош

кольников. Д
идактический материал, картинки и видео вызываю

т у 
детей больш

ий интерес. 
Н

а занятиях по данной системе у детей расш
иряется словарный запас, ведется работа над 

лексико
-грамматическим строем и связной речью

. Дети учатся словообразованию
, словоизменению

, 
составлению

 рассказа по картинке и серии картинок. 
Н

а индивидуальных занятиях в процессе автоматизации и дифференциации, поставленных 
звуков, использую

 игры с цветом. Н
уж

ный звук повторяется многократно, а дети получаю
т удо-

вольствие от работы с компью
тером: игры «Бабочки и цветы», «Веселый худож

ник». 
Развитие грамматического строя речи: игра «Больш

ой –
 маленький –

 огромный» (медведь –
 

медвеж
онок –

 медвеж
ищ

е); игра «П
осчитай» –

 согласование сущ
ествительных с числительными: 

один заяц, два зайца, три зайца, четыре зайца, пять зайцев и т. д.; игра «Кто –
 где», «П

рятки» –
 

учит детей использовать в речи предлоги; составлять распространенные предлож
ения с предло-

гами); игры на ориентировку в пространстве (справа –
 слева, впереди –

 сзади), развиваю
т умение 

различать направление «выш
е» и «ниж

е».  
И

гры с геометрическими фигурами помогаю
т закрепить название форм, а такж

е способ-
ствую

т формированию
 слоговой структуры слова, так как дош

кольникам с тяж
елыми наруш

е-
ниями речи нелегко произнести такие слова, как «круглый», «прямоугольный», «треугольный», 
«квадратный».  

М
оделирование, а затем и проигрывание сказок позволяет создавать у детей радостное

  

настроение. Ведь нередко дош
кольники с О

ВЗ отстаю
щ

ие в речевом развитии обладаю
т лично-

стными особенностями, которые ослож
няю

т их обучение и воспитание (капризность, робость, 
пассивность, обидчивость), а в такой игре дети раскрываю

тся
. У

 них активизируется речевое  
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общ
ение, соверш

енствую
тся познавательные процессы. В процессе рассказывания сказки у до-

ш
кольников возникает сосредоточенность, эмоциональный подъем, мыслительная активность, 

развивается фразовая и связная речь. В результате дош
кольники с тяж

елыми наруш
ениями речи 

учатся сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщ
ать. 

Лю
бая непосредственная образовательная деятельность, не связанная с движ

ением, является 
нагрузкой на организм ребенка, так как для них характерна неустойчивость нервных процессов. 
О

ни быстро утомляю
тся, сниж

ается устойчивость внимания, у детей теряется интерес к деятель-
ности, что, конечно, отрицательно влияет на ее эффективность. О

чевидно, что работая с детьми 
мы, долж

ны предупреж
дать возникновение утомления у дош

колят. П
оэтому проводятся физми-

нутки, примерно через 10–15 минут после начала работы на мультимедийной системе EduPlay. 
Д

инамические паузы, вклю
чаю

щ
ие в себя элементы гимнастики для глаз, проводим во время ра-

боты, длительностью
 2–3 мин. Что благотворно влияет на восстановление умственной работоспо-

собности, препятствую
т нарастанию

 утомления, повыш
аю

т эмоциональный уровень дош
колят, 

сниж
аю

т статические нагрузки.  
Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года показы-

вает, что использование системы EduPlay в образовательном процессе способствует: развитию
 

зрительно
-моторной и пространственной ориентации; формированию

 соответствую
щ

их возрасту 
общ

еинтеллектуальных умений; развитию
 познавательной активности, самостоятельности, про-

извольности; помогает активизировать процессы восприятия, мыш
ления, речи, воображ

ения и 
памяти. И

спользование системы EduPlay вызывает у детей дош
кольного возраста ж

ивой интерес, 
сначала как игровая деятельность, а затем и как учебная. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение компью
терной комплексной программы

 
EduPlay помогает осущ

ествлять дифференцированный подход к детям с О
ВЗ в развитии их позна-

вательных процессов. Дополняет традиционные формы работы. Расш
иряет возмож

ности организа-
ции взаимодействия специалистов в коррекционном процессе. П

озволяет сделать коррекционно
-

образовательную
 работу более эффективной и продуктивной. 
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 Аннот
ация. В

 данной статье описано значение «мягких навыков» ("so
ftsk

ills") для педагогической 
деятельности, а такж

е основные личностные качества, умения и навыки, леж
ащ

ие в основе "so
ftsk

ills", 
необходимые педагогам для эффективного осущ

ествления их профессиональной деятельности. П
рофес-

сиональная устойчивость педагога рассматривается как «стойкая, характерная модель сознания и пове-
дения, которая необходима для успеш

ного выполнения педагогической деятельности»
 

К
лю

чевы
е слова: профессиональная устойчивость, softskills –

 «мягкие», «гибкие» навыки, про-
фессиональные компетенции, педагогическая деятельность. 

 Современные средства массовой информации, работодатели и даж
е главы государств 

уделяю
т больш

ое внимание новым веяниям, которые сущ
ествую

т на современном рынке труда 
и будут актуальны в ближ

айш
ем профессиональном будущ

ем. П
о мнению

 современных исследо-
вателей, конкурентные преимущ

ества получат те лю
ди, которые не просто обладаю

т набором 
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интересных и важ
ных знаний, а обладаю

т тем, что сегодня называю
т softskills –

 «мягкие», «гибкие» 
навыки –

 комплекс неспециализированных, важ
ных для карьеры над

 профессиональных навыков, 
которые отвечаю

т за успеш
ное участие в рабочем процессе, высокую

 производительность труда  
и являю

тся сквозными, то есть, не связаны с конкретной предметной областью
. 

Значение «мягких навыков» ("so
ftsk

ills") для педагогической деятельности становится
 

особо актуальным сегодня. В современных условиях ученые всё  чащ
е подчеркиваю

т  значимость  
«мягких  навыков» для  эффективной профессиональной

 деятельности в различных профессио-
нальных отраслях, в том числе и в педагогической деятельности. Концепция "so

ftsk
ills" активно 

разрабатывается в западной педагогической науке с начала 2000 годов. В последние десятилетия в 
западных 

странах 
принимаю

тся 
различные 

меж
дународные 

и 
государственные 

программы,  
направленные на её внедрение  в образовательные стандарты, учебные планы образовательных  
организаций различного уровня. 

В отечественной науке единого подхода к трактовке "so
ftsk

ills" не сущ
ествует и в целом 

данной проблеме уделяется достаточно ограниченное внимание. Согласно теории Л
.К. Раицкой 

и Е.В. Тихоновой, под термином 
"so

ftsk
ills" понимается «совокупность непрофессиональных

 
навыков, качеств и атрибутов личности, востребованных на рынке труда для эффективной реа-
лизации профессиональных компетенций» [5, с. 359]. 

В отечественной науке концепции "so
ftsk

ills" в больш
ей степени уделяется внимание отно-

сительно развития таких навыков у управленцев, инж
енеров, специалистов в сфере продаж

 и т. д. 
П

роблема развития данных компетенций у педагогов в современных исследованиях освещ
ается 

недостаточно глубоко. Так, С.Н
. Бацунов считает, что для развития "so

ftsk
ills" в образовательном 

процессе педагогического вуза необходимо создание условий, способствую
щ

их мотивированному 
преобразованию

 личностных свойств и качеств, а приобретение студентами "so
ftsk

ills" необходимо 
для повыш

ения уровня профессиональной эффективности педагогической деятельности [1]. 
П

роанализировав ряд отечественных исследований по проблеме "so
ftsk

ills", мож
но выде-

лить составляю
щ

ие в
 трактовке данного термина: навык нахож

дения общ
его языка с другими 

лю
дьми, налаж

ивание и поддерж
ания взаимодействия, способность донести личностные смыслы 

другим; вклю
чение в организационный и корпоративный контексты организации, осознание и 

ценностное принятие интересов организации; социальные навыки, связанные с умениями убеж
-

дать, находить подход к лю
дям, не смотря на их особенности, лидерские качества, креативность, 

эрудированность, навыки в области тайм
-менедж

мента; коммуникативные и управленческие та-
ланты, способность разреш

ать конфликтные ситуации; способности в области управления лично-
стным развитием, навыки в области командообразования; эмоциональный интеллект, способ-
ность считывать обстановку, не поддаваться негативному влиянию

 со стороны, вызывать симпа-
тию

 у лю
дей; способность ставить цели перед собой и другими лю

дьми, мотивировать себя и 
других на их достиж

ение; высокий уровень адаптивных способностей к новым и экстремальным 
условиям работы, к различным лю

дям и обстоятельствам; способность к самопрезентации и обу-
чаемости, терпимость к чуж

им особенностям и интересам, учитывать интересы других лю
дей; 

готовность к продуманному риску, нагрузкам, стрессам и конфликтам; готовность переносить 
эмоциональные и интеллектуальные перегрузки, сдерж

анно относится к проступкам других лю
-

дей; креативность, гибкость, склонность к поиску альтернативных
 реш

ений, позитивный настрой, 
способность управлять ситуацией, в том числе и в экстремальных условиях. 

И
з выш

есказанного видно, что основные личностные качества, умения и навыки, леж
ащ

ие в 
основе "so

ftsk
ills", необходимы педагогам для эффективного осущ

ествления их профессиональной 
деятельности. П

о мнению
 О

.Ф
. О

строумовой, «профессиональная устойчивость педагога рассмат-
ривается как «стойкая, характерная модель сознания и поведения, которые необходимы для успеш

-
ного выполнения педагогической деятельности» [3, с. 

3
8
]. В.В. Д

ухновский, В.Л. Рахманский,  
О

.Л. Речкалова утверждаю
т, что профессиональная устойчивость подразумевает стойкость, уравно-

веш
енность, сопротивляемость, способность противостоять жизненным трудностям при сохранении 

работоспособности, позитивного настроения и эмоционального состояния [2]. А
.А

. П
еревалова ука-

зывает, что профессиональная устойчивость позволяет активно, устойчиво, без эмоциональных 
срывов, осущ

ествлять профессиональную
 деятельность в течение долгого периода времени [4]. 

Группа ученых в составе И
.П

. Яковлевой, М
.Л. Романовой, Е.С. Киселевой, Л.А

. М
атвеевой,  

изучив профессиональную
 надеж

ность педагога, показывает, что последняя проявляется в само-
управляемости, 

способности 
контролировать 

свое 
личностное 

развитие 
в 

профессиональной  
деятельности [6]. 

О
бобщ

ение выш
еназванных авторских

 определений профессиональной устойчивости по-
зволяет выделить несколько клю

чевых ее особенностей. Больш
инство авторов рассматриваю

т 
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профессиональную
 устойчивость как интегративное качество личности, которое возмож

но 
сформировать в период обучения в вузе. М

ногие авторы рассматриваю
т профессиональную

 
устойчивость как клю

чевой компонент профессиональной культуры педагога, без овладения 
которой невозмож

на продуктивная профессиональная деятельность. В числе структурных ком-
понентов профессиональной устойчивости выделяю

т мотивационный, ценностный, когнитив-
ный и эмоциональный компоненты. 

Н
екоторые исследователи считаю

т, что профессиональная устойчивость является синони-
мом термина «эмоциональная устойчивость» и подразумевает устойчивость эмоциональных ре-
акций, способность регулировать эмоциональное состояние, управлять эмоциональным состоя-
нием других субъектов образовательного процесса. П

рофессиональная устойчивость подразуме-
вает способность длительно, стабильно и на высоком уровне продуктивности выполнять профес-
сиональную

 деятельность в лю
бых, в том числе и стрессовых условиях. Во многих авторских  

определениях указывается на саморазвитие, самосоверш
енствование как клю

чевые компоненты 
профессиональной устойчивости педагогов. Ряд исследований определяю

т профессиональную
 

устойчивость как фактор успеш
ной профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях, 

которые все чащ
е случаю

тся в деятельности преподавателей. 
П

роанализировав отечественные и зарубеж
ные подходы к содерж

анию
 термина «профес-

сиональная устойчивость», мы определяем данный термин как интегративное качество личности, 
обеспечиваю

щ
ее способность педагога осущ

ествлять профессиональную
 деятельность в течение 

длительного времени с высоким уровнем эмоциональной устойчивости, продуктивности и рабо-
тоспособности в

 динамично развиваю
щ

ихся и экстремальных ситуациях. П
рофессиональная  

устойчивость при этом выступает основой для процесса становления профессиональной гибкости 
педагога, которая позволяет адаптироваться к изменяю

щ
имся условиям профессиональной  

среды, отказаться от стереотипного профессионального поведения, найти инновационные способы 
разреш

ения профессиональных задач, которые ставит перед педагогом общ
ество, обеспечивает 

пластичность и гибкость поведенческих реакций педагога. 
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 Аннот
ация

. Главная задача дош
кольного образования –

 охрана ж
изни и укрепление здоровья детей. 

О
днако, по данным системы здравоохранения, в настоящ

ее время здоровье детей дош
кольного возраста 

требует особого внимания, и поэтому, актуальным и значимым сегодня является
 поиск методов и средств  

в целях повыш
ении эффективности оздоровительной работы в Д

О
О

. В данной статье представлен опыт 
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работы в оздоровительном направлении в группах детей раннего возраста. В тексте работы представлены 
результаты теоретического анализа по проблеме использования технологий сохранения и стимулирования 
здоровья. П

еред каж
дым педагогом возникает проблема: как эффективно организовать воспитательно

-

образовательный процесс с учетом здоровьесберегаю
щ

их технологий, как развивать интерес к занятиям
 

физической культуры, потребность к ведению
 здорового образа ж

изни. 
Клю

чевы
е 

слова: 
здоровьесберегаю

щ
ая 

технология, 
оздоровительная 

работа, 
воспитательно

-

образовательный процесс, дош
кольная педагогика. 

 Все начинается с детства. И
менно в раннем возрасте формируется успех или неуспех  

человека, его здоровье или нездоровье. 
М

ногие причины как позитивного, так и негативного характера в судьбе взрослого человека 
находится в раннем периоде его развития. У

ченые признаю
т уникальность и неповторимость ран-

него возраста.  
Д

ош
кольная педагогика не только показывает возмож

ность обучения детей раннего воз-
раста, но и подтверж

дает их исклю
чительную

 восприимчивость в освоении учебного материала 
при условии правильной организации обучения. 

А
ктуальность физкультурно

-оздоровительной работы в группах раннего возраста обусловлена 
различными факторами. 

Н
а современном этапе ситуация такова, что практически ни один ребенок не рож

дается абсо-
лю

тно здоровым. В подавляю
щ

ем больш
инстве дети, начиная с раннего возраста, уж

е страдаю
т 

дефицитом движ
ений. 

Это оказывает отрицательное влияние на их организм. П
омимо того, двигательные дефицит 

приводит к более выраженным функциональным наруш
ениям в организме ребенка. Снижается сила 

и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой наруш
ение осанки, искривление 

позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития, быстроты, ловкости, координации дви-
жений, выносливости, гибкости, силы

 [6
]. 

Д
лительное пребывание в однообразной позе вызываю

т статистическую
 нагрузку на опре-

деленную
 группу мыш

ц, что приводит к их утомлению
 и усугубляет неблагоприятное влияние 

гипокинезии. Как следствие гипокинезии, развитие обменных наруш
ений, высокая заболеваемость 

острыми респираторными заболеваниями
. 

О
сновополож

ником педиатрии профессором Г.Н
. Сперанским бы

ло доказано, что основа 
здоровья ребенка закладывается именно в раннем возрасте. Д

ети 2–3 лет нуж
даю

тся в особом 
внимании и заботе потому, что в этом возрасте они ещ

е слабы и ранимы. 
О

дним из актуальных вопросов является поиск новых форм и методов физкультурно
-

оздоровительной работы с детьми раннего возраста. Традиционные физкультурные занятия не 
всегда даю

т ж
елаемый результат. У

 детей довольно долго формирую
тся основные движ

ения, не-
устойчив интерес к общ

еразвиваю
щ

им упраж
нениям, поэтому они порой скучны и утомительны 

для малыш
ей.  

А
кадемик Н

.Н
. А

мосов назвал движ
ение первичным стимулом для ума ребенка. О

т рабо-
таю

щ
их мыш

ц импульсы поступаю
т в мозг, стимулируя нервную

 систему, и тем самым, способст-
вуя ее развитию

 [2
].  

Ц
елью

 здоровьесберегаю
щ

их технологий в ДО
О

 является
 создание условий для сохра-

нения и стимулирования здоровья детей раннего возраста при организации физкультурно
-

оздоровительной деятельности. 
Задачи: 
- изучение научной литературы по проблеме физкультурно

-оздоровительной работы в ДО
О

; 
- анализ современных разработок по проблеме технологий физкультурно

-оздоровительной 
работы при организации деятельности детей раннего возраста; 

- выбор оптимальных технологий организации физкультурно
-оздоровительной работы и 

внедрение в образовательный процесс; 
- составление рекомендации по организации развиваю

щ
ей предметно

-пространственной 
среды необходимой для сохранения и стимулирования здоровья детей раннего возраста; 

- в рамках технологии разрабатывать целостный комплекс мероприятий по физкультурно
-

оздоровительной деятельности для детей раннего возраста. 
П

едагогическая технология –
 совокупность психолого

-педагогических установок, форм, 
методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть инструментарий педаго-
гического процесса (Б.Т. Лихачев). 
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П
едагогическая технология –

 система способов, приемов, ш
агов, последовательность кото-

рых обеспечивает реш
ение задач воспитания, обучения и развития личности воспитанника, а са-

ма деятельность представлена процедурно, т. е. как определенная система действий; разработка и 
процедурное воплощ

ение компонентов педагогического процесса в виде системы действий, 
обеспечиваю

щ
ей гарантированный результат (Г.М

. Кодж
аспирова). 

Так как физкультурно
-оздоровительная работа непрерывно связана со здоровьесберегаю

щ
ими 

технологиями, обратимся к сущ
ности данных понятий

 [4
]. 

Здоровьесберегаю
щ

ая технология
 –

 это система мер, вклю
чаю

щ
ая взаимосвязь и взаимо-

действие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка 
на всех этапах его обучения и развития. 

П
онятие «здоровьесберегаю

щ
ие педагогические технологии»

 дискуссионно и у разных 
авторов встречаю

тся разные трактовки. Н
.К. Смирнов, как родоначальник понятия «здоровьесбере-

гаю
щ

ие образовательные технологии» утверж
дал, что их мож

но рассматривать как технологиче-
скую

 основу здоровьесберегаю
щ

ей педагогики, как совокупность форм и методов организации 
обучения детей без ущ

ерба для их здоровья, как качественную
 характеристику лю

бой педагогиче-
ской технологии по критерию

 ее воздействия на здоровье ребенка и педагога. О
н считает, что как 

прилагательное понятие «здоровьесберегаю
щ

ая» относится к качественной характеристике лю
бой 

педагогической технологии, показываю
щ

ей, насколько при
 реализации данной технологии реш

ает-
ся задача сохранения здоровья основных субъектов образовательного процесса –

 детей и их роди-
телей, педагогов. Здоровьесберегаю

щ
ие технологии мож

но рассматривать как сертификат безопас-
ности для здоровья и как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, 
которые дополняю

т традиционные педагогические технологии задачами здоровьесбереж
ения [4]. 

Ф
изкульт

урно
-оздоровит

ельная работ
а в ДО

О
 –

 это целенаправленная и систематически 
спланированная работа всего коллектива образовательного учреж

дения, рассчитанная на дли-
тельный срок

, которая
 прописана в разделе образовательной области «Ф

изическое развитие», 
примерной общ

еобразовательной программы дош
кольного образования «О

т рож
дения до ш

колы
»
 

под ред. Н
.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М

.А
. Васильевой. 

Ц
ель ф

изкульт
урно

-оздоровит
ельной работ

ы в ДО
О

 –
 сохранение и укрепление физиче-

ского и психического здоровья детей, соверш
енствование их физического развития, приобщ

ение 
к здоровому образу ж

изни. 
О

сновны
е задачи ф

изкульт
урно

-оздоровит
ельной работ

ы
 в ДО

О
: 

- охрана и укрепление здоровья детей; 
- формирование ж

изненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка с учётом 
его индивидуальных особенностей

, развитие физических качеств; 
- создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 
- воспитание потребности в здоровом образе ж

изни; 
- обеспечение физического и психического благополучия. 
В настоящ

ее время анализ тематической литературы показывает о многих имею
щ

их место 
физкультурно

-оздоровительных технологиях
 [5]. В Д

О
О

 чащ
е всего использую

т технологии по 
следую

щ
им направлениям: 

1
. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

2
. Технологии обучения здоровому образу ж

изни. 
3
. Коррекционные технологии. 

 

Таблица 1
 

 

П
едагогические здоровьесберегаю

щ
ие технологии

 
 

Технологии сохранения и 
стимулирования  

здоровья
 

Технологии обучения  
здоровому образу ж

изни
 

К
оррекционны

е  
технологии

 

- Д
инамические паузы

 
- П

одвиж
ные и спортивные 

игры
 

- Релаксация
 

- Гимнастика (пальчиковая, 
для глаз, дыхательная и др

.) 
- Гимнастика динамиче-
ская, корригирую

щ
ая. 

- Ф
изкультурные занятия

 
- П

роблемно
-игровые: игро

-
тренинги, игро

-терапия
 

- Коммуникативные игры
 

- Серия занятий
 «У

роки  
здоровья»

 
- Точечный самомассаж

 

- Технологии музыкального 
воздействия

 
- А

рт-терапия
 

- Сказкотерапия 
- Технологии воздействия 
цветом

 
- П

сихогимнастика 
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 У
силия работников Д

О
У

 сегодня как никогда направлены на оздоровление ребенка
-

дош
кольника, культивирование здорового образа ж

изни. Н
е случайно именно эти задачи являю

тся 
приоритетными в программе модернизации российского образования. 

Выбор физкультурно
-оздоровительных педагогических технологий в конкретном Д

О
У

 
зависит от: 

- типа дош
кольного учреж

дения; 
- конкретных условий дош

кольного образовательного учреж
дения

;  

- организации здоровьесберегаю
щ

ей среды
; 

- от программы, по которой работаю
т педагоги

; 

- продолж
ительности пребы

вания детей в Д
О

У
; 

- от показателей здоровья детей
; 

- профессиональной компетентности педагогов. 
Технологии сохранения и стимулирования здоровья

 

Ф
изкульт

урное занят
ие

 

О
сновной формой

 образовательной деятельности в Д
О

О
 по развитию

 физических качеств 
является физкультурное занятие. В раннем возрасте особенно интересны сю

ж
етные занятия, 

так как сю
ж

етная форма помогает развивать интерес у ребенка, развивает самостоятельность и 
инициативу, создает условия для неоднократного выполнения и повыш

ения интереса к движ
е-

нию
. Ц

ель таких занятий –
 через знакомый полож

ительный образ привлечь детей к выполне-
нию

 разнообразных движ
ений. С помощ

ью
 комплекса образовательной деятельности по физи-

ческому развитию
 у детей развивается мелкая и общ

ая моторика, дети овладеваю
т и соверш

ен-
ствую

т основные виды движ
ений, развивается координация и ориентировка в пространстве. 

П
римеры

 тематики физкультурных занятий в группе раннего возраста: «Веселые воробыш
ки», 

«Кот Васька с нами поиграй», «И
гра с зонтиком», «П

рятки», «М
иш

ка косолапый» и др. 
П

одвиж
ная игра как средст

во ст
им

улирования здоровья дет
ей раннего возраст

а
 

П
одвиж

ные игры как средство физического воспитания способствую
т оздоровлению

  
ребенка благодаря проведению

 игр на свеж
ем воздухе, а такж

е активизирую
т творческую

 дея-
тельность, самостоятельность, проявления раскованности, свободы в реш

ении игровых задач. 
Как метод физического воспитания подвиж

ная игра способствует закреплению
 и соверш

енст-
вованию

 движ
ений ребенка. П

очти в каж
дой игре присутствует бег, прыж

ки, метания, упраж
-

нения на равновесие и т. д. В играх воспитываю
тся основные физические качества ребенка,  

такие как ловкость, сила, быстрота, выносливость и соверш
енствую

тся разнообразнейш
ие двига-

тельные умения и навыки. 
Сю

ж
етные подвиж

ные игры содерж
ат интересные детям двигательные игровые задания, 

ведущ
ие к достиж

ению
 цели. Эти игры делятся на игры типа перебеж

ек, «ловиш
ек»; игры с 

элементами соревнования («Кто скорее добеж
ит к своему флаж

ку?» и т. п.); игры
-эстафеты 

(«Кто скорее передаст мяч?»); игры с предметами (мячи, обручи, кегли и т. п.). В работе с самыми 
маленькими детьми использую

т игры
-забавы («Ладуш

ки», «Коза рогатая» и др.). 
П

одвиж
ная игра –

 незаменимое средство пополнения знаний и представлений ребенка об 
окруж

аю
щ

ем мире, развития мыш
ления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально

-

волевых качеств. П
ри проведении подвиж

ной игры создаю
тся неограниченные возмож

ности 
комплексного использования разнообразных методов, направленных на формирование лично-
сти ребенка. В процессе игры происходит как упраж

нение в уж
е имею

щ
ихся двигательных на-

выках, их закрепление и соверш
енствование, так и формирование новых умений и навыков, а 

такж
е развитие личностных качеств –

 упорства, настойчивости, целеустремленности. 
М

узы
ка и гим

наст
ика, как средст

во ст
имулирования здоровья дет

ей раннего возраст
а
 

М
узыкальное сопровож

дение развивает музыкальный слух, чувство ритма, согласован-
ность движ

ений с музыкой. Элементы танца расш
иряю

т общ
ий кругозор занимаю

щ
ихся, зна-

комят с народным творчеством; развиваю
т у них лю

бовь к искусству. О
ни способствую

т разви-
тию

 координации движ
ений, танцевальности, ритмичности, раскрепощ

енности, эмоционально-
сти, соверш

енствованию
 двигательных качеств.  

Гимнаст
ика (коррегирую

щ
ая, дыхат

ельная, коррекционная) –
 важ

ная составная часть физи-
ческого воспитания. О

бъем применяемых упраж
нений позволяет воздействовать на весь организм  

в целом и развивать отдельные группы мыш
ц и органы, регулировать нагрузку с учетом пола,  

возраста, уровня физической подготовленности. Во всестороннем и гармоническом воспитании 
здорового, физически соверш

енного человека гимнастике принадлеж
ит одно из основных мест. 

Гимнастика –
 это ш

кола движ
ений, которая обеспечивает высокую

 двигательную
 культуру. 
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У
т

ренняя гимнаст
ика

 –
 зарядка –

 одна из наиболее распространенных форм применения 
физкультуры. Зарядка состоит из комплекса физических упраж

нений умеренной нагрузки,  
охватываю

щ
их основную

 скелетную
 мускулатуру. П

роводимая обычно после сна, зарядка тонизи-
рует организм, повыш

ая основные процессы ж
изнедеятельности (кровообращ

ение, дыхание, обмен 
вещ

еств и др.).  
Зарядка мобилизует внимание занимаю

щ
ихся, повыш

ает дисциплину (прививает гигиениче-
ский навык заниматься). Зарядка обеспечивает постепенный переход организма от состояния покоя 
во время сна к его повседневному рабочему состоянию

. У
 детей, систематически занимаю

щ
ихся 

зарядкой, улучш
ается сон, аппетит, общ

ее самочувствие, повыш
ается работоспособность. Система-

тически проводимая зарядка служ
ит хорош

им средством укрепления здоровья. 
И

спользование массаж
ны

х ковриков в ф
изкульт

урно
-оздоровит

ельной работ
е с дет

ьми 
раннего возраст

а
 

М
ассаж

ные коврики и дорож
ки применяю

тся с целью
: 

1. Закаливание организма. 
2. Восполнение нехватки тактильных ощ

ущ
ений. 

3. П
рофилактика и коррекция плоскостопия. 

4. Развития чувства равновесия и координации движ
ений. 

5. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу 
ж

изни. 6. П
редставление каж

дому ребенку возмож
ности радостно и содерж

ательно прож
ить период 

дош
кольного детства. 

Д
инам

ические паузы
 

П
роводят во время занятий, 2–5 мин., по мере утомляемости детей

. 

Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. М
огут вклю

чать в себя 
элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

Самомассаж
 проводится с целью

 повыш
ения функциональных возмож

ностей организма, 
работоспособности и восстановления здоровья. Выполнять массаж

 следует вместе с педагогом 
и под его контролем. 

Взаим
одейст

вие с родит
елям

и
 

Н
и одна, даж

е самая лучш
ая физкультурно

-оздоровительная программа не мож
ет дать пол-

ноценных результатов, если она не реализуется совместно с семьей, в дош
кольном учреж

дении 
создано детско

-взрослое сообщ
ество (дети

-родители
-педагоги), для которого характерно содейст-

вие друг другу, учет возмож
ностей и интересов каж

дого, его прав и обязанностей. О
сновная масса 

родителей не понимает самой сущ
ности «здоровья

»
, рассматривая его только как отсутствие забо-

леваний, а средства оздоровления детского организма видит лиш
ь в лечебных и закаляю

щ
их меро-

приятиях, соверш
енно не учитывая взаимосвязи всех составляю

щ
их здоровья –

 физического, пси-
хического и социального. П

оэтому
 возникла необходимость знакомить родителей с работой, при-

влекать к участию
 в совместной деятельности по формированию

 здорового образа ж
изни у детей. 

Вы
вод

 

О
здоровление подрастаю

щ
его поколения –

 одна из приоритетных задач современного
 образо-

вания. Н
ормативно

-правовые документы так же отражаю
т актуальность проблемы здоровья детей. 

Ф
изкультурно

-оздоровительная система способствует росту функциональных возмож
но-

стей организма ребенка, привитие лю
бви к активной двигательной деятельности. А

 это значит, 
залож

ить базис здорового образа ж
изни будущ

его человека. 
О

владевая необходимым программным материалом по развитию
 движений и получая доступ-

ные знания о здоровом образе ж
изни, дети приобретаю

т возможность самостоятельно заниматься 
физической культурой не только в детском саду, но и дома. 

 
П

рим
ечания

 

1
. 

А
нтонов, Ю

.Е. Здоровый дош
кольник. О

здоровительные технологии 21 века / Ю
. Е. А

нтонов. - 
М

осква: А
ркти , 2014. –

 211 с. 
2
. 

Воротилкина И
. М

. Ф
изкультурно

-оздоровительная работа в дош
кольном

 образовательном  
учреж

дении. - М
осква: Энас, 2006. –

 1
4
4
 с. 

3
. 

Гаврю
чина Л.В. Здоровьесберегаю

щ
ие технологии в Д

О
У

. М
етодическое пособие. –

 М
.: ТЦ

 
Сфера, 2008. 

4
. 

Захаренко И
.В. Влияние худож

ественной гимнастики на физическое развитие и воспитание детей 
дош

кольного возраста. 



1
0

6
 

 

5
. 

П
ензулаева Л. И

. О
здоровительная гимнастика для детей дош

кольного возраста (3
-7 лет). М

осква: 
ВЛ

А
Д

О
С, 2005. 

6
. 

Ш
арипова Д

.Д
. Внедрение здоровьесберегаю

щ
их технологий в образовательный процесс дош

ко-
льников

 
\ Д

.Д
.Ш

арипова, Г.А
. Ш

ахмурова\\Сборник материалов еж
егод. меж

дунар. научн.-практ. конф. 
«Воспитание об

 обучении
 детей раннего возраста».-2

0
1
6
.-№

 5
. 

  

С.С. Л
иповская, В.В. Зуева

 

 

П
РИ

О
БЩ

ЕН
И

Е Д
О

Ш
К

О
Л

ЬН
И

К
О

В К
 Н

А
РО

Д
Н

О
Й

 К
У

Л
ЬТУ

РЕ  
С

РЕД
С

ТВА
М

И
 П

РО
ЕК

ТН
О

Й
 Д

ЕЯ
ТЕЛ

ЬН
О

С
ТИ

 

 

Аннот
ация. В статье представлены теоретические аспекты и опыт работы дош

кольного образова-
тельного учреж

дения в организации проектной деятельности, направленной на приобщ
ение детей старш

его 
дош

кольного возраста к национальной культуре. 
Клю

чевы
е слова: народная культура, проектная деятельность. 

 Ф
ГО

С (2013 г.) обозначил приобщ
ение детей к социокультурным нормам, традициям  

семьи, общ
ества и государства, а такж

е учет этнокультурной ситуации развития детей одной из 
фундаментальных ступеней дош

кольного образования [1, 1
.4

].  
В

 качестве целевы
х ориентиров на заверш

ительном этапе дош
кольного образования,  

которые представляю
т собой социально

-нормативные возрастные характеристики всевозмож
ных 

достижений ребенка, отмечается овладение установкой полож
ительного отнош

ения к окруж
аю

щ
ему 

миру, другим лю
дям и самому себе [1, 4

.6
].  

Так, основным критерием познавательного развития ребенка принято считать формирование 
первичных представлений о малой родине и О

течестве, социокультурных ценностях народа,  
об отечественных традициях и многообразии стран и народов мира [1, 2

.6
].  

Достижение цели и задач, обозначенных Ф
ГО

С в рамках многообразия этнокультур, выявляет 
необходимость в сформированности предпосылок культуры меж

национального общ
ения уж

е в 
дош

кольном возрасте. О
дной из таких предпосылок, на наш

 взгляд, является приобщ
ение детей к 

традициям различных национальных культур. 
В современной системе образования основными требованиями, предъявляемыми государ-

ством к уровню
 воспитательно

-образовательной деятельности в дош
кольных учреж

дениях, учи-
тывается тот факт, что для педагога сущ

ествует необходимость владения и внедрения в свою
 ра-

боту инновационно
-педагогических технологий. П

едагогической технологией называю
т сово-

купность психологических и педагогических установок, которая определяет необходимый набор 
таких составляю

щ
их как форма, метод, способ, приёмы обучения, воспитательные средства; все 

перечисленные понятия составляю
т методический инструментарий педагогической

 деятельности 
(Б.Т. Лихачёв). Сегодня сущ

ествую
т различные образовательные технологии. В современной педаго-

гической работе одной из самых распространенных технологий является проектная деятельность. 
П

роектной деятельностью
 принято считать целенаправленную

 деятельность с четко сфор-
мированной целью

. Д
анный вид педагогической деятельности всегда осущ

ествляется по опреде-
ленному плану или индивидуальному марш

руту, выбранному для более эффективного реш
ения 

поисковой, исследовательской, практической и других задач
 по выбранным направлениям со-

держ
ания образования. П

роектная деятельность направлена на развитие поисковой, наблю
да-

тельской, творческой активности. П
ри помощ

и проектного метода реализуется исследовательская 
деятельность.  

О
дним из основных методов проекта является переход от традиционного преподавания к 

инновационным и активным методам воспитания и обучения. О
н направлен не только на работу 

с интеллектуальным развитием ребенка, но и затрагивает его эмоциональную
 составляю

щ
ую

 –
 

чувства, отнош
ение к окруж

аю
щ

ему миру, ценностные ориентиры.  
П

едагогический метод проекта является одним из мощ
нейш

их помощ
ников воспитателя  

в работе с детьми, так как в условия взаимного доверия ребенок свободно выраж
ает свои мысли, 

ощ
ущ

ает свою
 значимость в коллективе, осознает свой вклад в общ

ее дело, применяет полученные 
знания на практике. 

О
сновным предназначением метода проекта является обеспечение участников педагогиче-

ской деятельности возмож
ностью

 самостоятельного приобретения и отбора информации при  
реш

ении практико
-ориентированны

х задач и проблем, предполагаю
щ

их интеграцию
 знаний  
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из различных областей образовательной сферы. Такж
е необходимо отметить, что в дош

кольном 
возрасте у детей начинает проявляться потребность в общ

ении и взаимодействии со сверстниками 
и более старш

ими лю
дьми (воспитателями, родителями). В данном случае проектная деятельность 

будет являться потенциальным средством обеспечения взаимодействия меж
ду детьми и взрослыми. 

В условиях реализации проектной деятельности необходимо учитывать возрастную
 специ-

фику детей дош
кольного периода. Таким образом, младш

ему дош
кольному возрасту характерна 

преимущ
ественно форма наблю

дения за деятельностью
 более взрослых участников, но при этом 

присутствует эпизодичность, с которой ребенок участвует и осваивает роль партнера, в старш
ем 

возрасте он уж
е переходит к сотрудничеству. 

В практике современной дош
кольной образовательной системы имею

т место быть следую
щ

ие 
виды проектов: 

- исследовательско
-творческие, которые рассматриваю

т детский эксперимент в качестве 
основополагаю

щ
его действия, конечный продукт которого оформляется в виде газеты, драмати-

зации, детского дизайна и т. п.; 
- ролево

-игровы
е предполагаю

т наличие различны
х элементов творческих игр, когда  

ребенок входит в образ персонаж
а сказки и реш

ает проблемную
 ситуацию

 по
-своему; 

- информационно
-практико

-ориентированные вклю
чаю

т в себя сбор информации и её
 

реализацию
 при помощ

и ориентира на социальные интересы
. К ним относятся такие формы как 

оформление, дизайн, витраж
и, выставки и др.; 

- творческие, в которых конечный результата оформляется в виде детского праздника, детского 
дизайна. 

Такие технологии проектирования делаю
т детей дош

кольного возраста активными участ-
никами педагогического процесса, становятся инструментами, при помощ

и которых осущ
ествля-

ется процесс саморазвития ребенка, раскрываю
т его творческий потенциал. В условиях проект-

ной деятельности ребенок не только учится работать в команде и понимать поставленные цели и 
задачи, но и ищ

ет пути реш
ения проблем. 

В связи с выш
есказанным нами бы

л разработан и апробирован на базе (М
БД

О
У

 №
 54  

г. А
рмавир) творческий проект «Н

ародная культура и бы
т» для детей старш

его дош
кольного  

возраста. 
А

ктуальность разработки данного проекта была вызвана предпосылками считать, что куль-
тура сущ

ествует только в условиях неразрывной связи с человеком, создавая для того различные 
блага цивилизации. П

роцесс передачи культуры говорит о характере преемственности культурных 
традиций, переходящ

их от одного поколения к другому, а развитие культуры всегда напрямую
  

связано с развитием самого человека.  
Говоря о традиционной культуре, необходимо учитывать такое понятие как «историческая 

память». О
но вклю

чает в себя различные народные традиции, национальные особенности, духов-
ный уклад, обряды, ритуалы, праздники, костю

мы, ремесла. П
онятие традиционной народной куль-

тур вклю
чает в себя глубинную

 основу многообразия направлений, видов и форм культуры совре-
менного общ

ества. За ней закреплен многовековой опыт практических и духовных областей, в ней 
формирую

тся такие важ
нейш

ие понятия как национальный идеал, моральные принципы и нравст-
венные установки, которые регулирую

т нормы социальных, семейных, общ
инных, трудовых от-

нош
ений меж

ду поколениями. О
сновополагаю

щ
ей будет являться роль в развитии духовности ре-

бенка, формировании его граж
данской позиции, усвоении социокультурных норм и национальных 

культурных традиций.  
Н

а первом этапе создания проекта (целеполагание) воспитатель помогал ребенку выбрать 
наиболее актуальную

 для него задачу на конкретный отрезок времени. 
В индивидуальной беседе детям

 было предлож
ено ответить на ряд вопросов, результат 

которых позволил сделать вывод о том, что детям практически ничего не известно о традициях 
родной страны, но после знакомства с некоторыми из них приняли реш

ение принять участие в 
создании альбома на заданную

 тему. 
Ц

елью
 проекта являлось приобщ

ение детей к культурным традициям и обы
чаям народов 

России в процессе создания творческого альбома. 
Бы

ли сформулированы основные задачи проекта: 
1
. П

ознакомить детей с особенностями ж
изни и быта русского народа, с разными форма-

ми устного народного фольклора и видами народного творчества; 
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2
. П

рививать ребенку интерес, лю
бовь и уваж

ение к истории, культуре, обычаям и тради-
циям своего народа, воспитывать патриотические чувства. 

3
. Д

ать понятие о мудрой науке строительства русской избы, традиционном назначении и 
использовании каж

дой части избы, повседневном и праздничном её убранстве; русском костю
ме.  

4
. Д

ать понятие о традиционных качествах характера русского человека: гостеприимство, 
трудолю

бие, доброта, уваж
ение к старш

им.  
Этапы реализации проекта:  
I Этап. Концептуальный

 –
 сообщ

ение актуальности темы, обоснование ее выбора. Ф
орму-

лирование задач и цели проекта.  
П

роведение круглого стола с участием родителей на тему: «Традиции русского народа».  
Знакомство с содерж

анием познавательной и худож
ественной литературы.  

А
нкетирование детей и родителей.  

П
ривлечение родителей к подбору материалов и их структурированию

: видеосю
ж

етов, 
иллю

страций и т. д.  
П

редлож
ение родителям создать проект: «Традиции и быт русского народа»

.  

II Этап. Ф
ормирую

щ
ий

 –
 деятельность в соответствии с установленным содерж

анием 
плана проекта.  

Занятия в соответствии с планом.  
И

ндивидуальные и групповые беседы.  
Чтение познавательной и худож

ественной литературы.  
П

рослуш
ание классической музыки.  

П
рослуш

ание русских народных песен и сказок.  
Знакомство с видеосю

ж
етами, презентациями, сказками.  

Экскурсия по русской избе.  
Сбор предметов русской старины.  
III Этап. Рефлексионный

 –
 обобщ

ение и систематизация полученных знаний воспитанников, 
подведение итогов в обсуж

дение деятельности в детском коллективе.  
О

формление альбома «Традиции русского народа» при участии детей и родителей.  
О

ткрытый урок «Бы
т и традиции русского народа».  

П
редоставление проекта.  

Н
а заклю

чительном этапе бы
ли подведены

 итоги реализации проекта и обсуж
дались  

вопросы дальнейш
его расш

ирения задач для создания нового проекта. 
Следует отметить, что в результате реализации проекта дети стали применять полученные 

знания в самостоятельной худож
ественной деятельности. 

О
собого внимания заслуж

ивает активная роль родителей в создании и реализации проекта, 
которые помогали детям в поиске источников информации и создании национальных костю

мов 
для кукол. 

И
тогом проекта стал альбома «Традиции русского народа». 

В конце проекта «Быт и традиции русского народа» дети выразительно читаю
т стихи,  

знаю
т национальные танцы, песни, народные игры. Результатом работы с детьми наш

его детского
 

сада стало итоговое мероприятие «Традиции наш
его народа в празднование М

асленицы» на  
котором дети показали практически хорош

ие знания в освоении фольклорного материала. 
Таким образом, проект «Традиции русского народа» расш

ирил круг знаний детей о националь-
ной культуре русского народа, их традициях и обычаях, что, на наш

 взгляд, является предпосылкой 
формирования культурных отнош

ений в последую
щ

ие периоды ж
изнедеятельности ребенка. 
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 Аннот
ация. В

 данной статье раскрываю
тся особенности педагогической работы по развитию

  
сенсомоторных навы

ков у детей дош
кольного возраста. 

К
лю

чевы
е слова: сенсомоторика, сенсорное развитие, дидактические игры, прищ

епкотерапия. 
 О

дним из важ
ных направлений в воспитании и образовании дош

кольников является развитие 
сенсорных способностей детей. Для реализации Ф

ГО
С ДО

 в структуре основной общ
еобразова-

тельной программы дош
кольного образования, сущ

ественным отличием является –
 исклю

чение из 
образовательного процесса учебной

 деятельности, как не соответствую
щ

ей закономерностям раз-
вития ребёнка на этапе дош

кольного детства. П
оэтому перед нами, педагогами дош

кольного учре-
ж

дения, становится актуальным поиск других форм и методов работы с детьми.  
М

еняется и модель образовательного процесса. Д
етей дош

кольного возраста нуж
но не 

учить, а развивать. Развивать надо при помощ
и доступной для их возраста деятельности –

 игры. 
И

гра является главной деятельностью
 детей дош

кольного возраста.  
Сенсорное развитие –

 это развитие его восприятия и формирования представлений о 
важ

нейш
их свойствах предметов, их цвете, форме, величине. А

ктуальность опыта заклю
чается 

в том, что в последние годы у дош
кольников отмечаю

тся наруш
ения познавательной деятельно-

сти, дети гораздо позж
е начинаю

т обращ
ать внимание на цвет и форму предметов в окруж

аю
щ

ей 
обстановке, с трудом запоминаю

т названия, плохо отличаю
т предметы. Это свидетельствует о 

том, что с детьми необходимо проводить специальную
 работу по развитию

 сенсорных процессов.  
В настоящ

ее время реализуется новая концепция дош
кольного воспитания, идет поиск 

неординарных, альтернативных путей, внедряю
тся новые технологии, развиваю

щ
ие методики. 

О
громную

 роль в развитии сенсорных способностей детей отводится дидактической игре, так 
как ребенок практически все в этом мире познает через игру.  

Главная цель создание условий, обеспечиваю
щ

их эффективное использование дидактиче-
ских игр с прищ

епками для наиболее быстрого и эффективного развития у детей сенсомоторных 
навыков.  

О
собый возраст, когда дети познаю

т мир вокруг себя, когда происходят важ
ные изменения 

в различных сферах деятельности –
 это конечно, дош

кольное детство. Д
ети ж

ивут в игре, через 
игру они познаю

т мир, запоминая определенные правила поведения. Д
ля того чтоб активность 

детей не замедлялась ни на одну секунду необходимо обеспечить их увлекательными играми и 
занятиями.  

К огромному огорчению
, все чащ

е и чащ
е наблю

даем за тем, что у детей дош
кольного воз-

раста слабо развиты кисти рук, это говорит о наруш
ении мелкой моторики. Д

етям слож
но само-

стоятельно держ
ать лож

ку, мыть руки, одеваться, дош
колята не могут застегивать пуговицы,  

завязывать ш
нурки, пользоваться нож

ницами. 
О

собое внимание на развитие мелкой моторики следует обращ
ать именно в дош

кольном 
возрасте, до достиж

ения детьми 7 летнего возраста и момента, когда дети пойдут в 1 класс, навы-
ки мелкой моторики оказываю

т огромное влияние на процесс обучения ребенка. П
оэтому при 

диагностике готовности к ш
коле больш

ое внимание обращ
аю

т на то, как развита мелкая моторика 
дош

кольников. 
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Работая с детьми младш
его дош

кольного возраста, я столкнулась с такой проблемой, как 
слабое развитие кисти рук у детей, плохое запоминание цвета, формы, размера, наруш

ение мото-
рики рук, такие дети медлительны, преобладает скованность при выполнении движ

ений. 
Видя всю

 важ
ность проблемы, я поставила цель: развивать у детей младш

его дош
кольного 

возраста, мелкую
 моторику рук с помощ

ью
 дидактических игр. 

И
зучив анализ разных авторских методик, способствую

щ
их укреплению

 мыш
ц кисти рук, 

подвиж
ности пальцев и развитию

 гибкости. Я остановилась на применении в работе с детьми, 
бельевых прищ

епок разного размера и формы.  
О

дним из старинных способов массаж
а пальцев рук является прищ

епкотерапия. И
спользо-

вание прищ
епок –

 это не только развитие движ
ений пальцев, но и, по высказыванию

 М
.М

. Коль-
цовой: «Есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи –

 такой ж
е, как артикуляци-

онный аппарат. С этой точки зрения проекция руки есть ещ
ё одна речевая зона мозга»

 [2
]. 

И
гры с прищ

епками хорош
о развиваю

т щ
ипковый хват, развивается умение перераспреде-

лять мыш
ечный тонус при щ

ипковом хвате. Главная цель использования игр с прищ
епками –

 

развитие мелкой моторики рук, силу пальцев рук, игры могут помочь закрепить сенсорные спо-
собности и пространственные представления, развиваю

т функцию
 речи, творческие способности, 

воображ
ение, помогаю

т откорректировать звукопроизнош
ения, а так ж

е готовят руку к письму. 
И

грая в игры с прищ
епками мож

но закрепить знания детей о цвете, величине, форме, развить 
счетный навык, развить навык мыш

ления, воображ
ения, внимания, усидчивости. И

грая с прищ
еп-

ками легко установить контакт с детьми, вызвать доверительные отнош
ения не только с педагогом, 

но и со сверстниками. В ходе этих игр развивается и эмоционально
-волевая сфера детей. 

Д
идактические игры с прищ

епками нуж
но

 проводить регулярно и систематически. Задания 
услож

няю
тся постепенно, и, конечно ж

е, учитываю
тся индивидуальные особенности детей.  

Выбираем прищ
епки не слиш

ком тугие, но и не слиш
ком слабые. Заниматься с прищ

епками  
рекомендуется до десяти минут. Н

ачинать игры нуж
но с показа прищ

епок, рассказа для чего они 
нуж

ны в ж
изни. Спросить видели ли дети дома прищ

епки. У
знать, кто дома пользуется прищ

еп-
ками. Затем нуж

но раздать прищ
епки детям и наглядно показать, как наж

имать на прищ
епки. 

Раздать детям прищ
епки, чтоб они рассмотрели и попробовали открыть прищ

епку, попросить 
детей нанизать прищ

епки на веревку, на стенки коробки. 
П

рищ
епки мож

но использовать в самых разнообразных играх, которые увлекаю
т ребенка 

надолго. И
гры с прищ

епками нравятся всем детям –
 и больш

им
 и маленьким. В каких только  

играх их не использую
т! О

ткрывая прищ
епку, ребенок тренирует свои пальчики, у него концен-

трируется внимание, сила воли. Так, у них вырабатывается терпение и ж
елание достичь конечной 

цели. В результате таких игр тренирую
тся пальчики, они становятся более послуш

ными и силь-
ными. С помощ

ью
 такой не слож

ной гимнастики укрепляется и развивается кисть и два пальца 
руки, которые в последую

щ
ем будут активно задействованы в письме [2

]. 

Чтобы вызвать интерес у детей для игры с прищ
епками я придумала игру, которую

 назвала 
«О

тыщ
и прищ

епку». Благодаря этой игре развивается концентрация внимания. Н
еобходимо при-

цепить прищ
епки в разных местах помещ

ения, главное, чтобы они находились не выш
е уровня 

роста дош
кольников. Задача игры: найти все прищ

епки. Ребенок долж
ен отщ

еплять их и поло-
ж

ить в коробку.  
П

рищ
епки помогаю

т детям научиться определять цвета. И
гра под названием «П

одбери 
по цвету» учит детей различать цвета, ориентируясь на их однородность или неоднородность 
при налож

ении определенного
 цвета, прикрепленного к прищ

епке, обозначать результат сло-
вами «такой», «не такой».  

А
налогично игре «П

одбери по цвету» мож
но играть в дидактическую

 игру «П
одери гео-

метрическую
 фигуру» Д

етям предлагается поместить прищ
епку с геометрической фигурой оп-

ределенного цвета на готовую
 цветовую

 поверхность тех ж
е цветов. 

О
дной из лю

бимых игр с прищ
епками у детей являю

тся игры: «Солныш
ко» (детям пред-

лагается прикрепить солнечные лучики на готовый ш
аблон солнца), «Веселая тучка» (детям 

предлагаю
т прикрепить к дож

девой тучке «капельки») «Еж
ик» (детям предлагаю

т прикрепить 
иголочки на спинку еж

ика) и
 т. д. 

Развивая движ
ения пальцев рук, мы тем самым способствуем развитию

 умственных и 
мыслительных процессов детей, становлению

 их речи. 
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Д
етский сад –

 это маленький мир. Я лю
блю

 свою
 профессию

, и мне нравится то, чем я 
занимаю

сь. Всегда испытываеш
ь радость, видя, как меняется ребенок, ведь работая с детьми, 

мы вклады
ваем в них частичку своей душ

и. И
 это ни с чем не сравнить. 

 
П

рим
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 Аннот
ация. В данной статье продемонстрированы теоретические и прикладные аспекты формиро-

вания социальной готовности к обучению
 в ш

коле, а также приведены результаты различных исследований 
и опросов детей дош

кольного возраста. П
омимо этого, рассматриваю

тся проблемы, с которыми сталкива-
ю

тся родители и педагоги в процессе формирования социальной готовности к обучению
 в образовательном 

учреж
дении и способы их реш

ения. 
Клю

чевы
е слова: социальная готовность, социальная позиция, социализация, дош

кольники, обучение, 
воспитание. 

 А
нализ научной и методической литературы показал, что изучению

 проблем социальной 
готовности к обучению

 в ш
коле посвящ

ено больш
ое количество исследований. Среди них труды 

Л.И
. Божович, Р.С. Буре, Р.И

. Ж
уковской, Я.Л. Коломинского, А

.А
. Лю

блинской, Д.Б. Эльконина и др. 
Л

.И
. Бож

ович отмечает [1], что социальная готовность к обучению
 в ш

коле заклю
чается  

в формировании заинтересованности к принятию
 нового социального статуса. Такая заинтере-

сованность проявляется в отнош
ении ребенка к ш

коле, учителю
, учебной деятельности и себе  

самому. Специально организованные ученым наблю
дения и опросы старш

их дош
кольников пока-

зали, что у больш
инства из них отмечается высокий интерес к ш

коле и полож
ительное отнош

ение  
к ней в целом. 

Внеш
ние атрибуты ш

кольной ж
изни (форма, портфель, пенал, учебники …

) и ж
елание 

сменить обстановку, действительно, каж
утся привлекательными старш

ему дош
кольнику. Н

о 
главным образом, согласно Л.И

. Бож
ович, ш

кола привлекает детей именно учением.  
Если у ребенка не сформирована социальная позиции ш

кольника, то даж
е, несмотря на 

наличие у него нуж
ного запаса знаний, умений и навыков, уровня познавательго развития ему 

будет трудно в ш
коле. Ещ

е хуж
е, если дети не хотят идти в ш

колу. П
ричина такого отнош

ения  
к ш

коле кроется, как правило, в результате ош
ибок в воспитании. Часто к этому приводит запуги-

вание ш
колой. 

Социальная готовность к обучению
 в ш

коле обусловлена формированием таких психоло-
гических и социальных личностных качеств, которые бы могли помочь ребенку контактировать  
с одноклассниками и учителями. У

ровень сформированности личностных качеств и умений  
напрямую

 зависит от психологического и эмоционального климата, который преобладает в группе 
детского сада и от особенностей взаимоотнош

ений ребенка со сверстниками. Ж
елание ребенка 

обрести новое социальное полож
ение –

 это залог успеш
ного становления значимых психологиче-

ских новообразований в младш
ем ш

кольном возрасте. 
И

так, отметим, что ж
е характерно для ребенка, у которого социальная готовность

 к обуче-
нию

 в ш
коле сформирована достаточно. У

 детей 5–6 лет фиксируется умение вести себя согласно 
правилам поведения: не перебивать говорящ

его, не вмеш
иваться в разговор старш

их, веж
ливо 

отвечать на вопрос или просьбу. В общ
ественных местах они ведут себя прилично, не привлекаю

т 
внимание окруж

аю
щ

их и разговариваю
т негромко.   
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Дош
кольники выполняю

т установленные правила поведения в группе в отсутствии педагога. 
О

ни знаю
т реж

им и расписание ж
изни детского сада. В ходе реж

имных моментов адекватно реа-
гирую

т на просьбы и требования воспитателя. Старш
ие дош

кольники действую
т самостоятельно, 

сами или под руководством взрослого выбираю
т занятие. У

мею
т налаж

ивать общ
ение с незнако-

мыми, младш
ими или старш

ими детьми, демонстрирую
т гуманистические склонности в

 поведе-
нии, симпатию

 к себе подобным. О
ни начинаю

т сочувствовать и выраж
ать это словами, помогаю

т 
друг другу. М

огут контролировать свои импульсы
 и разреш

ать конф
ликты

 мирны
м путем.  

Д
ош

кольники могут участвовать в делах, инициированных другими детьми, заботиться о себе и 
своем имущ

естве, реализовывать чуж
ие задумки и следовать примеру.       

В конце дош
кольного возраста складывается внеситуативно

-личностное общ
ение ребенка 

со взрослыми. Ю
.В. Кулагина пиш

ет [2, с. 93]: «Взрослый становится непререкаемым авторите-
том, образцом для подраж

ания. Его требования выполняю
тся, на его замечания не обиж

аю
тся, 

напротив, стараю
тся исправить ош

ибки, переделать неверно выполненную
 работу».  

И
сследования показали, что осознанное отнош

ение к ш
коле как к источнику знаний обуслов-

ливается доступностью
, достоверностью

 и воспитательной ценностью
 информации, сообщ

аемой  
детям, а также способом ее подачи. Дисциплина –

 один из значимых ресурсов способствую
щ

их  
успеш

ному социальному развитию
 ребенка-дош

кольника.   
В переводе с латыни дисциплина означает «обучение, воспитание». Следовательно, дисци-

плина –
 это процесс или средство, с помощ

ью
 которого происходит социализация. Ц

елью
 фор-

мированию
 дисциплины является не наказать за ош

ибку, а сформировать этические и моральные 
нормы, развить самоконтроль с тем, чтобы поведение соответствовало общ

ественным нормам. 
Д

исциплина эффективна, когда ее действие постепенно, а не ситуативно. Кроме того полож
и-

тельный эффект достигается, когда взрослые не имею
т разногласий по вопросам дисциплины, 

воспитания и обучения в целом. 
О

бучение происходит свободнее, когда в этот процесс вклю
чаю

тся не только наказание, но 
и поощ

рение. Д
исциплинарные воздействия необходимо применять сразу ж

е после выявленных 
наруш

ений. Ф
изические наказания недопустимы. Чрезмерно строгие и униж

аю
щ

ие наказания 
провоцирую

т со стороны ребенка замкнутость и агрессивное поведение. Если постоянно ругать 
ребенка в независимости от того, что он сделал, то дисциплинарные воздействия становятся не-
эффективными. У

 него возникает чувство, что взрослому невозмож
но ничем угодить. 

М
етоды и приемы дисциплинарных воздействий ни в коем случае не долж

ны ущ
емлять 

достоинство ребенка, и угрож
ать его безопасности. 

М
ож

но предлож
ить следую

щ
ие приемы взаимодействия педагога с дош

кольниками для 
формирования социально

-приемлемого поведения и усвоения моральных общ
ественных норм: 

1. Чащ
е обсуж

дайте последствия поступков ребенка, влияю
щ

их на чувства других лю
дей. 

2. О
казывайте содействие в моменты, когда дош

кольники высказываю
тся в пользу коо-

перации и взаимопомощ
и. 

3. Вовлекайте в обсуж
дение меж

личностных конфликтов, возникаю
щ

их на моральной почве. 
4. П

оощ
ряйте различные формы сю

ж
етно

-ролевой игры. 
5. И

спользуйте как вербальные, так и невербальные формы проявления внимания к ребенку. 
Как видно, социальная готовность к ш

кольному обучению
 –

 один из важнейш
их компонентов 

психологической готовности к ш
коле. Ю

.В. Кулагина отмечает [2, с. 92]: «Чтобы ребенок успеш
но 

учился, он, прежде всего, должен стремиться к новой ш
кольной ж

изни, к «серьезным» занятиям, «от-
ветственным» поручениям». Такое желание опосредовано отнош

ением близких взрослых и других 
детей к обучению

 как к важному виду деятельности. Также влияет и сама возможность перейти на 
новую

 возрастную
 ступень. В результате всего этого у ребенка формируется позиция ш

кольника. 
Таким образом, новая позиция ребенка изменяется, приобретает определенную

 социаль-
ную

 и психологическую
 содерж

ательность. И
значально старш

их дош
кольников привлекаю

т 
внеш

ние, яркие атрибуты ш
кольной ж

изни и лиш
ь затем появляется непосредственное ж

елание 
учиться, получать только лучш

ие оценки или похвалу окруж
аю

щ
их. 
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 Аннот
ация

.
 Система современного дош

кольного образования ориентирована на развитие у детей 
навыков гибкого социального поведения, позитивную

 социализацию
 личности, а такж

е формирование  
лидерских качеств. Коллективная творческая изобразительная деятельность со сверстниками создает пред-
посылки для развития коммуникативных способностей, формирования основ коллективных взаимоотно-
ш

ений, становления лидерских качеств ребенка. П
редставленная модель развития лидерских качеств у 

старш
их дош

кольников в процессе коллективной творческой изобразительной деятельности вклю
чает че-

тыре 
этапа: 

на 
первом 

этапе 
группа 

дош
кольников 

выполняю
т 

творческую
 

работу 
в 

совместно
-

индивидуальной форме деятельности, что формирует развитие коммуникативных способностей; во втором 
этапе группа дош

кольников выполняет творческую
 работу в совместно

-последовательной форме деятель-
ности, что формирует основы коллективных взаимоотнош

ений, на данном этапе результат работы одного 
ребенка становится предметом деятельности другого; на третьем этапе группа дош

кольников выполняет 
творческую

 работу в совместно
-взаимодействую

щ
ей форме деятельности, что формирует становление ли-

дерских качеств ребенка, на данном этапе дети работаю
т в парах и небольш

их группах; четвертый этап, 
являю

щ
ийся заклю

чительным, вклю
чает в себя взаимодействие детей меж

ду группами, сформированными 
на третьем этапе, что формирует соверш

енствование сотрудничества в группе детей меж
ду выявленными 

лидерами и ее участниками. П
риобретаемое лидерство имеет в своей сущ

ности различную
 природу. Следо-

вательно, эффективность от их реализации так ж
е будет различной. Л

идерство, выявленное на стадии фор-
мирования личности в старш

ем дош
кольном возрасте, и проходило развитие на протяж

ении всего процесса 
социализации, то его эффективность будет наиболее продуктивной. 

Клю
чевы

е слова: худож
ественное воспитание, ребенок

-дош
кольник, эмоциональный интеллект,  

лидерство. 
 Х

удожественное воспитание выступает клю
чевым фактором создания современной личности, 

в том числе и формирование лидерских качеств. Все участники образовательно
-воспитательных 

отнош
ений создаю

т условия для будущ
его развития ребенка путем эстетизации всех образова-

тельных областей, которые проходит старш
ий дош

кольник на протяж
ении всего периода  

деятельности в современной дош
кольной образовательной организации (Д

О
О

). 
Выш

еобозначенное актуализирует проблематику теории и практики худож
ественного 

воспитания, являю
щ

ееся важ
нейш

им средством и механизмом взаимообусловленности личности 
ребенка, в том числе и формирования лидерских качеств. 

П
римечательно: ребенок

-дош
кольник старается выстроить свои убеж

дения самостоятельно, 
свой небольш

ой социальный опыт пытается интерпретировать, объяснить свое отнош
ение к тем 

или иным проблемам, пытается определить различие меж
ду красивым от некрасивого и прочее. 

И
ны

ми словами, происходит первы
й этап становления личности ребенка на психофизиологи-

ческом уровне, где значительное место занимает коллективная творческая изобразительная
  

деятельность. 
Ребенок

-дош
кольник, осущ

ествляя изобразительную
 деятельность, действует не только для 

себя, удовлетворяя собственные потребности в движ
ении, как это трактую

т теоретики и практики 
дош

кольного детства, но стремится своим рисунком воздействовать на окруж
аю

щ
ую

 среду. 
И

нтегрально
-ориентированный подход в воспитательно

-образовательной деятельности ДО
О

 
способствует ф

ормированию
 у ребенка социально

-ориентированны
х качеств, эстетических

 

компетенций.  
Система современного дош

кольного образования ориентирована на позитивную
 социализацию

 
личности, развитие у детей навыков гибкого социального поведения, в том числе формирование  
и проявление лидерских качеств, основу которого составляет эмоциональный интеллект. 

Согласно Д
. Карузо, Д

ж
. М

ейера, П
. Сэловея, авторам оригинальной концепции

, под эмо-
циональным 

интеллектом 
понимается 

совокупность 
ментальных 

качеств, 
способствую

щ
их  

сознанию
 и пониманию

 как своих эмоций, так и эмоций окруж
аю

щ
их, вклю

чаю
щ

ий в себя три 
блока параметров (когнитивные, эмоциональные, поведенческие).  

В свою
 очередь лидерство

 представляет собой воздействия личности на формирование 
мнения и взаимоотнош

ений группы в целом или меж
ду ее отдельными членами. О

сновными при-
знаками является инициативность и активность личности при совместных задачах. Личность, 
проявляю

щ
ая лидерские качества чащ

е выступает организатором совместной групповой деятель-
ности, а такж

е принимает ответственность за ее результаты. 
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Следовательно, мож
но сделать вывод о том, что важ

ным фактором формирования лидерских 
качеств является эмоциональный интеллект, так как

 в перечисленных характеристиках лидерства 
сущ

ествую
т качества присущ

ие личности с высокоразвитым эмоциональным интеллектом. 
П

роведенный теоретический анализ специальной литературы позволил сформулировать 
ведущ

ую
 идею

 исследования: коллективная изобразительная деятельность в старш
ем дош

коль-
ном возрасте является действенным инструментом развития у детей не только худож

ественных 
способностей, но и эмоционального интеллекта, что в свою

 очередь способствует развитию
  

лидерских качеств.  
Данные зарубеж

ных и отечественных психолого
-педагогических научных исследований в 

области эмоционального интеллекта, имею
щ

ие научно методические разработки и опыт практиче-
ской деятельности предрасполагаю

т к созданию
 теоретической модели развития лидерских качеств 

у детей старш
его

 дош
кольного возраста в коллективной творческой изобразительной деятельности. 

В процессе разработки модели развития лидерских качеств у старш
их дош

кольников учитыва-
лись следую

щ
ие научные материалы: данные исследований А

.И
. Савенкова, М

.Б. Зацепиной [1; 9
]  

и других в области методик развития эмоциональной сферы и детского художественного творчества 
в игровой и худож

ественно
-эстетической деятельности; концепция социальной компетентности 

отечественного ученного А
.И

. Савенкова [2]; классификация форм организации совместной  
деятельности, представленные в работах по психологии совместной деятельности В.Г. А

сеева,  
Ф

.Д. Горбова и других.  
П

редставленная мною
модель развития лидерских качеств старш

их дош
кольников основана 

на последовательном вклю
чении детей в различные формы коллективной изобразительной деятель-

ности: совместно
-индивидуальной, совместно

-последовательной, совместно
-взаимодействую

щ
ей [4]. 

П
оследовательность вклю

чения дош
кольников в совместные формы коллективной изобра-

зительной деятельности отраж
ает ступенчатый характер творческого взаимодействия детей, на-

чиная от простых вариантов взаимодействия в парах и небольш
их группа (3–4 человека) на пер-

вом этапе до слож
ных вариантов коллективного творчества детей (в группах по 20–25 человек) 

на заклю
чительном этапе. 

Ц
елью

 развития модели в образовательной практике является формирование лидерских 
качеств у детей старш

его дош
кольного возраста путем участия в различных формах коллективной 

изобразительной деятельности. 
Реализация модели предусматривает поэтапное вклю

чение детей в совместные формы 
коллективной деятельности. 

Н
а первом этапе дети работаю

т сначала индивидуально, выполняя определенную
 часть 

общ
ей композиции, за тем объединяю

тся вместе, чтобы соединить свои работы в общ
ий резуль-

тат коллективного творчества. Такая форма организации совместной деятельности –
 совместно

-

индивидуальная, считается наиболее простой и реализуется посредствам разных по сю
ж

ету игро-
вых ситуаций. П

олучается, что работа каж
дого становится частью

 общ
ей картины. Н

а первом 
этапе в ходе совместно

-индивидуальной формы совместной деятельности у детей формирую
тся 

первичные навыки сотрудничества. 
Н

а втором этапе реализуется совместно
-последовательная форма организации деятельно-

сти, предполагаю
щ

ая последовательное выполнение действий участниками в ходе коллективной 
работы. Н

а данном этапе результат работы одного человека становится предметом деятельности 
другого. П

едагог подбирает игровые сю
ж

еты, в рамках которых дети действую
т последовательно.  

Н
а третьем этапе следует приступать к совместно

-взаимодействую
щ

ей форме организации 
деятельности. Эта форма наиболее слож

ная в организационном плане, поскольку предполагает 
определённый уровень форсированности навыков сотрудничества, умения работать в команде на 
всех этапах работы: составление сю

ж
ета, планирование действий каж

дого из участников, согласо-
вание действий во время выполнения, анализ и оценка как собственных, так и общ

их результатов. 
Н

а данном этапе дети работаю
т в парах и небольш

их группах. 
Четвертый этап, являю

щ
ийся заклю

чительным, вклю
чает в

 себя взаимодействие детей  
между группами, сформированными на третьем этапе. П

о заверш
ению

 коллективной изобразитель-
ной деятельности общ

ие композиции объединяю
тся под одной темой и могут быть использованы  

в различных видах деятельности. 
О

сновным критерием эффективности реализации модели является формирование и развитие 
лидерских качеств среди детей старш

его дош
кольного возраста. 
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Реализация модели в образовательной практике путем коллективной творческой изобрази-
тельной деятельности позволит сформировать эмоциональный интеллект, социальную

 компе-
тентность старш

их дош
кольников, на основе которых формирую

тся лидерские качества детей.  
Результат достигается посредством вклю

чения в непосредственную
 образовательную

 
деятельность специальных групп заданий, каж

дая из которых ориентирована на развитие опреде-
ленных критериев (когнитивных, эмоциональных, поведенческих). 

О
днако не стоит забывать о том, что приобретаемое лидерство имеет в своей сущ

ности 
различную

 природу. Следовательно, эффективность от их реализации так ж
е будет различной. 

Так если лидерство бы
ла выявлено на стадии формирования личности в старш

ем дош
кольном 

возрасте и проходило развитие на протяж
ении всего процесса социализации, то его эффектив-

ность будет наиболее продуктивной в отличие от того, у кого лидерство сформировалось в усло-
виях самостоятель ной работы над формированием определенных присущ

их лидерству качеств, 
эффективность может носить более ограниченный характер в силу непродолж

ительного временного
 

фактора ее обладания. 
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 Аннот
ация. В

 данной статье описы
вается процесс формирования у детей среднего дош

кольного 
возраста умений вы

полнять декоративную
 аппликацию

. Рассмотрены основные умения детей дош
коль-

ного возраста, которыми они овладеваю
т при вы

полнении декоративной аппликации.  
К

лю
чевы

е слова: аппликация, декоративная аппликация, технические и худож
ественные умения, 

ритм, узор, орнамент. 
 Значение занятий аппликацией для развития детей

 заклю
чается в формировании у них  

эстетического мировоззрения, художественно
-графических навыков, в воспитании художественного 

вкуса, обогащ
ении воображения и фантазии. Н

а занятиях аппликацией у детей развиваю
т точные 
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движ
ения рук и мелкую

 моторику пальцев, и формирую
т организационные навыки художественного 

и декоративного творчества. 
Аппликация

 (франц. A
pplication от лат. A

pplicatio –
 «прикладывание»

) –
 это техника деко-

ративного искусства, при которой формы вырезаю
тся из одного материала –

 цветной бумаги, 
картона, ткани, кож

и –
 и прикрепляю

тся к основе из другого материала другого цвета и фактуры. 
В педагогической и методической литературе вопрос об обучении технике аппликации 

детей дош
кольного возраста бы

л представлен в работах Н
.П

. Сакулиной, И
.Л

. Гусаровой,  
Г.Н

. 
П

антелеевой, 
З.А

. 
Богатеевой, 

Е.С. 
Рогалевой, 

Т.С. 
Комаровой, 

Т.Г. 
Казаковой,  

И
.А

. Л
ыковой и др.  

М
аргарита А

ндреевна Гусакова в своем учебном пособии отметила, что аппликация –
 это 

один из лю
бимых детьми видов изобразительной деятельности: детей радует насыщ

енный цвет 
бумаги, удачное ритмическое располож

ение фигур, больш
ой интерес вы

зывает у них техника 
вырезывания и наклеивания [1].  

О
льга А

натольевна М
алик в своей книге «Занятия по аппликации. Развиваем самостоя-

тельность дош
кольников» раскрыла методы диагностики и особенности формирования умений и 

навыков аппликации у детей среднего
 дош

кольного возраста. В ней автор описывает технологию
 

создания эффективных психолого
-педагогических условий, способствую

щ
их развитию

 личности 
и самостоятельности воспитанников. П

риводится в комплекс занятия с дош
кольниками [3].  

И
рина Леонидовна Гусарова рассматривала аппликацию

 как важ
ное средство эстетического  

воспитания дош
кольника, в формирование их творческих способностей и эстетического вкуса [2]. 

А
ппликация тесно связана с конструированием, с худож

ественной деятельностью
. Конст-

руирование выполняется из бумаги, а такж
е путем ш

итья. О
на такж

е тесно связана с математи-
кой, с закреплением представлений о геометрических формах, размерах, количестве и счете, с 
ориентировкой на листе бумаги. А

ппликация связана с развитием речи, так
 как пополняется сло-

варный запас детей, развивается связная речь, такж
е связана с рисованием, лепкой

, с помощ
ью

 
них закрепляю

тся цвета, формы, развивается воображ
ение. А

ппликация мож
ет быть предметной, 

сю
ж

етно
-тематической и декоративной. Каж

дый из этих видов ставит перед ребенком опреде-
ленные задачи, связанные со специфическими особенностями деятельности, которые заклю

чаю
т-

ся в целенаправленном применении изобразительных и технических умений по вырезанию
, рас-

кладыванию
 и наклеиванию

 изображ
ений в соответствии с условиями задания. Это по

-новому 
выявляет и активизирует опыт ребенка в области аппликации, стимулирует и развивает его само-
стоятельность и творчество. 

П
ри использовании предметной аппликации дети приобретаю

т умение вырезать фигурки 
из бумаги и наклеивать их на фон, которые в силу специфики деятельности передаю

т несколько 
обобщ

енный или даж
е условный образ окруж

аю
щ

их предметов или их изображ
ение в игруш

ках, 
картинках или образцах народного творчества. 

Сю
ж

етно
-тематическая аппликация предполагает наличие умения вырезать и наклеивать 

различные предметы в соответствии с темой или сю
ж

етом, например: «Ц
ыпленок и его мама 

клю
ю

т зерна», «Колобок отдыхает на поляне», «М
орские обитатели плаваю

т в аквариуме», 
«Соловьи вью

т гнезда на дереве». 
Д

екоративная аппликация –
 это вид декоративной деятельности, в котором дети учатся  

вырезать и соединять различные элементы (геометрические фигуры, формы растений, птиц,  
ж

ивотных и лю
дей) по законам ритма и симметрии, используя яркие цветовые реш

ения. У
зор, 

ритм и орнамент являю
тся неотъемлемой частью

 создания декоративной аппликации. Ритм в  
аппликации –

 это чередование различных элементов изображ
ения (фигур, линий, цветов), повто-

ряю
щ

ихся через определенные промеж
утки различных элементов. О

рнамент –
 это узор из  

элементов, повторяю
щ

ихся в определенном порядке. 
Создание аппликации –

 слож
ный процесс, связанный с умением вырезать разнообразные 

формы из цветной бумаги, раскладывать их на основе, устанавливать последовательность и 
взаимосвязь объектов по законам композиционного и цветового строя, аккуратно наклеивать 
вырезанные фигуры на бумагу другого цвета. 

О
бучение декоративной аппликации предполагает знакомство с различными материалами, 

приобретение умения вырезать разнообразные формы, располагать их на листе в определенном 
порядке и наклеивать в соответствии с изображ

ением и темой. Д
екоративное творчество детей 

среднего дош
кольного возраста значительно меняется, так как в этом возрасте дети учатся стро-

ить более слож
ные орнаментальные композиции на различных формах. В средней группе дети 
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способны составлять узоры по знакомым мотивам. О
ни не только изучаю

т характерные особен-
ности того или иного ремесла, но и пытаю

тся воспроизвести мотивы росписей. Так формируется 
умение ритмично строить орнаментальную

 композицию
, подбирать определенный ритм. 

П
оскольку аппликация ассоциируется с конструированием, дети могут вполне успеш

но 
выполнять задание по составлению

 предметной аппликации, используя разные форматы и раз-
меры основы. П

ри этом у детей развиваю
тся начальные навыки поисковой деятельности, а 

такж
е способность работать более осознанно и целенаправленно. 

В средней группе дети активно изучаю
т такой прием, как обрывание по контуру, что под-

готавливает основу для освоения фигурной работы нож
ницами, так как формирую

тся те ж
е  

навыки (держ
ать в поле зрения контур и следовать ему, вовремя разворачивая лист бумаги).  

У
читывая слож

ность этой техники, следует сначала дать детям неровный, простой контур, который 
они могут нанести на лист бумаги. Когда они поймут принцип обрывания, можно дать им заготовки

  

с ровным контуром. 
В дош

кольных учреж
дениях на занятиях используется декоративная аппликация с  

использованием ленточных и центрально
-лучевых композиций. В ленточной построение неко-

торых элементов могут повторяться несколько раз по горизонтали или вертикали, например, 
кайма или окантовка. У

зор мож
ет бы

ть как простым, состоящ
им из одного элемента, так и 

слож
ным, в котором присутствую

т отдельные мотивы, повторяю
щ

иеся два или три раза. В цен-
тральной композиции узор начинается от центра украш

ения, равномерно по направлению
 к 

краям, углам и сторонам, в зависимости от формы предмета: круг, прямоугольник или квадрат 
(головные уборы

, ковры, чехлы
 для подуш

ек и т. д.).  
Чтобы воссоздать различные орнаменты, детям 4–5 лет необходимо научиться заполнять 

подготовленный фон отдельными элементами, различать основные и дополнительные части  
екоративной аппликации. Д

ля развития у детей глазомера и умения создавать сбалансированные 
композиции рекомендуется использовать наглядные методы обучения или применять устные  
инструкции, если дети хорош

о умею
т вырезать и наклеивать отдельные элементы. 

Для поддерж
ания интереса детей к декоративной аппликации важ

но использовать различные 
материалы, например: 


 бумага: белая или цветная (двусторонняя, односторонняя); писчая; чертежно

-рисовальная; 
калька; глянцевая; гофрированная и др.; 


 карт

он: белый или цветной картон разной плотности; гофрированный; прессованный; 

 природны

е мат
ериалы

: 
- растительного происхож

дения (листья, цветки, плоды
, ветки, корни, кора и т. д.); 

- ж
ивотного происхож

дения (яичная скорлупа, кож
а, мех, пух, перья); 

- минерального происхож
дения (камни, песок, ракуш

ки, глина и т. д.). 

 бросовы

е мат
ериалы: 

- полимерные (пластиковые бутылки, пластмассовые пуговицы, пробки, кры
ш

ки, целло-
фановые пакеты и т. д.); 

- деревянные (катуш
ки от ниток, деревянные пуговицы, спички, коробки и т. д.); 

- резиновые (воздуш
ные ш

арики, сантехнические прокладки, резинки для волос, перчатки 
и т. д.); - металлические (колечки для ковров, цепочки, скрепки и т. д.); 


 т

кани: хлопковые, вата, ватин; синтетические; ш
ерстяные; ш

ёлковые; пряжа; сукно; войлок; 
нитки. В возрасте 4–5 лет согласно программе «О

т рож
дения до ш

колы» детей нуж
но научить 

осознанно использовать элементарные основы выполнения аппликации, пользоваться ими как 
средством, позволяю

щ
им с наибольш

ей полнотой выраж
ать свое представление об окруж

аю
-

щ
ей действительности, передавать характер образа, выраж

ать к нему свое отнош
ение –

 одна из 
важ

нейш
их задач продуктивной деятельности. Так в программе ставятся такие задачи как: 

- приобщ
ать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности

;  

-
 научить 

предварительно 
раскладывать 

(в 
определенном 

порядке) 
на 

листе 
бумаги  

заготовленные кусочки разных форм, размеров и цветов, составляя изображ
ение (придуманную

 
ребенком или заданную

 педагогом), и наклеивать их;  
-
 учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную

 
сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно приж

имать салфеткой;  
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-
 формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного  

изображ
ения;  

-
 учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) предметные и  

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 
их по форме и цвету;  

-
 закреплять знание формы предметов и их цвета;  

-
 развивать чувство ритма [4, c. 2

1
0
]. 

Х
удож

ественные умения заклю
чаю

тся в способности передавать форму предмета, его
 

строение, цвет и другие качества, создавать узор с учетом украш
аемой формы. С худож

ествен-
ными умениями тесно связаны технические. 

В процессе изготовления аппликации дош
кольники осваиваю

т разнообразные технические 
навыки, связанные с обработкой материала (складывание, вырезание, наклеивание) и использова-
нием инструментов (нож

ницы, кисть и т. д.). 
У

мение –
 это элемент деятельности, который позволяет делать что

-то качественно, точно и 
правильно. У

мения вклю
чаю

т автоматически выполняемые части, называемые навыками, но в целом. 
Главным «приобретением» среднего дош

кольного возраста является тренировка умения 
пользоваться нож

ницами. Кроме этого, малыш
и 4–5 лет: 

-
 располагаю

т и клеят элементы сю
ж

ета на основу, имею
щ

ую
 неправильную

 форму; 
- учатся формировать нуж

ные по форме и размеру детали путём отрезания углов, обрезания 
элемента по всему периметру или только снизу/сверху/справа/слева, например, делаю

т круг, обрезая 
углы квадрата; 

-
 соверш

енствую
т обрывной вид аппликации, в том числе и во время подготовки материалов 

(срезаю
т или обрываю

т углы прямоугольника так, чтобы придать заготовке форму квадрата и пр.); 
-
 учатся составлять простые конструктивные композиции, используя различные материалы 

(природный, бросовый, бумага, строительные наборы, конструкторы); 
-
 соверш

енствую
т ориентировку в пространстве (вверх, вниз, вправо, влево, друг за другом, 

друг на друга, меж
ду, по диагонали); 

- учатся составлять простую
 аппликационную

 композицию
 на основе педагогических эскизов; 

-
 учатся накладывать: детали аппликации на схему

-композицию
; одну форму на другую

; 
-
 учатся гармонизировать цвета и оттенки деталей для аппликационных композиций; 

-
 соверш

енствую
т 

приемы: 
сминания 

бумаги 
(для 

получения 
ш

аровидной 
формы);  

выщ
ипывание (для получения мелких кусочков бумаги); обрывания (для

 получения силуэта). 
Занятия аппликацией помогаю

т 4–
5
-летним детям узнать больш

е о цветах, формах и раз-
мерах, что важ

но при создании работ. В средней группе педагог долж
ен развивать у детей умение 

составлять предмет из нескольких частей, распознавать несколько форм в узоре, развивать цвето-
восприятие и учить учеников различать цвета по контрасту. В декоративной аппликации дош

ко-
льники в возрасте 4–5 лет развиваю

т умение видеть формы по величине и знакомятся с овалами, 
треугольниками и трапециями. П

едагоги продолж
аю

т развивать понимание воспитанниками про-
странственных ориентиров на листе бумаги (центр –

 середина страницы, верхний центр, ниж
ний 

центр, слева, справа, верхние углы, ниж
ние углы).  

В среднем дош
кольном возрасте задания по составлению

 композиции услож
няю

тся в  
области аппликации, наклеивания предметов, состоящ

их из отдельных частей. П
ри создании  

аппликаций вводится больш
е деталей, так как дети этого возраста могут отличать основные части 

от общ
ей формы, например, окно, дверь и т. д. 

О
своение навыка вырезания нож

ницами
 –

 новая задача. Д
ети учатся разрезать бумагу по 

прямой полосе ш
ириной 3–4 см (чтобы результат достигался после 1–2 движ

ений лезвий нож
ниц). 

Н
арезанные кусочки бумаги дети использую

т сначала в играх, затем при наклеивании. 
Вклю

чение проблемных игровых ситуаций в процесс обучения детей 4–5 лет изготовле-
нию

 аппликации позволяет педагогу оптимально построить развиваю
щ

ее взаимодействие с 
дош

кольниками, обеспечивая их успеш
ную

 подготовку к приобретению
 субъектной позиции в 

процессе индивидуального и коллективного изготовления аппликации. П
римерные задания:  

«У
 каж

дого из вас есть цветной лист бумаги. Д
авайте представим, что это частичка наш

ей земли, 
а над ней светит солнце. Что оно видит с высоты? И

з вещ
ей, леж

ащ
их на подносе (на подносе –

 

силуэты различных вещ
ей, нуж

но выбрать те, которые мож
ет увидеть солнце, и украсить ими 

«землю
». Д

авайте вместе подумаем, как лучш
е разместить вещ

и, солныш
ко ж

е смотрит сверху».  
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П
роцесс создания декоративной аппликации состоит из целого ряда последовательно выпол-

няемых действий, требую
щ

их от ребенка достаточно высокого уровня развития изобразительных  
и технических умений, а такж

е сосредоточенности, настойчивости, выдерж
ки, аккуратности. 

Н
еполное развитие технических навыков тормозит воображ

ение, сдерж
ивает инициативу 

детей и сниж
ает качество результатов деятельности. Н

о, если ребенок хорош
о умеет вырезать  

и клеить на основу, его внимание будет направлено на создание различных комбинаций форм, 
размеров и цветов, что приведет к новым, подлинным результатам и стимулирует творческий 
подход к аппликации. Это возмож

но, когда педагог умело регулирую
т и реализую

т на занятиях 
наиболее эффективные методы обучения, когда задания не просто даю

тся в готовом виде, а чащ
е 

требую
т от детей активного и творческого, а не репродуктивного применения полученных  

знаний и навыков.  
Таким образом, в процессе овладения декоративной аппликацией у детей среднего дош

ко-
льного возраста формирую

тся такие умения как: технические и худож
ественные. В процессе 

формирования данных умений дети 4–5 лет знакомятся с искусством декоративной аппликации,  
у них развиваю

т чувство ритма, закрепляю
т знания форм и цветов; соверш

енствую
т навыки  

вырезания.  
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 Аннот
ация. Д

анная статья посвящ
ена развитию

 эмоциональной сферы детей 5–6 лет посредством 
восприятия произведений ж

ивописи в образовательном процессе. 
Клю

чевы
е слова: дети дош

кольного возраста, искусство, восприятие, ж
ивопись, эмоциональная  

отзывчивость.  
 Н

а современном этапе дош
кольного образования все больш

ее значение приобретаю
т  

задачи развития у детей эстетического отнош
ения к миру, эстетического восприятия, связанные 

с формированием таких личностных качеств, как эстетическая отзывчивость, восприимчивость, 
сопереж

ивание, доброта, взаимопомощ
ь.  

Эстетическое чувство –
 это эмоциональное состояние, возникаю

щ
ее в процессе эстетического 

восприятия явлений действительности или произведений искусства [5]. Эстетическими называю
тся 

такие чувства, которые вызываю
тся красотой или безобразием воспринимаемых объектов, будь то 

явления природы, произведения искусства или лю
ди, а также их поступки и действия. 

Лю
ди испытываю

т эстетическое удовольствие, наблю
дая величественные картины природы, 

слуш
ая музыку, читая произведения искусства, воспринимая произведения живописи и архитектуры. 
В работах А

.И
. Бурова, В.Е. Друж

инина, Б.Т. Лихачева, С.Н
. Н

аумова, В.А
. Сухомлинского  

к эстетическим чувствам отнесены удовлетворение, бескорыстное эстетическое наслаждение, эстети-
ческая радость, чувство прекрасного, эстетическое восприятие, созерцание, переж

ивание, фантазия.  
Эмоции играю

т важ
ную

 роль в ж
изни детей, помогаю

т воспринимать действительность и 
реагировать на неё. П

роявляясь в поведении, они информирую
т взрослого о том, что ребёнку 

нравится, на что он сердит или чем огорчён. У
ж

е на ранних стадиях психического развития ребёнка 
закладываю

тся сопереж
ивание, эмоциональная чувствительность [1].  

К сож
алению

, во многих дош
кольных учреж

дениях приоритет отдается интеллектуальному 
развитию

 ребенка в ущ
ерб формированию

 эмоциональной сферы. В результате наруш
ается гар-

моничное развитие будущ
ей личности. П

рисутствие агрессивных детей почти в каж
дой группе 

детского сада стало обычным явлением. У
 многих детей повыш

енный уровень тревож
ности, низкая 

самооценка. П
оэтому вместе с развитием психических функций, интеллекта ребенка мы не долж

ны 
забывать и о развитии его эмоциональной сферы.   
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П
сихологи и педагоги эмоциональную

 отзывчивость в своих научных трудах рассматри-
ваю

т как процесс формирования различных проявлений, эмоций, чувств, интересов, потребно-
стей (Р.С. Буре, М

.В. Воробьёва А
.Д

. Кош
елев, Л.В. Ясинских и др.). М

ы остановимся на опреде-
лении понятия «эмоциональная отзывчивость» Л.В. Ясинских. «Эмоциональная отзывчивость –

 
процесс переж

ивания чувств, возникш
их в результате эмоционального отклика на худож

ествен-
ное произведение, обусловливаю

щ
его понимание ребенком его эмоционального содерж

ания» [6].  
Во многих программах по развитию

 эмоциональной сферы предлагается использовать 
классическую

 музыку и литературные произведения известных писателей
-классиков, а худож

е-
ственную

 ж
ивопись редко использую

т в детском саду из-за мысли, что маленькому ребенку  
недоступно понимание произведений великих худож

ников.  
П

сихолог Т.М
. М

аслова создала свою
 программу «Развитие эмоциональной сферы дош

ко-
льников с помощ

ью
 ш

едевров мировой ж
ивописи» [3]. В данной программе для развития эмо-

циональной сферы предлагается использовать произведения известных худож
ников. Восприятие 

классической ж
ивописи позволяет детям при грамотном методическом руководстве испытать те 

ж
е ощ

ущ
ения, которые чувствую

т и переж
иваю

т персонаж
и картин. Такж

е как и музыка, класси-
ческая ж

ивопись учит различать всю
 гамму чувств и эмоций, развивает умение наблю

дать, вос-
питывает эстетический вкус. Такж

е как и литературные произведения, ж
ивопись стимулирует де-

тей воображ
ать происходящ

ие события, связывать разные фрагменты произведения. Это требует 
колоссальной работы мысли, тренирует сосредоточенность. 

О
сновными целями программы Т.М

. М
асловой являю

тся развитие эмоционального мира, 
познавательной сферы дош

кольников, формирование системы отнош
ений к окруж

аю
щ

ему миру
 

и нравственного сознания. О
собое внимание уделяется формированию

 восприятия мимики и 
ж

естов персонаж
ей в ж

ивописи и на этой основе обогащ
ению

 сенсорного опыта детей. В про-
грамме представлены репродукции картин известных худож

ников
-классиков: К.Е. М

аковского, 
В.М

. Васнецова, В.И
. Сурикова, И

.Н
. Крамского, И

.Е. Репина, Н
.Н

. Ге, Рембрандта, Ф
. Сурбарана, 

М
урильо, М

.В. Якунчиковой.  
П

ри восприятии каж
дой картины рекомендую

т проводить беседу с детьми о характеристике 
той эмоции, которая наиболее ярко представлена в произведении, следует обращ

аться к ж
изнен-

ному опыту детей, зачитывать поэтические произведения, наиболее ярко характеризую
щ

ие эти 
состояния; знакомить с историей ее создания, с теми чувствами, которые испытывал худож

ник, 
когда её писал; основной акцент стараю

тся делать на настроении её персонаж
ей, задавая вопро-

сы, помогаю
щ

ие не только охарактеризовать эмоциональное состояние героев, но прочувство-
вать его, предлож

ить свои способы помощ
и. Н

апример, рассматривая картину В.М
. Васнецова 

«А
лёнуш

ка» у детей мож
но спросить: «Кто ещ

ё сочувствует А
ленуш

ке? Кроме нас, кто ей ещ
ё 

хочет помочь?»
. 

О
собое место в беседе отводится вопросам, которые помогаю

т детям овладеть знаниями о 
том, как выраж

ать эмоциональные состояния –
 мимикой, позами, ж

естами: «по каким признакам, 
кроме мимики, мож

но определить гнев?», «Если я закрою
 лицо принцессы Софии, мож

ете ли вы 
догадаться, что она сердится?» и т. д. Технология «вхож

дения в картинку», которая предлож
ена в 

методике Р.М
. Чумичевой, эффективна, когда дети представляю

т себя кем
-то или чем

-то, изобра-
ж

енным на картинке, рассказываю
т о своих чувствах, мыслях, действиях, меняю

т свои действия, 
если им это не нравится. П

осле рассматривания картин дети могут нарисовать или создать свои  
поделки для оказания помощ

и героям картин.   
Расш

иряя представления детей о полож
ительных эмоциях и формируя способность радо-

ваться, сопереж
ивать тем, кому хорош

о, мож
но начать рассматривать картины, отраж

аю
щ

ие 
эмоции гнева, страха, печали, злости. Больш

инство дош
кольников в конфликтных ситуациях 

эмоционально идентифицирую
т себя с обиж

енными. Н
аиболее типичные ситуации, в которых 

возникает чувство обиды, –
 это наруш

ение правил, ущ
емление интересов, униж

ение, оскорбление.  
Часто у дош

кольников имеется тенденция придавать больш
ое значение конфликтам на 

уровне телесной сферы («дать сдачи», «ты сам такой») или реагировать через слёзы. Среди 
стратегий разреш

ения конфликтов популярными у дош
кольников является или активное про-

тиводействие, или сепарационное игнорирование обидчика. П
рощ

ение ж
е обидчика и попытки 

договориться с ним на практике применяется менее 30
 %

 детей.  
П

обеседовав с детьми об основных эмоциях, проходя с детьми по «картинной галерее»,  
обращ

аю
т их внимание на персонаж

ей картин, считаю
щ

их себя обиж
енными. Чтобы донести до 

ребёнка главную
 мысль о том, что обиж

аясь на кого
-то, он наносит реальный урон только собст-

венному здоровью
, не затрагивая при этом никоим образом обидчика, мож

но снова использовать 
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сопоставление поведения выш
еперечисленных персонаж

ей с поведением отца –
 героя картины 

Рембрандта «Возвращ
ение блудного сына».  

Таким образом, проведение занятий по эстетическому восприятию
 картин мировой живописи

 

помогает создать такие условия, через которые ребёнок учится преодолевать барьеры, находить 
выход из ситуаций, верить в силу добра, лю

бви и справедливости, проявлять чувства эмпатии к  
окруж

аю
щ

им. В процессе обсуж
дения картин у детей повыш

ается чувство сопереж
ивания персо-

наж
ам, осознание собственных эмоций и ж

еланий, формируется умение выраж
ать их в речевой 

деятельности, при этом дети часто высказываю
т собственное отнош

ение к предлагаемой ситуации, 
иногда удивляя взрослых своими оригинальными ответами. 
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 Аннот
ация

. А
ктуальность данной статьи определяется тем, что в наш

 «век высоких технологий» 
приобретает популярность профессия инж

енера. Вопросы подготовки инж
енерных кадров, которые опре-

делены П
равительством в рамках «Стратегии развития отрасли информационных технологий в РФ

 на  
2
0
1
4–2020 годы и на перспективу до 2025 года», обсуж

даю
тся на разных уровнях власти. Ц

елью
 статьи 

является рассмотрение целесообразности начала формирования «инж
енерного мыш

ления» уж
е на первом 

уровне образования –
 дош

кольном. Ведущ
им подходом рассматривается необходимость в Д

О
У

 организа-
ции образовательной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей ребёнка, требований 
социума в тех направлениях, которые способствую

т реализации основных задач научно
-технического про-

гресса, а именно технологии LEG
O

-конструирования.  
Клю

чевы
е слова: «инж

енерное мыш
ление», технология LEG

O
-конструирования, стратегия развития 

отрасли информационных технологий. 
 Введение 
Технология конструирования относится к интерактивной педагогической технологии. 

О
на определяет направление познавательной деятельности ребенка

-дош
кольника. В игре, как 

ведущ
ем виде деятельности ребенка формируется способность к созданию

 новых образов, от-
раж

аю
щ

их функциональные, структурные связи предметов, действий и явлений. Ф
ГО

С Д
О

 оп-
ределяет конструирование как компонент обязательной части программы, вид деятельности, 
способствую

щ
ей развитию

 исследовательской, творческой активности детей, умений наблю
-

дать, экспериментировать –
 а, значит, формированию

 и развитию
 инж

енерного мыш
ления де-

тей. О
пыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане формирования 

умения и навыков исследовательского поведения. В соответствии с требованиями Ф
ГО

С, обра-
зовательная робототехника позволяет реализовать системно

-деятельностный подход к обуче-
нию

, ориентированный на продукт деятельности.  
Конструкторы LEG

O
 сущ

ествую
т на рынке игруш

ек не одно десятилетие. Н
а сегодняш

-
ний день они остаю

тся незаменимым материалом для работы с детьми в детском саду. О
бладая 

высокими образовательными возмож
ностями и многофункциональностью

 LEG
O

 даю
т возмож

-
ность познакомить дош

кольников с техническим творчеством, способствую
т развитию

 мыш
ле-

ния, внимания, воображ
ения, памяти.  
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L
E

G
O

-технология –
 одна из современных и распространенных педагогических систем, 

использую
щ

ая трехмерные модели реального мира и предметно
-игровую

 среду обучения и раз-
вития ребенка. LEG

O
 технология позволяет обеспечить единство воспитательных, развиваю

-
щ

их и обучаю
щ

их целей и задач процесса образования дош
кольников.  

М
етодика обучения LEG

O
-игре разрабатывалась согласно деятельностному подходу, 

принятому в отечественной психологии (Л
.С. Выготский, П

.Я. Гальперин, А
.Н

. Л
еонтьев).  

О
снову процесса его усвоения составляю

т чередование практических и умственных действий 
самого обучаемого, а такж

е учитываю
тся особенности конструктивно

-игровой деятельности 
детей. О

днако вопросы формирования начального этапа конструктивно
-игровой деятельности с 

LEG
O

 в специальной научно
-методической литературе не получили долж

ного освещ
ения и 

лиш
ь в последнее время изучаю

тся, и практически использую
тся. 

Н
еобходимость занятий с LEG

O
 заклю

чается в том, что они направлены на формирова-
ние творческой личности, ж

ивущ
ей в современном мире. Работа с LEG

O
-конструктором позво-

ляет ребенку исследовать мир через игру. 
И

спользование технологии LEG
O

-конструирования долж
но бы

ть целенаправленным. 
Воспитательно

-образовательная деятельность педагога основываться при этом на четкой стра-
тегии использования этого вида конструктора. Н

апример, по ходу строительства дети не просто 
описы

ваю
т свои модели и рассказываю

т об их назначении, но и задаю
т вопросы, отвечаю

т на 
вопросы сверстников. П

осле того, как закончены постройки, мы с детьми обязательно беседуем 
о выполненных поделках. И

 конечно ж
е здесь не обходится без похвалы: «Какой ты молодец! У

 
тебя красиво получилось. Расскаж

и, что ты построил? Как ты будеш
ь играть со своей замеча-

тельной фигуркой?». 
И

спользуя LEG
O

 в образовательной деятельности, провож
у дидактические игры и уп-

раж
нения на развитие тактильного восприятия, классификацию

 по цвету, размеру, величине, 
развитие речи, памяти и мыш

ления. П
олож

ительно зарекомендовали себя такие игры и упраж
-

нения как «Чудесный меш
очек», «Запомни

 и повтори», «П
осчитай ступеньки», «Д

линный –
 

короткий», «Слева, справа, снизу, вверху», «Разноцветные дорож
ки». 

Д
ля обогащ

ения детей впечатлениями и представлениями о различных сооруж
ениях ор-

ганизую
 рассматривание картинок, иллю

страций. 
Такж

е в процессе выполнения практических заданий развивается моторика рук, познава-
тельная, речевая деятельность, эмоционально

-волевая сфера ребенка.  
Такж

е LEG
O

-конструирование помогает в развитии коммуникативных навыков, так как в 
совместной деятельности дети могут не только поинтересоваться тем, что и как делаю

т другие, 
но и получить или дать совет о способах крепления, обменяться деталями или даж

е объединить 
свои модели для более масш

табной конструкции. П
ри этом участники совместной деятельно-

сти реш
аю

т возникаю
щ

ие проблемы, общ
аю

тся и советую
тся друг с другом. 

М
ат

ериалы
 и мет

оды
 

Н
а занятиях по LEG

O
-конструированию

 мною
 успеш

но использую
тся такие методы и 

приемы, как наглядный, вклю
чаю

щ
ий в себя рассматривание готовых построек, демонстрацию

 
способов крепления и приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету. И

нформационно
-

рецептивный метод направлен на обследование деталей LEG
O

 для знакомства с формой, опре-
деления пространственных соотнош

ений меж
ду ними, которое предполагает подклю

чение зри-
тельных и тактильных анализаторов

 и осущ
ествляется в совместной деятельности педагога и 

ребенка. Словесный метод предполагает краткое описание и объяснение действий, сопровож
-

дение и демонстрацию
 образцов, разных вариантов моделей. П

рактический метод позволяет 
детям использовать на практике полученные знания и увиденные приемы работы. Репродук-
тивный метод используется мною

 для воспроизводства знаний и способов деятельности, то 
есть собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упраж

нения по аналогу. П
роблем-

ный метод я применяю
 для постановки проблемы и поиска ее реш

ения; творческое использова-
ние готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. И

 конечно ж
е игровой 

метод при использовании сю
ж

ета игр для организации детской деятельности, персонаж
ей для 

обы
грывания сю

ж
ета. 

Результ
ат

ы
 и обсуж

дение
 

Я считаю
, что регулярные занятия с детьми LEG

O
-конструированием позволят достигнуть 

таких результатов так: 
-
 хорош

о развитая мелкая моторика; 
-
 умение мысленно делить предмет на составные части и собирать из частей целое; 
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-
 умение бы

стро ориентироваться в пространстве; 
-
 хорош

о развитое логическое мыш
ление, память, цветовое восприятие; 

-
 развитую

 связную
 речь и богатый словарный запас. 

Вы
воды

 

С помощ
ью

 технологии LEG
O

-конструирования дош
колята создаю

т свой уникальный мир. 
П

ри этом они получаю
т слож

нейш
ие математические знания, развиваю

т двигательную
 коорди-

нацию
, мелкую

 моторику, тактильное и зрительное восприятие. Занятия с LEG
O

-конструктором 
стимулирую

т лю
бознательность, развиваю

т образное и пространственное мыш
ление, активизирую

т 
фантазию

 и воображ
ение, пробуж

даю
т инициативность и самостоятельность, а такж

е интерес  
к изобретательству и творчеству. 

И
спользование LEG

O
-конструктора помогает реализовать серьёзные образовательные 

задачи, поскольку в процессе увлекательной творческой и
 познавательной игры создаю

тся бла-
гоприятные условия, стимулирую

щ
ие всестороннее развитие дош

кольника в соответствии с 
требованиями Ф

ГО
С. 

 
П

рим
ечания
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 Аннот
ация. В данной статье описана проблема использования интерактивных технологий в развитии 

познавательных интересов дош
кольников. Виртуальная экскурсия рассматривается как организационная 

форма образовательной деятельности, отличаю
щ

аяся от реальной экскурсии виртуальным отображ
ением  

реально сущ
ествую

щ
их объектов. Данная технология актуальна тем, что позволяет увидеть те места, которые 

не доступны для реального посещ
ения детьми, а педагогу –

 повысить уровень компетентности в использова-
нии информационно

-коммуникационных технологий в практике работы с детьми в условиях ДО
У

. 
Клю

чевы
е слова: информационные технологии, интерактивные технологии, познавательная актив-

ность, виртуальная экскурсия. 
 П

роблема развития познавательной активности дош
кольников –

 одна из наиболее актуаль-
ных в современной системе образования, поскольку взаимодействие человека с окруж

аю
щ

им  
миром возможно благодаря его активности и деятельности, а также потому, что активность является

 

непременной предпосылкой формирования умственных качеств личности, её самостоятельности и 
инициативности. О

дним из эффективных средств развития познавательных интересов современных 
дош

кольников является использование информационно
-коммуникативных технологий

. 

И
нформатизация сферы образования приобретает фундаментальное значение в условиях 

динамично меняю
щ

егося мира, постоянного соверш
енствования и услож

нения технологий. 
Благодаря преобразованиям все ш

ире проявляется роль информационных технологий не только 
в системе ш

кольного, но и дош
кольного образования. И

нформационные технологии в образова-
тельном процессе с детьми дош

кольного возраста соверш
енствую

т способы и средства организа-
ции детской деятельности, обеспечиваю

т всестороннее развитие личности ребёнка –
 дош

кольника, 
а такж

е готовят его к ж
изни в информационном общ

естве.  
П

рименение информационных технологий в сфере образования позволяет оптимизировать 
педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей, в том числе с особенностями  
развития, и значительно повысить эффективность лю

бой деятельности. И
нформатизация образова-

ния открывает воспитателям и учителям новые пути и средства педагогической работы. Компью
-

тер, мультимедийные средства, это инструменты для обработки информации, которые могут стать 
мощ

ным техническим средством обучения, коррекции, средством коммуникации, необходимыми 
для совместной деятельности педагогов, родителей и дош

кольников. П
едагогам необходимо  
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использовать эти технологии, чтобы учебно
-воспитательный процесс делать познавательным и ин-

тересным. П
оэтому использование интерактивных технологий в

 практике дош
кольных образова-

тельных 
организаций 

является 
эффективным 

средством 
развития 

познавательных 
интересов  

дош
кольников.  

О
дной из эффективных форм использования информационно

-коммуникационных техно-
логий в образовательном процессе являю

тся виртуальные экскурсии, которые рассматриваю
тся 

нами как организационная форма образовательной деятельности, отличаю
щ

аяся от реальной 
экскурсии виртуальным отображ

ением реально сущ
ествую

щ
их объектов. 

Д
остоинства данных экскурсий в том, что педагог сам отбирает нуж

ный ему материал, 
составляет необходимый марш

рут, изменяет содерж
ание согласно поставленным целям. Н

ахо-
дясь в условиях детского сада дош

кольники могут побывать в различных уголках света, позна-
комиться с интересными ж

ивотными, узнать много нового и интересного, заглянуть в прош
лое. 

Составляю
щ

ими виртуальной экскурсии могут выступать видео, звуковые файлы, анимация, а 
такж

е изображ
ения и фотографии. Виртуальная экскурсия создаётся в программе Pow

erPoint 
(презентация) и сочетает в себе принципы наглядности и научности. 

Создание виртуальных экскурсий долж
но вклю

чать в себя следую
щ

ие структурные компо-
ненты: определение цели и задач, выбор темы исходя из интересов детей или согласно тематиче-
скому планированию

, изучение литературы по выбранной теме, подбор материала, создание  
презентации, показ экскурсии. Заканчивать виртуальную

 экскурсию
 следует итоговой беседой, в 

ходе которой педагог вместе с детьми обобщ
ает, систематизирует увиденное и услыш

анное, все 
делятся своими впечатлениями. В ходе повторных экскурсий дети могут выступать в роли экскур-
соводов, что позволяет качественно закрепить их знания, развивает связную

 речь. В экскурсию
 

мож
но вставить продуктивную

 деятельность, в процессе которой педагог учит ребят делать что
-то 

своими руками, чащ
е всего это рисунки, поделки, аппликации.  

Виртуальная экскурсия в практике работы с детьми дош
кольного возраста помогает не 

только побывать в интересных местах, но и организовать сю
ж

етно
-ролевые игры. Н

ами были 
созданы 

презентации 
и 

подобраны 
мультфильмы 

к 
сю

ж
етно

-ролевым 
играм 

–
 

«А
птека»,  

«П
арикмахерская», «Зоопарк», «М

агазин», «Больница», «Кафе» и т. д. Так, после просмотра  
виртуальной экскурсии «Больница», мы закрепили знания детей о профессии врача, познакоми-
лись с особенностями работы врачей узких специальностей. П

осле виртуальной экскурсии  
«Зоопарк» дети с удовольствием делились своими впечатлениями о понравивш

ихся им ж
ивотных, 

их повадках, особенностях их прож
ивания и ухода за ними. 

Д
ля активизации деятельности детей во время просмотра виртуальных экскурсий воспита-

тель использует прием постановки проблемных вопросов по теме и содерж
анию

 экскурсии,  
таким образом, активизируя познавательную

 активность дош
кольников. П

ри составлении текста 
виртуальной экскурсии необходимо помнить о том, чтобы он был кратким, лаконичным и соот-
ветствовать видео, или фотоматериалу. Как лю

бая образовательная деятельность виртуальная 
экскурсия предполагает подведение итога, в ходе которого делаю

тся выводы, обобщ
ения.  

И
спользование викторин, игр, конкурсов, соревнований позволяет сделать виртуальные 

экскурсии интересными, увлекательными и незабываемыми. У
силить эффект образовательного 

воздействия на эмоциональное восприятие учебного материала позволяет использование музы
-

кального сопровож
дения, худож

ественных образов. 
Д

анная технология актуальна тем, что позволяет увидеть те места, которые не доступны 
для реального посещ

ения детьми, а педагогу –
 повысить уровень компетентности в использова-

нии информационно
-коммуникационных технологий. О

днако такая форма обучения как вирту-
альная экскурсия требует предварительной подготовки. Воплощ

ая проекты виртуальных экскур-
сий по тем или иным темам, педагоги дош

кольного образовательного учреж
дения составляю

т 
определенный алгоритм действий, позволяю

щ
ий добиться успеш

ного результата.  
Выводы. И

спользование виртуальных экскурсий позволяет не просто сформировать у  
дош

кольников представления об окруж
аю

щ
ем мире, но и значительно повысить интерес детей к 

занятиям, развить познавательные способности. Кроме того, способствует развитию
 психических 

познавательных процессов детей дош
кольного возраста, преодолевает интеллектуальную

 пассив-
ность детей, обогащ

ает социальный опыт, дает возможность использовать полученный опыт в прак-
тической деятельности, что способствует росту достижения детей и их клю

чевых компетентностей. 
Таким образом, использование виртуальных экскурсий делает процесс образовательной  

деятельности более результативным, интересным и разнообразным. Возмож
ность использования 
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аудио
- и видеоматериалов в презентации способствует не только усвоению

 материала, но и формиро-
ванию

 познавательных интересов детей. И
нформационно

-коммуникационные технологии позволяю
т 

сделать процесс образовательной деятельности более динамичным и убедительным, а поток инфор-
мации понятным и доступным. 
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 Аннот
ация. В статье рассматривается одна из важ

нейш
их проблем в современном образовании –

 

проблема реализации непрерывности образования, проблема реализации преемственности меж
ду дош

ко-
льной образовательной организацией и начальной ш

колой. Ц
ель статьи раскрыть теоретические основы 

реализации преемственности меж
ду Д

О
О

 и начальной ш
колой. В статье рассматриваю

тся вопросы, кото-
рые были отраж

ены
 в исследованиях Б.Г. А

наньева, А
.Я. Блаус, С.Г. Верш

ловского, Р.С. Гуревича,  
Ю

.Ф
. Змановского, А

.М
. Леуш

иной. В статье раскрывается суть понятия «преемственность». О
собое внимание 

автор уделяет реализации направлений в обеспечении преемственности дош
кольного и начального ш

кольного
 

образования. Н
аучная новизна исследования заклю

чается в разработке организационно
-методической  

системы обеспечения реализации преемственности дош
кольного и начального образования. В результате 

исследования выделены и охарактеризованы три основных направления реализации преемственности меж
ду

 

дош
кольной образовательной организацией и начальной ш

колой. Д
анная статья мож

ет быть полезна в  
использовании педагогам дош

кольного, дополнительного, начального ш
кольного образования, студентам 

педагогических учебных заведений. 
Клю

чевы
е слова: преемственность, непрерывность, дош

кольное образование, начальное ш
кольное 

образование. 
 С модернизацией образования в РФ

 принятие федеральных государственных образова-
тельных стандартов, дош

кольное образование является первой ступенью
 общ

его образования. 
П

ри переходе из детского сада в ш
колу, дети проходят непростую

 адаптацию
 к новым условиям 

и требованиям обучаю
щ

ей организации. У
спеш

ное обучение детей в ш
коле зависит от качества и 

уровня, на котором была организована подготовка детей в дош
кольной образовательной организа-

ции к ш
кольному обучению

. То есть успеш
ное обучение в ш

коле будет зависеть от имею
щ

егося
 

набора знаний и от уровня сформированности умений применять эти
 знания на практике. 

А
ктуальность наш

его исследования определяется рядом сущ
ествую

щ
их противоречий между

: 

- спецификой обучения в дош
кольной образовательной организации и начальной ш

коле; 
- значимостью

 непрерывного образования и недостаточным использованием ресурсов мето-
дической деятельности в реализации преемственности; 

- требованиями Ф
ГО

С Д
О

 и Н
О

О
 к обеспечению

 преемственности и отсутствием органи-
зационно

-методических условий для реализации непрерывности образования. 
О

дна из важ
нейш

их задач Ф
ГО

С Д
О

 и Н
О

О
 –

 это
 обеспечение преемственности в обуче-

нии на всех ступенях образования, Ф
ГО

С ориентированы на преемственность целей, задач, 
форм, методов и содерж

ания обучения меж
ду дош

кольной образовательной организацией и 
начальной ш

колой. 
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П
онятие «преемственность» ш

ироко распространено, но не многие до конца понимаю
т его 

суть. Рассмотрим определение понятия «преемственность», которое указано в больш
ом

 энциклопе-
дическом словаре. П

реемственность –
 это связь меж

ду явлениями в процессе развития в природе, в 
общ

естве и познании, когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы
 [2

]. 

М
ногие учёные определяю

т преемственность как связь меж
ду явлениями в процессе развития,  

когда новое сохраняет в себе старое [1]. 
То есть, мы понимаем, что преемственность, это не что иное, как опора при обучении в 

ш
коле на знания ребёнка, которые он получил в дош

кольной образовательной организации. 
Смысл преемственности заклю

чается во взаимодействии и взаимосвязи предыдущ
ей и после-

дую
щ

ей ступеней образования на каж
дом новом уровне, именно это и позволяет обеспечивать 

непреры
вность процесса обучения. 

П
реемственность –

 процесс двухсторонний, с одной стороны выступает дош
кольное  

образовательное учреж
дение, в котором формирую

тся не только интеллектуальные способности, 
но и личностные качества детей, что и является основой успеш

ного обучения в ш
коле. А

 с другой 
стороны выступает ш

кола, которая в свою
 очередь, обязана ориентироваться на сформированные 

в дош
кольной образовательной организации у ребёнка интеллектуальные способности и

 лично-
стные качества. 

Таким образом, основываясь на выш
есказанном, мы понимаем, что подготовка детей в  

дош
кольной образовательной организации к ш

кольному обучению
 долж

на соответствовать требо-
ваниям следую

щ
ей ступени образования –

 ш
коле.   

И
так, разобравш

ись с понятием «преемственность», мы мож
ем определить основную

 цель 
преемственности. Это двухстороннее обеспечение условий лёгкой адаптации у обучаю

щ
ихся при 

переходе на новую
 ступень образования. 

Рассмотрим основны
е направления реализации преемственности меж

ду дош
кольной  

образовательной организацией и начальной ш
колой: 

- согласование целей и задач осущ
ествления преемственности; 

- отбор содерж
ания образования с учётом Ф

ГО
С Д

О
 и Н

О
О

; 
- систематизация форм и методов обучения в дош

кольной образовательной организации 
и начальной ш

коле. 
Рассмотрим более подробно каж

дое из выделенных направлений. 
Согласование целей и задач в осущ

ествлении преемственности, заклю
чается в том, что  

дош
кольная образовательная организация ориентируется на требование образовательной программы 

детского сада, в которой сказано, что «Ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению
 

знаний, положительную
 мотивацию

 к дальнейш
ему обучению

 в ш
коле…

»
. П

ри таком подходе, мы 
получаем успеш

ную
 адаптацию

 ребёнка к условиям и требованиям ш
колы. Так же, мы понимаем, что 

в реальности степень сформированности и развития определённых способностей, необходимых для 
успеш

ного обучения ребёнка в ш
коле, у всех разная, такая ситуация объяснима индивидуальными 

особенностями развития каждого. То есть согласованность целей и задач в дош
кольной образова-

тельной организации и ш
коле между собой, будет способствовать формированию

 у детей готовности 
к ш

кольному обучению
. Что является основой непрерывного образования. 

И
так, мы подош

ли ко второму направлению
 реализации преемственности в обучении 

старш
их дош

кольников и младш
их ш

кольников –
 содерж

анию
 образования. Здесь очень важ

но 
отметить, что в ш

коле долж
но происходить услож

нение, а не повторение ранее пройденного  
материала [3

]. То есть учебный материал первого класса долж
ен не повторять учебный материал 

подготовительной группы, а опираться на него. Д
ля реализации такого направления работы,  

педагоги дош
кольного образования долж

ны хорош
о знать требования программы обучения в 

ш
коле, в свою

 очередь педагоги ш
колы долж

ны чётко понимать реальный уровень готовности 
детей к ш

кольному обучению
 по окончании ими детского сада. Такая согласованная работа двух 

образовательных организаций, находящ
ихся на соседних ступенях образования, будет способст-

вовать реализации преемственности в обучении старш
их дош

кольников и младш
их ш

кольников. 
В третьем направлении реализации преемственности в обучении, мы

 рассматриваем 
формы и методы

 обучения. Так как в дош
кольном возрасте основным видом деятельности  

является игра, то и обучение в дош
кольной образовательной организации происходит в форме 

игры. В ш
коле ж

е традиционный урок далёк от игровой формы обучения. П
оэтому сущ

ествую
т 

методические рекомендации, согласно которым, в обучении младш
их ш

кольников, как и в обу-
чении старш

их дош
кольников, предлагается использование подвиж

ных и дидактических игр. 
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Эти рекомендации даны для того, чтобы облегчить прохож
дение периода адаптации при пере-

ходе из детского сада в начальную
 ш

колу. 
И

так, мы понимаем, что преемственность –
 это одна из важ

нейш
их проблем в обучении  

детей в дош
кольной образовательной организации и начальной ш

коле. Такж
е мы понимаем, что 

преемственность –
 это система, которая имеет многоуровневую

, многоступенчатую
 структуру.  

И
 только при прохож

дении поэтапно всех уровней и ступеней, мы смож
ем реализовать преемст-

венность в обучении старш
их дош

кольников и младш
их ш

кольников. 
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 Аннот
ация

. В данной статье рассматривается проблема взаимодействия дош
кольной образовательной 

организации с родителями детей дош
кольного возраста. Н

а основе анализа научных исследований и пере-
дового педагогического опыта дош

кольных образовательных организаций (Д
О

О
) в качестве новой и  

эффективной формы конструктивного взаимодействия предлож
ен семейный клуб. Д

ана общ
ая характери-

стика принципов организации его деятельности на базе детского сада. 
Клю

чевы
е слова: детский сад, воспитатель, родители, взаимодействие, форма взаимодействия, клуб, 

семейный клуб. 
 В современном мире растет понимание того, что семья определяет не только развитие ребенка, 

но и, в конечном итоге, развитие общ
ества в целом. О

бщ
ение ребенка с родителями –

 это первый 
его опыт взаимодействия с окруж

аю
щ

им миром. Этот опыт постоянно подкрепляется, формирую
т-

ся определенные модели поведения с другими лю
дьми и передаю

тся из поколения в поколение. 
О

днако исследователи в целом признаю
т, что сегодня семья как социальный институт переж

ивает 
кризис. У

словия социальной нестабильности и социальной напряж
енности подрываю

т семью
,  

в результате чего ее воспитательная функция отош
ла на второй и третий план [2]. 

И
спытывая разнообразные трудности в воспитании своих детей, больш

инство современ-
ных 

родителей 
испытываю

т 
потребность 

в 
квалифицированной 

психолого
-педагогической  

помощ
и. Как показывает анализ научных работ (О

.И
. Д

авыдова, О
.Л. Зверева, А

.А
. М

айер и др.) 
и передового педагогического опыта, такая помощ

ь им оказывается в соответствии с требова-
ниями Ф

ГО
С дош

кольная образовательная организация. Как два значимых социальных институ-
та в ж

изни ребенка-дош
кольника семья и детский сад призваны гармонично взаимодополнять 

друг друга в реш
ении задач его воспитания и развития. Н

еоценима помощ
ь друг другу и в пони-

мании индивидуальных проблем ребенка, в оптимизации его развития [2
; 3

; 4
; 5

]. 
В современных исследованиях Л.Г. Богословец, И

.А
. Дядю

новой, О
.Л. Зверевой, А

.А
. М

айер, 
Т.В. Кротовой даны рекомендации по организации взаимодействия воспитателей с родителями 
воспитанников с использованием разнообразных форм [1

; 2
; 4]. О

дной из вариативных форм 
взаимодействия детского сада с семьей является семейный клуб. Клуб (англ.club) –

 это
 общ

ест-
венная организация, объединение лю

дей, которых связываю
т общ

ие интересы (научными, поли-
тическими, худож

ественными, спортивными и т. п.). Клубы имею
т давню

ю
 историю

. В работах 
И

.А
. Д

ядю
новой и В.Р. Х

илтунен описана история становления клуба как формы взаимодействия 
лю

дей. А
вторы отмечаю

т, что сеть клубов стала расш
иряться в X

IX
 веке. Больш

ой популярно-
стью

 стали пользоваться ж
енские, спортивные и профессиональные клубы [1

; 6]. Ссылаясь на 
исследования И

.А
. Д

ядю
новой, клуб мож

но рассматривать как модель групповой консультатив-
ной работы образовательной организации с родителями, которая является более эффективной, 
чем даж

е индивидуальное консультирование.  
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И
зучая возмож

ности использования клуба во взаимодействии с родителями, автор выделяет 
его отличительную

 особенность от родительских собраний: построение отнош
ений с членами  

семьи долж
но учитывать личную

 заинтересованность и добровольность. В традиционно проводи-
мых в детских садах родительских собраниях чащ

е всего наблю
дается назидательно

-поучительный 
характер взаимодействиями. В семейном клубе участники объединяю

тся в рамках общ
ей проблемы 

и их усилия направляю
тся на совместный поиск оптимальных способов оказания помощ

и дош
ко-

льнику в его развитии и социализации. Запрос на формулировку тематики встреч долж
ен исходить 

от родителей. Семейные клубы в детском саду, являясь динамичной структурой, могут сливаться  
в один больш

ой клуб или, наоборот, дробиться на более мелкие. Все зависит от выбранной темы 
встречи и замысла ее организаторов. Все взаимодействие должно быть направлено на максимальную

 
результативность встречи для всех ее участников [1].  

И
.А

. Дядю
нова рассматривает семейный клуб как институт социализации детей и их родите-

лей, форму социальной поддерж
ки с клю

чевыми социальными ресурсами. А
втором представлена 

характеристика внеш
них аспектов деятельности семейного клуба: 

1
)
 стимулирование «мотивации принадлеж

ности
»
; 

2
)
 развитие эмпатии, просоциального поведения; 

3
)
 обогащ

ение знаний и навыков, которые являю
тся важ

ным способом формирования себя 
как личности; 

4
)
 преобразование негативных эмоций человека (взрослого, ребенка) в безопасное русло, 

превращ
ение их энергии в позитивные устремления; 

5
)
 стимулирование способности личности действовать в своих интересах, но не в ущ

ерб 
другим; 

6
)
 стимулирование мотивации к достиж

ению
 целей; 

7
)
 развитие когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферы ребенка; 

8
)
 развитие стремления к достиж

ениям, регулирование уровня притязаний; 
9
)
 становление детско

-родительских отнош
ений, основанных на сотрудничества, взаимо-

уваж
ения [1]. 

О
сновной задачей семейного клуба является нивелирование негативных моментов соци-

ального взаимодействия. В семейном клубе создаю
тся условия для формирования субъект-

субъектных отнош
ений: ребенок имеет возмож

ность устанавливать интеракции (различные виды 
взаимодействия), осваивать разнообразные социальные роли, усваивая общ

ественный опыт, 
вклю

чаться в разнообразную
 деятельность, в том числе творческого характера, активно реализуя 

и преобразуя себя.  
В исследовании И

.А
. Д

ядю
новой представлена характеристика семейного клуба как моде-

ли взаимодействия с родителями дош
кольников в целях их социализации. Семейный клуб отли-

чает многовариантность, воспроизводимость мер социально
-педагогической поддерж

ки, пер-
спективность социально

-психологического благополучия, призванной устранить отрыв семьи от 
образовательного процесса. Работа клуба направлена на коррекцию

 внутрисемейных отнош
ений 

через полож
ительное влияние семьи на формирование личности (через полож

ительный пример 
родителей); развитие социальной активности родителей. Клуб позволяет педагогам и родителям 
развивать партнерские отнош

ения, лучш
е изучать особенности ребенка, различные педагогиче-

ские точки зрения в новых для себя ситуациях общ
ения [1].  

Семейный клуб мож
ет являться эффективным средством социализации дош

кольников, но 
при условии, если он приобретет характер

 самоорганизую
щ

ейся системы и будет учитывать  
интересы различных типов семей. В рамках семейного клуба педагогами создаю

тся условия для 
развития и укрепления меж

поколенных связей, потенциал которых необходимо использовать в 
социализации детей. Это расш

иряет реальную
 действительность для всех его участников, позво-

ляю
щ

ую
 осваивать ребенком новые социальные роли (внука, внучки) и способов коммуникации 

в различных видах клубной деятельности [1
; 3

; 5
]. 

В семейном клубе залож
ены возмож

ности самовыраж
ения и самоутверж

дения ж
изненной 

позиции человека, активного проявления творческих потенциальных возмож
ностей. В качестве 

характерных признаков семейного клуба, специалисты выделяю
т общ

ий интерес его участников 
к конкретному виду групповой деятельности; слияние личностных интересов и микросоциума; 
общ

ность стремлений к совместной деятельности ее участников, которая определяется социально 
значимой целью

. Чтобы организовать совместную
 деятельность родителей и детей в семейном 

клубе, важ
но продумать способы привлечения их

 внимания к общ
ему делу и механизмы приоб-

ретения социального опыта в рамках клубной деятельности [1
; 5

]. 
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У
чеными и практиками определены основные функции семейного клуба: 

- образоват
ельно

-воспит
ат

ельная ф
ункция, обеспечиваю

щ
ая целенаправленное педагоги-

ческое влияние на поведение и деятельность детей и взрослых; 
- диагност

ическая ф
ункция, проявляю

щ
аяся в изучении личностных особенностей и соци-

ально
-бытовых условий ж

изни воспитанников, их семьи и социального окруж
ения, и предпола-

гаю
щ

ая постановку «социального диагноза» с выработкой путей реш
ения проблем; 

- организационно
-коммуникат

ивная ф
ункция, предполагаю

щ
ая вклю

чение в работу клуба 
разных специалистов, привлечение их к оказанию

 помощ
и семье, конкретному ребенку; 

- прогност
ическая и эксперт

ная ф
ункция, предполагаю

щ
ая прогнозирование, проектиро-

вание процесса социального развития конкретного микросоциума для предупреж
дения негатив-

ных явлений; 
- досуговая ф

ункция, позволяю
щ

ая выявлять интересы и потребности семей в различных 
видах деятельности;  

- психологическая ф
ункция, обеспечиваю

щ
ая допустимое и целесообразное вмеш

ательство 
в процесс социализации детей, групповое общ

ение [1
; 5

]. 
Таким образом, деятельность семейного клуба будет эффективной при условии реализации 

ряда принципов: 
- принципа добровольности и

 личной заинтересованности участия всех субъектов деятель-
ности, путем осознания цели своего участия и меры ответственности за себя и других;  

- принципа вариативности, предусматриваю
щ

его учет интересов и потребностей участников 
совместной деятельности через свободный выбор альтернативных содерж

аний, форм и методов;  
- принципа взаимодействия, предусматриваю

щ
его координацию

 всех социальных инсти-
тутов;  - принципа самоуправления как способа взаимодействия родителей и социальных инсти-
тутов (в наш

ем случае –
 Д

О
У

); 
- принципа меж

ведомственности, предполагаю
щ

его привлечение к участию
 в заседаниях 

семейного клуба разных специалистов. 
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 Аннот
ация

. О
бучение детей с ограниченными возмож

ностями здоровья и детей
-инвалидов является 

одним из основных условий их успеш
ного приспособления к социуму, обеспечения их участия в ж

изни 
общ

ества без ущ
емлений, эффективной самореализации в различных видах деятельности. Д

остиж
ение этой 

цели становится возмож
ным благодаря формированию

 системы универсальных учебных действий (У
У

Д
). 

У
 учащ

ихся возрастает мотивация к обучению
, что позволяет им ориентироваться

 в различных предметных 
областях познания. 

К
лю

чевы
е слова: современные технологии коррекционного обучения, О

В
З, О

Н
Р, воспитание. 

 Д
ети с ограниченными возмож

ностями здоровья –
 это дети, с разными наруш

ениями раз-
вития: наруш

ение слуха, зрения, речи, опорно
-двигательного аппарата, интеллекта, с выраж

ен-
ными расстройствами эмоционально

-волевой сферы, с задерж
кой и комплексными наруш

ениями 
развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является инди-
видуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каж

дого ребенка [1; 2]. 
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В данной статье будут раскрыты приемы работы с детьми с О
ВЗ, а именно с О

Н
Р, а такж

е 
применены данные приемы на практике.  

О
бъект

 исследования
 –

 дети с О
ВЗ (О

Н
Р). 

П
редмет

 исследования
 –

 отклонения при формировании различных сторон речи. 
Акт

уальност
ь. К больш

ому сож
алению

, в наш
е время диагноз О

ВЗ не является редкостью
, 

и задача педагогов и воспитателей максимально качественно обучать и воспитывать детей  
с подобными диагнозами, именно поэтому данную

 статью
 следует считать актуальной.  

Ц
ель

 статьи раскрыть основы современны
х технологии коррекционного обучения и вос-

питания детей с О
ВЗ и О

Н
Р.  

Задачи: 
- изучить педагогические технологии и их классификацию

; 
- изучить методы, применяемые при работе с детьми О

ВЗ
 (О

Н
Р); 

- разработать и внедрить план по работе с детьми с О
ВЗ

 (О
Н

Р). 
 

Таблица 1
 

 

П
рограммно

-методическое обеспечение А
О

О
П

 М
БДО

У
 №

 41
 

 

С
роки

 
Разделы

, темы
, мероприятия

 
И

сточник
 

 
Речевое развитие

 

(Развитие речи. О
знакомление  

с худ. литературой) 

В
.В

. Гербова «Развитие речи в детском саду»,  
Н

.В
. Н

ищ
ева «Конспекты подгрупповых лог. занятий  

в подг. группе для детей с О
Н

Р»,  
О

.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6–7 лет»,  
О

.С. У
ш

акова, Н
.В

. Гавриш
 «Знакомим дош

кольников  
с литературой»

 

 
П

ознавательное развитие
 

(О
знакомление с окруж

аю
щ

им 
миром) 

О
.В. Д

ыбина «О
знакомление с предметными социальным 

окруж
ением»,  

О
.А

. В
оронкевич «Д

обро пож
аловать в экологию

!», 
А

вдеева Н
.Н

., Князева О
.Л, Стеркина Р.Б. «Безопасность»

 

 
П

ознавательное развитие 
(Ф

ЭМ
П

) 
Н

.В
. Н

ищ
ева «Развитие математических представлений 

у дош
кольников с О

Н
Р 6–7 лет»,  

И
.А

. П
омораева. В

.А
. П

озина 
«Ф

ормирование элементарных математических  
представлений. П

одготовительная к ш
коле группа»

 

 
Х

удож
ественно

-эстетическое 
развитие

 

(А
ппликация. Л

епка. Рисование) 

Т.С. Комарова «И
зобразительная деятельность  

в детском саду П
одготовительная группа»

 

И
.А

. Л
ы

кова «И
зобразительная деятельность в детском 

саду. П
одготовительная к ш

коле группа»
 

 
Ф

изическое развитие
 

Л
.И

. П
ензулаева «Ф

изическая культура в детском саду. 
П

одготовительная к ш
коле группа»

 

Э.Я. Степаненкова «С
борник подвиж

ны
х игр»

 

 
Д

уховно
-нравственное развитие

 
«П

рограмма В
оспитания, обучения и развития детей 

дош
кольного возраста посредством приобщ

ения  
к региональным ценностям «Н

А
Ш

 КРА
Й

»
 

 Ведущ
ий подход. 

П
едагогическая технология зародилась более сорока лет назад в СШ

А
. В основе педаго-

гической технологии леж
ит идея полной управляемости учебно

-воспитательным процессом, 
его проектирование и возмож

ность анализа путём пош
агового воспроизведения. 

О
бразовательные технологии –

 это процесс совместной деятельности педагогов обучаю
-

щ
ихся и даж

е их родителей. 
О

бразовательные технологии мож
но выделить следую

щ
ие: 

1
. Технология разноуровневого обучения. 

2
. Технология проблемного обучения. 

3
. Л

ичностно
-ориентированное обучение. 

4
. И

гровые технологии. 
5
. И

нформационно
-коммуникационные технологии. 

6
. Здоровьесберегаю

щ
ие технологии [5

; 6
]. 
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В наш
ем городе нет специализированных детских садов для детей с О

ВЗ, однако в каж
-

дом Д
О

У
 функционирую

т группы компенсирую
щ

ей направленности.  
М

есто моей работы –
 М

униципальное бю
дж

етное дош
кольное образовательное учреж

де-
ние детский сад комбинированного вида №

 4
1
 г. У

сть
-Лабинска. Я являю

сь воспитателем группы 
компенсирую

щ
ей направленности для детей с О

Н
Р (общ

им недоразвитием речи). 
В работе с детьми с О

Н
Р использую

тся следую
щ

ие методы: 
Коррекция наруш

ения речи
 –

 полное исправление речи или ослабление симптоматики  
наруш

ений речи (устранение, коррекция речевых наруш
ений). 

О
бучение –

 двусторонний процесс, вклю
чаю

щ
ий активную

 познавательную
 деятельность 

детей по усвоению
 ЗУ

Н
 и педагогическое руководство этой деятельностью

. 
Воспит

ание –
 целенаправленное, организованное управление процессом формирования 

личности и отдельных ее качеств в соответствии с потребностями [3].  
В логопедической группе обучается 11 человек, в сравнительной таблице приведены ана-

литические данные после проведенной работы (срок выполнения плана полгода).  
 

Таблица 2
 

 

А
налитические данны

е после проведенной работы
 (срок 6 месяцев) 

 

№
 

ре-
бенка

 

Данны
е на 01.09.2021

 
Данны

е на 25.0
3

.2
0

2
2
 

ш
ипя-

щ
ие

 

свистя-
щ

ие
 

навы
ки 

ды
хания

 

внима-
ние

 

ш
ипя-

щ
ие

 

свистя-
щ

ие
 

навы
ки 

ды
хания

 

внима-
ние

 

1
 

Н
 

С
 

С
 

Н
 

С
 

С
 

В
 

С
 

2
 

Н
 

С
 

С
 

Н
 

С
 

С
 

В
 

С
 

3
 

С
 

Н
 

С
 

С
 

С
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С
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4
 

С
 

С
 

Н
 

Н
 

С
 

С
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Н
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Н
 

С
 

С
 

С
 

С
 

С
 

С
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С
 

С
 

Н
 

С
 

С
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Н
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С
 

С
 

С
 

С
 

С
 

С
 

С
 

8
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С
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С
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С
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С
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С
 

1
0
 

С
 

Н
 

С
 

Н
 

С
 

С
 

С
 

С
 

1
1
 

Н
 

С
 

Н
 

С
 

С
 

С
 

Н
 

С
 

 

У
ровни: 

В
 

В
ысокий

 

С
 

Средний
 

Н
 

Н
изкий

 

 Результаты улучш
ения ярко выраж

ены в представленной таблице, 90
 %

 детей, обучаю
-

щ
иеся в логопедической группе, активно корректирую

т отклонения в лучш
ую

 сторону. 
Вы

воды
. 

П
едагогические технологии берут свое начало с давних времен и их отсутствие делало 

бы
 работу педагогов и родителей весьма проблематичной, ведь дети, особенно с О

ВЗ, требую
т 

особенного внимания и индивидуальной работы. 
Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую

 направленность. Важ
но научить 

детей применять отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески 
использовать полученные навыки в различных видах деятельности

. 

Только тесная взаимосвязь и строгое следование плану
 в работе позволяет добиваться 

полож
ительных результатов в коррекции речи дош

кольников. 
Н

а фоне комплексной логопедической помощ
и современные технологии, не требуя особых 

усилий, оптимизирую
т процесс коррекции речи детей и способствую

т оздоровлению
 всего орга-

низма. О
бласть применения результатов. 

П
олученные результаты помогут наглядно сформировать понятия о современных техно-

логиях коррекционного воспитания и обучения детей с О
ВЗ и О

Н
Р. 
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 Аннот
ация. П

роблема формирования самостоятельности младш
их ш

кольников в процессе обучения 
остается до сих пор одной из актуальных в образовательном процессе. В статье рассмотрен аспект  
работы над развитием самостоятельности ученика через выполнение домаш

ней работы. 
К

лю
чевы

е слова: самостоятельность, младш
ий ш

кольник, домаш
нее задание. 

 П
роблема формирования самостоятельности младш

их ш
кольников в процессе обучения 

остается до сих пор одной из актуальных в образовательном процессе. В процессе целенаправ-
ленной, результативной учебной деятельности формируется самостоятельность. О

т оценки ее 
окруж

аю
щ

ими зависит полож
ение ш

кольника, его эмоциональное благополучие, его самочув-
ствие и внутренняя позиция. В учебном процессе у ребенка формирую

тся навыки самоконтроля 
и саморегуляции. 

Самостоятельность ученика в учебной деятельности выраж
ается в потребности и умении 

самостоятельно ориентироваться в новой ситуации, видеть задачу и находить к ней подход. 
О

на характеризуется умением подойди к анализу слож
ных задач, реш

ив ее без посторонней 
помощ

и, критичностью
 ума, способностью

 выраж
ать свою

 точку зрения. 
У

чебная 
самостоятельность 

предполагает 
поиск 

способов 
действий 

в 
нестандартных  

ситуациях, оперативную
 готовность реш

ения определенного класса образовательных задач  
различных уровней слож

ности, самооценку их выполнения [1
].  

В формировании учебной самостоятельности первой составляю
щ

ей выступаю
т рефлек-

тивные действия ученика, осознание знания и незнания способов действия, достаточности  
информации для выполнения программируемых задач. Знание о незнании –

 основа формирова-
ния оценочных самостоятельности.  

Взрослый человек умеет контролировать себя и в процессе работы, и по окончании ее.  
У

 младш
его ш

кольника такого навыка нет. С момента введения домаш
них заданий начинается 

формирование самостоятельности и их выполнение. В процессе самостоятельной домаш
ней ра-

боты каж
дый ш

кольник осущ
ествляет самоконтроль, что предполагает умение анализировать 

свои знания, находить недочёты и ош
ибки, и затем исправлять их.  

Д
омаш

няя учебная работа учащ
ихся отличается от урочных занятий полной самостоятель-

ностью
, отсутствием руководства со стороны учителя. «У

роки на дом имею
т больш

ое значение. 
П

равильно организованные они приучаю
т к самостоятельной работе, воспитываю

т чувство  
ответственности, помогаю

т овладеть знаниями и навыками» (Н
.К. Крупская) П

оэтому формиро-
вание самостоятельности в учебно

-познавательной деятельности –
 одна из ведущ

их функций  
домаш

ней работы. 
Д

омаш
нее задание в начальной ш

коле является эффективным средством обучения
 и само-

образования. Д
омаш

нее задание –
 это один из видов самостоятельной деятельности, который 

способствует закреплению
 изученного материала на занятиях, развитию

 у детей ответственности 
и полож

ительных учебных привычек, стимулирует развитие индивидуальности каж
дого ученика, 
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дает ему возмож
ность научиться реш

ать возникаю
щ

ие проблемы. У
ченик, который берет на себя 

ответственность за домаш
нее задание, распоряж

ается собственным временем, действует самостоя-
тельно, но с учетом рекомендаций учителя, выполняет работу в меру своих сил и способностей. 
Эти навыки обеспечиваю

т ребенку успех в ш
коле и будут полезны ему в ж

изни. 
У

чащ
ийся долж

ен самостоятельно выполнять домаш
ние задания, а это значит, что у него 

долж
ны быть сформированы такие навыки: 

 постановка цели: ребенок задает себе вопросы

 –
 почему я учусь, какова моя учебная  

задача (учусь ли я находить ресурсы
, или учусь применять метод, или в настоящ

ее время учусь 
моделировать и т. д.); 


 самоорганизация: учащ

ийся выполняет домаш
ние задания самостоятельно, без напоми-

нания взрослых; 

 планирование: ребенок планирует, что будет делать в первую

 очередь, что позж
е и т. д.; 


 самоконтроль: младш

ий ш
кольник сравнивает результат своей деятельности со стандартом; 


 оценка своей работы: насколько хорош

о для себя ребенок выполнил домаш
нее задание. 

Такж
е не стоит забывать, реш

ая домаш
нее задания дома самостоятельно, ребенок долж

ен
 полу-

чать обратную
 связь в случае, если он определил границ своего незнания [2

]. 

Встает вопрос, каким ж
е долж

но быть домаш
нее задание для формирования учебной само-

стоятельности в ходе его выполнения? 
Как правило, на уроке не хватает времени для закрепления полученных знаний. Н

о такж
е 

не стоит забывать, что домаш
няя работа долж

на строиться не только из отработки открытого 
способа, а задания долж

но быть разнообразны. О
на долж

на быть установлена не как демонстра-
ция готового результата, а как место для ученических проб. Д

омаш
нее задание

 –
 это особый вид 

самостоятельной работы, которая строится без участия учителя, и именно поэтому необходимо 
создавать условия для ее успеш

ного выполнения. Д
ля того чтобы ученик мог самостоятельно вы

-
полнить домаш

нее задание, оно долж
но быть правильно составлено и организовано учителем. 

П
роблема организации домаш

него задания очень актуальна. О
чень часто домаш

ние зада-
ния, со стороны учителя, являю

тся случайными, непродуманными, плохо подготовленными к их 
выполнению

, строится формальная проверка. Следствием этих недостатков в планировании, под-
готовке и организации домаш

них заданий является перегрузка учащ
ихся домаш

ними заданиями, 
что негативно сказывается на интересе и активности, эффективности к обучению

. 
Ц

ели, которые ставит учитель, задавая учащ
имся на дом задание, могут бы

ть разными. 
Это зависит от типа и вида урока, на котором задание бы

ло задано, от типа и вида урока, кото-
рый следует за домаш

ним заданием. Это такж
е зависит от содерж

ания учебного материала пре-
ды

дущ
его и последую

щ
их уроков. Кроме того, цели, поставленные учителем, могут бы

ть 
«дальними

», то есть результат выполненного домаш
него задания мож

ет стать основой для изу-
чения нового материала по предмету. 

И
меет смысл организовать систему домаш

них заданий, которая предполагает обучение 
приемам самостоятельной учебной деятельности. П

ри дифференцированном подходе к группам 
учащ

ихся используйте наиболее рациональную
 систему упраж

нений, а не механическое увеличе-
ние их количества. Н

е помеш
аю

т более подробное объяснение последовательности выполнения 
заданий, предупреж

дение о возмож
ных трудностях, использование консультационных карточек, 

карточек с руководящ
им планом

 действий и организация работы над ош
ибками. Если в классе 

работает несколько учителей, то ж
елательно согласовать с ними объем домаш

него задания. 
М

ногообразие домаш
них заданий способствую

т гармоничному развитию
 личности. В прак-

тике преподавания накоплен богатый опыт использования различных видов домаш
них заданий. 

П
о дидактическим целям выделяю

т следую
щ

ие виды домаш
них заданий: 

-
 подготавливаю

щ
ие к восприятию

 нового материала, изучению
 новой темы; 

-
 направленные на закрепление и применение знаний, полученных на уроках, выработку 

умений и навыков; 
-
 способствую

щ
ие расш

ирению
 и углублению

 учебного материала, изученного в классе; 
-
 направленные на развитие умения выполнять такие логические операции, как анализ, 

синтез, сравнение, классификация и обобщ
ение, выявление закономерностей; 

-
 направленны

е на ф
ормирование и развитие умений самостоятельного вы

полнения  
упраж

нений; 
-
 способствую

щ
ие развитию

 самостоятельности мыш
ления путем выполнения индивиду-

альных заданий в объеме, выходящ
ем за рамки программного материала, но отвечаю

щ
ем воз-

мож
ностям учеников

 [2
]. 
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Д
омаш

ние задания для учащ
ихся начальной ш

колы долж
ны даваться систематически. 

И
наче дети привыкаю

т к непоследовательности учителя, расстраиваю
тся, если, например,  

сегодня получаю
т домаш

нее задание, и радую
тся, если не даю

т заданий. Такая ситуация не спо-
собствует воспитанию

 полож
ительных мотивов учения. Если учитель считает целесообразным не 

перегруж
ать день домаш

ним заданием, то лучш
е дать легко выполнимую

 задачу, связанную
 с 

развлечением, игровой ситуацией, наблю
дениями, чем не давать домаш

нее задание вообщ
е. 

О
бъём домаш

него задания по всем предметам долж
ен исходить из определённых норм 

времени на их выполнение: во втором классе –
 до 1,5 часов; в третьем

-четвёртом классах –
 до  

2 часов. Д
ля более трудных заданий нуж

но предусмотреть резерв времени. Н
апример, если в 

классе ученики выполняю
т задание за 10 минут, то на самостоятельное выполнение подобного 

задания дома нуж
но выделять примерно 15 минут. Л

огика домаш
них заданий долж

на быть  
более проста и доступна, чем система объяснения в классе. Н

уж
но подобрать такое упраж

не-
ние, задачу, пример, в которых хорош

о выделяется изучаемое основное полож
ение. В началь-

ных классах особенно важ
но, чтобы домаш

ние задания вызывали интерес, вклю
чали элементы 

занимательности, смекалки, игры. 
Д

омаш
няя работа эффективна только тогда, когда все дети готовы к самостоятельному её 

выполнению
. П

оэтому важ
ным аспектом деятельности учителя является подготовка учащ

ихся 
к выполнению

 домаш
ней работы.  

Ш
кольная практика показывает, что учащ

иеся не всегда могут правильно организовать 
подготовку домаш

него задания и допускаю
т следую

щ
ие ош

ибки: 

 во

-первых, многие учащ
иеся при подготовке домаш

них заданий по учебнику сбиваю
тся 

на полумеханическое чтение изучаемого материала, не умею
т расчленять его на отдельные 

смысловые части, не осущ
ествляю

т самоконтроль за усвоением знаний;  

 во

-вторых, недостатком
 домаш

ней работы многих учащ
ихся является неумение органи-

зовать свое рабочее время, отсутствие твердо установленного реж
има, связанного с выполне-

нием домаш
них заданий. Это приводит к поспеш

ности в работе и поверхностному усвоению
 

изучаемого материала;  

 в

-третьих, выполнение письменных заданий многими ш
кольниками осущ

ествляется без 
предварительного усвоения теоретического материала, на котором основаны эти задания. 
Вследствие этого учащ

иеся не только допускаю
т сущ

ественные недостатки и ош
ибки в выпол-

ненных заданиях, но и не осмысливаю
т той связи, которая сущ

ествует меж
ду теоретическим 

материалом и практическими упраж
нениями [3]. 

Рассмотрим основные требования к организации домаш
ней учебной работы: 


 посильность заданий –

 по степени трудности домаш
нее задание долж

но быть равно или 
несколько легче тех, что выполнялись на уроке; 


 разнообразие заданий, предусматриваю

щ
ее задания полутворческого и творческого ха-

рактера; 

 постепенное и последовательное услож

нение заданий; 

 тесная связь классной и домаш

ней учебной работы: содерж
ание и приемы выполнения 

домаш
них заданий являю

тся в определенной мере продолж
ением и закреплением классных; под-

готовка к домаш
ней работе проводится в классе –

 разъясняю
тся цель, способы выполнения и 

контроля задания; установлено, что успеш
ность выполнения домаш

ней работы зависит от того, 
как подробно дан инструктаж

 характера и последовательности операций; обеспечивается систе-
матический контроль учителя и взаимный контроль учащ

ихся за ходом и результатами домаш
ней 

учебной работы [2]. 
Д

ля более продуктивного использования времени, выделенного на самоподготовку, бы
ли 

разработаны памятки, помогаю
щ

ие как ребенку, так и учителю
 с домаш

ним заданием. 
П

амятки для детей при вы
полнении домаш

него задания  
О

бщ
ие рекомендации по самоподготовке: 

1. Н
еобходимо делать

 домаш
нее задание точно в нуж

ное время. 
2. П

реж
де чем приступить к учебе, проверьте готовность рабочего места. 

3. Когда вы приступите к работе, сосредоточьтесь, подумайте, с чего начать. 
4. П

остарайтесь реш
ить все трудности самостоятельно. 

5. У
знайте о задании в своем дневнике или с помощ

ью
 закладок в учебнике. 

6. Если вы не помните правило, попробуйте вспомнить, проверьте себя в учебнике. 
7. Н

ачните самоподготовку в определенном порядке, например, русскому языку, матема-
тике, чтению

. 
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П
исьменные задания: 

- внимательно прочитайте задание; 
- повторите по учебнику, изучите определения, правила, связанные с выполнением данной 

работы; - после выполнения письменного задания внимательно проверьте, что вы написали; 
- исправляйте ош

ибки тщ
ательно, в соответствии с рекомендациями учителя. 

У
ст

ны
е задания: 

- посмотрите, что поставлено, подумайте, с чего начать, чтобы выполнить поставленную
 

задачу; - прочитайте задание из учебника; 
- выделите основные части, основные мысли текста; 
- прочитайте задание во второй раз, 
- составьте план того, что вы читаете; 
- расскаж

и себе о плане; 
- повторите рассказ; 
- следите за интонацией, темпом речи; 
- не торопитесь, говорите четко и ясно. 
Для реш

ения задач: 
- внимательно прочитайте задание, если вы не понимаете его содерж

ания, прочитайте его 
ещ

е раз, подумайте над ним; 
- повторите условия задания и его вопросы; 
- подумайте о том, что вы знаете из проблемного состояния, и что вам нуж

но найти; 
- подумайте о том, что вам нуж

но знать в первую
 очередь, что потом, чтобы ответить на 

вопрос о
 проблеме; 

- подумайте, какой план вы будете использовать для реш
ения проблемы; 

- реш
ите задачу;  

- проверьте ход реш
ения, ответ. 

Для вы
полнения заданий по русскому язы

ку: 
- внимательно прочитайте задание; 
- подумайте, какие правила вы мож

ете использовать при его выполнении; 
- если вы не уверены, что точно знаете правило, найдите его в учебнике и повторите ещ

е раз; 
- при выполнении задания проверьте правила; 
- проверьте работу; 
- если вы наш

ли ош
ибку, исправьте ее тщ

ательно. 
Для вы

полнения заданий по чт
ению

: 

- прочтите текст; 
- если встретите неизвестные вам слова, выясните их значение (у старш

их, в словаре); 
- если вам трудно читать текст, прочтите его ещ

е раз; 
- прочитайте весь текст, обдумайте его содерж

ание, перескаж
ите

 [4
].  

Самостоятельность редко появляется сама по себе. Возмож
но, сначала понадобится зна-

чительная помощ
ь родителей: ребенок долж

ен сориентироваться в том, сколько у него заданий 
на следую

щ
ий день, каков их объем, что для него легче, а что слож

нее. И
меет смысл прогова-

ривать с ним эти ш
аги. Затем в течение какого

-то времени надо будет напоминать ему о том, 
сколько задано и что именно, а впоследствии у ребенка выработается привычка делать это  
самостоятельно. Важ

но помнить: то, что сегодня ребенок делает с помощ
ью

 родителей, завтра 
он смож

ет выполнять сам, если делать дело с ним, а не за него. 
П

амятка для родителей
 

1
. Важ

ный вопрос в организации реж
има дня –

 это организация досуга. Важ
но не остав-

лять ребенка без присмотра, а дать возмож
ность заниматься лю

бимым делом в свободное от уче-
бы время. О

собое внимание следует уделять пребыванию
 на свеж

ем воздухе. Н
еобходимо пра-

вильно организовать сон. Лож
иться спать нуж

но в 21 час. Х
орош

ий спокойный сон –
 это основа 

здоровья. 
2
. Н

еобходимо постоянно контролировать выполнение домаш
них заданий. Контроль 

долж
ен быть ненавязчивым и тактичным. 
3
. О

чень важ
но, чтобы ребенок садился за уроки в один и тот ж

е час. Специальные иссле-
дования показали, что фиксированное время занятий вызывает состояние предрасполож

енности  
к умственной работе, то есть вырабатывается установка. 
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4
. Важ

ным является и место выполнения работы. О
но долж

но быть постоянным. Н
икто не 

долж
ен меш

ать ученику. О
чень важ

но такж
е заниматься собранно, в хорош

ем темпе, не отвлека-
ясь на посторонние дела. У

 детей бываю
т два повода для отвлечения: 

5
. П

ервый повод –
 игра. Ребенок втягивается в игру незаметно для себя. П

оводом мож
ет 

служ
ить оставленная игруш

ка. 
6
. Второй повод –

 деловой. И
щ

ет карандаш
, ручку, учебник. Чем больш

е отвлечений, тем 
больш

е затрачивается времени на выполнение домаш
него задания. П

оэтому необходимо устано-
вить четкий порядок: линейка, карандаш

, ручка –
 слева; учебник, тетради, дневник –

 справа. 
7
. О

чень важ
но темп работы. Работаю

т хорош
о те, кто работает быстро. П

оэтому ребенка 
нуж

но ограничивать во времени (ставить часы). 
8
. П

ри разумной помощ
и –

 и системе контроля дети приучаю
тся выполнять уроки в одно и 

то ж
е время, постепенно научатся распределять время самостоятельно. 

9
. Н

е скупиться на похвалу в ходе выполнения домаш
него задания и за работу на уроках

 [5
]. 

Таким образом, уж
е у младш

его ш
кольника могут быть сформированы все признаки само-

стоятельности в учебной деятельности. В процессе самостоятельной домаш
ней работы каж

дый 
ш

кольник осущ
ествляет самоконтроль, что предполагает умение анализировать свои знания,  

находить недочёты и ош
ибки, и затем исправлять

 их. У
чащ

ийся, принимаю
щ

ий на себя ответст-
венность за выполнение домаш

него задания, сам управляет своим временем, действует незави-
симо, но с учетом рекомендаций учителя, выполняет работу в меру своих сил и способностей. 
Эти навыки обеспечиваю

т ребенку успеш
ность при обучении в ш

коле и пригодятся ему в ж
изни. 
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.
 Внедрение основ финансовой грамотности в образовательные программы дош

кольны
х 

учреж
дений РФ

 практикуется не первый год. Разработаны нормативные документы, регламентирую
щ

ие 
работу педагога по формированию

 основ финансовой грамотности у детей разного возраста [1
]. А

ктуаль-
ность темы мож

но почувствовать на себе, особенно в условиях кризиса –
 это проверка на финансовую

 
прочность, умеем ли мы создавать финансовую

 безопасность, есть ли у нас какие
-либо ресурсы, для того, 

чтобы переж
ить кризис. П

ассивное и безответственное поведение нас, взрослых, в сфере финансов (личных 
и семейных), это больш

ая проблема. П
оэтому очень важ

но начинать просвещ
ать детей с возраста 5–7 лет, 

закладывать основы и правильное отнош
ение к деньгам именно в детстве, чтобы человек, став взрослым 

мог быть успеш
ным в плане своего финансового здоровья. Что значит –

 быть финансово
-грамотным чело-

веком? Это значит не просто знать, а уметь на основе своих знаний принимать грамотные финансовые ре-
ш

ения. Конечная цель заклю
чается в достиж

ении финансового благосостояния. О
бладая совокупностью

 
таких знаний и умений, человек будет успеш

ен в выполнении социально
-экономических ролей (покупа-

тель, потребитель, инвестор, собственник, заёмщ
ик, грамотный налогоплательщ

ик и т. д
.). Так как речь 

идёт о детской финансовой грамотности (а преобладаю
щ

ий вид деятельности у дош
кольников –

 игра), то 
обучение детей осущ

ествляется при помощ
и игровых технологий. 

Клю
чевы

е слова: финансовая грамотность, благосостояние, деньги, монеты, банкноты, пластиковые 
карты, продукт, услуги, обмен, ценность труда лю

дей. 
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П
едагогическая технология (от древнегреческого "tech

n
e" –

 искусство, мастерство, умение; 
"lo

g
o
s" –

 слово, учение), то есть искусство обучения
 [2

]. В педагогической деятельности использу-
ю

тся игровые технологии. И
гра –

 это основная технология для обучения дош
кольников и вовлече-

ния детей в процесс обучения. И
гровые технологии это наиболее эффективные возмож

ности пере-
дачи наш

его опыта, наш
их знаний детям. «И

гра –
 это огромное светлое окно, через которое в  

духовный мир ребёнка вливается ж
ивительный поток представлений, понятий об окруж

аю
щ

ем  
мире. И

гра –
 это искра, заж

игаю
щ

ая огонёк пытливости и лю
бознательности»

. Сухомлинский  
Василий А

лександрович (1918–
1
9
7
0
). 

Л
ю

бая игровая технология, как деятельность, имеет цель (ознакомить с чем
-либо, нау-

чить чему
-то), планирование (например, ход игры, элементы игры), достиж

ение цели и анализ 
результатов. Таким образом, игровая деятельность мож

ет использоваться и в качестве самостоя-
тельных технологий для освоения материала и как элемент более обш

ирных педагогических  
технологий, так ж

е и как часть обычного занятия (для закрепления материала). 
Когда мы упоминаем игровые технологии, мы упоминаем достаточно больш

ую
 группу  

методов и приёмов организации педагогических процессов в форме различных педагогических 
игр. П

риведу пример по теме «Знакомство с деньгами». М
ож

но показать детям мультфильм, 
мож

но провести беседу –
 рассказать, ознакомить с информацией, а мож

ем их вовлечь в обучаю
-

щ
ую

 игру и попытаться сначала продиагностировать, а что ж
е они знаю

т о деньгах. Если педагог 
просто начнёт задавать вопросы, он как бы «возвыш

ается» над детьми, а если «пригласит» ска-
зочного героя или возьмёт на себя такую

 роль, то заинтересованность детей проявится намного 
сильней. Все знаю

т отрывок
 из сказки «Золотой клю

чик», где Буратино, не знаю
щ

ий куда потра-
тить деньги (как их сохранить и приумнож

ить, но при этом понимает их ценность) подаётся на 
уловки мош

енников и теряет деньги. И
 когда воспитатель, в роли Буратино, спраш

ивает у детей, 
что такое деньги, что такое монеты, как ему поступить и т. д., то дети гораздо охотнее, свободнее 
рассуж

даю
т, даю

т ответы, т. к. уж
е в этой ситуации они себя чувствую

т выш
е, умнее глупенького 

персонаж
а и пытаю

тся его обучать (сказочный персонаж
 мож

ет быть лю
бой –

 Н
езнайка, М

аш
а-

растеряш
а и др.). В процессе такой игры

-обсуж
дения, игры

-дискуссии, игры
-познания мож

но и 
выявить уровень знания детей и направить их в нуж

ное русло (мож
но ещ

ё подклю
чить одного 

героя). В такой игровой форме дети узнаю
т, что такое монеты, их

 ценность, что бываю
т бумаж

-
ные деньги, что такое пластиковые карты и т. д. Таким ж

е образом дети тренирую
т и закрепляю

т 
свои знания. 

М
ож

но использовать другие игры, брать готовые сю
ж

еты, готовые сценарии, настольные 
игры, где есть карточки, правила, роли игроков. О

бязательно воспитатель долж
ен, в первую

 оче-
редь, познакомить детей с правилами игры. И

гры бываю
т разные –

 обучаю
щ

ие, тренирую
щ

ие, 
контролирую

щ
ие, познавательные, воспитательные и т. д., технологии педагогических игр тож

е 
бываю

т разные, главное –
 это как мы их умеем применять в наш

ей педагогической практике, с 
конкретными группами детей, насколько педагог смож

ет подстроить игровую
 технологию

 к раз-
ным детям. Так, один и тот ж

е рассказ, одна и та ж
е ситуация мож

ет быть «подана» по
-разному, в 

зависимости с какими детьми мы работаем. Д
ля успеш

ного усвоения лю
бого учебного материала 

педагог использует методы и приёмы, подходящ
ие к определённым, конкретным группам детей, 

выбирает именно те игры, которые будут зависеть от его воспитательных, обучаю
щ

их задач
. 

Н
уж

но создать, преж
де всего, игровую

 проблему и потом уж
е предлагать различные игровые за-

дачи, правила, объяснять их кратко и чётко. П
осле того, как дети уж

е заинтересовались, мож
но 

начинать уж
е непосредственно саму игру. Н

е менее важ
ной задачей педагога, является вовлечь в 

игру максимальное количество детей, чтобы каж
дый ребёнок смог проявить свои организатор-

ские умения, свою
 активность. Зная индивидуальности каж

дого ребёнка, воспитатель формирует 
игровые группы, определяет направление игры, развивает игровую

 ситуацию
, вовлекает детей и 

создаёт динамику игры (создание эмоциональной атмосферы). П
едагогу нуж

но достичь цели, а 
именно обучить детей посредством игровой ситуации и, в конце игры, провести анализ результа-
тов (применение полученных знаний в ж

изни). Л
учш

е подбирать игры, нацеленные на общ
ий 

результат команды, если мы возьмём какие-либо соревновательные игры, где достиж
ение будет 

только у одного ребёнка (например, крупный выигрыш
), другие дети будут чувствовать диском-

форт, обиду. 
Каж

дый педагог знает на своём примере, что детям намного интересней познавать что
-то 

новое именно в игровой форме. 
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К
аким базовы

м понятиям мы
 обучаем дош

кольников, когда говорим о ф
инансовой  

грамотности: 
Ц

ели и задачи (чему мы
 учим): 

- формирование экономических представлений
 и компетенций; 

- развитие экономического мыш
ления дош

кольников; 
- воспитание социально

-личностных качеств и ценностных ориентиров, необходимых для 
рационального поведения в сфере экономики; 

- обучение к правильному отнош
ению

 к рекламе, умению
 разбираться в ней; 

- обучению
 правильному отнош

ению
 к деньгам, способам их зарабатывания и разумному 

их использованию
; 

- обучение тому, как правильно вести себя в реальных ж
изненных ситуациях, носящ

их 
экономический характер. 

Результат (ребёнок долж
ен): 

- знать основные финансово
-экономические понятия и категории; 

- иметь знания о новых профессиях и уметь рассказывать о них; 
- обогатить словарный запас, связанный с областью

 экономики и финансов, трудовой 
деятельностью

 лю
дей современных профессий; 

- воспитывать в себе такие качества, как умение честно выигры
вать, соревноваться, радо-

ваться успехам товарищ
ей, проигрывать и не бояться проигрыш

а; 
- иметь здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного приобретения, взаи-

мосвязи понятий «труд –
 деньги»; 

- понимать и ценить окруж
аю

щ
ий предметный мир, как результат труда лю

дей; 
- уваж

ать лю
дей, умею

щ
их хорош

о трудиться и честно зарабатывать деньги; 
- осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд –

 продукт –
 деньги» и то, 

что стоимость продукта зависит от его качества» [3]. 
В игровых занятиях, играх

-рассуж
дениях, театрализованных играх и т. д. педагог при-

держ
ивается основного направления, раскрывает понятия, что такое труд, что деньги зарабаты

-
ваю

тся только посредством труда, только с освоением профессии (сю
ж

етно
-ролевые игры), то 

есть даёт детям понять, что деньги это результат труда, нуж
но учиться, что бы

 получить про-
фессию

 (мож
но рассказать о профессиях в родном городе, примеры профессий родителей), и 

только имея профессию
 и создав продукт мож

но получить деньги. Ш
ироко распространены 

игровые квесты, где мож
но создать ситуацию

 в супермаркете, магазине. 
Таким образом, дети знакомятся с базовыми понятиями –

 что такое труд, учатся ценить 
труд, понимаю

т, что деньги, это результат труда и что их мож
но обменивать на

 какие
-либо 

продукты
 или услуги. 
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 Аннот
ация. В данной статье описана проблема использования информационных технологий в обу-

чении детей с О
ВЗ. И

нформационные технологии вносят новые игровые моменты в процесс коррекции 
речевых наруш

ений, позволяю
т многократно дублировать необходимый тип упраж

нений и речевой мате-
риал, не подавляя тем самым интерес ребенка к занятиям. И

нформационные технологии позволяю
т вос-

принимать информацию
 на качественно новом уровне, что значительно повыш

ает познавательную
 актив-

ность ребенка. 
Клю

чевы
е слова: информационные технологии, познавательная активность, двигательная актив-

ность, ограниченные возмож
ности здоровья, коррекционная направленность, лексико

-грамматический 
строй речи. 

 О
бучение детей с ограниченными возмож

ностями здоровья требует специального подхода, 
в котором упор следует делать на те знания и навыки, которые с одной стороны, вызываю

т ж
ивой 

интерес у детей и, с другой стороны, будут полезны для ребёнка в будущ
ем. 

Специальные компью
терные программы, презентации и видеоуроки являю

тся эффектив-
ными формами обучения детей с наруш

ениями речи, которые вносят новые игровые моменты в 
процесс коррекции речевых наруш

ений, позволяю
т многократно дублировать необходимый тип 

упраж
нений и речевой материал, не подавляя тем самым интерес ребенка к занятиям. И

нформа-
ционные технологии позволяю

т использовать различный стимулирую
щ

ий материал; работать на 
разных уровнях слож

ности; одновременно с логопедической работой осущ
ествлять коррекцию

 
восприятия, внимания, памяти, мыш

ления ребенка; создавать собственный дидактический мате-
риал, учитывая требования коррекционной программы, уровень подготовки детей и структуру их 
наруш

ения
.  

И
спользование информационных ресурсов позволяет воспринимать информацию

 на каче-
ственно новом уровне, а это в свою

 очередь повыш
ает познавательную

 активность ребенка. П
ри 

этом развивается произвольная регуляция деятельности дош
кольников: умение подчинить свою

 
деятельность заданным правилам и требованиям, сдерж

ивать эмоциональные порывы, планиро-
вать действия и предвидеть результаты своих поступков. В некоторой степени использование 
компью

тера даёт возмож
ность ребёнку самостоятельно оценить правильность выполнения зада-

ния, он видит результат своих действий на мониторе. Компью
терные средства обучения особен-

но эффективны для того, чтобы ребенок испытал ощ
ущ

ение успеха от каж
дого выполненного им 

задания, увидел каж
дый раз оценку своего труда.  

Занятия на компью
тере полож

ительно влияю
т на развитие мелкой моторики рук, зрительно

-

моторной координации учащ
ихся. Компью

терные презентации сочетаю
т в себе красочное изо-

браж
ение, динамику, звук, что значительно улучш

ает восприятие информации. Чтобы реализо-
вать двигательную

 активность детей в процессе занятий с компью
тером ж

елательно проводить 
физкультурные минутки. Лиш

ь часть логопедического занятия мож
ет проводиться с использова-

нием информационных технологий, так как требуется учитывать временные ограничения для  
таких занятий. 

П
ри работе с презентациями, реш

аю
тся задачи, зависящ

ие от уровня развития речи и пред-
ставляю

щ
ие собой: развитие лексико

-грамматического строя речи; развитие фонематического 
слуха; формирование активного и пассивного словаря; формирование звукоподраж

аний; автома-
тизацию

 поставленных звуков; развитие внимания, памяти. В ходе этой работы использую
тся 

следую
щ

ие информационные технологии. 



1
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1. Д
ля развития лексико

-грамматического строя речи использую
тся презентации по лек-

сическим темам. Л
огосказки являю

тся одним из эффективных методов формирования лексико
-

грамматического строя речи, которые несут определенную
 лексическую

 и грамматическую
 на-

грузку. Л
огопед читает сказку, демонстрируя слайды презентации. В нуж

ных моментах просит 
ребенка повторить за ним текст. 

2. Развитие фонематического слуха начинается с развития слухового восприятия, с работы 
над неречевыми звуками. Ребенку предлагаю

т внимательно рассмотреть картинку, назвать, кто на 
ней изображ

ен, назвать все одним словом (ж
ивотные, насекомые). Если ребенок не говорящ

ий, 
логопед называет картинку, ребенок показывает, где она изображ

ена. Затем воспроизводится за-
пись звуков, а ребенок называет или показывает изображ

ение. П
осле этого соответствую

щ
ее изо-

браж
ение двигается, и ребенок сам мож

ет проверить, правильный ли ответ он дал. Логопед сти-
мулирует ребенка к повторению

 звукоподраж
аний («кош

ка мяукает: «М
яу!», «корова мычит: 

«М
у!»). В процессе физминутки имитируется то, как двигаю

тся ж
ивотные, которых ребенок видел 

и слыш
ал во время просмотра презентации. 

П
осле этого идёт работа по формированию

 у детей речевых звуков: 
- выделить первый гласный звук в слове, соотнести с соответствую

щ
ей буквой. Ребенок 

называет первый звук, наж
имает на мыш

ку и стрелочка соединяет картинку с соответствую
щ

ей 
буквой, тем самым ребенок проверяет, правильно ли он выполнил задание; 

- определить слова с заданным звуком. Ребенку необходимо выбрать слова в которых 
есть звук [р]. Ребенок проверяет правильность выполнения задания. Картинки в названии кото-
рых есть звук [р] приближ

аю
тся к букве, а картинки в названии которых нет звука исчезаю

т; 
- звукобуквенный анализ звукосочетаний. Ребенок называет, как девочка кричит в лесу: 

[ау]. Н
азывает первый звук, наж

имает на соответствую
щ

ую
 букву, буква перемещ

ается. затем на-
зывает второй звук в звукосочетании и наж

имает на соответствую
щ

ую
 букву, буква перемещ

ается; 
- звукобуквенный анализ однослож

ных слов. Ребенок называет, что изображ
ено на картин-

ке. Затем производит звукобуквенный анализ слова: называет первый звук, наж
имает на соответ-

ствую
щ

ую
 букву, буква перемещ

ается на первое место. Затем называет второй звук и наж
имает 

на букву, буква перемещ
ается на второе место

, называет третий звук и наж
имает на букву, буква 

перемещ
ается на третье место. 

3. А
втоматизация звуков. 

П
резентация «Веселая улитка»: ребенок наж

имает кнопку мыш
и, появляется картинка. 

Ребенок называет картинку, выделяя голосом звук [с]. Н
аж

имает кнопку и появляется следую
щ

ая 
картинка. 

4. А
ртикуляционная гимнастика. 

П
резентация «А

ртикуляционная гимнастика». Н
а слайдах демонстрируется как правильно 

выполнять упраж
нение и картинка с изображ

ением названия упраж
нения. 

Выводы. Таким образом, использование информационных технологий позволяет сделать 
процесс обучения и развития ребенка достаточно простым и эффективным, открывает новые 
возмож

ности специального образования. И
спользование в коррекционной работе разнообразных 

нетрадиционных методов и приемов предотвращ
ает утомление детей, поддерж

ивает у детей  
с различной речевой патологией познавательную

 активность, повыш
ает эффективность логопе-

дической работы. Д
ля реализации коррекционных задач, а самое главное, для повыш

ения моти-
вации детей к непосредственно

-образовательной деятельности использование компью
терных 

программ мож
ет служ

ить одним из средств оптимизации процесса коррекции речи.  
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 Аннот
ация

. В
 этой статье рассматривается экологическое воспитание как

 процесс формирования 
осознанного гуманно

-деятельного отнош
ения к природе, вклю

чаю
щ

его интеллектуальный, эмоциональный 
и действенный компоненты, обеспечиваю

щ
ие нравственную

 позицию
. П

оказана игра как
 метод экологиче-

ского воспитания и роль игры, как средство познания окруж
аю

щ
его мира. Руководя игровой деятельно-

стью
, оказывая влияние на ее содерж

ание, организуя ж
изнь детей в игре, их взаимоотнош

ения, мож
но воз-

действовать на все стороны личности ребенка: на сознание, на чувства, волю
, отнош

ения, поступки и поведе-
ние в целом. В старш

ем дош
кольном возрасте игровые методики могут дать хорош

ие результаты экологиче-
ского воспитания, которые в будущ

ем будет проявляться в знаниях и умениях, сформируется правильное  
поведение в природе, береж

но относиться к окруж
аю

щ
ему миру. 

Клю
чевы

е слова: экологическое воспитание, природа, дош
кольники, экологическая культура, экология, 

игра, окружаю
щ

ий мир. 
 В последнее время современное общ

ество все более остро сталкивается с проблемами 
ухудш

ения экологического состояния наш
ей планеты. Ж

изнедеятельность человека –
 одна из 

главных причин всех проблем природы. Данная тема –
 важный и животрепещ

ущ
ий вопрос, поэтому 

на сегодняш
ний день является наиболее актуальной.  

В дош
кольном возрасте дети воспринимаю

т окруж
аю

щ
ую

 среду очень чутко, эмоциональ-
но, они могут замечать особенности и изменения в окруж

аю
щ

ем мире, поэтому в этом возрасте 
необходимо приобретение экологических знаний. Н

ормы и правила, которые усваивает ребенок, 
долж

ны стать его твердыми убеж
дениями в будущ

ем. В дош
кольном возрасте закладываю

тся 
основы культуры личности, формируется сознательное и гуманное отнош

ение к природе, оно 
вклю

чает интеллектуальный, эмоциональный и практический компоненты, которые обеспечива-
ю

т нравственную
 позицию

 ребенка, формирует экологическое воспитание. В реш
ении этих про-

блем на помощ
ь приходит игровая деятельность. Чтобы удовлетворить лю

бопытство ребенка, 
вовлечь его в активное исследование окруж

аю
щ

его мира, помочь ему научиться познавать связи 
меж

ду предметами и явлениями, позволит именно игра. 
П

едагог В.А
. Сухомлинский подчеркивал, что «игра –

 это огромное светлое окно, через 
которое в духовный мир ребенка вливается ж

ивительный поток представлений, понятий об  
окруж

аю
щ

ем мире. И
гра –

 это искра, заж
игаю

щ
ая огонек пытливости и лю

бознательности». 
Создание ситуации, в которой дети долж

ны самостоятельно принять реш
ение, оказывает 

воспитательное воздействие на процесс приобщ
ения дош

кольников к экологической культуре. 
П

ри этом они не приобретаю
т готовые знания о природе и содерж

ащ
ихся в ней правилах поведе-

ния, а делаю
т собственные выводы и заклю

чения. Экологические знания, затрагиваю
щ

ие эмоции и 
чувства детей, будут использоваться ими в повседневной ж

изни. И
 это гораздо эффективнее, чем 

лю
бое использование запретов и предписаний, которые запоминаю

тся механически.  
О

 значении игры в экологическом воспитании дош
кольников писали А

.И
. Грехова,  

В.А
. Д

рязгунов, Г.В. Кирике, Л.П
. М

олодова, С.Н
. Н

иколаева и другие. О
ни утверж

дали, что игра 
является главным фактором в развитии всех психических и познавательных процессов ребенка. 
А

.В. Запорож
ец отмечал: «И

менно под влиянием игры у дош
кольников формирую

тся слож
ные 

виды зрительного анализа и синтеза, умение разделять и объединять предметы. И
гра, особенно 

организованная педагогом и вклю
ченная в процесс познания природы, является одним из мето-

дов экологического воспитания. Д
ля детей игра –

 это средство познания окруж
аю

щ
его мира и 

наиболее доступная форма деятельности
». И

гра является методом обучения, самостоятельная 
деятельность детей дош

кольного возраста и средство целостного развития личности. Это часть 
единого педагогического процесса, не изолированная от других форм и средств обучения и вос-
питания. Экологические игры помогаю

т увидеть целостность отдельного организма и экосисте-
мы, понять особенности каж

дого объекта природы, узнать, что нерациональное вмеш
ательство 

лю
дей мож

ет привести к необратимым процессам в природе. Руководя игровой деятельностью
, 

влияя на ее содерж
ание, организуя ж

изнь детей в игре, их взаимоотнош
ения, мож

но воздейство-
вать на все стороны личности ребенка: сознание, чувства, волю

, установки, поступки и поведение 
в целом. И

спользуя игру как средство ознакомления детей с окруж
аю

щ
им миром и природной 

средой, педагог мож
ет направить внимание детей на явления, необходимые для расш

ирения кру-
гозора детей. И

гры придаю
т образовательному процессу эмоциональную

 окраску, наполняю
т его 

яркими красками, делаю
т его более ж

ивым и, следовательно, более интересным для детей.  
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Современное человечество ж
ивет в информационном веке. М

ы являемся свидетелями того, 
как информационные технологии стремительно проникаю

т в наш
у ж

изнь. О
дним из средств  

обучения являю
тся интерактивные игры экологической направленности. О

тличительной особенно-
стью

 интерактивных игр является то, что высокая частота обновления учебного материала на экране 
экономит время во время совместной деятельности педагога и детей, делает ее более динамичной, 
увеличивает скорость обмена информацией меж

ду ребенком и педагогом. Более того, в процессе 
игры

 у детей есть уникальная возмож
ность научиться общ

аться друг с другом бесконфликтно и 
друж

елю
бно.  

Н
аблю

дения показываю
т, что детям нравится играть в эти игры, потому что, выполняя 

задания ш
аг за ш

агом, они видят на мониторе фиксированный результат и могут неоднократно  
выбирать изображ

ение, пока не найдут нуж
ное. И

х захватывает яркость и подвиж
ность визуальной 

последовательности видео и звука. И
спользование интерактивных игр вызывает у детей эмоцио-

нальный отклик и лю
бопытство, значительно повыш

ая познавательный интерес и
 эффективность 

обучения. Веселые и занимательные интерактивные игры могут привлечь внимание детей к акту-
альным экологическим проблемам в их родном регионе. В играх дети не только узнаю

т новое, но и 
учатся понимать себя и других, приобретаю

т собственный опыт. 
Д

ля формирования нового экологического сознания ребенка в работе с детьми старш
его 

дош
кольного возраста использую

 экологические игры с новым содерж
анием, направленные на 

формирование у детей представлений о целесообразности и социальной значимости переработки 
и использования бытовых и хозяйственных отходов. Тематика игр соответствует содерж

анию
, 

целям и задачам экологической направленности: «П
ланета в опасности

»
, «П

оделись и помоги 
природе!»

, «Спасатели загадочной планеты
»
, «М

усорный остров
»
, «П

риклю
чения крохи Тиш

и
»
, 

«Сказка о том, как Тиш
а спас лес

»
, «И

стория геоэкологии
»
, «Ж

евательная резинка добирается до 
мусора»

, «Сортируем мусор
»
, «Собираем контейнеры

»
 и др. О

собенностью
 этих игр является то, 

что их основной направленностью
 является усвоение уж

е полученных дош
кольниками знаний, на 

самостоятельный поиск реш
ения задач предлагаемых игр, что обеспечивает не только общ

ее по-
знавательное развитие, но и новое экологическое мыш

ление дош
кольников. Каж

дая игра разра-
ботана с учетом возрастных особенностей детей дош

кольного возраста и достоверных знаний по 
экологии.  

Все игры могут быть использованы в текущ
ей образовательной деятельности, в индивиду-

альной и подгрупповой работе с детьми дош
кольного возраста и в семейных условиях. И

гры 
имею

т разнообразный характер, каж
дую

 из них мож
но использовать как самостоятельно, так и в 

«играх
-путеш

ествиях
»
 и «играх

-квестах
». Каж

дая из разработанных экологических игр содерж
ит 

больш
ие возмож

ности в экологическом воспитании и образовании детей дош
кольного возраста. 

М
ультимедийные игры, например, облегчаю

т понимание и запоминание информации, поскольку 
компью

терная технология повествования подклю
чает не только слуховую

, зрительную
 и мотор-

ную
, но и эмоциональную

 память. И
гры

-путеш
ествия позволяю

т дош
кольникам с помощ

ью
 тех-

нологий отправиться на Северный полю
с или на дно океана. Квест-игры помогаю

т детям приоб-
рести необходимые навыки –

 умение действовать в команде, реш
ать реальные проблемы, прояв-

лять инициативу и самостоятельность.  
Такие игры помогаю

т создать условия для самостоятельного поиска дош
кольниками ответов 

на вопросы: почему загрязнена природа, мой край, мой город, моя страна? Как я могу помочь?
  

Дети дош
кольного возраста приобретаю

т практические навыки, направленные на защ
иту природы. 

И
менно такие игры дети всегда предпочитаю

т и, самое главное, учатся береж
но хранить природу. 

Сам процесс совместного создания экологических игр очень увлекателен. О
чень приятно видеть, 

как дети конструирую
т, вырезаю

т, наклеиваю
т карточки, подбираю

т материал для атрибутов  
игры, используя свои знания об окруж

аю
щ

ем мире. О
ни не требую

т дорогостоящ
их материалов, 

их мож
но сделать из вещ

ей, которые всегда «под рукой
»
 или выш

ли из употребления, которые 
мы называем вторсырьем... Это втулки от туалетной бумаги, пакеты от молока, сока и йогурта, 
обрезки картона и цветной бумаги и многое другое. И

 происходит чудо творения. Ц
ветные крыш

ки 
от пластиковых бутылок превращ

аю
тся в отходы, одноразовые стаканчики становятся контейнера-

ми для сортировки бытовых отходов. П
осле этого работа воспитателя над игрой не заканчивается.  

О
бразовательные эко

-игры помогаю
т детям узнать, например, какую

 ценность для чело-
века имеет вода и умные способы ее использования, а такж

е понять, как выглядит современная 
упаковка Tetra Pak, и «поиграть

»
 в путь от производства до утилизации. 

Н
аряду с другими методами в педагогическом процессе я использую

 метод визуального 
моделирования. Суть этого метода заклю

чается в том, что использование моделей способствует 
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развитию
 у детей важ

нейш
их мыслительных операций, поскольку, согласно исследованиям 

известного детского психолога Л
.А

. Венгера, основой умственного развития детей является ов-
ладение наглядной деятельностью

 моделирования. Н
апример, такие игры, как «Кто где ж

ивет»
, 

«Кто бы
стрее найдет»

, 
«Кто

 чем питается
»
 и другие. И

спользуя метод моделирования, мы 
«воспроизводим

»
 путь от производства упаковки до ее переработки и утилизации.  

Сегодняш
ние дети дош

кольного возраста будут ж
ить в третьем тысячелетии, в быстро  

меняю
щ

емся мире с ухудш
аю

щ
ейся экологией. И

менно от них, их экологической грамотности, 
социальной активности и ответственности будет зависеть преодоление экологического кризиса и 
сохранение ж

изни на планете. И
спользование игр в воспитании экологической культуры способ-

ствует приобретению
 дош

кольниками более глубоких
 знаний и помогает им приобрести навыки 

экологически целесообразного поведения в природе. Ребенок накапливает нравственный и ценный 
опыт отнош

ения к миру. В конце концов, забота о природе –
 это забота о человеке. 
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 Аннот
ация. П

едагогическая технология формирования здоровьесберегаю
щ

его поведения дош
кольни-

ков, предложенная в данном исследовании, с одной стороны рассматривается как совместное (воспитателя и 
дош

кольника) личностно
-ориентированное проектирование и практическая организация образовательного 

процесса дош
кольного учреж

дения, а с другой, педагогический процесс, в результате которого у дош
кольни-

ков формируется комплекс знаний, умений, поведенческих навыков, необходимых личностных качеств,  
способствую

щ
их здоровьесберегаю

щ
ему поведению

. 
Клю

чевы
е слова: здоровье, культура здоровья, здоровьесберегаю

щ
ее поведение, здоровьесбережение, 

здоровый образ жизни. 
 Современное экономическое развитие России, гуманные подходы в образовании предусмат-

риваю
т определение содерж

ания принципиально новых условий для свободного физического
  

и духовного становления и развития личности, способствуя формированию
 ценностного отнош

е-
ния к своему здоровью

, формированию
 здоровьесберегаю

щ
его поведения, создание здоровьесбере-

гаю
щ

ей среды, в основе которой леж
ит здоровый мотивированный образ ж

изни.   
Забота о здоровье дош

колят актуализирует необходимость поиска средств, методов, техноло-
гических подходов, в том числе и технологий, направленных ЗО

Ж
.  

В дош
кольном возрасте формирую

тся поведенческие привычки детей, которые в дальней-
ш

ем сказываю
тся на состоянии здоровья. П

оэтому внимание долж
но быть приковано на форми-

рование здоровьесберегаю
щ

его поведения детей дош
кольного возраста, формирование навыков и 

поведенческих особенностей здоровьесбереж
ения с учетом индивидуальных задатков и способ-

ностей детей дош
кольного возраста. 
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П
сихолого

-педагогическая наука и практика остро нуж
даю

тся в концептуальных исследова-
ниях формирования здоровьесберегаю

щ
его поведения личности. А

нализ научной и методической 
литературы, затрагиваю

щ
ей и раскрываю

щ
ей проблемы формирования здоровьесберегаю

щ
его  

поведения, а также определения технологий его формирования, показывает неоднозначность в опре-
делении сущ

ности и компонентного содержания данного феномена.  
В психолого

-педагогической литературе полож
ения о здоровье как условии развития лично-

сти раскрываю
тся в исследованиях таких ученых, как В.А

. А
наньев, В.Ф

. Базарный, И
.И

. Брехман, 
М

.Я. Виленский, Г.В. Ж
улина, И

.В. Кузнецова, М
.Ф

. Секач, Л.Ф
. Тихомирова и др.).  

Концептуальные основы формирования здорового образа ж
изни и здоровьесбереж

ения 
личности явились предметом изучения в работах Н

.П
. А

баскаловой, М
.М

. Безруких, В.М
. Разина, 

О
.С. 

Васильевой, 
И

.В. Ж
уравлевой, Е.А

. 
Л

евановой, И
.М

. М
итяевой, 

Г.С. 
Н

икифорова,  
О

.Л
. Трещ

евой и др. 
Для выявления степени разработанности проблемы исследования в психолого

-педагоги
-

ческой науке необходимо проанализировать такие клю
чевые понятия, как: «здоровье», «здоровьес-

береж
ение», «культура здоровья», «здоровый образ ж

изни» и др. с тем, чтобы определив сущ
ность, 

содержание, структуру исследуемого феномена, перейти к реализации основной цели и задач наш
его

 

исследования. 
О

дним из важ
нейш

их и необходимых условий для активной, творческой и полноценной 
ж

изни человека является здоровье, которое в то ж
е время, есть наиболее чувствительный барометр 

социально
-экономического состояния лю

бого общ
ества. 

П
роблема изучения здоровья человека, его целостности, системности, многокомпонентности, 

связи с окруж
аю

щ
ей средой в последние годы особенно привлекает внимание ведущ

их ученых 
(Н

.М
. А

мосов, Р.И
. А

йзман, В.Ю
. Богачева, И

.И
. Брехман, Г.К. Зайцев, Г.А

. Кураев, Г.М
. Соловьев, 

Л.Ф
. Тихомирова и др.). 

Взгляд на здоровье как на наивысш
ее по своему значению

 ж
изненное благо имеет тысячелет-

ню
ю

 традицию
. П

ричем по мере роста благосостояния человека, удовлетворенность его естествен-
ных первичных потребностей (в пищ

е, тепле, ж
илье, безопасности и др.), относительная ценность 

здоровья в глазах лю
дей все более возрастает, и они уделяю

т этому все больш
ее внимание [12]. 

В «Толковом словаре русского языка» Д
.Н

.У
ш

акова здоровье определяется как «нормаль-
ное состояние правильно функционирую

щ
его, неповреж

денного организма», как «внутренню
ю

 
целостность, неповреж

денность, отсутствие внутренней порчи, разлож
ения», приводя в качестве 

примера ко второму значению
 «здоровье общ

ественной ж
изни». 

В Больш
ом энциклопедическом словаре здоровье трактуется как состояние организма че-

ловека, когда функции всех его органов и систем уравновеш
ены с внеш

ней средой и отсутствую
т 

какие-либо болезненные изменения. «Здоровье –
 динамическое состояние физического, духовно-

го и социального благополучия, обеспечиваю
щ

ее полноценное выполнение человеком трудовых, 
психических и биологических функций при максимальной продолж

ительности ж
изни. П

онятие 
«практически

 здоров» означает, что наблю
даю

щ
иеся в организме некоторые отклонения от нор-

мы не отраж
аю

тся сущ
ественно на самочувствии и работоспособности». 

И
.И

. Брехман, основополож
ник науки о здоровье –

 валеологии, определяет здоровье как 
«способность человека сохранять соответствую

щ
ую

 возрасту устойчивость в условиях резких 
изменений количественных и качественных параметров триединого потока сенсорной, вербаль-
ной и структурной информации». 

Следует отметить, что в современной науке здоровье рассматривается как «...естественное 
состояние организма, характеризую

щ
ееся его уравновеш

енностью
 с окруж

аю
щ

ей средой и  
отсутствием каких

-либо болезненных изменений. Здоровье человека определяется комплексом 
биологических (наследственных и приобретённых) и социальных факторов». 

П
ри этом, здоровье, являясь личностной характеристикой человека, не мож

ет не иметь  
огромного социального значения, как для этого человека, так и общ

ества, в целом. Социальные 
факторы имею

т в обеспечении здоровья столь важ
ное значение, что в преамбуле устава Всемирной 

организации здравоохранения записано: «Здоровье –
 это состояние полного физического, духовно-

го и социального благополучия, а не только
 отсутствие болезней и физических дефектов» [12]. 

Значимость формирования здоровьесберегаю
щ

его поведения дош
кольников указывает на 

необходимость обновления, пересмотра образовательного процесса в дош
кольной организации, 

особенно его содерж
ания, технологий, подготовку и повыш

ение квалификации воспитателей, 
психолого

-педагогического обеспечения. 
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У
читывая выш

есказанное, в процессе формирования здоровьесберегаю
щ

его поведения 
дош

кольников мож
но определить приоритеты отбора здоровьесберегаю

щ
их технологии: обес-

печение психологического комфорта и непереусердствование в обучении в ущ
ерб здоровью

; 
взаимодействие с семьей. 

Все эти моменты подчеркиваю
т важ

ность и необходимость развития содерж
ания, структуры, 

форм, средств формирования здоровьесберегаю
щ

его поведения дош
кольников в виде ценности 

здоровья, знаний и умений, обеспечиваю
щ

их не только адаптацию
 ребенка впоследствии к 

ш
кольному обучению

, но и развитие его личности в дош
кольный период в целом. Если произ-

вольность поведения ребенка формируется в дош
кольном возрасте, то необходимо рассмотреть 

основные средства формирования здоровьесбереж
ения (потребности, деятельности, действия, 

качества личности), способствую
щ

ие этому. 
Современная возрастная психология считает необходимым рассмотрение, по крайней мере, 

трех сфер развития человека, связанных с соверш
енствованием его психики (личностной, позна-

вательной, деятельностной), которые мож
но соотнести с педагогическими задачами воспитания, 

обучения и развития. 
М

оделируя процесс формирования здоровьесберегаю
щ

его поведения детей дош
кольного 

возраста, необходимо учесть, что содерж
ательная характеристика мож

ет быть полной лиш
ь при 

глубоком анализе всех компонентов и всех аспектов проблемы здоровья. 
П

о мнению
 Л.Н

. Волош
иной, в процессе формирования здоровьесберегаю

щ
его поведения 

детей дош
кольного возраста необходимо учитывать следую

щ
ие обстоятельства: 

- наиболее общ
ие представления о феномене здоровья, т. е. формирую

щ
ие матрицы соци-

альных представлений, концепций, моделей, и на этой основе создание социокультурных этало-
нов здоровьесберегаю

щ
ей деятельности дош

кольного образовательного учреж
дения; 

- эталонный образ здоровой личности дош
кольника, предполагаю

щ
ий набор устойчивых 

личностных характеристик. 
Ведущ

ей из характеристик здоровой личности ребенка является активность, которая, в ко-
нечном счете, определяет здоровьесберегаю

щ
ее поведение и состояние здоровья дош

кольника и 
обеспечивает превращ

ение детей из безответственных и пассивных, которых воспитатели защ
и-

щ
аю

т от вредных для здоровья воздействий, в субъектов процесса здоровьесбереж
ения с чувст-

вом ответственности, наделенных правами и обязанностями. В их числе –
 правом в обязательном 

приобретении знаний по безопасности ж
изнедеятельности и умений, необходимых для заботы о 

собственном здоровье и здоровье близких. 
Ф

ундаментом здорового образа ж
изни дош

кольника, по мнению
 А

.А
. О

ш
киной, является 

отнош
ение ребенка к своему здоровью

. У
становление отнош

ения к здоровью
 как к величайш

ей 
ценности в ж

изни (на доступном для дош
кольника уровне) становится отправной точкой в 

формировании определенного поведения детей –
 здоровьесберегаю

щ
его. 

О
тнош

ение к своему здоровью
 у дош

кольника складывается под влиянием поведения  
родителей или других «значимых взрослых», зависит от их отнош

ения к здоровью
, от сформиро-

ванных представлений о здоровье, от места здоровья в кругу ценностей ребенка. 
В дош

кольном возрасте особую
 значимость приобретаю

т потребности в знаниях и впечат-
лениях (В.В. А

браменкова, В.А
. А

верин, Л.И
. Бож

ович, Б.С. Волков, М
.И

. Лисина), поэтому дети 
активно стремятся к познанию

 нового, непонятного в окруж
аю

щ
ей действительности, хотят 

вникнуть в сущ
ность явлений, что, в свою

 очередь, способствует формированию
 у них представле-

ний о здоровьесбереж
ении.  

В результате опытно
-экспериментальной работы Э.Н

.А
нтонелене были определены особен-

ности познавательной деятельности дош
кольников в аспекте формирования здоровьесберегаю

щ
его 

поведения: 
- познавательная деятельность основывается на общ

ей идеологии принятия культурных 
норм здоровья, которая вырабатывается в процессе совместного целеполагания; 

- необходимость интеграции познавательной и оздоровительной деятельности, направ-
ленной на преобразование форм неправильной, неэффективной ж

изнедеятельности, ведущ
ей к 

ухудш
ению

 здоровья детей в процессе воспитательно
-образовательной деятельности Д

О
У

; 
- роль педагога, организую

щ
его познавательную

 деятельность в различных формах; 
- определение содерж

ания здоровьесбереж
ения в аспекте «здоровье через образование»; 

- направленность на декомпенсацию
 деструктивной среды методами проектирования. 

П
омимо познавательной активности, в процессе формирования отнош

ения дош
кольника  

к здоровью
 и здоровому образу ж

изни необходимо учитывать потребности в безопасности  
(А

. М
аслоу), в самосохранении, в самоуваж

ении, в самооценке, которые появляю
тся уж

е в старш
ем 
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дош
кольном возрасте (Л.В. Безрукова) и вызываю

т состояние готовности, настроенности на пове-
дение, направленное на их удовлетворение. П

оэтому происходит формирование установки на  
укрепление и сохранение здоровье, которая необходима для формирования здоровьесберегаю

щ
его 

поведения дош
кольников. 

П
омимо установки, удовлетворение потребностей здорового образа ж

изни связано с моти-
вами, которые являю

тся субъективно переж
иваемыми побуж

дениями к деятельности. 
И

.И
. Соковня-Семенова выделяет следую

щ
ие виды мотиваций к ведению

 здорового образа 
ж

изни: - мотивация самосохранения предполагает, что человек знает о действии, угрож
аю

щ
ем его 

ж
изни, и он это действие не соверш

ает; 
- мотивация подчинения этнокультурным требованиям. Человек ж

ивет в общ
естве, которое 

на протяж
ении длительного времени отбирало полезные привычки, навыки, выработало систему 

защ
иты от неблагоприятных факторов. И

 если субъект ж
елает быть равноправным членом общ

е-
ства, то долж

ен подчиняться этим требованиям и осознавать, что от его здоровья зависит благо-
получие других; 

- мотивация получения удовольствия от самосоверш
енствования. Дети дош

кольного возрас-
та способны испытывать чувство радости от состояния, которое дает ощ

ущ
ение здоровья. Для того 

чтобы испытать его снова, дети могут вклю
чаться в физкультурно

-оздоровительную
 деятельность; 

- достиж
ение максимальной комфортности, которую

 мож
но выразить словами: «Я здоров, 

поэтому я могу бегать, играть». 
В дош

кольном возрасте помимо познавательных, возникаю
т нравственные мотивы, что 

имеет важ
ное значение для осознания детьми взаимосвязи меж

ду личным и общ
ественным  

здоровьем, что, в свою
 очередь, играет больш

ую
 роль при формировании ценностного отнош

ения 
к здоровьесбереж

ению
. 

В дош
кольном возрасте возникает ещ

е одно качественно новое явление –
 произвольное  

поведение, т. е. «...поведение, опосредованное определенным представлением» и характеризую
-

щ
ееся, по утверж

дению
 Н

.Ф
. П

рокиной, «устойчивостью
, неситуативностью

, соответствием 
внеш

них поступков внутренней позиции». У
 дош

кольника повыш
ается самостоятельность в дей-

ствиях, он начинает управлять своим поведением, учится доводить начатое до конца, в результа-
те чего деятельность приобретает волевой характер. Волевым проявлениям предш

ествует упоря-
дочивание детских потребностей, нацеливание ребенка на достиж

ение ценностей и принятие 
норм. И

сследования показываю
т, что дети дош

кольного возраста способны к волевому регулиро-
ванию

 своего поведения. Следовательно, они могут выдвигать здоровьесбереж
ение в качестве 

целей своей деятельности. 
О

собую
 значимость процессу здоровьесбереж

ения дош
кольников придаю

т эмоции и чув-
ства ребенка, которые в дош

кольном возрасте теряю
т ситуативность, становятся более глубокими 

по содерж
анию

, в этот период формируется эмоциональное предвосхищ
ение, которое заставляет 

ребенка переж
ивать по поводу возмож

ных результатов деятельности с точки зрения пользы или 
вреда для здоровья. 

У
читывая это, необходимо определить возмож

ности технологии здоровьесберегаю
щ

его 
поведения у детей в условиях дош

кольного образовательного учреж
дения. 

Д
ля того чтобы процесс формирования здоровьесберегаю

щ
его поведения дош

кольников 
осущ

ествлялся эффективно, необходимо учитывать то обстоятельство, что эффективным данный 
процесс мож

ет быть только при условии точного воспроизведения заранее спроектированной 
педагогической технологии, т.е. четко поставленной цели и педагогических задач в совокупности 
с адекватной технологией их реш

ения. 
И

менно проектирование, а затем и реализация педагогической технологии делает процесс 
формирования здоровьесберегаю

щ
его поведения дош

кольников вполне организуемым, управ-
ляемым, с предсказуемыми позитивными результатами, поскольку: посредством педагогической 
технологии воспитатели имею

т возмож
ность проектировать свою

 деятельность на основании  
целеобразования, проектирования образовательного процесса в дош

кольном учреж
дении и после-

дую
щ

его воспроизведения (согласно концепции технологии) на языке понятия «технология обуче-
ния»; педагогическая технология предполагает проект образовательного процесса дош

кольного 
учреж

дения, определяю
щ

ий структуру и содерж
ание формирования здоровьесберегаю

щ
его пове-

дения дош
кольников. 

П
роектирование педагогической технологии формирования здоровьесберегаю

щ
его пове-

дения дош
кольников невозмож

но без четкого определения понятий «проектирование» и «педаго-
гическая технология». 
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Теоретические основы, концепции педагогического проектирования залож
ены в работах  

Н
.Г. А

лексеева, В.В. А
фанасьевой, Д.З. А

хмедовой, В.П
. Беспалько, И

.Н
. Быстровой, Ю

.В. Громыко, 
А

.Н
. Д

ахина, A
. И

змайловой, В.В. Карпова, Г.Б. Корнетова, A
.C. М

ещ
ерякова, М

. М
онахова, 

М
.Н

. Н
евзорова, Т.Ю

. П
одобедовой, А

.Е. П
ричинина, В.Е. Радионова, Л.Л. Редько, Г.К. Селевко, 

В.А
. Сластенина, В.И

. Слободчикова, Т.К. Смыковской, H
.H

. Суртаевой, Ю
.Г. Татур, Ю

.К. Черновой, 
Г.П

. Щ
едровицкого, В.З. Ю

супова, Н
.О

. Яковлевой и других
 ученых. 

Термин «проектирование» произош
ел от латинского слова p

ro
jec

tu
s, т. е. проекция, что в 

буквальном смысле означает «движ
ение вперед». 

В словаре русского языка С.И
.О

ж
егова термины «проектировать» и «проект» определяю

тся 
следую

щ
им образом: «проектировать –

 составлять проект, предполагать, намечать; проект –
 раз-

работанный план сооруж
ения, устройство чего

-нибудь; предварительный текст какого
-нибудь 

документа; замысел, план». 
Н

а основании анализа многочисленных психолого
-педагогических исследований Ю

.А
. Лях 

выделяет три типа проектирования: 
- психолого

-педагогическое проектирование образовательных процессов в рамках опреде-
ленного возрастного интервала: обучения как освоения способов деятельности, формирования 
как освоения соверш

енной формы действия, воспитания как взросления и социализации; 
- социально

-педагогическое проектирование образовательных институтов и образовательной 
среды, в которых реализую

тся соответствую
щ

ие процессы; 
- собственно

-педагогическое проектирование как построение развиваю
щ

ей образователь-
ной практики, образовательных программ и технологий, способов и средств педагогической дея-
тельности [169, с. 56]. 

П
едагогическое проектирование на настоящ

ий момент отличается разнообразием подходов 
и определений. Н

аиболее общ
ие подходы рассматриваю

т проектирование как: 
- специфический вид деятельности, направленный на создание проекта как особого вида 

продукта; 
- управленческую

 процедуру; 
- деятельность, под которой понимается в предельно сж

атой характеристике промысли-
вание того, что долж

но быть; 
- самостоятельная полифункциональная педагогическая деятельность, предопределяю

щ
ая 

создание новых или преобразование имею
щ

ихся условий процесса воспитания и обучения. 
В наш

ем исследовании, под педагогической технологией мы понимаем комплекс действий, 
операций и процедур, обеспечиваю

щ
их достиж

ение поставленной педагогической цели в условиях
 

образовательного процесса дош
кольного учреж

дения. 
П

роектирование педагогической технологии представляет собой процесс преобразования 
имею

щ
ейся информации в некоторое новое состояние –

 новый информационный продукт, кото-
рый называется проектом. В процессе проектирования, так

 ж
е, как и в процессах преобразования 

материалов и энергии, некоторая совокупность исходных ресурсов (исходная информация) с по-
мощ

ью
 известных и вновь полученных средств (методы, способы, процедуры проектирования) 

создаёт требуемый результат (новая информация –
 проект). 

П
едагогическая технология формирования здоровьесберегаю

щ
его поведения дош

кольников, 
с одной стороны рассматривается нами, как совместное (воспитателя и дош

кольника) личностно
-

ориентированное проектирование и практическая организация образовательного процесса дош
ко-

льного учреж
дения, а с другой, педагогический процесс, в результате которого у дош

кольников 
формируется 

комплекс 
знаний, 

умений, 
поведенческих 

навыков, 
необходимых 

личностных  
качеств, способствую

щ
их здоровьесберегаю

щ
ему поведению

. 
Результатом педагогического проектирования является педагогический проект, функцио-

нальная специфика которого зависит от состояния среды, особенностей субъектов, занятых подго-
товкой конкретного проекта, функциональных связей меж

ду элементами проекта, возмож
ностей 

его эффективного использования, ож
идаемых результатов. В наш

ем случае мы говорим о проекте 
педагогической технологии формирования здоровьесберегаю

щ
его поведения дош

кольников. 
О

пределение сущ
ности, содерж

ания и структуры здоровьесберегаю
щ

его поведения дош
ко-

льников, изучение методов и
 средств его формирования, позволили нам предлож

ить педагогиче-
скую

 технологию
 формирования здоровьесберегаю

щ
его поведения дош

кольников. 
П

роектирование технологии формирования здоровьесберегаю
щ

его поведения дош
кольников 

осущ
ествлялось нами на основании педагогической системы целей, построенной на определении 

их содерж
ания по формированию

 каж
дого из компонентов здоровьесберегаю

щ
его поведения. 
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О
сновываясь на определении в педагогической науке проектирования и реализации педа-

гогических технологий, учитывая современную
 образовательную

 практику дош
кольного образо-

вательного учреж
дения, опираясь на собственный опыт педагогической деятельности, мы пред-

лож
или

 проект педагогической технологии формирования здоровьесберегаю
щ

его поведения  
дош

кольников. 
П

едагогическая технология формирования здоровьесберегаю
щ

его поведения дош
кольников 

представляет собой научно
-теоретическое структурирование педагогического процесса дош

кольного 
образовательного учреждения, вклю

чаю
щ

ее цель, задачи, методологические подходы (системный, 
личностно

-деятельностный, культурологический, аксиологический, технологический), принципы, 
компоненты (когнитивный, поведенческий, эмоционально

-регулятивный), образовательную
 среду, 

разработанный диагностический инструментарий, направленный на изучение сформированности 
здоровьесберегаю

щ
его поведения дош

кольников, формирую
щ

ие модули –
 средства, формы и  

методы 
формирования 

здоровьесберегаю
щ

его 
поведения; 

психолого
-педагогические 

условия,  
определяю

щ
ие эффективность формирования здоровьесберегаю

щ
его поведения дош

кольников. 
Н

ами реш
ались следую

щ
ие задачи образовательного процесса в реализации педагогической 

технологии формирования здоровьесберегаю
щ

его поведения дош
кольников: 

- расш
ирение знаний о здоровьесбереж

ении и здоровьесберегаю
щ

ем поведении, о
 способах 

оставаться здоровым, об особенностях собственного состояния здоровья; 
- удовлетворение потребностей дош

кольников в здоровом образе ж
изни, формирование 

потребности в соблю
дении элементарных гигиенических норм и правил; 

- развитие способности к управлению
 собственным поведением, развитие готовности к соб-

ственным изменениям и целенаправленной работе по развитию
 здоровьесберегаю

щ
его поведения; 

- развитие способности находить оптимальное поведение, обеспечиваю
щ

ее здоровьесбе-
реж

ение; 
- формирование позитивных смыслож

изненных ориентаций, развитие побуж
дения к стрем-

лению
 повыш

ения уровня здоровья, формирование ценности здоровья и здорового образа ж
изни; 

- сохранение и развитие здоровья дош
кольников при его оптимальной трудоспособности 

и социальной активности, формирование системы умений и здоровьеформирую
щ

их технологий 
и стратегий. 

М
ы считаем, что методы, реализуемые в данной педагогической технологии формирования 

здоровьесберегаю
щ

его поведения дош
кольников, достаточно разнообразны, к ним мы отнесли: 


 диагностические –

 охватываю
т совокупность методов контроля и оценки, обеспечиваю

т 
контролирую

щ
ие функции в процессе обучения, даю

т возмож
ность педагогу оценить результаты 

образовательной деятельности; 

 дискуссионные –

 вид групповых методов, основанных на организованной коммуникации 
в процессе реш

ения учебно
-воспитательных задач. Д

анные методы помогаю
т: 

- обучать дош
кольников анализу различных ситуаций, а такж

е формировать у них навыки 
отделять важ

ное от второстепенного и формулировать проблемы; 
- развивать у дош

кольников умения слуш
ать и слуш

ать других лю
дей, взаимодействовать  

с ними; - моделировать особо слож
ные ж

изненные ситуации, в реш
ении которых ведущ

ую
 роль 

занимает здоровьесбереж
ение как личностное качество дош

кольника; 
- развивать у дош

кольников умения и навыки принятия самостоятельных реш
ений в ситуа-

циях, имею
щ

их множ
ественный диапазон выбора. 

- игровые –
 направлены на интенсивное осмысление и преобразование личностного опыта 

ребенка: 
- развиваю

т творческие способности дош
кольника; 

- способствую
т развитию

 зрелых социальных установок, в том числе на здоровьесбереж
ение; 

- способствую
т ориентации в собственных чувствах и формирую

т навыки их культурного 
выраж

ения; 
- позволяю

т дош
кольнику вклю

чаться в коллективную
 деятельность и общ

ение и др. 
Н

а наш
 взгляд, процесс формирование здоровьесберегаю

щ
его поведения дош

кольников  
будет эффективным, если будут реализованы следую

щ
ие психолого

-педагогические условия: 
- выявлены сущ

ность, структура и содерж
ание здоровьесберегаю

щ
его поведения дош

коль-
ников, позволяю

щ
ие определить механизм и динамику процесса его формирования; 
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- содерж
ание деятельности педагогов по формированию

 здоровьесберегаю
щ

его поведения 
дош

кольников будет определено возрастными и психологическими особенностями детей и специ-
фикой образовательного процесса дош

кольного учреж
дения; 

- обеспечена организация образовательной среды в дош
кольном учреж

дении, вклю
чаю

щ
ей 

организованное пространство для взаимодействия педагогов, детей и родителей; 
- спроектирована и внедрена в образовательный процесс дош

кольного учреж
дения педаго-

гическая технология формирования здоровьесберегаю
щ

его
 поведения дош

кольников; 
- целенаправленное формирование здоровьесберегаю

щ
его поведения дош

кольников будет 
осущ

ествляться как процесс актуализации имею
щ

егося и приобретения нового индивидуального 
опыта здоровьесбереж

ения и обеспечиваться соответствую
щ

ей системой методического сопро-
вож

дения. 
Таким образом, педагогическая технология формирования здоровьесберегаю

щ
его поведе-

ния дош
кольников представляет собой научно

-теоретическое структурирование педагогического 
процесса дош

кольного образовательного учреж
дения. 

  

О
.А

. П
одольская
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 Аннот
ация

. А
ктуальность данной статьи определяется тем, что с поступлением ребенка в дош

коль-
ное учреж

дение в его ж
изни происходит множ

ество изменений: строгий реж
им дня, отсутствие родителей  

в течение 9 и более часов, новые требования к поведению
, постоянный контакт со сверстниками, новое 

помещ
ение, таящ

ее в себе много неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль общ
ения. Все эти изме-

нения обруш
иваю

тся на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую
 ситуацию

, которая без спе-
циальной организации мож

ет привести к невротическим реакциям, таким как капризы, страхи, отказ от 
еды, частые болезни, психическая регрессия и т. д. В последнее время повыш

ение возрастного порога нача-
ла посещ

ения дош
кольного учреж

дения с 3 до 1,5 лет, с одной стороны, и усиление образовательной  
нагрузки в дош

кольном учреж
дении –

 с другой, делаю
т проблему привыкания младш

его дош
кольника к 

условиям детского сада более актуальной. В возрасте 1–3 лет ребенок имеет ряд специфических возрас-
тных особенностей. Этот период характеризуется обостренной чувствительностью

 к разлуке с матерью
 и 

страхом новизны. Ц
елью

 статьи является рассмотрение вопросов «Как сделать вхож
дение ребенка в дет-

ский сад безболезненны?», «Как облегчить его страдания и помочь перенести стресс из-за разлуки с близкими 
лю

дьми?»
. Ведущ

им подходом рассматривается возмож
ность через создание зоны ближ

айш
его развития 

способствовать психическому и личностному росту ребенка, тем самым, помогая ему адаптироваться к 
условиям дош

кольного учреж
дения. 

Клю
чевы

е слова: адаптация к дош
кольному

 учреж
дению

, «создание зоны ближ
айш

его развития», 
цикл развиваю

щ
их адаптационных занятий, технология сказкотерапии. 

 Введение 
А

даптация к дош
кольному учреж

дению
 проходит крайне болезненно. Слож

ность приспо-
собления организма к новым условиям и новой деятельности и высокая цена, которую

 платит орга-
низм ребенка за достигнутые успехи, определяю

т необходимость тщ
ательного учета всех факторов, 

способствую
щ

их адаптации ребенка к дош
кольному учреж

дению
 или, наоборот, замедляю

щ
их ее, 

меш
аю

щ
их адекватно приспособиться. П

ривыкнуть к детскому саду не так
-то просто. Н

икто не 
мож

ет предсказать, какие последствия вызовет резкое превращ
ение малыш

а из «домаш
него» в 

«ясельного». Страдаю
т и дети, и родители. П

оступление в детский сад часто вызывает у ребенка 
стресс. Это

 обусловлено тем, что в корне меняется не только реж
им дня, привычный с рож

дения, 
но и полностью

 изменяется окруж
аю

щ
ая ребенка среда. Больш

ое число незнакомых лю
дей –

  

основная причина возникаю
щ

его стресса. Теперь ребенка окруж
аю

т новые лю
ди, взрослые и дети, 

которых он раньш
е не знал и которые совсем не похож

и на его семью
.  

М
ат

ериалы
 и мет

оды
 

С целью
 облегчения протекания процесса адаптации ребенка к дош

кольному учреж
дения 

мною
 была разработана «М

одель взаимодействия детского сада и семьи». К встрече с каж
дым  

ребенком мы серьезно готовимся. И
зучаем его медицинскую

 карту, беседуем с родителями, просим 
заполнить составленные психологом анкеты. И

ными словами, стараемся составить исчерпываю
щ

ее 
представление о семье малыш

а, его физическом и интеллектуальном развитии, привычках, лю
бимых
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играх и занятиях, особенностях домаш
него воспитания, стиле общ

ения родителей с ребенком, их 
тревогах и сомнениях. Ц

ель данной работы: определить степень готовности малыш
а к детскому 

саду. П
едагогическое просвещ

ение мам начинается сразу после того, как они переступаю
т порог 

детского сада. С этой целью
 составлена памятка для родителей «О

формляемся в детский сад»,  
в которой родители знакомятся с условиями приема в детский сад, платой за содерж

ание ребенка, 
льготами по оплате, реж

имом дня и требованиями к внеш
нему виду и одеж

де ребенка.  
Такж

е родители могут познакомиться с критериями развития ребенка от 1 года 6 месяцев 
до 3

-х лет по основным бытовым навыкам. П
ропаганда педагогических знаний –

 одна из основ-
ных задач Д

О
У

. Н
аблю

дая за работой воспитателей, консультируясь со специалистами. Родители 
знакомятся с ж

изнью
 детского сада, открываю

т глубины скрытого от них воспитательно
-

образовательного процесса. Больш
инство мам ведь и не подозреваю

т, что с детьми раннего воз-
раста проводятся полноценные занятия по сенсорному воспитанию

, изобразительной деятельно-
сти, развитию

 речи и ознакомлению
 с окруж

аю
щ

им. П
сихолого

-педагогическое просвещ
ение 

осущ
ествляется такж

е через «Ж
урнал о развитии детей младш

его дош
кольного возраста», папки

-
передвиж

ки, памятки, индивидуальные беседы, выступления на родительских собраниях педаго-
гов и специалистов, работаю

щ
их в наш

ем Д
О

У
. Такж

е составлена памятка «Как помочь ребенку 
адаптироваться к условиям детского сада и группы», в которой родителям предлагаю

тся тради-
ционные приемы, делаю

щ
ие приход малыш

а в детский сад менее травмирую
щ

им. В ходе адапта-
ции за малыш

ами наблю
дает психолог, выявляет их индивидуальные особенности, проблемы и 

их причины. П
оскольку важ

нейш
ими показателями адаптации ребенка к условиям дош

кольного 
учреж

дения являю
тся сон и аппетит, педагоги наблю

даю
т, как ведет себя ребенок, и заполняю

т 
соответствую

щ
ие графы листа адаптации. Такж

е там отраж
аю

тся следую
щ

ие критерии: расста-
вание с родителями, взаимоотнош

ения с взрослыми и детьми, речевая активность, игра. 
М

ною
 разработан цикл развиваю

щ
их адаптационных занятий для детей 1,5–3 лет. Струк-

тура занятий разработана на основе тренинговой программы адаптации детей 4–6 лет к условиям 
дош

кольного учреж
дения С.В. Крю

ковой «Д
авайте ж

ить друж
но!» Занятия проводятся с детьми 

1
,5–3 лет 1 раз в неделю

. П
родолж

ительность занятий 5–8 минут. Все занятия имею
т гибкую

 
структуру, наполняемую

 разным содерж
анием. Каж

дое занятие состоит из нескольких частей 
(вводная, рабочая, заверш

аю
щ

ая), каж
дая из которых мож

ет быть использована самостоятельно. 
Ц

ель вводной части –
 настроить группу на совместную

 работу, установить эмоциональный кон-
такт меж

ду всеми участниками. О
сновные процедуры работы –

 приветствия, игры с именами. Н
а 

рабочую
 часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее входят этю

ды,  
упраж

нения, игры, направленные на развитие и частичную
 коррекцию

 эмоционально
-личностной 

и познавательной сфер ребенка. О
сновные процедуры: технология сказкотерапии с импровизацией; 

игры на развитие навыков общ
ения; игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображ

ения. 
О

сновной целью
 заверш

аю
щ

ей части занятия является создание у каж
дого участника чувства при-

надлеж
ности к группе и закрепление полож

ительных эмоций от работы на занятии. Здесь преду-
сматривается проведение какой

-либо общ
ей игры

-забавы или другой коллективной деятельности, 
например, создание общ

его рисунка. 
Результ

ат
ы

 и обсуж
дение

 

В 2019–2020 учебном году в группу раннего возраста было принято 18 детей. П
о результа-

там анкетирования получены следую
щ

ие результаты: 61
 %

 (11 детей) –
 «готовы к поступлению

 в 
детский сад», 39

 %
 (7 детей) –

 «условно готовы». Таким образом, предлагалось, что у 61
 %

 детей 
адаптация к условиям детского сада и группы будет проходить в легкой степени, то есть в тече-
ние 8–16 дней; у 39 %

 детей –
 в степени средней тяж

ести, то есть в течение 30 дней. Развиваю
щ

ие 
адаптационные занятия с этими детьми не проводились. П

о итогам адаптации было установлено: 
у 33

 %
 (6 детей) адаптация проходила с легкой степени тяж

ести, то есть от 8 до 16 дней; у 6
1
 %

 
(11 детей) адаптация проходила в средней степени тяж

ести, то есть до 30 дней; у 6
 %

 (1 ребенок) 
адаптация проходила в тяж

елой степени тяж
ести, то есть длилась более 2

-х месяцев. 
С 2020–2021 учебного года в дош

кольном образовательном учреж
дении начались прово-

диться развиваю
щ

ие адаптационные занятия. Результаты опытно
-педагогической деятельности  

за 2020–2021 учебный год следую
щ

ие: в группу раннего возраста было принято 19 детей. П
о  

результатам анкетирования получены следую
щ

ие результаты: 68
 %

 (1
3
 детей) –

 «готовы к посту-
плению

 в детский сад», 32
 %

 (6 детей) –
 «условно готовы». П

редлагалось, что 68 %
 детей адапти-

рую
тся к условиям группы и детского сада в целом в легкой степени (в течение 8–16 дней); 32 %

 
детей адаптирую

тся в степени средней тяж
ести (в течение 30 дней.) П

о итогам адаптации было 
установлено: у 53

 %
 (10 детей) адаптация проходила с легкой степени тяж

ести, то есть от 8 до  
16 дней; у 47 %

 (9 детей) адаптация проходила в средней степени тяж
ести, то есть до 30 дней. 
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Выводы  
О

сновываясь на этих данных, мною
 сделаны выводы о том, что проводимые развиваю

щ
ие 

адаптационные занятия способствую
т более легкому протеканию

 процесса адаптации детей ран-
него возраста к условиям группы и дош

кольного учреж
дения в целом и способствую

т успеш
ной 

социализации
 ребенка. Такж

е современные образовательные технологии обеспечиваю
т условия 

для развития индивидуальности ребенка раннего возраста, максимально развиваю
т его индиви-

дуальные познавательные способности на основе имею
щ

егося у него ж
изненного опыта. 

 
П
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 Аннот
ация. В статье рассматриваю

тся особенности психолого
-педагогического сопровож

дения  
познавательных игр детей старш

его дош
кольного возраста в условиях дош

кольной образовательной орга-
низации. Раскрываю

тся этапы и принципы развития познавательной игры; условия, способствую
щ

ие обес-
печению

 субъект-субъектных взаимоотнош
ений в процессе организации как совместной деятельности  

педагога и воспитанника, так и самостоятельной деятельности ребёнка. 
Клю

чевы
е слова: психолого

-педагогическое сопровож
дение, игра, познавательные игры, компоненты 

игры, старш
ий дош

кольный возраст. 
 О

дним из мощ
нейш

их средств всестороннего развития и воспитания ребёнка являю
тся 

познавательные игры. И
менно в игре создаю

тся благоприятные условия для развития ребёнка. 
Конечно, ребёнок –

 субъект образования, а педагог и родители –
 такж

е важ
нейш

ие субъекты 
образовательного процесса. 

Важ
ным ш

агом на пути психолого
-педагогического сопровож

дения познавательных игр  
детей старш

его дош
кольного возраста является мониторинг, который помогает определиться с ана-

лизом потребностей педагогов, изучения их профессиональных затруднений: общ
епедагогических, 

методических, психолого
-педагогических и коммуникативных. В результате, ориентируясь на  

индивидуальные особенности педагогов, проводится консультативная и просветительская работа, 
помогаю

щ
ая педагогам по

-новому взглянуть на природу детского развития, активизировать их 
стремление создавать 

условия для 
максимальной реализации индивидуальных особенностей  

ребёнка, опираясь на дифференцированный подход. И
зучив индивидуальные особенности уровня 

сформированности образовательных областей у детей группы, определяется её психологический 
«профиль (портрет)», собираю

щ
ий в себе характеристику таких интегрированных качеств, как  

«физически развитый», «овладевщ
ий средствами общ

ения», «способный реш
ать интеллектуальные 

и личностные задачи», «имею
щ

ий первичные представления о себе», «способный управлять пове-
дением» и «овладевш

ий необходимыми умениями и навыками». 
В соответствии с этими показателями образовательный процесс организуется таким обра-

зом, чтобы подтянуть отстаю
щ

ие области на основе тех, которые стали успеш
ными, наиболее 

привлекательными для детей данной группы. Развиваю
щ

ая среда группы обогащ
ается материа-

лом, который помогает добиться полож
ительных результатов с учётом профиля «группы

». П
ри 

этом создаю
тся следую

щ
ие условия, с учётом склонностей, интересов и уровня активности ка-

ж
дого ребёнка: всем детям обеспечивается неограниченный доступ к играм; умыш

ленно созда-
ётся некоторая неопределённость окруж

аю
щ

ей обстановки и потенциальная её вариативность, 
что провоцирует возникновение и развитие познавательных интересов ребёнка; в группе ис-
пользую

тся непересекаю
щ

иеся сферы активности и зоны уединения, с целью
 создания ком-

фортных условий и обеспечения эмоционального благополучия каж
дого ребёнка; окруж

аю
щ

ая 
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ребёнка развиваю
щ

ая среда постоянно трансформируется и меняется, наполняясь новым со-
держ

анием. Создание таких условий способствует обеспечению
 субъект-субъектных взаимоот-

нош
ений в процессе организации как совместной деятельности педагога и воспитанника, так и 

самостоятельной деятельности ребёнка. 
О

сновной задачей в руководстве познавательной игрой является пробуж
дение активности 

ребёнка и постепенная передача ему инициативы. Н
а первом этапе знакомства детей с игрой,  

основная роль отводится взрослому, который демонстрирует предметы и их возмож
ности. П

ри 
этом лю

бая инициатива ребёнка всегда поощ
ряется. В момент предлож

ения игры, создаётся  
игровая проблема, для реш

ения которой предлагаю
тся различные игровые задачи. О

бъяснение 
игры осущ

ествляется кратко, чётко, эмоционально и выразительно. В процессе организации  
игрового коллектива, педагог старается помочь каж

дому ребёнку проявить свою
 активность и 

организаторские умения. Д
ети при этом могут действовать в зависимости от хода игры индиви-

дуально, в парах или командах, а такж
е коллективно. П

ри этом даётся возмож
ность каж

дому  
ребёнку быть в роли, как участника, так и ведущ

его. П
едагог в игре –

 равноправный партнёр.  
Развитие игровой ситуации основывается на принципах: отсутствие принуж

дения лю
бой 

формы, наличие игровой динамики, поддерж
ание игровой атмосферы. В окончании игры осущ

е-
ствляется анализ результатов, который обязательно нацелен на их практическое применение в 
реальной ж

изни. Как только дош
кольник начинает демонстрировать свою

 эмоциональную
 вовле-

чённость и заинтересованность предлож
енной игрой, выступает с конкретными предлож

ениями 
и новыми идеями о содерж

ании игры, следует переходить к следую
щ

ему этапу. 
Этап поддерж

ки самостоятельных игр предполагает замену прямого руководства игрой 
на косвенное. Свои суж

дения в процессе игры с детьми педагог выраж
ает исклю

чительно в 
форме советов, не требуя ж

ёсткого подчинения. Взрослы
й помогает ребёнку справиться с воз-

никаю
щ

ими трудностями, но в целом старается организовать игровую
 ситуацию

 так, чтобы 
дош

кольник работал больш
ую

 часть времени самостоятельно. Когда ребёнок уж
е самостоя-

тельно выбирает, чем ему заняться, запоминает правила игры и мож
ет их соблю

дать, следует 
переходить к следую

щ
ему этапу, который подразумевает самостоятельный выбор и самостоя-

тельную
 деятельность ребёнка. Д

ети получаю
т свободный доступ ко всем играм, с которыми 

они бы
ли ознакомлены ранее. И

нициативность ребёнка не ограничивается. П
едагог на этом 

этапе заботится об услож
нении игр, расш

ирении их вариативности и помощ
и в разреш

ении 
трудностей и исправлении возмож

ных ош
ибок. 

Такж
е важ

нейш
им субъектом образовательного процесса являю

тся родители. А
нализ их 

потребностей показывает, что больш
инство родителей использую

т традиционные развиваю
щ

ие 
игры в повседневной ж

изни. П
ри этом они хотели бы

 познакомиться с новыми играми, нау-
читься эффективно подбирать и организовывать их. Д

ля удовлетворения потребностей родите-
лей ш

ироко использую
тся традиционные методы

 консультативно
-просветительской и профи-

лактической работы. Н
аиболее плодотворными считаю

тся такие формы работы, которые по-
зволяю

т вклю
чить семью

 в ж
изнедеятельность детского сада. У

дачной находкой в этом плане 
мож

ет стать метод проектов, который основан на личностно
-ориентированном подходе к де-

тям, так как темы проектов в основном рож
даю

тся именно из интересов детей. В рамках проек-
та родители вклю

чаю
тся в совместную

 деятельность с детьми, знакомятся с новыми играми, 
принимаю

т в них участие, учатся их проводить. Такие мероприятия приносят огромную
 ра-

дость и детям, и родителям, и сотрудникам дош
кольного учреж

дения.  
Вывод. И

гра –
 это слож

ное психологическое явление, которое даёт эффект общ
его психиче-

ского развития. Такой эффект становится возмож
ным лиш

ь при условии грамотного психолого
-

педагогического сопровож
дения познавательных игр детей старш

его дош
кольного возраста. Это 

и является главной целью
 работы педагогического коллектива дош

кольного образовательного 
учреж

дения в этом направлении. 
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 Аннот
ация. В статье культурно

-досуговая деятельность рассматривается как средство социализации 
детей дош

кольного возраста, как способ вхождению
 ребенка в культуру через творчество. Культурно

-

досуговая деятельность является основой формирования общ
ей культуры и духовной культуры дош

кольни-
ков, становления их худож

ественно
-творческих способностей

, приоритетным направлением в организации 
ж

изни детей.  
Клю

чевы
е 

слова: 
культурно

-досуговая 
деятельность, 

социализация, 
худож

ественно
-творческая  

деятельность, культура, творчество, духовная культура дош
кольников, эстетический вкус. 

 О
дним из важ

нейш
их средств оптимизации предметно

-пространственной, развиваю
щ

ей, 
социокультурной среды, окруж

аю
щ

ей человека, а такж
е реализации его сущ

ностных сил является 
культурно

-досуговая деятельность. П
о мнению

 исследователей, в культурно
-досуговой деятельно-

сти, которая протекает преимущ
ественно в форме общ

ения и способствует социализации личности, 
имею

т место моменты преобразования, познания и оценки. 
Как отмечаю

т исследователи, в процессе культурно
-досуговой деятельности наиболее полно

 

проявляю
тся индивидуальные способности личности, формируется оценочное отнош

ение к миру, 
вырабатывается система ценностных ориентаций, нравственные и эстетические идеалы. Д

осуг 
определяется как часть свободного времени, которая связана с личным потреблением материаль-
ных и духовных благ; как самоценная деятельность, составляю

щ
ая органический элемент быта, и 

направленная на удовлетворение культурных потребностей в отдыхе, развлечении, саморазвитии. 
В тож

е время мож
но выделить две основные точки зрения: досуг как совокупность знаний и дея-

тельность в свободное время; досуг как часть свободного времени, характеризую
щ

аяся свобод-
ным выбором занятий (деятельности), направленных на удовлетворение различных культурных 
потребностей личности.  

П
овыш

ению
 роли культурно

-досуговой деятельности способствует правильный ритм и  
реж

им ж
изни семьи, разумное распределение обязанностей меж

ду её членами, планирование 
труда и отдыха. А

.Н
. Леонтьев отмечает, что

 в общ
естве человек не только находит просто внеш

-
ние условия, к которым он долж

ен приспосабливать свою
 деятельность, но сами эти общ

ественные 
условия несут в себе мотивы, цели его деятельности, её средства и способы [3].  

Культурно
-досуговая деятельность ребёнка связана с удовлетворением познавательных и 

практических потребностей, которые основываю
тся на мотиве деятельности и зависят от позна-

вательной активности ребёнка. П
о мнению

 Л.А
. Венгера, познание это активная умственная и 

эмоциональная деятельность, результатом которой являю
тся знания, приобщ

ение человека к 
культуре. В процессе культурно

-досуговой деятельности происходит освоение реального мира, 
что требует от ребёнка напряж

ения, активности, способности к саморазвитию
 и самовыраж

ению
.  

Следует отметить, что больш
инство детей дош

кольного и ш
кольного возраста не умею

т 
самостоятельно воспользоваться имею

щ
имися возмож

ностями для проведения интересного, 
содерж

ательного и познавательного досуга. О
ни предпочитаю

т проводить свой досуг на уровне 
пассивного потребления развлекательных программ, часто стремятся в своё свободное время 
получить развлечения, а не новые знания. О

сновной причиной такого явления является то, что 
взрослы

е не приучаю
т ребёнка с детства относится к досугу как к источнику удовлетворения 

своих познавательных потребностей и устремлений.  
Культурно

-досуговая деятельность, направленная на удовлетворение своих личных потреб-
ностей, отраж

ается в духовности человека. Деятельность, протекаю
щ

ая в свободное время на осно-
ве интереса, ж

елания её выполнять или участвовать в ней, у детей старш
его дош

кольного и млад-
ш

его ш
кольного возраста связана с учебной деятельностью

, с удовлетворением своих познаватель-
ных потребностей. В чистом виде учебная деятельность как бы отодвигается на второй план, а на 
первое место ставится удовлетворение своих духовных, физических и познавательных потребностей. 
П

ри этом следует отметить, что принцип интереса к деятельности является неотъемлемым условием 
при организации культурного досуга, так как интерес является стимулом этой деятельности. 

Как отмечаю
т отечественные исследователи, у ребёнка, в первую

 очередь, возникает тот ин-
терес к культурно

-досуговой деятельности, который вызван потребностью
 в познании окруж

аю
щ

е-
го мира. Н

а первоначальных стадиях развития ребёнка родители заботятся о разных впечатлениях, 
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которые имею
т эмоциональную

 полож
ительную

 окраску. Х
арактерная особенность культурно

-

досуговой деятельности ребёнка заклю
чается в том, что у дош

кольника эмоциональные переж
ива-

ния преобладаю
т над познавательным процессом. В то ж

е время, получая разнообразные эмоции в 
процессе приятного времяпрепровож

дения и находясь в состоянии комфорта, ребёнок не только 
приобретает дополнительные знания, но и сам утверж

дается в том, что он знает, умеет и мож
ет 

сделать самостоятельно. Это такж
е сказывается на его интеллектуальном развитии, удовлетворении 

интереса к познанию
 окруж

аю
щ

его мира. О
чень важ

но постоянно активизировать проявления ин-
тереса или создавать новый интерес, новую

 направленность культурно
-досуговой деятельности. 

Т.С. Комарова и А
.И

. Савенков отмечаю
т что, активная худож

ественно
-творческая совме-

стная деятельность, мож
ет способствовать формированию

 у детей полож
ительных взаимоотно-

ш
ений со сверстниками, умение договориться о содерж

ании деятельности, вовремя прийти на 
помощ

ь тем, кто в
 ней нуж

дается, подбодрить товарищ
а. П

ри организации совместного досуга 
возникает взаимосвязь всех её участников, а результативность определяется успехами всего кол-
лектива и отдельными его членами [2

; 4]. Совместная работа при организации развлечений, от-
дыха, праздников формирует ценностно

-ориентационное единство группы, рож
дает традиции, 

улучш
ает организационную

 структуру, эмоциональную
 составляю

щ
ую

, что приводит впоследст-
вии к повыш

ению
 у ребёнка уровня культурно

-досуговой деятельности, реализуя в ней воспита-
тельно

-образовательные возмож
ности.  

П
о мнению

 исследователей, нельзя детей научить правде, добру без постоянного формиро-
вания у них понятий «красивое» и «некрасивое», «истинное» и «лож

ное», «добро» и «зло». Н
ельзя 

научить ребёнка стремиться к защ
ите правды и добра, не сформировав у него эмоциональное отри-

цание, эмоциональный протест против зла и лж
и, умение ценить прекрасное и доброе в природе, в 

лю
дях, в произведениях искусства. Такж

е в ходе воспитания и обучения у ребёнка формируется 
нравственно

-эстетическое отнош
ение к окруж

аю
щ

ему миру: первоначальный, эмоциональный 
опыт и способность к эмоциональному сопереж

иванию
; развитие нравственных представлений и 

суж
дений; возмож

ность применять свои знания и умения в ж
изни.  

Культурно
-досуговая деятельность способствует вхож

дению
 ребенка в культуру через 

творчество. О
на разнообразна по своему содерж

анию
 и тесно связана со становлением личности 

ребенка, так как это деятельность где реализую
тся культурные потребности, как отдельного  

дош
кольника, так и группы в целом. 

Вывод. Культурно
-досуговая деятельность является важ

ным направлением в организации 
ж

изни детей, основой формирования общ
ей культуры и духовной культуры дош

кольников, ста-
новления их худож

ественно
-творческих способностей. О

на осущ
ествляется через организацию

 
отдыха, развлечений, праздников и т. д. Вызывая радостные эмоции, она одновременно закрепляет 
знания детей об окруж

аю
щ

ем мире, развивает речь, творческую
 инициативу и эстетический вкус, 

способствует становлению
 личности ребенка, формированию

 нравственных представлений. 
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 Аннот
ация

. Речевая активность ребенка является основной формой его ж
изнедеятельности,  

необходимым условием его развития, которая заклады
вает фундамент и дает перспективы

 роста интел-
лектуального, творческого потенциала ребенка. Д

ля развития у детей коммуникативных навыков мож
но 

использовать нетрадиционный метод работы –
 интервью

. Эта форма работы помогает нам ненавязчиво 
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вводить детей в общ
ение, как со сверстниками, так и с взрослыми. В результате такой игры в «интервью

», 
дети не только приобретаю

т знание норм речевого общ
ения, но и использую

т эти знания, причем не только 
в ходе занятий, но и в реальных ж

изненных ситуациях. 
К

лю
чевы

е слова: речевая активность, коммуникативные навыки, интервью
. 

 В Х
Х

I веке все чащ
е педагоги и родители замечаю

т, что многие дош
кольники испытываю

т 
больш

ие трудности в общ
ении с окруж

аю
щ

ими, особенно со сверстниками, ведь детей поглотила 
эпоха М

обильных И
нформационных технологий. А

 дети дош
кольного возраста тянутся ко всему 

новому, неизведанному. П
оэтому многие дети не умею

т по собственной инициативе обратиться к 
другому человеку, порой даж

е стесняю
тся ответить соответствую

щ
им образом, если к ним обращ

а-
ется кто

-либо. О
ни не могут поддерж

ать и развить установивш
ийся контакт, адекватно выраж

ать 
свою

 симпатию
, сопереж

ивание, поэтому часто конфликтую
т или замыкаю

тся в одиночестве. В то 
ж

е время общ
ительность, умение контактировать с окруж

аю
щ

ими лю
дьми –

 необходимая состав-
ляю

щ
ая самореализации и коммуникации человека, его успеш

ности в различных видах деятельно-
сти и лю

бви к нему окруж
аю

щ
их лю

дей. Речевая активность ребенка является основной формой 
его ж

изнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и 
дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. П

оэтому перед педаго-
гами дош

кольных образовательных организаций стоит важ
ная задача по формированию

 активной, 
самостоятельной, творческой личности.  

М
ы

 –
 педагоги наш

его Д
О

У
 реш

или внедрить метод интервью
 для расш

ирения коммуни-
кативных навыков детей. И

з личных наблю
дений, многие дети имею

т свои особенности, 
влияю

щ
ие на формирование коммуникативных навыков. Это

 низкая речевая активность, страх 
обратиться с вопросом, робость, стеснительность, трудности в установлении вербального кон-
такта, трудности в удерж

ивании внимания на теме разговора, недостатки звукопроизнош
ения, 

грамматические ош
ибки влияю

т на оформление речевого высказывания. 
Д

ля развития у детей коммуникативных навыков мож
но использовать нетрадиционны

й  
метод работы –

 интервью
. И

нтервью
 (англ. in

terview
) –

 это разновидность разговора, беседы
 меж

ду 
двумя и более лю

дьми, при которой интервью
ер задаёт вопросы своим собеседникам и получает от 

них ответы. 
П

рименение интервью
 на занятиях с детьми знакомит их

 с правилами ведения диалога 
(дети долж

ны выслуш
ать собеседника, вовремя вставить реплики, вопросы

, подходящ
ие по 

смыслу, продолж
ить линию

 беседы). П
ри использовании метода интервью

ирования в наш
ем 

Д
О

У
 позволило реш

ать многие педагогические задачи, касаю
щ

иеся формирования коммуника-
тивных умений, развитию

 инициативности дош
кольников, а такж

е способствую
щ

ие получению
 

более продуктивного результата в творческом рассказывании. И
нтервью

 увеличивает уверен-
ность ребенка в себе и в своих способностях, помогает его развитию

 как личности. 
В то ж

е время в интервью
 ребенок учится: планировать свою

 речь, понимать различные 
ситуации общ

ения, усваивать вопросно
-ответную

 форму, что помогает соотносить содерж
ание 

фразы
-высказывания с предметом и темой высказывания, соверш

енствовать навыки использо-
вания невербальных средств общ

ения, овладеть простыми синтаксическими моделями фраз, 
вырабатывать и закреплять правильное речевое дыхание при ведении диалога, обогатить сло-
варный запас, овладевать связным описательным и последовательным рассказом об увиденном, 
умением пользоваться различными типами предлож

ений. 
О

твечая на вопросы интервью
, ребенок хочет, чтобы его услыш

али и старается правильно 
высказывать свои мысли, что помогает раскрыть его индивидуальные качества.  

О
сновными принципами работы по воспитанию

 полож
ительного отнош

ения к ж
урнали-

стике является взаимосвязь с занятиями по ознакомлению
 с окруж

аю
щ

им миром, развитием  
речи, логикой, математикой, свободной игровой деятельностью

 детей, сотрудничество взрослых 
и детей, воспитателей и родителей. О

сновным видом деятельности дош
кольников является игра. 

Следовательно, игровое общ
ение есть тот необходимый базис, в рамках которого происходит 

формирование и соверш
енствование речевой активности ребенка.  

В своей работе по развитию
 коммуникативных навыков с детьми мы используем метод  

интервью
, где дети учатся соблю

дать последовательность в передаче событий, вести диалог, 
планировать вести интервью

 и выделять смысловые звенья диалога. Когда детям предлагается 
взять интервью

, придумать вопросы сказочным героям, друг другу, педагогам, поиграть в ин-
тервью

 –
 дети с удовольствием откликаю

тся, раскрепощ
аю

тся и погруж
аю

тся в роли. Н
апри-

мер, преж
де чем взять интервью

 у представителя какой
-либо профессии, проводим беседы

 с 
детьми на эту тему, предлагаем дидактические игры «Что лиш

нее?»
, «И

граем в профессии
»
,  
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«У
 кого микрофон?»

, «Кем бы
ть?»

, «Что за профессия
»
 и т. д. И

 только после того как дети по-
лучаю

т достаточное количество сведений о профессии, становится возмож
ным обсуж

дение 
круга вопросов, которые мож

но задать ее представителю
. Эта форма работы помогает нам не-

навязчиво вводить детей в общ
ение, как со сверстниками, так и со

 взрослыми. В результате та-
кой игры в «интервью

», дети не только приобретаю
т знание норм речевого общ

ения, но и ис-
пользую

т эти знания, причем не только в ходе занятий, но и в реальных ж
изненных ситуациях. 
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 Аннот
ация

. Глобальная информатизация процессов всех сфер деятельности общ
ества создала 

предпосылки для обновления российского образования. Внедрение в образовательный процесс информа-
ционных и коммуникационных технологий является обязательным условием интеграции в мировую

 систе-
му образования. О

дним из перспективных направлений обеспечения интерактивности современной образо-
вательной системы является применение относительно новых дидактических средств –

 электронных обра-
зовательных ресурсов. Ц

елью
 данного исследования является изучение дидактических особенностей  

использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. И
нформационно

-эмпири
-

ческой базой исследования являю
тся публикации и статьи по исследуемой теме, интернет-ресурсы, мате-

риалы авторского исследования по данной проблематике, полож
ения Ф

ГО
С. В ходе исследования были 

определены понятия электронных образовательных ресурсов, дидактических функций, возмож
ностей и 

свойства электронных образовательных ресурсов, проанализированы их основные дидактические свойства 
и функции. В результате был сделан вывод о том, что повыш

ение качества подготовки обучаю
щ

ихся обу-
словлено комплексным применением электронных образовательных ресурсов в сочетании с инновацион-
ными формами и методами обучения. Рациональное применение электронных образовательных ресурсов, 
предполагаю

щ
ее соответствую

щ
ую

 корректировку всех компонентов методической системы обучения, 
способствует формированию

 целостной образовательной траектории, что помогает успеш
ному достиж

е-
нию

 целей современного образования. П
рактическая значимость данного исследования заклю

чается в уче-
те преподавателями особенностей дидактических возмож

ностей электронных образовательных ресурсов 
при использовании в учебном процессе. 

Клю
чевы

е слова: электронные образовательные ресурсы, дидактические свойства, дидактические 
функции, информационно

-образовательная среда. 
 О

бъектом исследования являю
тся электронные образовательные ресурсы

. 
П

редметом исследования являю
тся дидактические особенности электронных образова-

тельных ресурсов при разработке и применении
 в учебном процессе. 

Глобальная информатизация процессов всех сфер деятельности общ
ества создала предпо-

сылки для обновления российского образования. Внедрение в образовательный процесс инфор-
мационных и коммуникационных технологий стало обязательным условием интеграции в миро-
вую

 систему образования.  
П

риоритетными направлениями, с учетом слож
ивш

ихся обстоятельств, в развитии и повы-
ш

ении
 качества образования в долгосрочной перспективе является: 
- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 

образовательного учреж
дения; 

- обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных 
услуг. 
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Согласно прогнозам развития образования, к 2030 году за счет формирования современной 
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры удастся добиться модернизации, 
которая приведет к изменению

 образовательной парадигмы [5]. П
роцесс обучения становится 

более индивидуализированным, содерж
ание его подстраивается под особенности обучаю

щ
егося. 

О
бразование становится все более доступным, а такж

е за счет новых технологий все более индиви-
дуальным. О

бучаю
щ

ийся мож
ет осваивать новый материал в том темпе и таким образом, как это 

наиболее комфортно и эффективно для его усвоения. И
нформационные и коммуникационные техно-

логии открываю
т реальные перспективы для соверш

енствования системы образования, а именно:  
- ш

ирокое внедрение средств И
КТ для наглядного, динамичного представления учебной 

информации с использованием видеоизображ
ений, звука и удаленного доступа к информационным 

ресурсам;  
- непрерывность и преемственность компью

терного обучения на всех уровнях образования за 
счет компью

терной поддерж
ки всех предметов и дисциплин учебного процесса;  

- обеспечение свободы
 выбора методики, стиля и средств обучения для раскрытия и вы

-
явления творческих индивидуальных способностей обучаемого; 

- создание научной и методически обоснованной системы образования на основе новых 
информационных технологий.  

Таким образом, развитие системы образования в нынеш
них условиях определяется необ-

ходимостью
 непрерывного, гибкого, модульного, самостоятельного, опереж

аю
щ

его, распреде-
ленного образования, то есть реализацией принципов открытого образования. 

П
оэтому целью

 данного исследования является изучение дидактических и методических 
особенностей использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. 

В соответствии с поставленной целью
 необходимо реш

ить следую
щ

ие задачи: 
- дать определение понятия электронных образовательных ресурсов; 
- определить понятие дидактических функций, возмож

ностей и свойства электронных 
образовательных ресурсов; 

- проанализировать основные дидактические свойства и функции электронных образова-
тельных ресурсов. 

И
так, одним из перспективных направлений обеспечения интерактивности современной 

образовательной системы является применение в учебном процессе дидактических средств –
 

электронных образовательных ресурсов (далее ЭО
Р) [2, с. 66

-68]. И
спользование ЭО

Р в образо-
вательном процессе позволяет преподавателю

 реализовать на практике инновационные идеи и 
направления индивидуализации и информатизации образования, дает возмож

ность обучаю
щ

имся 
построить индивидуальную

 образовательную
 траекторию

, позволяет внедрить в учебный процесс 
принципы компетентностного подхода, повыш

ает самостоятельную
 активность обучаю

щ
ихся. 

П
од дидактическими свойствами того или иного средства обучения понимаю

тся его основ-
ные характеристики, признаки этого средства, отличаю

щ
ие их от других, сущ

ественные для дидак-
тики, как в плане теории, так и практики. К таким характеристикам средств обучения следует отне-
сти природные качества средств обучения, которые могут быть использованы с дидактическими. 

П
од дидактическими функциями средств обучения понимаю

тся их назначение, роль и место 
в образовательном процессе.  

Дидактические функции –
 это внеш

нее проявление свойств средств обучения, используемых 
в образовательном процессе для реализации поставленных задач. 

С появлением глобальной сети появились новые технические возмож
ности, связанные с 

компью
терными коммуникациями и реализацией функций создания, сбора, обработки, хранения, 

передачи и использования учебной информации, выполняемых через методы информационных 
технологий в процессе удаленного общ

ения. 
Все это привело к появлению

 инновационных дидактических возмож
ностей информацион-

ных технологий, возникаю
щ

их в результате удаленных
 взаимодействий, проявление которых 

мож
но классифицировать через: 

- форму информационного взаимодействия участников образовательного процесса: обу-
чаю

щ
егося, электронные источники информации, преподавателя; 
- время информационного взаимодействия участников процесса обучения. 
Важ

но учитывать, что под дидактическими возмож
ностями информационных технологий  

в процессе сетевого обучения необходимо понимать проявление дидактических свойств инфор-
мационных технологий по отнош

ению
 к электронной учебной информации при выполнении 

функций создания, сбора, обработки, хранения, передачи и использования учебной информации, 
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реализуемых через методы информационных технологий в процессе обучения. А
 такж

е организа-
ция информационного взаимодействия участников процесса обучения: обучаю

щ
егося, электрон-

ные источники информации, преподавателя. 
И

спользование ЭО
Р в образовательном процессе обеспечивает возмож

ность реализации 
на практике не только инновационных идей, но и индивидуализацию

 и информатизации обра-
зовательного процесса. К примеру, такие, как построение учащ

имися индивидуальных образо-
вательных траекторий, внедрение в учебный процесс принципов компетентностного подхода, 
повыш

ение самостоятельной активности учащ
ихся и другие [1, с. 340]. 

Возмож
ность реализации этих образовательных реш

ений обусловлена допустимостью
 

реализации основных дидактических функций электронных образовательных ресурсов. 
К основным дидактическим функциям ЭО

Р мож
но отнести следую

щ
ие: 

- инициирование новых видов учебной деятельности и поддерж
ка функционирования 

традиционных видов учебной деятельности на более высоком качественном уровне; 
- обеспечение возмож

ности изменения характера взаимодействия участников образова-
тельного процесса; 

- индивидуализация учебного процесса и расш
ирение образовательного контента [3, с. 27–

3
5
]. 

П
еречисленные дидактические функции могут быть реализованы посредством дидактиче-

ских возмож
ностей ЭО

Р. 
Д

идактические возмож
ности ЭО

Р –
 это совокупность организованных от цели к резуль-

тату цифровых методов и приемов, направленных на достиж
ение необходимых результатов в 

образовательном процессе [4, с. 43–
4

8
]. 

К дидактическим возмож
ностям ЭО

Р относят следую
щ

ие: 
- реализацию

 незамедлительной обратной связи (интерактивность обучения); 
- визуализацию

 учебной информации
; 

- возмож
ность обработки информации с помощ

ью
 средств современных информационных 

технологий
; 

- возмож
ность организации виртуальных лабораторий

; 
- возмож

ность моделирования слож
ных, дорогих или опасных реальных экспериментов

; 
- возможность применения компью

терного моделирования (аналитического и имитационного); 
- возмож

ность представления учебного контента с различной степенью
 детализации и с 

различным уровнем когнитивной слож
ности в зависимости от текущ

его уровня
 развития обу-

чаю
щ

егося;  
- возмож

ность выбора индивидуального темпа работы
; 

- возмож
ность выбора способа воспроизведения информации в зависимости от типа доми-

нирую
щ

ей перцептивной модальности обучаю
щ

егося; 
- возмож

ность самодиагностики учебных достиж
ений и

 самоконтроля и т. д. 
П

еречисленный перечень дидактических возмож
ностей ЭО

Р обусловлен их дидактическими 
свойствами.  

Свойства в свою
 очередь представляю

т собой основные характеристики ресурса, признаки, 
отличаю

щ
ие его от других, качества, которые могут быть использованы в дидактических целях. 

Д
идактические свойства ресурсов позволяю

т инициировать элементарные действия, из 
которых складывается деятельность по достиж

ению
 поставленной цели в рамках современной 

информационной образовательной среды. К дидактическим свойствам относят: 
- наличие средств передачи и сохранения информации;  
- автоматизацию

 процессов вычислительной, информационно
-поисковой деятельности; 

- возмож
ность формирования запросов к базам данных; 

- наличие средств создания, копирования, перемещ
ения и удаления информационных 

объектов; 
- возмож

ность создания и редактирования изображ
ений; 

- возмож
ность набора, редактирования и форматирования текста; 

- возмож
ность создания таблиц, графиков и формул, создания и редактирования диаграмм, 

сортировки и фильтрации данных и т. д.  
И

так, ЭО
Р представляю

т собой один из компонентов современной информационно
-

образовательной среды, которая представляет собой систему
 субъектов образовательного про-

цесса, а именно преподаватель, обучаю
щ

иеся, и компонентов методической системы обучения: 
цели, содерж

ание обучения, формы, методы и средства обучения, учебные и методические посо-
бия, традиционные и электронные средства обучения, образовательные интернет-порталы, сред-
ства коммуникаций и другие. 
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Таким образом, научно
-технический прогресс в образовательном процессе влечет за собой 

реорганизацию
 учебно

-методической базы. В результате чего увеличиваю
тся требований к пре-

подавателю
 и

 изменяется его роль, происходит увеличение роли личности учащ
егося и его инди-

видуальных особенностей. 
Ш

ирокое использование ЭО
Р, позволяет модифицировать характер развития, приобретения 

и распространения знаний, открыть возмож
ности для обновления содерж

ания обучения и мето-
дов преподавания, дает возмож

ность расш
ирить доступ к образованию

, не ограничивая потреб-
ности в преподавателях, изменить их роль в учебном процессе, настроить постоянный диалог, 
преобразовываю

щ
ий информацию

 в знание и понимание. 
Д

ругими словами, повыш
ение качества подготовки выпускников образовательных учреж

-
дений обусловлено комплексным применением ЭО

Р в сочетании с инновационными формами и 
методами обучения. Рациональное использование ЭО

Р, предполагаю
щ

ее соответствую
щ

ую
 кор-

ректировку всех
 компонентов методической системы обучения, способствует формированию

  
целостной образовательной траектории, что помогает успеш

ному достиж
ению

 целей современного 
образования. 

 
П

рим
ечания

 

1. Бакаева О
. А

. О
 необходимости использования электронных образовательных ресурсов

 // Сборник 
по материалам X

X
V

I М
еж

дународной научно
-практической конференции «International S

cien
tific R

esearch
 

2
0
1
7

»
. - М

.: И
здательство «О

лимп», 2017. С. 378. 
2. Семина О

.В.1, Ш
пагин Ю

.Б.1, А
фанасьева Т.М

.1, Курков С.Н
. И

нновационные подходы к созда-
нию

 информационно
-образовательной среды обучения // военное обозрение. - 2

0
1
7
. - №

2. - С. 66
-6

8
. 

3. Суворова Т. Н
. Д

идактические функции, возмож
ности и свойства электронных образовательных 

ресурсов // Стандарты и мониторинг в образовании. –
 2

0
1
4
. –

 №
 2. –

 С. 27–
3
5
. 

4. Суворова Т. Н
. И

спользование дидактических возмож
ностей электронных ресурсов для повыш

е-
ния качества образования // И

нформатика и образование. –
 2

0
1
4
. –

 №
 6. –

 С. 43–
4
8
. 

5. П
рогноз долгосрочного социально

-экономического развития Российской Ф
едерации на период  

до 2030 года (разработан М
инэкономразвития РФ

. –
 [Электронный ресурс]. –

 U
R

L
: h

ttp
://b

ase.g
aran

t.ru
/ 

70309010/(дата обращ
ения 24.03.2022). 

6. Ф
едеральные государственные образовательные стандарты высш

его образования [Электронный 
ресурс]. –

 U
RL: http://fgosvo.ru (дата обращ

ения 24.03.2022). 
  

Е.В. Свиридова, И
.И

. Сахарова
 

 

И
СП

О
Л

ЬЗО
ВА

Н
И

Е И
Н

Ф
О

РМ
А

Ц
И

О
Н

Н
О

-К
О

М
М

У
Н

И
К

А
ТИ

ВН
Ы

Х ТЕХН
О

Л
О

ГИ
Й

  
К

А
К

 СРЕД
СТВА

 ВО
ВЛ

ЕЧ
ЕН

И
Я СЕМ

ЬИ
 В ЕД

И
Н

О
Е О

БРА
ЗО

ВА
ТЕЛ

ЬН
О

Е  
П

РО
СТРА

Н
СТВО

 

 Аннот
ация. В статье раскрывается вопросы использования информационно

-коммуникативных тех-
нологий в процессе вклю

чения семьи в образовательное пространство дош
кольного образовательного  

учреж
дения. И

нформационно
-компью

терные технологии направлены на повыш
ение уровня эффективности 

взаимодействия работников детского сада с родителями и являю
тся эффективным средством, с помощ

ью
  

которого мож
но разнообразить и индивидуализировать процесс развития и обучения детей. 

Клю
чевы

е слова: информационно
-коммуникативные технологии, семья, условия сотрудничества, 

проектный метод, педагогическая компетентность родителей. 
 У

лучш
ение качества в сфере дош

кольного образования во многом зависит от согласован-
ности действий семьи и дош

кольного образовательного учреж
дения. Только при эффективном 

тесном сотрудничестве педагогов детского сада и родителей, на всём протяж
ении дош

кольного 
детства ребёнка, могут быть достигнуты полож

ительные результаты.  
У

читывая требования к взаимодействию
 дош

кольного образовательного учреждения с семьёй, 
в контексте федеральных государственных образовательных стандартов дош

кольного образования, 
необходимо использовать инновационные формы и методы взаимодействия с родителями воспи-
танников, которые являю

тся неотъемлемой частью
 работы с родителями. В ходе такого взаимодей-

ствия применяю
тся различные формы работы: мастер

-классы, клубные часы, дни открытых дверей, 
спортивные праздники, выставки, встречи со специалистами различного профиля и другие. П

рово-
дятся индивидуальные и

 групповые консультации по ж
еланию

 родителей.  
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Чтобы родители были заинтересованы в успехах своих детей и стремились всячески  
помочь дош

кольному образовательному учреж
дению

 в создании единого образовательного про-
странства, необходимо построить работу с родителями через организацию

 сотрудничества семьи 
и детского сада. И

нформационно
-коммуникативные технологии способны повысить эффектив-

ность взаимодействия педагогического коллектива детского сада и родителей при обучении и 
воспитании дош

кольников. 
Электронная почта родителей является одной из эффективных форм сотрудничества дет-

ского сада с семьёй. И
нформационные папки

-передвиж
ки в группах мало внимания привлекаю

т 
к себе современных родителей, которые редко замечаю

т объявления, пока воспитатель не обра-
тит на это внимание. В тож

е время, несмотря на свою
 занятость, родители всегда найдут время 

проверить электронную
 почту, которая предоставляет и педагогам, и родителям более ш

ирокие 
возмож

ности для общ
ения. Родителям по электронной почте рассылается текущ

ая информация: 
приглаш

ения на родительские собрания и другие мероприятия, срочные новости группы, реко-
мендации по воспитанию

 и обучению
 дош

кольников, фотографии детей в детском саду и др. Вся 
необходимая информация, преимущ

ественно консультационные материалы по разным направле-
ниям развития детей: возрастные особенности, советы специалистов, рекомендации воспитателя, 
размещ

ается на официальном сайте детского сада. 
П

роектный метод такж
е является одной из инновационных форм и рассматриваемый как 

особый механизм взаимодействия семьи и дош
кольного образовательного учреж

дения. В про-
цессе работы над проектом, родители являю

тся не только источниками информации, реальной 
помощ

и и поддерж
ки ребёнку и педагогу, а такж

е становятся непосредственными участниками 
образовательного процесса; они вместе работаю

т в команде, развиваю
т свои партнёрские отно-

ш
ения, обогащ

аю
т свой педагогический опыт. 

В течение учебного года используется такая форма взаимодействия с родителями как 
«видео

-гостиная», где родителям представляется видеозапись разных видов детской деятельно-
сти: изобразительной, трудовой, познавательно

-исследовательской, игровой, двигательной, ком-
муникативной. С помощ

ью
 фотосъёмки представлены интересные моменты ж

изнедеятельности 
ребёнка в детском саду. 

Для повыш
ения педагогической

 компетентности родителей использую
тся: заседания роди-

тельского клуба, мастер
-классы, семинары

-практикумы, конференции, форумы, видео
-презентации, 

участие родителей (законных представителей) воспитанников в образовательной деятельности,  
совместное создание предметно

-пространственной развиваю
щ

ей среды, индивидуальные беседы, 
консультации по запросам родителей, памятки, буклеты, рекомендации, использование сети  
И

нтернет для обсуж
дения особо важ

ных вопросов. 
И

спользование информационно
-коммуникативных технологий позволяет педагогам лучш

е 
оценить способности и знания ребёнка, побуж

дает к поиску новых, нетрадиционных форм и ме-
тодов обучения и взаимодействия с родителями воспитанников. О

сновные формы использования 
информационно

-коммуникативных технологий предполагаю
т: подбор иллю

стративного мате-
риала к непосредственной образовательной деятельности, оформлению

 родительских уголков, 
группы, информационного материала для оформления стендов, папок

-передвиж
ек; оформление 

групповой документации (списки детей, сведения о родителях, диагностику развития детей, пла-
нирование, мониторинг выполнения программы, отчётов); создание электронной почты, ведение 
сайта дош

кольного образовательного учреж
дения, ссылками на группы. 

И
спользование интернета в педагогической деятельности ставит своей целью

 информаци-
онное и научно

-методическое сопровож
дение образовательного процесса в дош

кольном учреж
-

дении, общ
ение с родителями детей, находящ

ихся дома по причине болезни. 
Вывод. Таким образом, использование информационно

-коммуникативных технологий в 
процессе взаимодействия воспитателей с семьёй способствует повыш

ению
 эффективности рабо-

ты с родителями. И
спользование инновационных форм работы с семьёй позволяет получить ещ

ё 
больш

ее распространение в дош
кольных учреж

дениях. Только в гармоничном взаимодействии 
детского сада и семьи мож

но достигнуть полож
ительных результатов. 

 
П
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 Аннот
ация. В данной статье раскрываю

тся пути реш
ения проблемы гармонизации эмоционального 

состояния детей. Д
ля того чтобы предотвратить эти негативные явления, педагогу следует использовать в 

своей практике средства и методы гармонизации эмоционального состояния детей. Н
а основании анализа 

разнообразных источников определены средства и методы реш
ения данной проблемы. В статье представ-

лена характеристика основных средств и методов гармонизации эмоционального состояния детей дош
ко-

льного возраста. 
Клю

чевы
е слова: эмоциональное состояние, методы, средства, игра, творчество. 

 В настоящ
ее время педагоги и родители всё больш

е уделяю
т внимания познавательному 

развитию
 дош

кольников, физическому развитию
, забывая о эмоционально

-личностном развитии 
детей. И

з-за того, что в современных реалиях уделяется недостаточное внимание проблеме гар-
монизации эмоций, у некоторых детей наблю

даю
тся недостаточно сформированные умения рас-

познавать и описывать свои эмоциональные состояния социально приемлемыми способами. Это 
приводит к конфликтам внутри детского коллектива, к непониманию

 со стороны взрослых,  
к возникновению

 тревож
ности, гиперактивности, застенчивости, замкнутости, агрессивности [4]. 

Д
ля того, чтобы предотвратить эти негативные явления, педагогу следует использовать в своей 

практике средства и методы гармонизации эмоционального состояния детей. 
И

зучением детской психологии и эмоциональной сферы детей занимались такие известные 
ученые как Л.С. Выготский, И

.М
. Сеченов, Д

.Б. Эльконин, Л.И
. Бож

ович, Р.С. Буре. П
од эмоцио-

нальным состоянием ученые понимаю
т слож

ное психическое состояние отраж
ения в форме пе-

реж
ивания значимости воздействия внеш

них и внутренних стимулов [3]. Ребенок дош
кольного 

возраста осваивает культурные формы выраж
ения своих чувств и эмоций, у него формирую

тся 
представления о морально

-этических нормах, могут возникать противоречия меж
ду представле-

ниями ребенка и реальной действительностью
. П

остепенно чувства и эмоции детей становятся 
всё более осознанными. О

днако взрослому следует учить ребёнка не только осознавать
 свои эмо-

ции, но и выраж
ать их в безопасной форме.  

Сущ
ествую

т проблемы, связанные с детской эмоциональной сферой. К ним относятся 
различные кризисы детского возраста, переж

ивания ребенка, связанные с ож
иданиями и требо-

ваниями взрослы
х, взаимоотнош

ений со взрослыми, адаптацией в детском коллективе. Зачас-
тую

 дети осознаю
т свои чувства, но не знаю

т, как их выразить. И
менно поэтому взрослому 

следует помочь ребенку научиться проявлять чувства и эмоции. 
Гармонизация эмоционального состояния –

 это деятельность, направленная на преодоле-
ние негативных эмоциональных проявлений с помощ

ью
 различных средств и методов [3]. А

нализ 
разнообразных источников позволил нам описать методы и средства, позволяю

щ
ие преодолеть 

негативные эмоции. Так, методы гармонизации эмоционального состояния в своих трудах рас-
сматривали многие психологи и ученые. Так, К. И

зард рекомендует применение такие группы 
методов: взаимодействие эмоций, когнитивная регуляция, физическая активность [8]. Больш

ин-
ство известных методов мож

но классифицировать по этим группам. Рассмотрим подробнее каж
-

дую
 из них. 

1. Взаимодействие эмоций. Д
анная группа методов направлена на то, чтобы осознанно  

вызвать эмоцию
 противополож

ную
 неж

елательной. Человек подавляет либо сниж
ает интенсив-

ность эмоции, которую
 хочет устранить. К взаимодействию

 эмоций относится метод эмоцио-
нальной трансформации. Д

анный метол направлен на то, чтобы изменить отнош
ение к ситуации, 

не воздействуя на неё. Эмоциональная трансформация уместна в таких случаях, когда фактиче-
ски невозмож

но воздействовать на внеш
ние факторы, и для того, чтобы снизить эмоциональное 

напряж
ение, следует изменить отнош

ение к проблеме [8].  
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2. М
етоды когнитивной регуляции. Человек использует мыш

ление и внимание для того, 
чтобы контролировать эмоции. П

осредством данных методов человек переклю
чает внимание 

на какие-либо воспоминания, вызываю
щ

ие полож
ительные эмоции. В таком случае, негативная 

эмоция отступает на второй план.  
3. М

етоды контроля эмоций с помощ
ью

 физической активности. Ф
изическая активность 

выступает способом разрядки эмоциональных напряж
ений. Д

ети получаю
т больш

ое удовольст-
вие от подвиж

ных игр. Так ж
е, мож

но регулировать эмоциональное состояние детей с помощ
ью

 
дыхательной гимнастики, например, чтобы помочь ребенку успокоиться.  

Средства гармонизации эмоционального состояния старш
их дош

кольников –
 это конкрет-

ные мероприятия, формы воспитательной работы и виды деятельности, посредством которых 
педагог реш

ает проблему нестабильного эмоционального состояния ребенка. К таким средствам 
мы мож

ем отнести игры, труд, беседы, творчество [5].  
Так как игра является ведущ

ей деятельностью
 дош

кольников, рассмотрим её как средство 
гармонизации эмоций. В процессе игры ребенок мож

ет выплеснуть эмоции, поделиться ими  
с товарищ

ем, выразить эмоции в игровых действиях [6]. И
гры в дош

кольном возрасте имею
т 

классификацию
, соответственно, каж

дый вид игры мож
ет реш

ать конкретные задачи в сфере 
гармонизации эмоциональных состояний. Рассмотрим на примере некоторых видов игр. 

Сю
ж

етно
-ролевые игры позволяю

т сформировать эмоциональную
 отзывчивость ребенка 

к сверстникам, отлично подходят для создания и реш
ения проблемных ситуаций, связанных с 

конфликтами меж
ду детьми. Старш

ие дош
кольники способны сопоставлять проблемную

 ситуа-
цию

 с реальной ж
изнью

 и применять полученные навыки на практике. С помощ
ью

 сю
ж

етно
-

ролевой игры мож
но проработать различные ситуации. В игре ребёнок научится находить выходы 

из проблемных ситуаций, что значительно снизит уровень стресса при аналогичных ситуациях  
в реальной ж

изни [10]. 
П

одвиж
ная игра способствует снятию

 эмоционального напряж
ения. Д

ети всегда получаю
т 

удовольствие от двигательной активности, подвиж
ная игра всегда эмоционально окраш

ена.  
В ходе подвиж

ной игры ребёнок испытывает восторг, азарт, страх. Высокая эмоциональная  
насыщ

енность подвиж
ных игр позволяет использовать их для воспитания детей ж

изнерадостными, 
поэтому подвиж

ные игры выступаю
т замечательным средством для улучш

ения настроения. 
И

гры с природными материалами оказываю
т терапевтический эффект, выполняя функцию

 
релаксации. Так, в играх с песком и водой ребёнок фокусируется на свойствах вещ

еств. Система-
тические игры с песком развиваю

т мелкую
 моторику, создаю

т предпосылки для развития логиче-
ского мыш

ления, полож
ительно влияю

т на здоровье. Вариантом игры с песком в работе с детьми 
является рисование песком на световом планш

ете. П
едагог учит детей создавать рисунки ребром 

ладони, просеивая песок через сито, двумя руками одновременно. И
гры с песком помогаю

т снять 
мыш

ечные заж
имы и напряж

ение.  
Творческие игры способствую

т самовыраж
ению

 дош
кольников, вследствие чего формиру-

ется их самооценка, дети приобретаю
т уверенность в себе и своих способностях. В творческих 

играх ребенок мож
ет выразить свои переж

ивания, чувства и эмоции, отреагировать их [10].  
П

ерейдём к рассмотрению
 изобразительной деятельности как средства гармонизации эмо-

ционального состояния. В рамках изобразительной деятельности ребёнок погруж
ается в лёгкое 

медитативное состояние, он успокаивается и сосредотачивается на процессе создания рисунка. 
Ц

ветовая гамма так ж
е отраж

ает настроение ребёнка. С
 помощ

ью
 цвета дети могут выразить свои 

эмоции, но такж
е и педагог мож

ет воздействовать на эмоциональное состояние дош
кольников  

с помощ
ью

 цвета. И
звестно, что холодная цветовая гамма способствует стабилизации эмоций,  

а яркие и тёплые оттенки помогаю
т создать позитивный эмоциональный фон. И

зобразительная 
деятельность способствует выраж

ению
 неосознаваемого содерж

ания психики ребёнка, способст-
вует построению

 гармоничных отнош
ений с окруж

аю
щ

ими [1].  
А

рт-техники относятся к изобразительной деятельности. О
сновная цель работы с арт-

техниками заклю
чается в создании условий для эмоционального благополучия ребёнка, раскрытия

 

его творческого потенциала и гармонизации эмоций. Гармонизация эмоционального состояния 
с помощ

ью
 арт-техник подразумевает не только создание рисунков и образов, поэтому выделяю

т 
следую

щ
ие типы арт-техник: 

1
. А

рт-техники, связанные с перцептивной деятельностью
. О

ни подразумеваю
т работу не 

с процессом создания рисунка, а с готовым изображ
ением (с картиной, рисунком, иллю

страцией).  
2
. А

рт-техники
 с вклю

чением в активную
 худож

ественную
 деятельность: рисование кон-

кретных предметов, образно
-символические рисунки, медитативное рисование, интуитивное 
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рисование, техники проективного характера, игры
-эксперименты с изобразительными материа-

лами, коллективные арт-техники. 
В работе с арт-техниками такж

е важ
на концентрация на своих эмоциях и чувствах, ведь 

они являю
тся своеобразным двигателем творчества. Работа не долж

на быть продуманной до 
мелочей, в арт-техниках важ

на спонтанность и креативность [1
]. 

Сказка, как средство гармонизации эмоционального состояния детей старш
его дош

кольного
 

возраста, оказывает благоприятное влияние на психику детей. П
сихологами и психотерапевтами 

сказка используется в известном методе коррекции психических наруш
ений –

 сказкатерапии. Как 
педагоги, мы мож

ем использовать сказку с целью
 достиж

ения терапевтического эффекта [9].  
В работе по гармонизации эмоций ребёнка педагог мож

ет использовать рассказывание, сочине-
ние и разыгрывание сказки. Сказка мож

ет быть использования как с целью
 поднятия настроения 

и улучш
ения эмоционального фона, так и с целью

 переж
ивания конфликта с помощ

ью
 персонаж

ей
-

заменителей, и как средство проработки страхов. П
едагог мож

ет помочь ребёнку избавиться от  
тревоги: нарисовать персонаж

а, который олицетворяет неприятные эмоции, и придумать сказку,  
в которой ребёнок побеж

дает этого персонаж
а.  

Задачи сказок в процессе гармонизации эмоций дош
кольника: 

- формирование эмоционального опыта ребёнка; 
- преодоление внутренних противоречий; 
- изучение поведения в

 различных ситуациях. 
Рассмотрим классификацию

 сказок, предлож
енную

 автором сказкотерапии Т.Д
. Зинкевич

-

Евстигнеевой [7]. О
на выделяет следую

щ
ие виды сказок:  

1) худож
ественные сказки как фольклорные авторские произведения. Х

удож
ественная 

сказка мож
ет быть использована в качестве отвлекаю

щ
его момента в целях успокоения ребёнка, 

переклю
чения его внимания с какой

-либо проблемы на сю
ж

ет сказки; 
2) дидактические сказки –

 это худож
ественные произведения, созданные педагогом для 

подачи учебного материала. Д
анный вид сказок подходит для переклю

чения внимания, но не 
оказывает сущ

ественного эффекта на эмоции ребёнка. Такие сказки носят информационный 
характер; 

3) медитативные сказки. Н
аправлены на накопление полож

ительного эмоционального 
опыта и снятия психоэмоционального напряж

ения; 
4) 

психотерапевтические 
сказки. 

И
спользую

тся 
узконаправленными 

специалистами,  
направлены на то, чтобы помочь ребёнку разобраться в проблемных ситуациях, способствую

т 
личностному росту. П

едагог без соответствую
щ

его образования не мож
ет применять в своей 

практике психотерапевтические сказки;  
5) психокоррекционные сказки использую

тся психологами для коррекции поведения под-
ростков. Такие сказки ненавязчиво влияю

т на поведение. 
М

узыка, как средство гармонизации эмоционального состояния, помогает педагогу оказать 
наиболее благоприятное влияние на психоэмоциональное состояние ребёнка. Введение ребёнка  
в мир музыки побуж

дает его к эмоциональному сопереж
иванию

 и осознанию
 не только музыки, 

но и ж
изненных ситуаций. М

узыка способствует раскрытию
 у ребёнка искренности, открытости, 

чуткости по отнош
ению

 к окруж
аю

щ
им, то есть, развитию

 эмпатии [9
].  

П
омимо всех перечисленных средств гармонизации эмоционального состояния, ещ

е одним 
средством мож

ет выступать предметно
-пространственная развиваю

щ
ая среда, которая мож

ет 
способствовать развитию

 эмоциональной сферы дош
кольника. П

редметно
-пространственная раз-

виваю
щ

ая среда долж
на быть организована так, чтобы ребёнку было комфортно находиться  

в групповом помещ
ении детского сада. Воспитатель мож

ет использовать различные игруш
ки  

в качестве вспомогательных средств гармонизации эмоций.  
О

бобщ
ая выш

есказанное, подчеркнём, что педагогу дош
кольной образовательной органи-

зации для гармонизации эмоционального состояния детей старш
его дош

кольного возраста необ-
ходимо знать и использовать различные средства и методы гармонизации эмоций. М

ы рассмот-
рели методы, которые предлагает К. И

зард: взаимодействие эмоций, методы когнитивной регу-
ляции, методы контроля эмоций с помощ

ью
 физической активности [8]. Зная методы и средства 

гармонизации эмоционального состояния, используя их, педагог проявляет свою
 педагогическую

 
компетентность. О

сознанные и реализованные эмоции способствую
т раскрытию

 потенциала 
личности, а для того, чтобы грамотно это сделать и не навредить психическому здоровью

, сущ
е-

ствую
т средства и методы гармонизации эмоционального состояния. 
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 Аннот
ация

. В статье рассматриваю
тся вопросы обеспечения сотрудничества детей и взрослых,  

способов реализации личностно
-ориентированного подхода к образованию

 посредством инновационной 
педагогической технологии проектирования, актуальности методики проектной деятельности. 

Клю
чевы

е слова
: учебный проект, проектная деятельность, типы проектов, инновационная образова-

тельная деятельность, интеграция. 
 Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов диктует  

новые задачи. В связи с этим на сегодняш
ний день дош

кольные организации долж
ны научить 

ребенка мыслить нестандартно и быть всесторонне развитым. Н
а помощ

ь педагогам в реш
ении 

данной задачи приходят педагогические инновации. 
И

нновационная образовательная деятельность способствует развитию
 образовательного 

процесса. О
дним из видов педагогической инновации в Д

О
У

 является метод проектов. 
М

етод проектов основывается на личностно
-ориентированном подходе к обучению

 и 
воспитанию

 ребенка и представляет собой инновационную
 педагогическую

 технологию
, клю

-
чевую

 роль которой занимает самостоятельные исследовательская, творческая, познавательная, 
игровая, продуктивная деятельность малыш

ей. 
Клю

чевой целью
 внедрения проектного метода в Д

О
У

 является развитие и обогащ
ение  

социально
-личностного опыта путем привлечения детей в сфере меж

личностного взаимодейст-
вия. Ц

ель помогает определить задачи обучения, сформировать предпосылки учебных и исследо-
вательских умений и навыков в соответствии с основными линиями развития. Я обращ

аю
 особое 

внимание на всестороннее развитие личности воспитанника, а так ж
е на формирование у воспи-

танников интереса к исследовательскому поиску, в процессе внедрения технологии проектной 
деятельности в педагогическую

 практику. 
Ребёнку метод проектов даёт возмож

ность: 
- экспериментировать и обобщ

ать приобретенные знания; 
- развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 
М

етод проектов мож
ет успеш

но использоваться в работе с детьми
, начиная с младш

его  
дош

кольного возраста. В дош
кольном образовании стоит рассматривать метод проектов как один 

из возмож
ных вариантов интеграции (интеграция на основе единого проекта).  

И
нтегрированный метод обучения является для системы дош

кольного образования инно-
вационным. О

н направлен как на развитие личности малыш
а, так и на развитие его познаватель-

ных и творческих навыков.  
В связи с клю

чевой особенностью
 проектной деятельности в системе дош

кольного образова-
ния, а именно с не умением

 ребенка самостоятельно найти и определить противоречия в окруж
аю

-
щ

ем мире, сформулировать проблему и поставить цель, проектная деятельность носит характер 
сотрудничества, которое задействует детей и педагогов ДО

У
, а такж

е вовлекает родителей, в виде 
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источников информации, реальной помощ
и и поддерж

ки ребенку и педагогу в процессе работы над 
проектом.  

Выбор темы –
 это первый и важ

ный ш
аг воспитателя в работе над проектом. С детьми 

младш
его дош

кольного возраста педагог мож
ет использовать подсказку, наводящ

ие вопросы для 
выбора темы, а детям старш

его дош
кольного возраста стоит предоставлять больш

е самостоятель-
ности. Вторым ш

агом является тематическое планирование по выбранной проблеме на неделю
,  

в которое вклю
чаю

т все виды детской деятельности: игровая, познавательно
-практическая, худо-

ж
ественно

-речевая, трудовая, общ
ение и т. д. 

П
ервы

м этапом разработки проекта
 является постановка цели. Н

а этом этапе педагог 
предлагает детям обсудить проблему, в результате чего выдвигается предполож

ение, которое в 
дальнейш

ем детям предстоит подтвердить в ходе поисковой деятельности. 
Вторы

м этапом
 работы над проектом мож

но назвать разработку совместного плана дейст-
вий по достиж

ению
 цели. П

осле выяснения детьми всех известных им аспектов определенного 
предмета или явления, воспитатель задает следую

щ
ие вопросы: «Что мы хотим узнать?» и «Как 

найти ответы на эти вопросы?». О
твечая на них, дети опираю

тся на свой личный опыт. Способом 
реш

ения поставленных вопросов могут выступать разного рода мероприятия: чтение книг,  
энциклопедий, общ

ение с родителями, специалистами, проведение экспериментов и тематиче-
ских экскурсий. Н

а данном этапе необходимо учитывать возрастные особенности воспитанников. 
П

осле составления совместного плана действий начинается его практическая часть,  
3 этап. Дети

 под контролем педагога исследую
т, проводят опыты. Важ

ное качество педагога 
заклю

чается в умении создавать условия, когда ребёнок мож
ет что

-то познать самостоятельно, 
реш

ить, попробовать, придумать. Д
ля благоприятного результата, среда вокруг малыш

а долж
на 

быть незаконченной, незаверш
ённой. В данном вопросе на помощ

ь педагогу могут прийти уголки 
познавательно

-практической деятельности. 
4 этапом

 заклю
чительным работы над проектом служ

ит его презентация, которая мож
ет 

проходить в разных формах: итоговые игры
-занятия, игры

-викторины, тематические развлечения, 
оформление альбомов, фотовыставок, мини

-музеев, творческих газет.  
Ребенок, по своей природе, исследователь. Это определяет важ

нейш
ие черты детского пове-

дения, которыми являю
тся лю

бознательность, наблю
дательность, стремление к экспериментирова-

нию
 и поиску новых сведений об окруж

аю
щ

ем мире ребенка. В процессе исследования ребенок 
получает возмож

ность самостоятельно найти ответы на вопросы: «Как?» и «П
очему?». И

менно  
поэтому так велика важ

ность проведения самостоятельных опытов в развитии ребенка.  
Я хочу поделиться опытом работы по организации исследовательской деятельности. В своей 

работе я стараю
сь сделать каж

дого ребёнка активным участником лю
бой деятельности и помогает 

мне в этом деятельностный метод. В проекте «Сказка о зерныш
ке» участвовала П

етуш
кова Викто-

рия, воспитанница группы младш
его возраста М

А
Д

О
У

 №
 12. Ц

елями данной работы мы определи-
ли следую

щ
ие пункты: продемонстрировать, как растения вырастаю

т из семян; обнаруж
ить усло-

вия, необходимые для роста и развития растений. Задачами экспериментирования явились: повы-
ш

ение интереса к экспериментальной деятельности, выявление простых взаимосвязей природных 
объектов, осознание причин происходящ

их явлений, получение навыка наблю
дения и ухаж

ивания 
за растениями. В процессе наш

его эксперимента определилась гипотеза: растение не вырастет, если 
его не полить после посадки; если завядш

ее растение полить водой, то оно ож
ивет. В процессе про-

водимого нами эксперимента Виктория успеш
но овладела навыками анализирования и формирова-

ния простейш
их выводов. 

П
роектная деятельность даёт её участникам возмож

ность развивать свою
 внутренню

ю
 

активность и способность к верному определению
 проблемы, позволяет ставить цели, овладевать 

знаниями и, в итоге, приходить к результату. 
И

сходя из выш
есказанного, мож

но сделать вывод о том, что применение инновационных 
методов обучения в процессе ознакомления ребенка с природой оказывает позитивное влияние: 

- на увеличение уровня развития лю
бознательности; 

- на всестороннее развитие мыш
ления (способность ребенка анализировать объект или  

явление, определять отличительные признаки и делать определенные выводы по итогу проведенной 
работы); 

- на речевое развитие (обогащ
ение словарного запаса детей, закрепление навыков грам-

матически верного выстраивания своих ответов на поставленные вопросы, умение задавать  
вопросы и строить доказательную

 речь); 



1
6

6
 

 

- на индивидуальные характеристики определенного ребенка (проявление инициативы и 
самостоятельности); 

- на развитие кругозора детей в вопросах природы и природных явлений. 
Рассмотренные мною

 методологические основы проектной деятельности даю
т понимание 

высокой степени адаптивности инновационных технологий к специфике Д
О

У
. М

етод проектов  
в работе с дош

кольниками на сегодняш
ний день мож

но признать достаточно оптимальным, иннова-
ционным и перспективным методом, способным занять свое достойное место в системе дош

кольного 
образования.  
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 Аннот
ация

. В настоящ
ее время технология тимбилдинга является малоизученной и мало применяе-

мой в условиях дош
кольных образовательных учреж

дений. Х
отя тимбилдинг возник изначально в бизнес-

сообщ
естве, но применение этой технологии возмож

но и в детском возрасте. Тимбилдинг в детском саду –
 

это весёлые, интересные, интеллектуальные, творческие, активные игры, которые помогаю
т понять ценность 

совместных усилий. Таким образом, благодаря регулярному применению
 технологии тимбилдинга, у детей 

развиваю
тся такие личностных универсальные учебные действия, как: повыш

ение собственной значимости и 
самооценки; эмпатия, умение работать в команде, творческое реш

ение проблем; инициативность; уверенность 
и целеустремлённость, что соответствует Ф

ГО
С ДО

. Тимбилдинг как современная технология воспитания  
и развития детей дош

кольного возраста в условиях дош
кольного учреждения перспективна и соответствует  

задачам Ф
ГО

С ДО
.  

Клю
чевы

е слова: тимбилдинг, современная технология воспитания, командообразование. 
 В настоящ

ее время технология тимбилдинга является малоизученной и мало применяемой 
в условиях дош

кольных образовательных учреж
дений. Н

аряду с этим, данная технология является 
эффективным средством командообразования и повыш

ения эффективности работы коллектива, что 
соответствует Ф

ГО
С. В связи с этим вопрос внедрения тимбилдинга в работу ДО

У
 является акту-

альным и перспективным.  
Каж

дый человек, услыш
ав это словосочетание «современные технологии», чётко понимает  

о чём идёт речь. Это и телефон последней модели, и скоростной интернет, и робот-пылесос. Да, да, 
именно робот-пылесос. И

 без него современная ж
енщ

ина –
 «как без рук». А

 что ж
е тогда делать 

детям? И
грать в телефон? Смотреть видео в ТикТоке? И

ли наблю
дать за роботом

-пылесосом, за его 
незамысловатыми действиями? А

 как же социум? А
 как же друзья и новые знакомства? М

ы научи-
лись сопереживать котику в телефоне, но проходим мимо живого котёнка на улице.  

И
 как во всём этом помочь разобраться ребёнку и взрослому человеку? 

И
 тут на помощ

ь мож
ет прийти одна современная технология. Это тимбилдинг. Чтобы в 

полной мере оценить достоинства тимбилдинга, предлагаю
 начать с определения. 

Тимбилдинг (от англ. T
ea

m
 команда, и b

u
ild

in
g
 –

 построение) –
 это мероприятие нацелено 

на командообразование, отладку отнош
ений в коллективе и повыш

ение общ
ей эффективности. 

А
втором термина «тимбилдинг» считается американец Элтон М

эйо, который несколько лет про-
водил изыскания и эксперименты по этому вопросу. 

Х
отя тимбилдинг возник изначально в бизнес

-сообщ
естве, но не многие задумываю

тся  
о том, что есть и детский тимбилдинг. И

 наш
а страна является одной из родоначальниц этого 

явления. И
стория детского и ю

нош
еского командообразования берёт своё начало со времён 

пионерских лагерей. 
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Тимбилдинг для детей –
 это сплочение ребят с помощ

ью
 разных общ

егрупповых игр и  
занятий. С помощ

ью
 тимбилдинга мож

но весело и интересно, в игровой форме, вместе с детьми 
учиться взаимодействию

, эмпатии, поддерж
ке друзей, работать одной командой, достигая общ

ей 
цели. Такая технология, как тимбилдинг, помогает ребятам справляться со своей неуверенно-
стью

. Д
ети начинаю

т верить в свои собственные силы. Д
аж

е самые застенчивые мальчиш
ки и 

девчонки пытаю
тся брать инициативу на себя, тем самым проявляя свои лидерские качества. 

Кому ж
е подходит тимбилдинг? 

М
альчиш

ками девчонкам, лю
бознательным и не очень, весёлым и тихоням, непоседам и 

«знайкам». С помощ
ью

 этой технологии, дети уж
е в детском саду начинаю

т понимать, что ж
е 

такое командный дух. Д
ети понимаю

т, что конкуренция –
 это хорош

о, а взаимодействие лучш
е. 

Благодаря тимбилдингу дети:  
- учатся стратегическому «долговременному», а не краткосрочному тактическому мыш

ле-
нию

. Расставляю
т приоритеты, понимаю

т, что если добиваться личной выгоды, то в итоге мож
но 

ничего не получить; 
- моделирую

т кризисные ситуации и находят из них выход при помощ
и совместных усилий. 

Сущ
ествую

т много разных форм и идей в провидении тимбилдинга. Д
ети учатся взаимо-

действовать как в помещ
ении, так и на открытом воздухе. Если ребёнка обучить командной игре, 

то часто идеи исходят от самих ребят. 
И

гры могут быть: 
- интеллектуальные (лабиринты, головоломки, ребусы

); 
- физически активные (эстафеты); 
- комбинированные. М

ож
но совмещ

ать как интеллектуально, так и физически активные 
игры (квесты); 

- творческие (создание коллективной работы). 
Тимбилдинг в детском саду –

 это весёлые, интересные, интеллектуальные, творческие, 
активные игры, которые помогаю

т понять ценность совместных усилий. 
П

римеры
 игр в технологии тимбилдинга, применяемы в работе с детьми в условиях Д

О
У

: 
1
. М

ы
ш

ат
а и лягуш

ат
а.  

Ц
ель игры: найти своих собратьев. 

Возраст: 3–5 лет. 
В начале игры дети выбираю

т кем они хотят бы
ть в игре –

 мыш
онком или лягуш

онком. 
П

осле осущ
ествления выбора, им завязываю

т глаза. Ребята начинаю
т пищ

ать или квакать. И
гра 

заканчивается тогда, кода мыш
ата и лягуш

ата находят друг друга. 
2
. Трет

ьяковская галерея.  
Ц

ель: научить детей делиться своими идеями и не оставаться безучастными. 
Возраст: 3–7 лет. 
Берётся больш

ой лист бумаги (это могут быть обои, ватман). П
о условиям игры, долж

на 
получиться одна больш

ая общ
ая галерея, объединенная общ

ей тематикой (это мож
ет зависеть от 

ситуации, времени года, приближ
аю

щ
егося праздника и т. д.). Каж

дый ребёнок мож
ет рисовать в 

той технике, какая ему нравится и в какой ему удобно. П
ри этом объясняя другим ребятам как он 

это делает и зачем. Ц
ель игры: создать свое произведение искусства и прикрепить его к галерее. 

3
. Саблезубы

й т
игр. 

Ц
ель игры: помочь воспитанникам наладить взаимодействие друг с другом.  

Возраст: 3–5 лет. 
В этой игре дети –

 ж
ители пещ

еры, в которую
 очень часто приходит саблезубы

й тигр, 
чтобы похитить игруш

ки. Единственный способ избавиться от него, нуж
но выстроиться в ряд 

по росту. Н
о делать это надо молча, чтоб не разбудить саблезубого тигра. Как только ребята 

выстроятся в ряд, долж
ны прокричать: «Саблезубы

й тигр, уходи!»
.  

Тогда саблезубы
й тигр исчезнет навсегда. 

Тимбилдинг для детей дош
кольного возраста в условиях Д

О
У

 способствует формирова-
нию

 и развитию
 у детей таких качеств, как: эмпатия, уверенность в себе, лидерские качества.  

В игровой форме воспитанники учатся взаимодействовать друг с другом, принимать и слуш
ать 

мнения других, находит компромиссы, учатся общ
аться друг с другом, не бояться высказывать 

своё мнение, а такж
е перестать бояться педагога или родителя, задавать им вопросы и предлагать 

свои собственные реш
ения. 

Таким образом, благодаря регулярному применению
 технологии тимбилдинга, у детей 

развиваю
тся такие личностных универсальные учебные действия, как: 
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- повыш
ение собственной значимости и самооценки; 

- творческое реш
ение проблем; 

- инициативность; 
- уверенность и целеустремлённость, что соответствует Ф

ГО
С Д

О
. 
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 Аннот
ация. В данной статье описаны особенности коррекционной работы с детьми, имею

щ
ими  

речевую
 патологию

, которая строится с учетом основных линий речевого развития и основывается на зако-
номерностях формирования движ

ений в онтогенезе. О
т двигательной активности зависят интенсивность 

физического развития детей, их здоровье, а также весь слож
ный процесс биологического формирования 

организма. 
Клю

чевы
е слова: двигательная активность, интеллектуально

-познавательное развитие, физическое 
развитие, коррекционная направленность. 

 В современных условиях развития общ
ества рост числа детей с отклонениями в развитии 

выдвигает оздоровительную
 и коррекционную

 направленность деятельности дош
кольных обра-

зовательных учреж
дений в ряд наиболее значимых и приоритетных. П

роблема сохранения и  
укрепления здоровья детей приобретает глобальный характер. Только здоровый ребенок мож

ет 
достичь необходимого уровня интеллектуально

-познавательного развития. 
Д

ля детей с ограниченными возмож
ностями здоровья, имею

щ
ими речевые наруш

ения,  
характерны сущ

ественные отклонения в развитии моторной, двигательно
-координационной, и 

эмоционально
-волевой сферах. Это недостаточная статическая и динамическая координация 

движ
ений, общ

ая моторная неловкость, слабый мыш
ечный тонус, высокая истощ

аемость движ
е-

ний, сниж
ение произвольного внимания при выполнении двигательных заданий. О

собенно часто 
встречаю

тся дети, имею
щ

ие не простые речевые наруш
ения, а наруш

ения речи, возникш
ие 

вследствие различных синдромов в сочетании с наруш
ениями двигательной сферы. 

Такие дети особенно
 нуж

даю
тся в комплексе лечебно

-оздоровительных мероприятий, среди 
которых особенно важ

ными и необходимыми мож
но выделить следую

щ
ие: закаливании организ-

ма, соблю
дении реж

има дня, водные процедуры, физиотерапия, физическое воспитание. Коррекция 
двигательных наруш

ений и развитие двигательных функций имею
т очень важ

ное значение. Совре-
менные исследователи отмечаю

т, что современные дети в больш
инстве своем испытываю

т «двига-
тельный дефицит» –

 гиподинамию
, то есть количество движ

ений, проводимое ими в течение дня, 
ниж

е возрастной нормы, что подтверж
дает вывод о том, что интенсивность физического развития 

детей, их здоровье зависят от двигательной активности.  
И

звестный отечественный физиолог И
.А

. А
рш

авский отмечает, что двигаясь, организм не 
только расходует энергию

, но и восполняет то, что израсходовал. П
ри этом он старается накопить 

энергию
 с некоторым избытком, запасом на будущ

ее. Такой запас является необходимым усло-
вием дальнейш

его развития, за счет чего растет и развивается детский организм. Таким образом, 
чем больш

е ребенок двигается, тем успеш
нее происходит весь слож

ный процесс биологического 
формирования организма. П

роблема организации двигательной активности дош
кольников в  

течение дня является одной из актуальных и очень важ
ных. 

Коррекционная работа с детьми, имею
щ

ими речевую
 патологию

, обеспечиваю
щ

ая инте-
грацию

 речевого, физического и соматического развития и основываю
щ

аяся на закономерно-
стях формирования движ

ений в онтогенезе, долж
на строиться с учетом основных линий речевого 

развития, а такж
е с использованием традиционных и нетрадиционных методов. П

рименение раз-
нообразных 

методов 
в 

коррекционно
-развиваю

щ
ем 

процессе 
повыш

ает работоспособность, 
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улучш
ает память и внимание, нормализует состояние нервной системы, сниж

ает уровень утом-
ляемости, устраняет стрессы, улучш

ает коммуникативную
 функцию

 и соматическое состояние. 
И

спользование игр и упраж
нений, направленных на регуляцию

 процессов расслабления и на-
пряж

ения, позволяет не только мобилизоваться, но и расслабляться.  
Коррекционно

-развиваю
щ

ая работа с детьми с речевыми наруш
ениями направлена на  

реш
ение следую

щ
их задач: развитие двигательной активности, воспитание потребности в здоро-

вом образе ж
изни; формирование ж

изненно
-необходимых двигательных умений и навыков в  

соответствии с индивидуальными особенностями и состоянием здоровья ребенка; формирование 
моральные качества (выносливость, сила воли); развитие интереса к физическим упраж

нениям и 
подвиж

ным играм. Д
еятельность педагогического коллектива направлена на создание условий 

для реализации потребности детей в двигательной активности, проведении коррекционно
-

восстановительной работы, направленной на предупреж
дение отклонений в физическом разви-

тии; выявлении интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности, а 
такж

е реализация их через систему коррекционно
-оздоровительной работы. Н

еобходимо сделать 
так, чтобы ребенок хотел быть здоровым, ловким, сильным, смелым, лю

бил играть в подвиж
ные 

игры, больш
е бывать на природе, проявлять волевые усилия, преодолевать трудности физическо-

го и психологического характера. 
П

о мнению
 известных учёных (И

.П
. П

авлов, А
.А

. Л
еонтьев, А

.Р. Л
урия), чем выш

е дви-
гательная активность ребенка, тем лучш

е развивается его речь. Ребенок овладевает двигатель-
ными умениями и навыками, при этом развивается координация движ

ений, формирование 
движ

ений происходит при участии речи. Точное, динамичное выполнение упраж
нений для ног, 

туловищ
а, рук, головы подготавливает соверш

енствование движ
ений артикуляторных органов: 

губ, языка, ниж
ней челю

сти и т. д. 
Д

ля полноценного физического развития и укрепления здоровья, коррекции речи детей 
дош

кольного возраста необходим особый двигательный реж
им. Д

етям предлагаю
тся физкуль-

турные минутки, которые проводятся с целью
 сниж

ения утомления и снятия статического  
напряж

ения, как элемент двигательной активности. В состав физкультминуток, проводимых  
в игровой форме, вклю

чаю
тся: упраж

нения для развития общ
ей моторики; упраж

нения для раз-
вития пальцевой моторики; упраж

нения на мыш
ечное расслабление; элементы психогимнастики.  

В.М
. Бехтерев в своих работах доказал, что простые движ

ения рук помогаю
т снять умст-

венную
 усталость, улучш

аю
т произнош

ение звуков, развиваю
т речь ребенка. В.А

. Сухомлинский 
утверж

дал, что «ум ребенка находится на кончиках пальцев». У
мелая работа пальчиков ребенка 

помогает развиваться речи и интеллекту, оказывает полож
ительное воздействие на весь организм 

в целом, готовит непослуш
ную

 ручку дош
кольника к письму. 

О
дним из основных элементов в двигательно

-пространственных упраж
нениях является 

речь. Ритм речи, стихов, поговорок, пословиц, способствует развитию
 координации, общ

ей и 
тонкой произвольной моторики, при этом движ

ения становятся плавными, выразительными, 
ритмичными. Стихотворная форма привлекает детей своей ж

ивостью
, эмоциональностью

, настраи-
вая детей на игру. С помощ

ью
 стихотворной ритмической речи вырабатываю

тся правильный темп 
речи, ритм дыхания, развиваю

тся речевой слух, речевая память.  
П

роведение физкультминуток, в которые вклю
чаю

тся упраж
нения для развития пальцевой 

моторики является очень важ
ным и эффективным. П

альцевую
 гимнастику ж

елательно проводить 
стоя, только в этом случае она реализует две важ

ные цели: смена статической позы и развитие 
мелкой моторики пальцев рук. О

бычно физкультминутки проводятся в сочетании пальцевых 
движ

ений с речью
 детей, и, как показывает опыт, это сочетание позволяет достичь высокого обу-

чаю
щ

его эффекта и играет полож
ительную

 роль в коррекционном обучении детей с наруш
ения-

ми речи. Такой подход позволяет регулярно стимулировать действие речевых зон коры головного 
мозга, что полож

ительно сказывается на исправлении речи детей; соверш
енствовать внимание и 

память –
 психические процессы, тесно связанные с речью

; формировать графомоторные навыки, 
что в дальнейш

ем помож
ет будущ

им ш
кольникам в усвоении навыков письма. 

В основе психогимнастики леж
ит игра, являю

щ
аяся основным видом деятельности дош

ко-
льника. Такие занятия особенно полезны детям с чрезмерной утомляемостью

, истощ
аемостью

, 
возбудимостью

. Такж
е психогимнастика используется в психопрофилактической работе с прак-

тически здоровыми детьми с целью
 психофизической разрядки. В ходе таких занятий дош

коль-
ники изучаю

т различные эмоции и учатся управлять ими, овладеваю
т азбукой выраж

ения эмо-
ций, преодолеваю

т барьеры в общ
ении, лучш

е понимаю
т себя и других, снимаю

т психическое 
напряж

ение, что дает возмож
ность самовыраж

ения. Н
азывание эмоций в психогимнастике ведет 

к эмоциональному осознанию
 ребенком себя. Ребенок, говорящ

ий на хорош
ем, богатом языке, 
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лучш
е мыслит, у него появляется больш

е оттенков для словесного обозначения чувств, он тоньш
е
 

понимает себя, свои переж
ивания, а эмоции у него становятся более дифференцированными.  

Вы
воды

. Результаты диагностики устной речи дош
кольников свидетельствую

т об эффек-
тивности

 проводимой коррекционной работы и доказываю
т необходимость оптимизации дви-

гательной активности, способствую
щ

ей речевому развитию
 детей. И

спользование выш
епере-

численных приёмов в коррекционно
-образовательном процессе не только обеспечивает повы

-
ш

ение работоспособности детей, способствует переклю
чению

 с одной деятельности на другую
, 

но и помогает дош
кольникам прочно усвоить и легко запомнить новую

 информацию
. А

ктуали-
зация взаимодействия моторной и речевой функции дош

кольников способствует повыш
ению

 
эффективности коррекционной работы, сохраняет и укрепляет здоровье детей. 

 
П

рим
ечания
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лябьева Е.А

. П
сихогимнастика в детском саду: методические материалы в помощ
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Аннот
ация

. А
втором раскрывается сущ

ность понятия информационно
-коммуникационной ком-

петентности, даю
тся клю

чевые понятия, аргументированы перспективы развития профессионального 
мастерства и эффективности построения воспитательно

-образовательного процесса педагогов Д
О

У
 при 

формирования данной компетенции, а такж
е обозначены слож

ности при её формировании. 
Клю

чевы
е
 

слова:
 

информационно
-коммуникативные 

технологии 
(И

КТ), 
информационно

-
коммуникационная 

компетентность, 
формирование, 

информатизация 
общ

ества, 
воспитательно

-
образовательный процесс. 

 Н
а современном этапе развития наш

его общ
ества слож

но представить образовательную
 

организацию
 (лю

бого уровня), в которой не бы
ло бы

 информационно
-коммуникационных тех-

нологий (И
КТ).  

С 01 января 2014 года вступил в силу приказ М
инобрнауки №

 1155 «О
б утверж

дении  
федерального государственного образовательного стандарта дош

кольного образования» (далее –
 

Ф
ГО

С Д
О

О
). Ф

ГО
С Д

О
О

 представляет собой совокупность обязательных требований к структу-
ре программе и ее объему, условиям реализации и результатам освоения программы. В данном 
документе определены требования к современным педагогам. В частности, владение работника-
ми образовательных учреж

дений компетенциями в сфере информационно
-коммуникационных 

технологий является необходимым условием эффективности профессиональной деятельности. 
Таким 

образом, 
для 

специалиста 
дош

кольной 
образовательной 

организации 
(Д

О
О

)  
недостаточно владения методиками формирования и развития у воспитанников знаний, умений 
и навыков, обозначенных в адаптированной образовательной программе (А

О
П

) дош
кольного 

учреж
дения. В условиях интенсивной информатизации всех сфер образования в

 профессио-
грамме становится более очевидной значимость развития информационно

-коммуникационной 
компетентности современного педагога. 

Развитие информационно
-коммуникационной компетентности педагога характеризуется 

как способность личности, обеспечиваю
щ

ая необходимый уровень эффективности использова-
ния информационно

-коммуникационных технологий для самостоятельного реш
ения педагогиче-

ских задач. Такое понимание информационно
-коммуникационной компетентности подразумева-

ет не только владение определенной системой знаний, умений и навыков в информатике и ис-
пользования И

КТ в воспитательно
-образовательном процессе, но и развивает информационно

-
технологические навыки реш

ения профессиональных задач с использованием новых информаци-
онных технологий, формирует три основные подструктуры личности: мотивацию

, интеллекту-
альные способности и опыт [1].  
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Важ
но различать информационно

-коммуникационная грамотность и информационно
-

коммуникационная компетентность педагога.  
И

нформационно
-коммуникационная грамотность вклю

чает знания о функционировании 
персонального компью

тера и его возмож
ностях, а такж

е умение пользоваться им, выбирая под-
ходящ

ую
 для реш

ения поставленной задачи программу или информационно
-коммуникационную

 
сеть (W

ord, использование И
нтернетом, например). 

И
нформационно

-коммуникационная компетентность подразумевает эффективное примене-
ние знаний и умений в области использования И

КТ в педагогической деятельности, нацеленное на 
повыш

ение уровня профессионализма и результативности, выбора наиболее продуктивного пути 
при реш

ении педагогических задач [2]. 
И

сследователи выделяю
т два уровня информационно

-коммуникационной компетентности: 
базовую

 и специальную
 [2]. Базовая компетентностью

 педагога вклю
чает способность использовать 

общ
ие знания о компью

тере и умения в области компью
терных технологий в качестве инструмента 

деятельности педагога. Данный уровень является необходимым, но явно недостаточным для реш
ения 

всех видов педагогических задач. П
од специальной информационно

-коммуникационной компетент-
ностью

 понимается готовность педагога к обеспечению
 процесса развития или формирования необ-

ходимых знаний с использованием И
КТ [3]. О

чевидно, что для организации процесса обучения с  
использованием И

КТ у специалиста должны быть сформированы оба уровня компетентности, как 
базовый, так и специальный.  

П
римерный перечень содерж

ания информационно
-коммуникационной компетентности 

современного педагога ДО
У

 (по мере развития компетентности от базового к специальному 
уровню

) [2]:  

 Знание основных электронных (цифровых) ресурсов, вклю

чаю
щ

их обучаю
щ

ие платформы, 
сайты, каналы, программы и т. д.  


 У

мение ориентироваться в информационно
-коммуникационной среде: быстро находить, 

анализировать, отбирать и демонстрировать информацию
 электронных ресурсов в соответствии с 

актуальными задачами воспитательно
-образовательного процесса.  


 У

мение применять в практической работе информационно
-коммуникационные средства 

(проекционную
 технику, сенсорный экран, например), устанавливать используемую

 программу 
на демонстрационный компью

тер, владеть методиками создания собственного электронного 
дидактического материала.  


 У

мение преобразовывать и предоставлять информацию
 в наиболее приемлемом для 

реш
ения актуальных воспитательно

-образовательных задач виде, разрабатывать собственный 
материал из имею

щ
ихся источников, обобщ

ая, сравнивая различные данные.  

 У

мение выбирать и использовать программное обеспечение (текстовый и табличный 
редакторы, программы для создания буклетов, сайтов, презентационные программы) для опти-
мального предоставления различного материала, необходимого для учебного процесса: мате-
риалы для занятия, тематическое планирование, мониторинги по областям, различные отчеты 
по проделанной работе и т. д.  


 И

спользование в практической работе с воспитанниками, родителями, коллегами материал, 
полученный в ходе использования информационно

-коммуникационных технологий (рабочие 
тетради, консультации, разработки для обогащ

ения предметно
-развиваю

щ
ей среды, наглядность 

и т. д.).  
 У

мение сформировать собственное цифровое портфолио и портфолио воспитанников.  

 У

мение выбирать форму передачи информации воспитанникам, родителям, коллегам,  
администрации Д

О
У

 (электронная почта, социальная сеть, сайт или раздел сайта, лист рассылки, 
форум, W

iki-среда (Вики (W
iki) –

 гипертекстовая среда для коллективного редактирования,  
накопления и структуризации письменной информации).  


 О

рганизация презентации собственного опыта в рамках сетевых коммуникационных 
проектов (конкурсы, викторины и т. д.). 


 У

мение применение дистанционной формы работы с воспитанниками, родителями, 
коллегами (участие в дистанционных методических объединениях, при необходимости проведе-
ние занятий, родительских собраний в дистанционном формате). 

А
ктивное внедрение информационно

-коммуникационных технологий в организацию
 вос-

питательно
-образовательного процесса современного педагога Д

О
У

 открывает новые перспекти-
вы профессионального и творческого развития. П

осредством использования И
КТ педагог имеет 

возмож
ность: 
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-
 создавать собственные каналы, сайты или страницы в социальных сетях, направленные на 

популяризацию
 своего опыта, а такж

е повыш
ения уровня практических знаний родителей  

дош
кольников и коллег в вопросах воспитания и обучения детей; 

-
 участвовать в мастер

-классах, обучаю
щ

их семинарах, программах повыш
ения квалифи-

кации в удобное для себя время без отрыва от основной работы; 
-
 проводить собственные вебинары, мастер

-классы на специальных профессиональных 
цифровых образовательных ресурсах; 

-
 накапливать практический материал и хранить в удобной для себя форме; 

-
 организовывать дистанционную

 работу с воспитанниками, родителями и коллегами в удоб-
ное для обеих сторон время. 

Грамотное использование информационно
-коммуникационных технологий в современном 

Д
О

У
 такж

е является одним из основных методов, повыш
аю

щ
им у воспитанников мотивацию

 
обучения. И

менно И
КТ позволяю

т развивать интеллектуальные, творческие способности воспи-
танников, умение самостоятельно приобретать знания, работать с различными источниками ин-
формации. П

ри использовании новых информационных технологий улучш
ается качество знаний, 

повыш
ается интерес к непосредственно образовательной деятельности, поскольку применение 

компью
тера позволяет организовать занятия более наглядными и интересными.  

Эффективной формой представления материала является мультимедийная презентация. 
Каж

дый слайд соответствует различным этапам занятия. И
х мож

ет создать лю
бой современной 

педагог Д
О

У
, имею

щ
ий доступ к компью

теру. Специалисту предоставляется возмож
ность про-

явить индивидуальность, творчество.  
П

ри объяснении нового материала иллю
страции с дикторским сопровож

дением придаю
т 

эмоциональность, наглядность. Видеофрагменты, модели, 3D
 рисунки, создание пространствен-

ного рисунка, приближ
ение, удаление объекта позволяет педагогу Д

О
У

 выбрать необходимый 
фрагмент. Короткие и сю

ж
етные А

нимации, показываю
щ

ие динамику процесса, могут содерж
ать 

подписи отдельных частей, иллю
страцию

 механизмов биологических процессов, сопровож
даться 

текстом диктора. У
 воспитанников улучш

ается восприятие за счёт использования неподвиж
ных и 

подвиж
ных иллю

страций, звукового сопровож
дения, анимации, видеофрагментов.  

О
днако, как показывает практика, использование педагогами информационно

-коммуника-
ционных технологий в ряде случаев затруднено. Для того чтобы у педагога сформировался хотя бы 
базовый уровень информационно

-коммуникационной компетентности необходима организация 
методической, организационной, технической и мотивационной поддерж

ки.  
К сож

алению
, педагоги Д

О
У

 не всегда активно использую
т информационно

-коммуника-
ционные технологии на занятиях по ряду объективных причин:  

Н
е у всех педагогических работников отмечается достаточная психологическая готовность 

к использованию
 информационно коммуникационных технологий в воспитательно

-образовательном 
процессе.  

Н
едостаточный уровень знаний об имею

щ
ихся электронных ресурсах и, как следствие, 

трудности бы
строго оперирования ими.  

О
тсутствие четких методических рекомендаций по использованию

 имею
щ

ихся на отечест-
венном рынке электронных средств обучения.  

Н
изкий уровень владения программным обеспечением для создания собственных электрон-

ного дидактического материала (презентаций, электронных пособий, картотек, тренаж
еров и т. д.).  

И
, наконец, изучение, разработка и внедрение новых компью

терных методик обучения, а 
такж

е создание собственного электронного дидактического материала требует времени, которое 
у педагога Д

О
У

 ограничено.  
И

сходя из выш
еперечисленных трудностей одной из клю

чевых задач перед образователь-
ной организацией лю

бого уровня, в том числе и дош
кольного, стоит их преодоление, т. е. разви-

тие базового, а затем и специального уровней информационно
-коммуникационной компетенции 

педагогов.  
Таким образом, активное внедрение информационно

-коммуникационных технологий в 
воспитательно

-образовательный процесс позволяет обеспечить переход к качественно новому 
уровню

 педагогической деятельности в Д
О

У
, значительно увеличивая ее дидактические, инфор-

мационные, методические и технологические возмож
ности, что способствует повыш

ению
 каче-

ства учебного процесса, повыш
ению

 профессионального мастерства педагога Д
О

У
. Трудности, с 

которыми сталкиваю
тся специалисты при развитии информационно

-коммуникационной компе-
тентности, требую

т скорейш
его разреш

ения путем оказания необходимой своевременной помощ
и, 

а такж
е активности и ж

елания самого педагога. 
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 Аннот
ация. В статье рассматривается важ

ность игровой деятельности в ж
изни дош

кольника с огра-
ниченными возмож

ностями. О
тмечена роль игры в коррекционно

-воспитательной работе воспитателей 
дош

кольных учреж
дений с воспитанниками. Этому способствую

т изменениям в образовательном процессе: 
процесс обучения услож

няется, педагоги больш
ое внимание обращ

аю
т на развитие творческих и интеллек-

туальных способностей детей и корректирую
т эмоциональную

, волевую
 и двигательную

 сферы детей, 
вклю

чая учащ
ихся с ограниченными возмож

ностями. П
ривычные, традиционные методы заменяю

тся  
активными технологиями обучения и воспитания, направленными на активацию

 когнитивного и интеллек-
туального развития дош

кольников. В этих меняю
щ

ихся условиях педагоги дош
кольных учреж

дений долж
-

ны иметь возмож
ность ориентироваться на ш

ирокий спектр современных технологий в ш
ироком спектре 

комплексных подходов к развитию
 детей с ограниченными возмож

ностями. П
ри работе с детьми

-

инвалидами разрабатываю
тся специальные образовательные технологии, в том числе игровые. И

гровые 
технологии –

 это единство образовательных возмож
ностей формирования личности учащ

ихся, обеспечи-
ваю

щ
ие прочную

 организацию
 разносторонней игровой деятельности, доступной каж

дому ребенку, с уче-
том психофизических возмож

ностей, путем внедрения специального игрового программного обеспечения, 
которое вклю

чает в себя как систему образования, так и собственный характер. 
Клю

чевы
е слова: игра, игровая активность, индивидуальный подход, особый ребенок, ограниченные 

возмож
ности для здоровья, коррекционная группа, детский церебральный паралич. 

 Введение 
Д

ети с ограниченными возмож
ностями - это слож

ная категория детей, требую
щ

ая понима-
ния, повыш

енного внимания, заботы и, конечно ж
е, индивидуального подхода. Когда дети с осо-

быми потребностями приходят в детский сад, это затрагивает всех: воспитателей, специалистов, 
родителей, самого ребенка и других детей. Кто когда-либо общ

ался с особенным ребенком, зна-
ю

т, как трудно проникнуть в его душ
у и сердце. Воспитанники, поступаю

щ
ие в коррекционные 

детские сады и группы, сильно различаю
тся по умственному и физическому развитию

 и личным 
характеристикам. П

оэтому применение одинакового трафарета при работе с такой категорией 
детей для педагогов невозмож

но и требует сугубо индивидуального подхода. И
 когда дети с  

ограниченными возмож
ностями обучаю

тся различным видам игр, мы обращ
аться к каж

дому  
ребенку индивидуально. 

О
дной из основных задач детских садов является индивидуальный подход к современной 

ж
изни через игровую

 деятельность. И
гра для детей с ограниченными возмож

ностями имеет 
больш

ое и важ
ное значение как инструмент познания и развития. Только благодаря тесному  

сотрудничеству и постоянному контакту с детьми вы мож
ете помочь ребенку с наруш

ениями 
развития осознать важ

ность своей личности, утвердиться в общ
естве и реализовать себя в дет-

ском коллективе. Коррекционные детские сады и группы посещ
аю

т учащ
иеся с различными ди-

агнозами. П
ри приеме ребенка с Д

Ц
П

 мы часто видим наруш
ение выразительной речи, поэтому 
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основная задача педагогов, относящ
ихся к этой категории дош

кольников, –
 стимулировать и 

поддерж
ивать речевую

 деятельность, расш
ирять репертуар вербальных и невербальных средств 

общ
ения, поддерж

ать потенциал для развития игровой деятельности, индивидуально обращ
аясь к 

каж
дому ребенку. 

В этой статье я расскаж
у о сферах педагогической работы, которые помогаю

т педагогам 
развивать и воспитывать детей с особыми потребностями, а такж

е совместно реш
ать многие 

важ
ные образовательные задачи. Когда мы играем с дош

кольниками, у которых есть проблемы 
с развитием, мы долж

ны помнить, что главное –
 это его интерес и лю

бопытство, которые мож
но 

реализовать с помощ
ью

 игруш
ек. П

оэтому пространственная среда группы долж
на быть насы

-
щ

ена играми, вспомогательными средствами, игруш
ками, снаряж

ением и постоянно обновляться 
и пополняться. 

Роль воспитателя в игре слож
на и разнообразна. Работая с детьми с наруш

ениями развития, 
специалисты долж

ны корректировать содерж
ание игры, помогать ученикам реализовывать и реа-

лизовывать свои планы, регулировать отнош
ения меж

ду ними. Старайтесь видеть и развивать 
способности каж

дого ребенка, будьте равнодуш
ны к игровой деятельности детей. 

Я приведу примеры из своей собственной практики. Н
аш

е дош
кольное учреж

дение посе-
щ

али дети с ограниченными возмож
ностями (детский церебральный паралич). У

 таких детей  
было слабое моделирование отнош

ений, они не проявляли активности для совместной игровой 
деятельности. У

 них не было возмож
ности общ

аться со сверстниками, они были эмоционально 
нестабильны. У

 этих учеников часто возникали конфликтные ситуации с обычными детьми,  
которые перерастали

 в агрессию
. И

гра для этих детей была занятием, в котором мы могли реш
ать 

общ
ие задачи по развитию

 и коррекции. И
ндивидуально развивать и тренировать необходимые 

двигательные навыки, осущ
ествлять нравственное воспитание (эстетические нормы и правила 

поведения).  
Н

апример, А
ндрей (5 лет) –

 эмоционально нестабильный мальчик. В зависимости от его 
настроения он мог общ

аться со сверстниками и взрослы
ми или играть в одиночку. А

ндрей 
предпочитает играть в сю

ж
етные игры, которые отраж

аю
т семейную

 ж
изнь, отнош

ения отца и 
сы

на. П
оэтому мы часто использовали параллельные истории, чтобы развить способность  

общ
аться в детской команде и вести переговоры со сверстниками. 

Н
апример, детям, играю

щ
им с автомобилями, предлагалось мальчику вступить в игру, 

стать водителем автобуса. А
 детям отправятся в путеш

ествие и при этом тема звучит так: «Семья 
едет в зоопарк

». И
ли, когда девочки играли в сю

ж
етную

 ролевую
 игру «Кафе», они предлагали 

А
ндрею

 посетить кафе и выпить чаш
ку чая со своим сыном.  

Таким образом, А
ндрей вынуж

ден участвовать в развитии игрового сю
ж

ета при каж
ущ

ейся 
изоляции от сверстников, отсутствии ж

елания играть вместе с детьми, налаж
ивать с ними диалог, 

что способствовало его социализации.  
Второй пример, А

ртем (4 года), был закрытым, редко вступал в контакт со сверстниками. 
О

бщ
аться со взрослыми было прощ

е. Н
есмотря на это, он не был вклю

чен в детские игры, но 
охотно предлагал свою

 игру взрослому. Н
аш

а задача в этой ситуации –
 постепенно заинтересо-

вать А
ртема игрой, а затем заинтересовать мальчика сю

ж
етными играми других детей: «Д

авай 
навестим М

аш
у
»
 или «Твой медведь мож

ет лечить Ваню
 и Катю

 в наш
ей больнице»

.  

О
сторож

но, незаметно привлекая к совместной игре, мы научили А
ртема общ

аться с детьми, 
учитывать ж

елания и возмож
ности сверстников, то есть способствовали формированию

 отнош
ений 

в детском коллективе, умению
 играть в небольш

ой группе детей.  
А

нализируя все это, вы долж
ны помнить, что клю

ч к сердцу ребенка леж
ит в игре. Во 

время игры вы смож
ете дать ему необходимые навыки, знания, представления о ж

изненных 
правилах и человеческих ценностях, помочь принять других, поверить в свои силы.  

П
ри работе с детьми с О

ВЗ больш
ое пространство отводится дидактической игре в кор-

рекционной работе и индивидуальной работе. Д
ля детей с особенностями в развитии мы ис-

пользуем новый подход к дидактической игре, выраж
аю

щ
ийся в интеграции познавательной и 

худож
ественно

-продуктивной деятельности. Развитие дош
кольника в этой категории становит-

ся гораздо более успеш
ным, когда дидактическая игра, организованная для него, интегрирована 

в другие виды деятельности. 
Я приведу примеры дидактических игр и упраж

нений для формирования элементарных 
математических представлений, которые мож

но выполнять на уроках образовательной деятель-
ности.  
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 Сформируйте столько (конфет, грибов и т. д.). Сколько показано на рисунке, а затем 

предлож
ите сыграть в игру «Сколько я удалил или добавил

»
. 


 Сделайте пирамиду по ш

аблону или по указанному количеству колец. 

 Сформируйте столько тарелок или чаш

ек, сколько хватит героям сказки. 

 Н

арисуйте, сформируйте или обреж
ьте один больш

е, чем показано на рисунке. 

 Когда мы складываем или разрезаем его, мы превращ

аем одни геометрические фигуры 
в другие, а затем строим из них. 

Таким образом, уж
е на подготовительном этапе дети активно участвую

т в дидактической 
игре, тем самым реш

ая значимые, творческие и индивидуальные познавательные задачи. 
Всем известно, что дош

кольники лю
бят играть с мягкими модулями и дизайнером, строить 

разные конструкции. Тем не менее, мы мож
ем легко определить, кто и в какой степени участвует 

в такой
 игре. Н

екоторые дети застенчивы, не активны в игре. Д
ругие, активно участвую

т в игре, 
не ж

елая воспринимать ее всерьез. Н
аблю

дая за детьми, умело ориентируясь на их действия и 
индивидуально обращ

аясь к каж
дому ребенку, мы вовлекаем в игру всех детей и реш

аем пробле-
мы недоразвитости мелкой моторики и координации рук. Д

ля выработки скоординированных 
движ

ений пальцами мы используем вспомогательные средства для намотки и разматывания, раз-
личные ш

нуровки, известное упраж
нение –

 нанизывание бусин на нитку. П
ри работе с детьми

-

инвалидами в этой задаче мы используем больш
ие деревянные бусины, а вместо нити –

 толстый 
ш

нур. М
ы используем знакомый стол ручной работы с фасолью

, чтобы самостоятельно массиро-
вать пальцы. М

ы проводим все игры по отдельности. 
Ещ

е одна проблема для детей с умственными недостатками заклю
чается в том, что такие 

дети часто отстаю
т в развитии речи, и им очень трудно овладеть языком. И

гра таких детей недол-
говечна, поверхностна, эмоционально бедна. О

чень часто игра сводится к неосознанным, посто-
янно повторяю

щ
имся действиям (снятие-снятие одеж

ды с куклы). Взрослый долж
ен играть опре-

деленную
 роль в игре, контролировать игру, направлять действия ребенка в правильном направ-

лении, постоянно комментировать все действия ученика и визуально показывать ребенку. Сначала 
нуж

но использовать простые, короткие игровые моменты (накормите куклу М
аш

у, накройте ее 
на стол и т. д.). Д

ля развития речи детей с ограниченными возмож
ностями мы уделяем больш

ое 
внимание игре в театр. М

ы начинаем с изучения элементов театральной игры со
 знакомства с 

куклами, затем детям задавали вопросы (например, из какой сказки игруш
ки и т. д.), И

, конечно 
ж

е, мы предлагаем одному из детей рассказать сказку, а всем остальным дополнить друга. И
мея 

знакомого персонаж
а (куклу бибабо), мы вклю

чаем каж
дого ребенка в дополнительные игровые 

занятия, которое всегда начинается с детского стиш
ка или гимнастики пальцев. В дош

кольном 
возрасте дети часто сравниваю

т себя с ж
ивотными, легко превращ

аю
тся в них, умело копирую

т 
их поведение. Ребенку старш

его дош
кольника недостаточно послуш

ать сказку или посмотреть ее 
на экране –

 он хочет быть ее непосредственным участником. В наш
ей работе мы используем ме-

тодологическую
 технику, такую

 как изучение сцен в небольш
их фрагментах, чтобы каж

дый из 
детей мог попробовать себя во всех ролях. Затем мы ведем разговор с детьми: «Какой медведь 
тебе понравился больш

е всего, А
рсений или А

ртем? Что тебе в нем понравилось?
». О

тветы раз-
ные: «А

рсений рычал сердито, как настоящ
ий медведь, я испугался

», А
ндрей тихо

: «О
н рычал, и 

я совсем не боялся, я не боялся
»
 И

спользуемая нами техника способствует не только развитию
 у 

детей с ограниченными возмож
ностями связного языка, самостоятельности их мыш

ления, но и 
способности выраж

ать свою
 точку зрения, делать выводы у детей с ограниченными возмож

но-
стями. П

осле того, как все роли были «опробованы
»
 детьми, вы мож

ете предлож
ить детям вы-

брать персонаж
а, который им нравится, а затем сыграть сказку. Чащ

е всего в наш
ем творчестве 

мы используем русские народные сказки. М
ы изучаем текст как во время игры, так и индивидуаль-

но с детьми. М
ы индивидуально обучаем детей средствам самовыраж

ения. Д
аем каж

дому ребенку 
роль. Н

овая роль, особенно диалог персонаж
ей, ставит ребенка перед необходимостью

 говорить 
четко, ясно и понятно, поэтому индивидуальную

 работу с дош
кольниками с наруш

ениями развития 
долж

ен выполнять учитель-логопед. 
Таким образом, в игровой деятельности, при правильной организации открываю

тся 
больш

ие возмож
ности для эффективного индивидуального воспитательного воздействия на 

детей. Только индивидуальный уход, помощ
ь воспитателя, руководство и поддерж

ка позволяю
т 

ребенку
-инвалиду, у которого наруш

ено восприятие, внимание, реакция, память, извлекать из 
игры как радость, так и пользу.  



1
7

6
 

 

Если вы потратите время на просмотр игры для детей, не уклоняйтесь от слов похвалы. 
О

бы
чно мы хвалим детей за их послуш

ание, за их аккуратность, за то, что они убираю
т свои 

игруш
ки и вещ

и. Все это правда. Н
о для развития игры важ

нее похвалить ребенка, если
 он при-

думал что
-то новое, организовал увлекательную

 игру или создал интересную
 игровую

 ситуацию
. 

Все это нуж
но поощ

рять. 
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 Аннот
ация. А

ктуальность выбранной темы обусловлена необходимостью
 в использовании совре-

менных технологий в коррекционной работе с детьми с О
ВЗ дош

кольного возраста. Благодаря внедрению
 

современных технологий в образовательной процесс, повыш
ается познавательный интерес обучаю

щ
ихся, 

что в свою
 очередь способствует коррекции недостатков речевого развития. Ц

елью
 статьи является пред-

ставление опыты работы по применению
 новых форм и методов в коррекционной работе с детьми с тяж

е-
лыми наруш

ениями речи, которые способствую
т формированию

 правильной речи детей с О
ВЗ. П

о итогам 
проведенной работы авторы статьи приходят к выводу, что эффективность использования современных 
технологий в коррекционной работе непосредственно зависит от того, насколько тщ

ательно продумана 
организация этого процесса, какие цели поставлены, какой подход избран. М

атериал, предлагаемый в статье, 
мож

ет представлять интерес для специалистов в области коррекционной педагогики, педагогов детских 
учреж

дений. 
Клю

чевы
е слова: нейропсихологическая коррекция, мнемотехника, информационно

-коммуника-
ционные технологии, тейпинг-терапия. 

 Современные условия развития общ
ества и перемены в системе образования, диктую

т 
необходимость изменения содерж

ания образования, серьезную
 организационно

-методическую
 

перестройку образовательного процесса. П
роцесс реорганизации

 всей системы образования 
подразумевает появление новых более эффективных психолого

-педагогических подходов к орга-
низации воспитания и обучения, особенно в системе дош

кольного образования, как первой его 
ступени. 

В последние годы отмечается увеличение числа детей с наруш
ениями речи, и соответст-

венно, возникает необходимость поиска наиболее эффективного пути обучения данной категории 
детей. И

спользование в коррекционной работе современных технологий, вызывает интерес у  
детей, поддерж

ивает их познавательную
 активность, повыш

ает эффективность логопедической 
работы в целом. 

Д
ля повыш

ения эффективности коррекционно
-развиваю

щ
ей работы с детьми с О

ВЗ по 
формированию

 правильной речи, в своей работе используем следую
щ

ие инновационные техно-
логии:  - тейпинг-терапия; 

- нейропсихологическая коррекция; 
- мнемотехника; 
- информационно

-коммуникационные технологии. 
Тейпинг-терапия –

 это уникальный метод, который заклю
чается в налож

ении специаль-
ных повязок (кинезиотейпов), фиксирую

щ
их повреж

денный участок тела [1]. И
спользование 

тейпинг-терапии в практической логопедии направлено на нормализацию
 мыш

ечного тонуса, в 
зависимости от его исходного состояния.  
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В своей работе используем кинезиотейпинг в комплексе с логопедическим массаж
ем, что 

дает полож
ительный результат и позволяет усилить действие логопедического массаж

а и артику-
ляционной гимнастики. В логопедической практике тэйпы накладываем:  

- на круговую
 мыш

цу рта –
 для улучш

ения функций губ;  
- на подбородочно

-подъязычную
 мыш

цу –
 для улучш

ения открывания рта, подвиж
ности 

челю
стных суставов и выработки акта глотания (например, при гиперсаливации –

 чрезмерном 
слю

новыделении у детей);  
- на грудинно

-подъязычную
 мыш

цу –
 для улучш

ения подвиж
ности гортани за счет сниж

е-
ния мыш

ечного напряж
ения;  

- на ниж
ню

ю
 челю

сть –
 для ее стабилизации.  

Тэйпинг-терапию
 применяем после проведения диагностики в качестве элемента речевой 

терапии. Д
остоинствами данного метода являю

тся простота и доступность использования, прак-
тически полное отсутствие противопоказаний и негативных воздействий.  

Н
ейропсихологическая коррекция является отличным дополнением к основной коррекци-

онной программе, и реализуется не вместо неё, а вместе с ней. У
 детей, имею

щ
их слож

ности  
в обучении, прослеж

ивается слабость высш
их психических функций и меж

системного взаимо-
действия, нейропсихология ж

е помогает сформировать эти базовые функции для дальнейш
его 

успеш
ного обучения [2]. 
П

римеры некоторых нейропсихологических упраж
нений, которые мы используем в лого-

педической работе: 
У

праж
нения, направленные на развитие меж

полуш
арного взаимодействия: 

- двуручное рисование; 
- меж

полуш
арная доска. 

П
роходя лабиринт одновременно разными руками, ребенок произносит автоматизируемые 

или дифференцируемые в данный момент звуки, слоги или слова. 
У

праж
нения, улучш

аю
щ

ие возмож
ности приема и переработки информации: 

- «П
ерекрёстные ш

аги». Д
ети проходят по дорож

ке делая разнонаправленные движ
ения: 

локтем левой руки касаясь колена правой ноги и наоборот. О
дновременно произнося слоги или 

слова с автоматизируемыми или дифференцируемыми звуками. 
- «Чья картинка?». И

з фасолевого бассейна ребёнок достаёт по одной картинке, называет 
ее и кладёт к определённому символу звука. Н

апример: если в слове есть звук [Л
] –

 кладём пра-
вой рукой, если в слове звук [Р] –

 кладём левой рукой. 
- «Скаж

и и покаж
и нуж

ной рукой». И
спользуется для дифференциации оппозиционных 

звуков. Ребёнок поочерёдно повторяет слова, изображ
ённые на картинках, выполняя соответст-

вую
щ

ие движ
ения руками (если в слове есть звук [С], движ

ение выполняется правой рукой, 
если в слове есть звук [Ш

], движ
ение выполняется левой рукой).  

- «П
утаница». Н

уж
но полож

ить правую
 ладонь на голову, левую

 –
 на ж

ивот. Голову  
поглаж

ивать от макуш
ки к лицу, а ж

ивот поглаж
ивать круговыми движ

ениями сопровож
дая про-

говариванием речевого материала. 
 - «Н

ос–ухо». Л
евой рукой держ

имся за правое ухо, правой рукой –
 за нос, затем хлопок и 

меняем полож
ение: правой рукой –

 за левое ухо, левой рукой –
 за нос при этом проговаривая 

звуки, слоги или слова с автоматизируемыми или дифференцируемыми звуками. 
У

праж
нения, улучш

аю
щ

ие контроль и регулирование деятельности: 
- «Кольцо». П

о очереди и как мож
но более быстро перебирать пальцами обеих рук, соеди-

няя их в кольцо с больш
им пальцем. П

равая рука –
 от указательного пальца к мизинцу, а левая –

 

от мизинца к указательному при этом проговаривая звуки, слоги или слова с автоматизируемыми 
или дифференцируемыми звуками. У

праж
нение повторять в прямом порядке и

 в обратном.  
- «Кулачок

-ладош
ка». Руки полож

ить на стол или на колени. О
дна рука сж

ата в кулак,  
ладонь другой руки леж

ит на плоскости стола или на коленях. Задание: одновременно и целена-
правленно изменять полож

ения рук при этом проговаривая звуки, слоги или слова с автоматизи-
руемыми или дифференцируемыми звуками.  

- «Кош
ка». П

одуш
ечки пальцев левой руки приж

аты к верхней части ладони. П
альцы 

правой руки выпрямлены, расставлены в стороны и напряж
ены. Следует по очереди изменять 
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полож
ения рук –

 выпускать и прятать «коготки» при этом проговаривая звуки, слоги или слова 
с автоматизируемыми или дифференцируемыми звуками. 

- «М
олоток–пила» (упраж

нение выполняется либо на столе, либо на коленях). Л
евой ру-

кой как бы пилим пилой, правой в это ж
е время «забиваем молотком гвозди» при этом прого-

варивая звуки, слоги или слова с автоматизируемыми или дифференцируемыми звуками. 
- «Вертолёт». П

равая рука движ
ется от себя, правая –

 к себе. П
о хлопку меняем направле-

ния движ
ения рук этом проговаривая звуки, слоги или слова с автоматизируемыми или диффе-

ренцируемыми звуками. 
Ещ

е один инновационный, достаточно действенный прием, используемый в наш
ей прак-

тике, это –
 мнемотехника. Как показывает практика, использование системы мнемотехники по-

зволяет ускорить процесс автоматизации и дифференциации поставленных звуков, облегчает 
запоминание и последую

щ
ее воспроизведение целостного образа в рифмованной форме.  

В коррекционной работе подбираем небольш
ие стихотворные тексты или загадки на авто-

матизацию
 или дифференциацию

 звуков. Затем при
 помощ

и простых и доступных для воспри-
ятия ребёнка символов рисуем мнемотаблицы. Работать с такими таблицами очень удобно, дети  
с удовольствием запоминаю

т тексты. Этап автоматизации и дифференциации звуков проходит 
намного интереснее, и результативность коррекционной работы возрастает, т. к. повыш

ается 
объём зрительной и вербальной памяти, улучш

ается распределение и устойчивость внимания, 
активизируется мыслительная деятельность детей. 

И
спользование 

в 
коррекционно

-образовательном 
процессе 

информационно
-коммуника-

ционных технологий позволяет нам повысить эффективность коррекционного обучения. Самое 
ш

ирокое использование компью
терных технологий возмож

но на этапе автоматизации и дифферен-
циации поставленных звуков. М

ы часто сталкиваемся с необходимостью
 разнообразить приемы 

своей работы и удерж
ивать внимание детей в процессе занятия. Для дош

кольников занятия с лого-
педом по автоматизации и дифференциации звуков бываю

т зачастую
 трудны, однообразны, а к  

тому ж
е у детей с речевыми наруш

ениями внимание неустойчиво, и они быстро утомляю
тся. В свя-

зи с этим на занятиях мы используем различные игры и упраж
нения, которые разработали сами с 

помощ
ью

 И
КТ. Н

а этапе автоматизации и дифференциации звуков в слогах дети испытываю
т  

определенные трудности, так как слоги лиш
ены смысла, и отдельный слог не вызывает у ребенка 

конкретного образа, не осознается им как структурный компонент речевого высказывания. В связи 
с этим мы разработали блок наглядного материала по автоматизации и дифференциации звуков в 
слогах на все наруш

енные звуки: «М
ультяш

ные песенки», «В гости к звукам», «Чистоговорки с 
картинками», «Сказочные пальчики». 

Н
ами разработан и систематизирован материал по автоматизации и дифференциации зву-

ков в слогах, словах и предлож
ениях, где на карточках с звуками, нарисованы определенные кар-

тинки, которые помогаю
т детям в игровой форме проговаривать тот или иной речевой материал. 

И
гра, проводимая, в такой форме очень нравится детям, эти карточки использую

т и воспитатели 
наш

ей группы, и родители наш
их воспитанников. Эту работу мож

но проводить с использованием 
ноутбука, а такж

е в печатном варианте. Д
ля автоматизации и дифференциации звуков в словах 

мы подобрали и используем картинный материал по блокам на все наруш
енные звуки. Н

оутбук 
дает ш

ирокие возмож
ности для разработки различного наглядного материала и игр и дает воз-

мож
ность услож

нять или упрощ
ать задание в зависимости от возмож

ностей каж
дого ребенка.  

П
рактика подтверж

дает, что использование современных технологий в работе учителя
-

логопеда позволяет значительно повысить эффективность логопедической работы, активизиро-
вать динамику развития навыков правильной речи и всего коррекционно

-образовательного 
процесса в целом. 
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 Аннот
ация. О

сновная задача педагогов дош
кольного учреж

дения –
 выбрать методы и формы орга-

низации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствую
т 

поставленной цели развития личности. Современные педагогические технологии в дош
кольном образова-

нии направлены на реализацию
 государственных стандартов дош

кольного образования. П
ринципиально 

важ
ной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно

-образовательном 
процессе, отнош

ение к ребенку со стороны взрослых. В
зрослый в общ

ении с детьми придерж
ивается по-

лож
ения: «Н

е рядом, не над ним, а вместе!». Его цель –
 содействовать становлению

 ребенка как личности. 
Клю

чевы
е слова: развитие и обогащ

ение, инновационные технологии, проблемы в обучении, педа-
гогические технологии. 

 Развитие дош
кольного образования, переход на новый качественный уровень не мож

ет 
осущ

ествляться без разработки инновационных технологий. И
нновации определяю

т новые методы, 
формы, средства, технологии, использую

щ
иеся в педагогической практике, ориентированные на 

личность ребёнка, на развитие его способностей
. 

И
нновационные технологии –

 это система методов, способов, приёмов обучения, воспита-
тельных средств, направленных на достиж

ение позитивного результата за счёт динамичных изме-
нений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных условиях. П

едагогические 
инновации могут либо изменять процессы воспитания и обучения, либо соверш

енствовать. И
нно-

вационные технологии сочетаю
т прогрессивные креативные технологии и стереотипные элементы 

образования, доказавш
ие свою

 эффективность в процессе педагогической деятельности. К числу 
современных образовательных

 технологий мож
но отнести: 

Технологии проектной деятельности. Ц
ель: развитие и обогащ

ение социально
-личностного 

опыта посредством вклю
чения детей в сферу меж

личностного взаимодействия. 
П

едагоги, активно использую
щ

ие проектную
 технологию

 в воспитании и обучении дош
ко-

льников, единодуш
но отмечаю

т, что организованная по ней ж
изнедеятельность в детском саду 

позволяет лучш
е узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка. Классификация 

учебных проектов: 
- «игровые» –

 детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, 
драматизации, разного рода развлечения); 

- «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окруж
аю

щ
ей природой 

и общ
ественной ж

изнью
; 

- «повествовaтельные», при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления и 
чувства в устной, письменной, вокальной худож

ественной (картина), музыкальной (игра на рояле) 
формах; 

- «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: сколачивание 
скворечника, устройство клумб. 

Технология исследоват
ельской деят

ельност
и
 

Ц
ель исследовательской

 деятельности в детском саду –
 сформировать у дош

кольников  
основные клю

чевые компетенции, способность к исследовательскому типу мыш
ления. Н

адо  
отметить, что применение проектных технологий не мож

ет сущ
ествовать без использования 

ТРИ
З

-технологии (технологии реш
ения изобретательских задач). П

оэтому при организации 
работы над творческим проектом воспитанникам предлагается проблемная задача, которую

 
мож

но реш
ить, что

-то исследуя или
 проводя эксперименты. 

Технология «ТРИ
З» (теория реш

ения изобретательских задач). Воспитатель использует  
нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка в позицию

 думаю
щ

его человека. А
дап-

тированная к дош
кольному возрасту ТРИ

З
-технология позволит воспитывать и обучать ребенка 

под девизом «Творчество во всем». Д
ош

кольный возраст уникален, ибо как сформируется ребе-
нок, такова будет и его ж

изнь, именно поэтому важ
но не упустить этот период для раскрытия 

творческого потенциала каж
дого ребенка. 

Ц
елью

 использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной сторо-
ны, таких качеств мыш

ления, как гибкость, подвиж
ность, системность, диалектичность; с другой –

 
поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого воображ

ения. О
сновная задача 

использования ТРИ
З
-технологии в дош

кольном возрасте –
 это привить ребенку радость творче-

ских открытий. 
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И
нформационно

-коммуникационные технологии. М
ир, в котором развивается современный 

ребенок, коренным образом отличается от мира, в котором выросли его родители. Это
 предъявляет 

качественно новые требования к дош
кольному воспитанию

 как первому звену
 непрерывного обра-

зования: образования с использованием современных информационных технологий (компью
тер, 

интерактивная доска, планш
ет и др.). 

И
нформатизация общ

ества ставит перед педагогами
-дош

кольниками задачи: 
- идти в ногу со временем; 
- стать для ребенка проводником в мир новых технологий; 
- наставником в выборе компью

терных программ; 
- сформировать основы информационной культуры его личности; 
- повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей. 
Реш

ение этих задач не возмож
но без актуализации и пересмотра всех направлений работы 

детского сада в контексте информатизации. 
Технология проблемного обучения в дет

ском саду
 

Сущ
ествую

т четыре уровня проблемности
 в обучении: 

- воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам реш
ает её при активном слуш

ании и  
обсуж

дении детьми; 
- воспитатель

 ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят 
реш

ение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски путей реш
ения (частично

-

поисковый метод); 
- ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её реш

ить. У
 ребёнка воспитывается спо-

собность самостоятельно формулировать проблему; 
- ребёнок сам ставит проблему и сам её реш

ает. Воспитатель даж
е не указывает на проблему: 

ребёнок долж
ен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возмож

ности 
и способы её реш

ения (исследовательский метод). 
В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную

 ситуацию
, 

самостоятельно находить правильный ответ. 
Технология портфолио дош

кольника –
 это копилка личных достиж

ений ребенка в разнооб-
разных видах деятельности, его успехов, полож

ительных эмоций, возмож
ность ещ

е раз переж
ить 

приятные моменты своей ж
изни, это своеобразный марш

рут развития ребенка. 
П

роцесс создания портфолио является своего рода педагогической технологией. Вaриантов 
портфолио очень много. Содерж

ание разделов заполняется постепенно, в соответствии с возмож
-

ностями и достиж
ениями дош

кольника.  
И

гровая технология строится как целостное образование, охватываю
щ

ее определенную
 

часть учебного процесса и объединенное общ
им содерж

анием, сю
ж

етом, персонаж
ем. В нее 

вклю
чаю

тся последовательно: 
- игры и упраж

нения, формирую
щ

ие умение выделять основные, характерные признаки 
предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщ
ение предметов по определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у дош
кольников развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных; 
- группы игр, воспитываю

щ
их умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонемати-

ческий слух, смекалку и др. 
Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов –

 забота каждого воспитателя. 
Здоровьесберегаю

щ
ие т

ехнологии  
Ц

елью
 

здоровьесберегаю
щ

их 
технологий 

является 
обеспечение 

ребенку 
возмож

ности  
сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 
образу ж

изни. Здоровьесберегаю
щ

ие педагогические технологии вклю
чаю

т все аспекты воздейст-
вия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях –

 информационном, психологическом, био-
энергетическом. 

В целом, наблю
дается тенденция развития технологий - от технологий обучения к техно-

логиям развития. П
едагогические технологии мож

но использовать как в работе с детьми, так и 
в работе с педагогическим коллективом и родителями воспитанников. В

аж
нейш

ей характери-
стикой педагогической технологии является ее воспроизводимость. Л

ю
бая педагогическая тех-

нология долж
на быть здоровьесберегаю

щ
ей! В дош

кольной педагогике к наиболее значимым 
видам технологий относятся технологии личностно

-ориентированного воспитания и обучения 
дош

кольников. Ведущ
ий принцип таких технологий –

 учёт личностных особенностей ребёнка, 
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индивидуальной логики его развития, учёт детских интересов и предпочтений в содерж
ании  

и видах деятельности в ходе воспитания и обучения. П
остроение педагогического процесса с 

ориентацией на личность ребёнка закономерным образом содействует его благополучному сущ
е-

ствованию
, а значит здоровью

. Технологический подход, то есть новые педагогические техноло-
гии гарантирую

т достиж
ения дош

кольника и в дальнейш
ем гарантирую

т их успеш
ное обучение в 

ш
коле. Каж

дый педагог –
 творец технологии, даж

е если имеет дело с заимствованиями. Создание 
технологии невозмож

но без творчества. Д
ля педагога, научивш

егося работать на технологиче-
ском уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его развиваю

щ
емся 

состоянии. Технологический подход, то есть новые педагогические технологии гарантирую
т дос-

тиж
ения дош

кольника и в дальнейш
ем гарантирую

т их успеш
ное обучение в ш

коле. 
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 Аннот
ация

.
 В

 данной статье рассматривается роль исследовательской технологии в образователь-
ном процессе и воспитании дош

кольников раннего возраста. Развиваю
щ

ее значение исследовательской 
технологии состоит не только в реализации возмож

ностей всестороннего развития детей, но и в том, что 
она способствует расш

ирению
 их интересов, возникновению

 потребности в знаниях, в становлении мотива 
учебной деятельности, что является одним из важ

нейш
их факторов готовности обучения ребёнка в ш

коле. 
Клю

чевы
е слова: исследовательские технологии; игра, дети

, ребёнок
, воспитание, экспериментиро-

вание, деятельность. 
 И

сследовательские технологии стали обязательной частью
 инновационных образователь-

ных тенденций У
мелое их использование педагогом дош

кольного образовательного учреж
дения 

делает занятия интересными для дош
колят, а такж

е создаёт необходимые условия для усвоения 
новых знаний, умений и навыков в ведущ

ей для них форме деятельности –
 игре. 

Этап дош
кольного детства уникален тем, что именно в этот период ребёнок впитывает  

информацию
 как губка, получая самые первые представления об окруж

аю
щ

ем мире и своём месте 
в нём

. И
сследовательская деятельность правильно, организованная воспитателем, способствует 

эффективному усвоению
 информации и приобретению

 навыков детьми, мотивирует их на само-
стоятельное исследование. 

Д
етство –

 незабываемая, интересная пора. П
ора «почемучек». Так мы называем своих  

дош
колят, которые ж

адно ищ
ут ответы на терзаю

щ
ие их вопросы. М

алыш
 –

 природный исследова-
тель окруж

аю
щ

его мира, а этот мир открывается малыш
у через его личные ощ

ущ
ения, действия, 

переж
ивания, через его, пусть ещ

е такой маленький, но ж
изненный опыт. 

П
ознават

ельное развит
ие малыш

ей в группе раннего возраста основано на исследоват
ель-

ской деят
ельност

и
 в процессе, которой формируется личный опыт ребёнка, его ценностное  

отнош
ение к миру, формирую

тся потребности в знании и познании. Через исследовательскую
 

деятельность ребёнок получает и начинает осмысливать информацию
. О

щ
ущ

ение, восприятие, 
мыш

ление, воображ
ение, речь являю

тся неразрывными частями единого процесса отраж
ения 

действительности.  
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И
сследовательские технологии в Д

О
У

 предполагаю
т вовлечение малыш

а в самостоятель-
ную

 деятельность, развитие его воображ
ения и лю

бознательности. В наш
ем дош

кольном учреж
-

дении все создано для того, чтобы маленькие исследователи
-почемучки смогли удовлетворить 

свое лю
бопытство. В связи с этим я, как педагог, работая в дош

кольном учреж
дении, стремлю

сь 
искать новые подходы и средства для интеллектуального развития дош

кольников. 
Н

а мой взгляд, детское экспериментирование представляет собой ведущ
ую

 роль совмест-
ной деятельности в группах раннего дош

кольного возраста. Главное в совместной деятельности 
по экспериментированию

: мотивировать малыш
ей на поиск ответа; развивать мыш

ление, логику, 
творчество; формировать мотивационные основы познавательного развития детей. 

Систему своей работы я выстроила из двух основных блоков. 
1. Совместная деятельность педагога и детей. 
2. Самостоятельная деятельность детей. 
К основным формам, направленным на исследовательскую

 деятельность в Д
О

У
, относятся: 


 личная вовлеченность детей в исследование и разную

 деятельность; 

 применение различных дидактических заданий и игр; 

 использование приемов мотивации, которые помогаю

т в становлении у детей таких черт, 
как воображ

ение, лю
бознательность и развитие речи, пополнение словарного запаса, формирова-

ние мыш
ления и памяти. 

П
олож

ительные результаты в моей работе были достигнуты с помощ
ью

 изучения методи-
ческой литературы, тщ

ательного отбора содерж
ания. Сочетания наиболее эффективных методов 

и приёмов, организации предметно
-развиваю

щ
ей среды, тесного взаимодействия с родителями. 

Ц
елью

 моей работы по экспериментированию
 с детьми раннего возраста в совместной 

деятельности является формирование исследовательского типа мыш
ления, создание полож

и-
тельной мотивации для самостоятельного поиска новой информации об объектах ж

ивой и неж
и-

вой природы. 
Д

ля достиж
ения цели были поставлены следую

щ
ие задачи: 

1
 –

 поощ
рение лю

бознательности, развитие и выявление интересов ребенка; 
2
 –

 формирование действий, направленных на познание окруж
аю

щ
его мира, развитие 

сознательной деятельности; 
3
 –

 развитие творческих задатков и воображ
ения;  

4
 –

 формирование знаний о самом себе, других детях и лю
дях, окруж

аю
щ

ей среде и свой-
ствах различных предметов. 

Чтобы сформировать определённую
 систему знаний у детей по этому вопросу я использую

 
следую

щ
ие принципы: 

- принципы доступности и индивидуальности; 
- принципы последовательности и систематичности; 
- практический принцип; 
- принцип наглядности. 
Такж

е в своей работе применяю
 такие правила: 

- не заставлять ребенка играть, а создать условия для возникновения интереса к игре;  
- поощ

рять двигательную
 активность детей;  

- хвалить ребенка за успехи. 
Вы спросите, возмож

но ли организовать совместную
 исследовательскую

 деятельность с 
детьми раннего дош

кольного возраста? Конечно
 ж

е Д
А

! Д
ля этого возраста характерен повы

-
ш

енный интерес ко всему, что происходит вокруг. Каж
дый день дети познаю

т всё новые и новые 
предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываю

тся над про-
стейш

ими причинами наблю
даемых явлений. П

оддерж
ивая детский интерес, я веду их от зна-

комства с природой к ее пониманию
. 

Д
ля мотивации успеш

ного усвоения материала с детьми раннего возраста в совместной 
деятельности, использую

тся следую
щ

ие методы и приёмы: наглядный: наблю
дение, демонстра-

ция опытно
-экспериментальной деятельности; словесный (проблемные вопросы, побуж

даю
щ

ие 
познавательную

 и речевую
 активность); использование худож

ественного слова; практический 
(экспериментирование, совместные действия воспитателя и ребенка); игровой (внезапное появ-
ление персонаж

а, создание игровой ситуации, смена деятельности).  
Составляя структуру совместной работы с детьми по средствам опытно

-экспериментальной 
деятельности на первом этапе, мною

 была проведена диагностика на определение уровня позна-
вательной активности у детей раннего возраста. 
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Н
а втором этапе разработала перспективное планирование экспериментальной деятельно-

сти на учебный год на основе тематического плана данной возрастной группы с постепенным 
услож

нением познавательных задач.  
Согласно тематическому плану был разработан план совместной организованной деятель-

ности «П
очемучки» и картотека опытов, игр по экспериментированию

, а так ж
е в группе появил-

ся новый персонаж
 «П

очемучка», который помогает наш
им малыш

ам в познании окруж
аю

щ
его 

мира. Такж
е бы

ла проведена работа с родителями. Благодаря совместным усилиям родителей и 
педагогов дош

кольного учреж
дения мож

но добиться устойчивого полож
ительного результата в 

воспитании ребенка. 
В начале учебного года я познакомила родителей

 с тем
, какое направление работы плани-

руется в этом году, каким образом будет проводиться работа, по выбранной теме. Заранее подго-
товила памятки, которые помогут создать наиболее благоприятные условия для реализации пред-
ставлений ребенка о предметах и явлениях окруж

аю
щ

его мира. 
В родительский уголок периодически размещ

аю
тся консультации для

 родителей по экспе-
риментированию

 с детьми раннего возраста, а такж
е проводятся устные беседы. 

Так в целях повыш
ения родительской компетенции были подготовлены следую

щ
ие мате-

риалы для родителей:  
- анкета для родителей: «Д

етское экспериментирование в семье»;  
- консультации для родителей: «Экспериментальная деятельность в детском

 саду», «О
рга-

низация детского экспериментирования в домаш
них условиях»; памятка для родителей: «Экспе-

риментирование с водой»; 
- картотека опытов

 «Занимательные опыты на кухне».  
Третьим этапом моей работы было пополнение предметно

-развиваю
щ

ей среды в группе 
необходимыми материалами для проведения опытов и экспериментов с детьми раннего возраста, 
чтобы привлечь внимание и заинтересовать маленьких «почемучек».  

Больш
ой вклад в ее развитие внесли и родители наш

их детей. 
Н

аш
а мини

-лаборатория пополнилась необходимым оборудованием для проведения опытов 
и исследовательской деятельности: 

-
 приборы

-помощ
ники: увеличительные стекла, весы, магниты; 

-
 разнообразные емкости из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) разного 

объема и формы; 
-
 природный материал: камеш

ки, глина, песок, ракуш
ки, птичьи перья, ш

иш
ки, спил и 

листья деревьев, мох, семена и т. д
.; 

-
 бросовый материал: кусочки кож

и, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т. д.; 
-
 разные виды бумаги: обычная, картон, копировальная и др.; 

-
 красители

 (гуаш
ь, акварельные краски и др.); 

-
 прочие материалы: зеркала, воздуш

ные ш
ары

, масло, мука, соль, сахар, сито и др. 
П

ри оборудовании мини
-лаборатории учитывала следую

щ
ие требования: 

1
 –

 безопасность для ж
изни и здоровья детей. 

2
 –

 наполняемость. 
3
 –

 доступность располож
ения. 

Х
очу отметить, что организация исследовательской деятельности чётко отраж

ена и пересе-
кается с остальными формами работы в течение дня (прогулка, реж

имные моменты, групповая 
[подгрупповая] совместная деятельность).  

Таким образом, исследовательская деятельность детей в Д
О

У
 –

 это такая работа, которая 
выполняется не только педагогом, но и родителями в домаш

них условиях. Совместная исследо-
вательская деятельность способствует актуализации знаний детей, накоплению

 опыта поисковой 
деятельности, когда ребенок посредством практических действий, постановки опытов мож

ет 
увидеть новые возмож

ности в уж
е знакомом для него окруж

ении. 
 

П
рим

ечания
 

1. Д
ыбина О

.В. Н
еизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для дош

кольников. 
2. М

аневцова Л.М
. М

ир природы и ребенок: У
чеб. пособие для педагогич. училищ

 по специальности 
«Д

ош
кольное образование

»
. 

3. П
рохорова Л.Н

. О
рганизация экспериментальной деятельности дош

кольников: М
етодические  

рекомендации. 
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 М
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тива», 2013. 
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. Чугунова С. В. Развитие познавательно

-исследовательской деятельности дош
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 Аннот
ация. Статья посвящ

ена актуальной проблеме изучения профессиональной мыследеятельности. 
Ц

ель статьи –
 осущ

ествить научный анализ клю
чевых определений понятия «критической мыш

ление».  
Н

а основе использования теоретических методов исследования выделяется пять ведущ
их подходов к по-

ниманию
 сущ

ности критического мыш
ления и, исходя из них определяет ведущ

ие характеристики крити-
ческого мыш

ления педагога. В заклю
чении формулируется обобщ

аю
щ

ее определение рассматриваемого 
понятия и делается вывод о том, что понимание сущ

ности и показателей проявления критического мыш
ле-

ния позволит методически грамотно подойти к его
 формированию

 и оценке у педагогов
-практиков.  

Клю
чевы

е слова
: педагог, профессиональная педагогическая деятельность, критическое мыш

ление, 
критическое мыш

ление педагога. 
 Введение. Н

а современном этапе в профессиональной педагогической деятельности боль-
ш

ую
 значимость приобретает умения педагога самостоятельно мыслить, находить и принимать 

эффективные реш
ения при всесторонней оценки альтернатив, достигать педагогических целей 

оптимальными методами и средствами. Все названные характеристики связаны с развитием у 
педагогов критического мыш

ления. И
дея формирования у педагогов критического мыш

ления 
является актуальной, это связано с быстро растущ

им и меняю
щ

имся потоком информации, с  
переоценкой взглядов на процесс образования подрастаю

щ
его поколения, с внедрением в педаго-

гический процесс современных методов и технологий обучения. 
М

ат
ериалы

 и м
ет

оды
. В ходе исследования применялись теоретические методы исследо-

вания, связанные с анализом, сопоставлением и сравнением определения категории «критическое 
мыш

ление». А
нализ научных исследований свидетельствует, что сущ

ествую
т различные подхо-

ды к пониманию
 сущ

ности критического мыш
ления, сформулированы различные определения 

критического мыш
ления в зависимости от подхода к нему как к виду мыслительной деятельно-

сти, совокупности умений и навыков, стилю
 мыш

ления, качеству мыш
ления, качеству личности 

и т. д. Кратко становимся на некоторых из них. 
Результ

ат
ы

 и обсуж
дение. Категория «критический» понимается у В.И

. Даля как «на кри-
тике основанный, способный к здравому суждению

, к оценке, склонный к порицаниям и отысканию
 

недостатков. О
тсю

да, ш
ирокий диапазон использования характеристики «критический»: «критиче-

ский реализм», «критический ум», «критическое исследование», «критическое направление» [2]. 
В оксфордском толковом словаре, критическое мыш

ление определяю
т, как способ позна-

ния, нацеленного на постоянную
 оценку и тестов эффективности принимаемых реш

ений, каса-
тельно выполнения той или иной работы. И

сходя из этого определения мож
но установить связь 

меж
ду критическим и творческим мыш

лением, если творческое мыш
ление ищ

ет новые способы 
реш

ения проблемы, то критическое направленно на проверку и испытание новых идей [6]. 
В словаре педагогических терминов под редакцией Е.С. Рапацевич определено, что крити-

ческое мыш
ление есть практическое, и направлено на реш

ение уж
е известных и неизвестных 

(новых) проблем, вопросов и ситуаций [9]. И
сходя из данного определения, становится, очевид-

но, что критическое мыш
ление сопровож

дает творческое, ведь реш
ение нестандартных (новых) 

задач, есть основная задача творческого мыш
ления. 

Д
. Клустер подчеркивает различие меж

ду критическим мыш
лением и познавательными 

процессами как память, запоминание и понимание, и творческим мыш
лением. Д

. Клустер считает 
творческому мыш

лению
 не присущ

е анализ и оценка суж
дений, это в больш

ей степени создание 
и творение. Д

. Клустера определяет критическое мыш
ление как самостоятельное, оно необходи-

мо тогда, когда человек получает информацию
, именно информация является отправным пунк-

том, критическое мыш
ление ставит вопросы, формулирует проблему и пытается найти реш

ение, 
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это мыш
ление стремиться к аргументации, и последнее, критическое мыш

ление –
 это мыш

ление 
социальное [4]. В результате процесс формирования критического мыш

ления обусловлен органи-
зацией обучения не только на уровне стандарта (необходимый минимум знаний умений и навы

-
ков, прописанных в официальных документах), но и подготовка на творческом уровне (нестан-
дартные задачи) и исследовательском уровне. 

Во многих исследованиях подчеркивается, что основной признак критического мыш
ления 

есть наличие трансцендентальной рефлексии, которая подразумевает осознание познаю
щ

ей лично-
стью

 цели познания, поиск реш
ения, оценку выбранных способов реш

ения. Критическое мыш
ле-

ние как проявление научного мыш
ления, обладает следую

щ
ими признаками: признание сущ

ество-
вание различных теорий в изучаемом объекте, установление внутренних связей меж

ду явлениями и 
свойствами изучаемого объекта, формулирование гипотезы реш

ения проблемы, создание обосно-
ванных критериев классификации явлений и признаков изучаемого объекта, обоснованная оценка, 
аргументированная позиция, основанная на научных фактах, исследованиях и экспериментах,  
формулирование результатов изучения объекта на основе логически непротиворечивых суж

дений, 
критический анализ полученных результатов.  

П
роцесс формирования критического мыш

ления –
 это движ

ение от бытового мыш
ления к 

научному мыш
лению

. Таким образом, в характеристике критического мыш
ления мож

но выделит 
следую

щ
ие признаки: анализ, установление связей, аргументация, обобщ

ение. О
днако процесс 

синтеза такж
е важ

ное умение критического мыш
ления и неотъемлемый его компонент, в изуче-

нии объекта и предмета исследования. П
риведенные характеристики даю

т основание считать, что 
критическое мыш

ление отличается от бытового тем, что построено на доказательной основе, 
подкрепленной аргументами и фактами, экспериментальными исследованиями, логическими су-
ж

дениями, к тому ж
е допускает многозначность смыслов некоторых источников. Более того, 

критическое мыш
ление характеризуется ясностью

 размыш
лений, суж

дений, стремление к точно-
сти и конкретности способа реш

ения задачи. 
В результате теоретического анализа понятий критического мыш

ления в научной литера-
туре с позиции различных подходов, мож

но выделить следую
щ

ие группы определений, которые 
могут быть отнесены к пониманию

 сущ
ности критического мыш

ления педагогов: 

 П

ервая группа определяет критическое мыш
ление как особую

 форму оценочной деятель-
ности, информации, рассуж

дений. В данном подходе критическое мыш
ление характеризуется 

высоким уровнем восприятия, понимания и объективности к лю
бым источникам информации 

(И
.П

. Селевко) [8], по мнению
 И

.П
. Селевко, благодаря критическому мыш

лению
, наш

е субъек-
тивное отраж

ение действительности будет стремиться к объективности, обоснованности и аргу-
ментированности. С данной позиции критическое мыш

ление педагога мож
но рассматривать как 

рефлексивно
-оценочную

 деятельность, владение определёнными способами мыслительной дея-
тельности, а такж

е самоанализ с критических позиций своей умственной деятельности.  

 Вторая группа определений, в которых критическое мыш

ление обеспечивает принятие 
эффективного реш

ения, т. е. критическое мыш
ление направлено на результат. С.В. Сафарова 

критическим мыш
лением понимает «разумное рассмотрение разнообразия подходов и филосо-

фий с тем, чтобы
 выносить обоснованные суж

дения и реш
ения», самостоятельно принимать 

продуктивные реш
ения [7]. Д

. Х
алперн выделяет мыслительные навыки критического мыш

ле-
ния, которые ориентированы на достиж

ение определенного результата на основе взвеш
енных и 

обоснованных [11]. 

 Третья группа характеризует критическое мыш

ление как интегративное качество лично-
сти, способствую

щ
ее к самоопределению

. Так, И
.А

. М
ороченкова [5] определяет сущ

ествование 
критического мыш

ления как интегративное качество личности, позволяю
щ

ее субъекту выйти за 
рамки очевидного, осознав место и роль изучаемого; И

.А
. Бердникова [1] определяет критиче-

ское мыш
ление как оценочно

-рефлексиваную
 деятельность, способствую

щ
ую

 самоопределению
 

и личностному развитию
; Н

.Ю
. Туласынова [10] характеризует критическое мыш

ление как мно-
гогранное явление, формирую

щ
ейся на основе особенностей личности, нацеленного на подтвер-

ж
дение гипотезы, анализа полученных результатов, а такж

е проявляется в индивидуально
-

типологических
 качествах личности; И

.О
. Загаш

ев, С.И
. Заир

-Бек в своем исследовании опреде-
ляю

т критическое мыш
ление как открытое рефлексивное оценочное мыш

ление [3]. Следуя за 
позициями ученых применительно к мыслительной деятельности педагогов мож

но отметить, что 
критическое мыш

ление обеспечивает понимание и осознание педагогом собственной точки зре-
ния, отнош

ение к исследуемому вопросу, принятие ответственности за принятое реш
ение, и бо-

лее того, благодаря критическому мыш
лению

 происходит смысловое самоопределение в профес-
сиональной педагогической деятельности. 



1
8

6
 

 


 Четвертая группа определений, где выделяю

т умения критического мыш
ления, является 

самым распространённой характеристикой критического мыш
ления. О

собый интерес вызывает 
данное направление, так как умения критического мыш

ления являю
тся сущ

ественными показа-
телями 

сформированности 
критического 

мыш
ления. 

И
сследователи 

Е.И
. 

Ф
едотовская,  

В.Г. Бедненко, А
.Ф

. Еферова, Л
.А

. Ж
идова, В.П

. М
уякина выделяли интеллектуальные умения 

критического мыш
ления. О

бобщ
ая их труды

 мож
но сказать, что критическое мыш

ление пред-
ставляет собой умения обнаруж

ить проблему, формулировать гипотезу, анализировать инфор-
мацию

 (например, выделять главное) с последую
щ

им обобщ
ением, вклю

чает деятельность,  
направленную

 на поиск реш
ения, аргументацию

 и обоснование выбора, принятие реш
ения, 

оценка. Н
а наш

 взгляд, основополагаю
щ

им для выделения перечисленных умений являю
тся 

интеллектуальные умения, определенные Р. Блумом в его таксономии образовательных целей. 
И

сходя из предлож
енных позиций, критическое мыш

ление педагога мож
но представить, как 

аргументированное мыш
ление, всегда основанное на анализе, синтезе и оценки информации с 

позиции логики. 

 П

ятая группа определений представляет критическое мыш
ление

 как неотъемлемый 
компонент подготовки специалистов в различных областях. 

И
зучая 

профессиональное 
мыш

ление 
студентов 

педагогических 
специальностей,  

Е.А
. Столбникова [9] считает показателем сформированности критического мыш

ления учите-
лей в процессе медиаобразования является аналитические способности, нацеленные на выявле-
ние неточности, ош

ибочности, истинности суж
дений в работе с информацией, умело отбирать 

необходимую
 информацию

 для обучаю
щ

ихся, исходя из учебных и воспитательных целей.  
Согласно данному подходу мож

но считать, что критическое мыш
ление обеспечивает педагогам 

логичность суж
дений и эффективных умозаклю

чений и оценки педагогических фактов, раз-
мыш

лений о собственной педагогической деятельности, которая является надстройкой личного 
опыта студентов педагогических образовательных программ.  

И
сходя из анализа представленных понятий критического мыш

ления мож
но выделить 

следую
щ

ие сущ
ностные характеристики критического мыш

ления педагога: 
-
 критическое мыш

ление, в первую
 очередь, является оценочно

-рефлексивным мыш
лением; 

-
 критическое мыш

ление направлено на выработку реш
ения; 

-
 вытекает из предыдущ

его опыта, оно направлено на получение результата; 
-
 критическое мыш

ление как особое качество личности, есть процесс самоопределения 
личности; 

-
 критическое мыш

ление как вид мыш
ления опирается на основные законы логики, этапы 

познавательной деятельности, при которой превалирует процесс оценки информации; 
-
 критическое мыш

ление характеризуется рядом интеллектуальных умений, таких как 
анализ, синтез, оценка и др.; 

-
 и последнее, критическое мыш

ление –
 важ

ный компонент профессиональной подготовки 
специалиста. 

Вы
воды

. В результате проведенного теоретического исследования мож
но сделать вывод, 

что критическое мыш
ление педагога –

 это оценочно
-рефлексивное мыш

ление, обеспечиваю
щ

ее 
педагогу посредством анализа, синтеза и оценки информации определять степень ее надеж

ности 
и обоснованности, а такж

е позволяю
щ

их личности сформулировать собственные взгляды, сфор-
мировать понятия и убеж

дения, принять обоснованное реш
ение с опорой на имею

щ
ийся педаго-

гический опыт и профессиональные знания. Критическое мыш
ление, являясь мыш

лением о спо-
собе познания, позволяет применить полученные профессиональные знания и опыт для усвоения 
и приобретения нового знания, педагогического опыта и успеш

но реализовывать нестандартные 
педагогические задачи. П

онимание сущ
ности и показателей проявления критического мыш

ления 
позволит методически грамотно подойти к его формированию

 и оценке у педагогов
-практиков. 
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 Аннот
ация

. В
 статье представлены сущ

ествую
щ

ие на данный момент трактовки термина «сопро-
вож

дение», его виды, реализация профессионального сопровож
дения воспитателей в рамках теоретических 

подходов. А
ктуальность: что такое «сопровож

дение» как вид деятельности, и как эта сопроводительная 
деятельность направлена на педагогов детского сада. Ц

елью
 исследования является систематизировать  

определения данного понятия; выявить содерж
ание, сущ

ность и проблему сопровож
дения профессиональ-

ной деятельности воспитателей в организации дош
кольного образования. Ведущ

ий подход: в данной  
статье, автор рассматривает явление сопровож

дения в образовании с точки зрения
 отечественных ученых

 

(М
.Р. Битяновой, Л.Н

. Береж
новой и В.И

. Богословского, Е.И
. Казаковой, А

.П
. Тряпициной, Л.В. Темновой, 

Э.М
. А

лександровской, Н
.Г. О

суховой, С.А
. Белоусовой, Л.М

. М
итиной, Г.Н

. Серикова). И
сследуя данный 

вопрос, была рассмотрена психолого
-педагогическая составляю

щ
ая сопровож

дения и структурно
-содерж

а-
тельная модель педагогического сопровож

дения. А
втор высказывает, что педагогическое сопровож

дение 
профессиональной деятельности воспитателей мож

но рассматривать как систему комплексной работы и 
описывает эффективность педагогического сопровож

дения. 
Клю

чевы
е слова: педагогическое сопровож

дение, профессиональная деятельность, воспитатели. 
 Введение

 

За последние годы в системе образования произош
ли сущ

ественные изменения стратегии 
и тактики образовательной деятельности, связанные с демократизацией и гуманизацией всего 
уклада ж

изнедеятельности образовательных учебных заведений, развитием активности, ини-
циативы и творчества. В достиж

ении качественного образования воспитанников больш
ую

 роль 
играет профессионализм педагогических кадров.  

Сегодня отмечается спрос на квалифицированного, творчески мыслящ
его, конкуренто-

способного воспитателя, способного воспитывать ребенка в современном, динамично меняю
-

щ
емся мире. Соверш

енствование профессионального роста педагога достигается за счет непре-
рывного и систематического повыш

ения его профессионального уровня, при этом задачей пер-
востепенной важ

ности является развитие профессионального самосознания педагога, а на этой 
основе –

 определение путей и средств его профессионального саморазвития. 
В исследованиях А

.В. Батарш
ева, И

.В. Васю
тенковой, Е.А

. Захаровой утверж
дается, что 

профессиональное развитие неотделимо от личностного, так как в основе и того и другого леж
ит 

принцип саморазвития, способствую
щ

ий творческой самореализации педагога. 
Х

арактер взаимоотнош
ений, стиль педагогического общ

ения и взаимодействия в совме-
стной исследовательской деятельности выступаю

т определяю
щ

ими факторами личностно
-

профессионального саморазвития воспитателей. 
П

рофессионально
-личностный рост педагога проявляется, когда педагог вклю

чается в 
инновационные образовательные процессы, поскольку они ориентированы на качественное 
изменение системы образования, ее оптимизацию

, требую
т от педагога гибкого реагирования 

на меняю
щ

иеся потребности и запросы
, принятие реш

ений, выбора разнообразных способов 
профессиональной деятельности. 

О
днако неготовность выйти за рамки устоявш

ейся деятельности, к творческой интерпрета-
ции знаний, приемов и технологий является для воспитателей достаточно слож

ной задачей.  
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И
 если личностный компонент у них достаточно развит, то вызываю

т беспокойство ситуации, 
когда значительная часть педагогов затрудняю

тся перевести знания в область практического 
применения, актуализировать их в нуж

ный момент. 
Современные молодые педагоги с одной стороны и более опытные с другой нуж

даю
тся  

в оказании практической помощ
и в вопросах

 соверш
енствования теоретических знаний и повы

-
ш

ения педагогического мастерства, изучения, обобщ
ения и внедрения в практику передового пе-

дагогического опыта, овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 
детей. Д

ругими словами, воспитателям детских садов необходимо профессиональное сопровож
-

дение, которое позволяет это опыт повыш
ать. 

Ведущ
ий подход

 

П
онятие сопровож

дения очень часто используется в научной литературе, однако на сего-
дняш

ний день исследователи не приш
ли к единому мнению

 относительно определения и сущ
но-

сти сопровож
дения. А

ктуальность сопровож
дения в образовании обусловлена ш

ирокой общ
ест-

венной и научной востребованностью
.  

М
.Р. Битянова рассматривает сопровож

дение как систему профессиональной деятельности 
педагогического сообщ

ества, направленную
 на создание социально

-психологических условий 
для успеш

ного обучения и психологического развития в ситуациях взаимодействия [2]. 
П

о утверж
дению

 Л.Н
. Береж

новой и В.И
. Богословского, сопровож

дение –
 это специально 

организованный и контролируемый процесс приобщ
ения субъекта к взаимодействию

, где чело-
век получает квалифицированную

 помощ
ь в формировании ориентационного поля профессио-

нального развития и психолого
-педагогическую

 поддерж
ку

 [3
].  

П
о мнению

 Е.И
. Казаковой, А

.П
. Тряпициной, сопровож

дение –
 это деятельность, обеспе-

чиваю
щ

ая создание условий для принятия субъектом развития оптимального реш
ения проблем 

ж
изненного выбора [7]. 

П
о определению

 Л
.В. Темновой, Э.М

. А
лександровской, Н

.Г. О
суховой сопровож

дение
 –

это целостный непреры
вный процесс изучения, анализа, развития и коррекции познавательных, 

мотивационных, эмоционально
-волевых процессов и личности педагога, попадаю

щ
его в поле 

деятельности субъектов сопровож
дения [9]. 

С.А
. Белоусова, Л

.М
. М

итина, Г.Н
. Сериков рассматриваю

т сопровож
дение как движ

ение 
вместе с изменяю

щ
ейся личностью

, рядом с ней, своевременное указание всевозмож
ных путей 

при необходимости
 –

 помощ
ь и поддерж

ка. 
Эти позиции сходятся в том, что сопровож

дение –
 это вид взаимодействия, при котором 

субъект учится самостоятельно преодолевать трудности, ответственно относиться к своей про-
фессии, делать правильный ж

изненный выбор, путем создания ему благоприятных условий и 
оказания своевременной помощ

и и поддерж
ки личности.  

П
едагогическое сопровож

дение профессиональной деятельности воспитателей в органи-
зации дош

кольного образования рассматривается как динамично развиваю
щ

ийся процесс 
взаимодействия воспитателя и старш

его воспитателя, обеспечиваю
щ

ий поэтапный переход 
воспитателей на более высокий уровень профессионального мастерства по индивидуально вы

-
бранной траектории и получении необходимой помощ

и старш
его воспитателя и специалистов 

детского сада. 
П

сихолого
-педагогическую

 составляю
щ

ую
 сопровож

дения составляю
т разнообразные 

виды взаимодействия: сопереж
ивание, понимание, содействие, сотрудничество, сотворчество, а 

разумно построенная образовательно
-профессиональная среда в дош

кольной организации 
предстает как среда самотворчества воспитателей, старш

его воспитателя и специалистов дет-
ского сада [9]. 

Н
ам импонирует структурно

-содерж
ательная модель педагогического сопровож

дения 
профессиональной деятельности воспитателей дош

кольного образования, которая вклю
чает в 

себя целевой, теоретико
-методологический, содерж

ательный, результативно
-оценочный ком-

поненты и основана на личностно
-ориентированном, компетентностном, деятельностном и 

рефлексивном подходах. 
Результ

ат
ы

 и обсуж
дение

 

Комплекс педагогических условий организации педагогического сопровож
дения профес-

сиональной деятельности воспитателей обеспечивает эффективное функционирование разрабо-
танной структурно

-содерж
ательной модели и вклю

чает: 
- определение индивидуальной траектории профессиональной деятельности воспитателей; 
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- вклю
чение воспитателей в профессиональную

 деятельность через личностно
-ориентиро

-

ванный подход; 
- оказание дозированной помощ

и воспитателям при возникаю
щ

их затруднениях в процессе 
профессиональной деятельности. 

Сопровож
дение профессиональной деятельности воспитателей такж

е носит полифункцио-
нальный характер, так как на разных этапах их профессиональной деятельности предполагается 
тонкое инструментальное обеспечение, ориентация на конкретные проблемы воспитания, реали-
зация помощ

и педагогу на основе гибких процедур и технологий. Это способствует профессио-
нальному самоопределению

 воспитателя, его личностно
-профессиональному развитию

, а такж
е 

разреш
ению

 его проблем в образовательном процессе.  
П

едагогическое сопровож
дение профессиональной деятельности воспитателей мож

но рас-
сматривать как систему комплексной работы: 

- помощ
ь, поддерж

ка и содействие; 
- организованная деятельность, направленная на достиж

ение целей; 
- старш

ий воспитатель выступает в качестве консультанта, наставника, помощ
ника. 

Ц
ель этой комплексной работы –

 помочь воспитателю
 научиться делать осознанный выбор 

на всех этапах деятельности. 
Эффективность педагогического сопровождения профессиональной деятельности воспитателя 

обеспечивается совместными и индивидуально ориентированными формами взаимодействия: 
круглые столы, конкурсы, тренинги, драмматерапия, консультации, семинары

-практикумы, дело-
вые игры, портфолио, мастер

-классы, самопрезентация опыта, веб
-квесты и др. И

х комбинирова-
ние, 

применение 
активных 

методов 
взаимодействия, 

таких 
как 

дискуссии, 
проблемно

-

аналитические, интерактивные и другие, обеспечиваю
т целеполагаю

щ
ую

, творческую
, рефлексив-

ную
 деятельность педагогов в унитарном профессионально

-методическом пространстве образова-
тельного учреж

дения. Коллективные и индивидуально ориентированные методы взаимодействия 
способствую

т 
в 

наибольш
ей 

степени 
учитывать 

образовательные 
потребности, 

личностные  
способности, индивидуальный опыт конкретного педагога, позволяю

т развивать его субъектность, 
потребность в самоактуализации. 

П
едагогическое сопровож

дение реализуется в рамках теоретических подходов: 
- личностно

-ориентированный подход - основа педагогического сопровож
дения, предпола-

гаю
щ

ий гармонизацию
 отнош

ений меж
ду участниками процесса педагогического сопровож

де-
ния, восприятия старш

им воспитателем каж
дого воспитателя как личности, готовой к профес-

сиональному развитию
 и самореализации, мотивирование воспитателей к повыш

ению
 уровней 

их профессиональной деятельности с учетом склонностей, способностей и особенностей лично-
сти каж

дого воспитателя. Важ
нейш

им полож
ением данного подхода выступает приоритет опоры 

на внутренний потенциал субъекта, на его право самостоятельно соверш
ать выбор и нести за него 

ответственность; 
- деятельностный подход, требую

щ
ий целенаправленного формирования у воспитателей 

в процессе профессиональной деятельности –
 активности, ответственности, результата продук-

тивной деятельности; 
- компетентностный подход, выступаю

щ
ий в качестве практико

-ориентированной основы 
формирования профессиональных компетенций у воспитателей, позволяю

щ
их им квалифициро-

ванно действовать в различных ситуациях, возникаю
щ

их при выполнении их профессиональной 
деятельности; 

- рефлексивный подход, способствую
щ

ий формированию
 у воспитателей способности к 

самоанализу, повыш
ению

 их активности при выявлении трудностей, определению
 причин их 

возникновения и поиску путей их устранения в процессе профессиональной деятельности. 
В детском саду мож

но встретиться с различными видами сопровож
дения: педагогическое, 

методическое, информационное, тью
торское, консультационное и др. 

П
едагогическое сопровож

дение развития личности отраж
ает механизмы взаимодействия 

лю
дей в социальной сфере, одновременно выступает во временной, пространственной и институ-

циональной формах, мож
ет быть отраж

ено посредством системно
-структурных, процессуальных 

и деятельностных характеристик. Д
анный метод предполагает взаимодействие сопровож

даемого 
и сопровож

даю
щ

его, направленное на разреш
ение актуальных для педагога проблем профессио-

нальной деятельности, осущ
ествляемое в процессах актуализации и диагностики сущ

ества про-
блемы, информационного поиска возмож

ного пути реш
ения проблемы, консультаций на этапе 
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выбора пути, конструирования плана действий и первичной реализации плана. Ц
елью

 педагоги-
ческого сопровож

дения является целенаправленное развитие личности сопровож
даемого челове-

ка, осущ
ествляемое посредством специальных педагогических систем в их институциональном 

оформлении.  
М

етодическое сопровож
дение рассматривается как

 оперативное и перспективное реаги-
рование на запросы и потребности, организация непрерывного педагогического образования и 
общ

екультурного развития педагогов, работы методических объединений в части методиче-
ской составляю

щ
ей. Д

анный вид сопровож
дения рассматривается как комплексный метод  

методической работы, состоящ
ий из диагностики сущ

ества возникш
их профессиональных  

педагогических проблем; информирования о путях их реш
ения и помощ

и на этапе реализации. 
Его основной задачей является системное проектирование, даю

щ
ее основания для развития 

всех субъектов системы образования.  
И

нформационное сопровож
дение –

 это обеспечение для педагогов доступа к информации, 
хранящ

ихся в базах данных, базах знаний, в компью
терных архивах, справочниках и энциклопе-

диях, в том числе доступа к электронной информации, средствам И
нтернет в соответствии с их 

профессиональными потребностями. И
нформационное сопровож

дение образовательного процес-
са (И

СО
П

) представляет собой социально, педагогически и технически организованное взаимо-
действие субъектов как составная часть информационно

-педагогической деятельности.  
Консультационное 

сопровож
дение 

–
 

это 
особый 

тип 
взаимодействия 

андрагогов
-

консультантов и консультируемых педагогов в условиях
 непрерывного образования, направлен-

ный на открытие новых смыслов, способов и средств профессиональной деятельности и станов-
ление субъекта собственной деятельности в профессиогенезе. В соответствии с этим концепту-
альная идея построения консультационного сопровож

дения состоит в проектировании деятель-
ностного пространства профессионального развития и саморазвития, в котором деятельностные 
нормы определяю

тся как общ
ие принципы реш

ения того или иного типа задач.  
В качестве механизма профессионального развития педагогов в системе дистанционного 

повыш
ения квалификации выступает технология тью

торского сопровож
дения, предполагаю

-
щ

ая организацию
 целенаправленного взаимодействия тью

торов и обучаю
щ

ихся педагогов на 
основе последовательной смены видов деятельности от проектирования дидактического ком-
плекса дистанционного обучения до построения индивидуальных образовательных марш

рутов 
и получения эффекта профессионального развития педагога.  

Вы
вод

 

В соответствие с темой данной научно
-исследовательской работы, наиболее целесообраз-

ным является интерпретировать педагогическое сопровож
дение, опираясь на сущ

ествую
щ

ие 
концепции данного понятия. Таким образом, мож

но утверж
дать, что проблема педагогического 

сопровож
дения профессиональной деятельности воспитателей требует наполнения разработан-

ной модели педагогического сопровож
дения, выявления комплекса эффективных педагогических 

условий и разработки критериальной оценки результативности педагогического сопровож
дения. 
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 Аннот
ация. Статья посвящ

ена актуальной проблеме реализации духовно
-нравственного потенциала 

кубанских сказок в педагогическом процессе детского сада. Ц
ель статьи –

 выявить духовно
-нравственного 

потенциала кубанских сказок. Н
а основе использования теоретических методов исследования в статье обос-

новываю
тся воспитательные возмож

ности сказки, как литературного жанра, выявляю
тся особенности кубан-

ской сказки и ее потенциальные возможности в духовно
-нравственном воспитании детей. В заклю

чении дела-
ется вывод о том, что кубанские сказки могут занять достойное место в педагогическом процессе детского 
сада и семейном воспитании при условии советую

щ
ей компетентности педагогов, готовых духовно

-

нравственный потенциал кубанских сказок успеш
но реализовать. 

Клю
чевы

е слова: духовно
-нравственное воспитание, дош

кольники, сказка, кубанская сказка. 
 Введение. П

роблема нравственного воспитания детей дош
кольного возраста актуализиру-

ется слож
ивш

ейся ситуацией в современном общ
естве. Возникш

ий ценностный вакуум, безду-
ховность, обусловленная отчуж

дением человека от культуры как способа сохранения и передачи 
ценностей, ведут к изменению

 понимания добра и зла у подрастаю
щ

его поколения и ставят об-
щ

ество перед опасностью
 моральной деградации. Сниж

ение культурного и интеллектуального 
уровня нации требую

т возрож
дения традиционной духовно

-нравственной иерархии ценностей. 
Резко усиливш

аяся имущ
ественная дифференциация и борьба за элементарный уровень сущ

ест-
вования создали предпосылки для стихийного формирования нравов, базирую

щ
ихся на эгоизме, 

прагматизме и индивидуализме. 
М

ат
ериалы

 и м
ет

оды
. В ходе исследования применялись теоретические методы исследо-

вания, связанные с анализом актуальности проблем духовно
-нравственного воспитания детей, 

педагогического потенциала сказки, как литературного ж
анра, и его использования в педагогиче-

ском процессе детского сада и в семейном воспитании. 
Результ

ат
ы

 и обсуж
дение. О

дной из главных задач духовно
-нравственного воспитания 

является освоение духовных ценностей, накопленных человечеством, духовные потребности и их 
формирование, этические знания, эстетический вкус, самосознание, эмоциональная сфера, чувст-
во совести, воспитание чувства собственного достоинства, чувство доброты; эмпатийных чувств 
(сочувствия, сопереж

ивания), коммуникативные способности (друж
елю

бие в общ
ении с окру-

ж
аю

щ
ими, взаимопонимание и искренность, уваж

ение к личности, эмоциональный контакт). 
Состояние общ

ественной нравственности зависит от нравственной культуры и уровня 
нравственного развития каж

дого человека, которые заклады
ваю

тся в детстве. П
оэтому начало 

духовно
-нравственного формирования личности долж

но бы
ть полож

ено как мож
но раньш

е, в 
дош

кольном возрасте, с учётом возрастных особенностей и условий общ
ественного и семейного 

воспитания. Д
ош

кольный возраст является самоценным периодом развития, в котором складыва-
ется детская личность; формируется правилам сообразное нормативное поведение. П

олучая от 
воспитательного микросоциума позитивные нравственные образцы, нравственные ценности,  
интериоризируя их через осознание, чувства и переж

ивания, ребёнок осваивает нравственный 
опыт, нравственную

 культуру общ
ества. 

Современная педагогика, считаю
щ

ая образование средством воспроизведения духовного 
потенциала человека, располагает разнообразными формами влияния на ребенка, среди которых 
одним из приоритетных является сказка. Сказка входит в ж

изнь ребенка с самого раннего возрас-
та, сопровож

дает на протяж
ении всего дош

кольного детства и остается с ним на всю
 ж

изнь.  
Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих взаимоотнош

ений
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и с окруж
аю

щ
им миром в целом. Сказка, ее композиция, яркое противопоставление добра и зла, 

фантастические и определенные по своей нравственной сути образы, выразительный язык, дина-
мика событий, особые причинно

-следственные связи и явления, доступные пониманию
 дош

коль-
ника, –

 все это делает сказку особенно интересной и волную
щ

ей для детей, незаменимым инст-
рументом формирования нравственно здоровой личности ребенка. 

М
еж

ду природой сказки и природой ребёнка есть органическая связь. Сухомлинский  
считает, что сказочные образы ярко эмоционально окраш

ены, а ребёнок мыслит образами.  
«О

пределённая группа нейронов коры полуш
арий его мозга воспринимает образы (картины, 

предметы, явления, слова) окруж
аю

щ
его мира через тончайш

ие нервные клетки –
 так, как через 

каналы связи–сигналы. Н
ейроны «обрабатываю

т» эту информацию
, систематизирую

т её, груп-
пирую

т, составляю
т, сравниваю

т, а новая информация в это время поступает, её надо снова и 
снова воспринимать и «обрабатывать». Клетки детского мозга настолько неж

ные, настолько чут-
ко реагирую

т на объекты восприятия, что нормально они работать могут только при условии, что 
объектом восприятия, осмысливания является образ, который мож

но видеть, слыш
ать, к которо-

му мож
но прикоснуться» [8, с. 30]. П

реобладаю
щ

ей силой детской душ
и главным её деятелем и 

первым посредник меж
ду духом ребёнка, и находящ

имся вне его, миром действительности, по 
мнению

 В.Г. Белинского, является фантазия [3, с. 6
].  

И
звестно, что сказка –

 древнейш
ий ж

анр устного народного творчества. О
на учит чело-

века ж
ить, вселяет в него оптимизм, веру в торж

ество добра и справедливости. За фантастично-
стью

 сказочной фабулы и вымысла скрываю
тся реальные человеческие отнош

ения. О
тсю

да и 
идет огромное воспитательное значение сказочной фантастики. За сказочной фантастикой все-
гда стоит подлинный мир народной ж

изни –
 мир больш

ой и многокрасочный. Самые необуз-
данные вымыслы народа вырастаю

т из его конкретного ж
изненного опыта, отраж

аю
т черты его 

повседневного бы
та. 

К сож
алению

, в настоящ
ее время сказка, как и другие ценности традиционной культуры, 

заметно утратила свое предназначение. Этому во многом способствовали современные книги и 
мультфильмы с упрощ

енным диснеевским
 стилем пересказа известных сказок, часто искаж

аю
-

щ
им 

первоначальный 
смысл 

сказки, 
превращ

аю
щ

им 
сказочное 

действие 
из 

нравственно
-

поучительного в чисто развлекательное. Такая трактовка, порой, навязывает детям определенные 
образы, которые лиш

аю
т их глубокого и творческого восприятия сказки. О

дновременно с этим в 
современных молодых семьях искаж

ается и утрачивается роль бабуш
ек в воспитании внуков. 

Бабуш
ки

-сказительницы, как известно, являясь соединяю
щ

им звеном поколений и традиций, 
глубж

е понимая смысл сказок и рассказывая их внукам, передавали им нравственные традиции, 
через сказку учили законам добра и красоты. 

Современная педагогика призвана восстановить сказку в ее утраченных позициях, вернуть 
ее в семейное чтение и сделать ее средством трансляции духовно

-культурных ценностей ребенку, 
возродить ее нравственный потенциал. А

 в современных условиях морального кризиса значимым 
является то, что сказки несут в себе больш

ой потенциал полож
ительных нравственных поучений. 

П
реподнося детям поэтический и многогранный образ своих героев, сказки оставляю

т при этом 
простор воображ

ению
. Н

равственные понятия, ярко представленные в образах героев, закрепля-
ю

тся в реальной ж
изни и взаимоотнош

ениях с близкими лю
дьми, превращ

аясь в нравственные 
эталоны, которыми регулирую

тся ж
елания и поступки ребенка. 

Д
ействительно, почти лю

бой текст в неявном виде несет в себе определенный тип духов-
ности, который проявляется более или менее ярко и влияет на читателей, даж

е если они об этом 
не задумываю

тся. В текстах, затрагиваю
щ

их проблемы свободы, природы зла, которое человек 
видит в себе и окруж

аю
щ

ем мире, отнош
ения к смерти или к смыслу человеческой ж

изни,  
духовная составляю

щ
ая текста проявляется

 обязательно –
 через символы, метафоры, свойства, 

приписы
ваемые тем или иным героям, через возмож

ности, которые предоставляю
тся героям 

сказки, повороты сю
ж

ета.  
П

едагогическая эффективность сказки очевидна, так как поучительный опыт героев повест-
вования откладывается в сознании человека, а такж

е через символы «лож
ится» в подсознание как 

своеобразный «банк данных». П
очти во всех сказках, известных ныне, есть элемент дидактизма, но 

есть сказки, которые целиком посвящ
ены духовно

-нравственным проблемам, а, следовательно, мо-
гут 

быть 
успеш

но 
использованы 

с 
педагогической 

целью
. 

«Благодаря 
сказке, 

по 
мнению

  
В.А

. Сухомлинского, ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем. И
 не только познаёт, но и 

откликается на события и явления окруж
аю

щ
его мира, выраж

ает своё отнош
ение к добру и злу.  

В сказке черпаю
тся первые представления о справедливости и несправедливости» [9, с. 1

8
1
]. 
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Сильной стороной сказок является их активная, действенная направленность на победу  
добра. Эстетические, нравственные и интеллектуальные чувства, рож

даю
щ

иеся в душ
е ребёнка 

под впечатлением сказочных образов, активизирую
т поток мыслей, который побуж

дает к актив-
ной деятельности мозг, связывает полнокровными нитями ж

ивые островки мыш
ления. Через ска-

зочные образы в сознании детей входит слово с его тончайш
ими оттенками; оно становится  

сферой духовной ж
изни ребёнка; средством выраж

ения мыслей и чувств –
 ж

ивой реальностью
 

мыш
ления.  

Сказковед В.П
. А

никин замечает: «Сказочная фантастика утверж
дает человека в светлом 

приятии ж
изни, полной забот и сверш

ений. П
реследуя социальное зло, преодолевая ж

изненные 
препятствия, разоблачая козни против добра, сказки зовут к преобразованию

 мира на началах 
человечности и красоты» [1, c. 5]. Сказки преподносят детям поэтический и многогранный образ 
своих героев, оставляя при этом простор воображ

ению
. Н

равственные понятия (честность, доб-
рота, человеколю

бие), ярко представленные в образах героев, закрепляю
тся в реальной ж

изни  
и взаимоотнош

ениях с близкими лю
дьми, превращ

аясь в нравственные эталоны, которыми регу-
лирую

тся ж
елания и поступки ребенка.  

Всеми своими поэтическими средствами сказка наставляет ребёнка, показывает ему, что 
хорош

о и что плохо, учит различать добро и зло, верить в справедливость. И
 делается это про-

сто, без всякой навязчивости и морализирования. Н
ародное сказочное искусство укрепляет в 

детях оптимистическое восприятие ж
изни, учит мечтать и, увлекая их воображ

ение, будит 
творческие способности и устремления» [6, с. 1

0
]. 

Х
орош

о понимая душ
и своих воспитанников, А

.В. Сухомлинский считал, если ребёнок при 
слуш

ании сказки не переж
ивает борьбу добра и зла, значит в детской душ

е что
-то надломлено, 

есть какая-то рана, которую
 необходимо вылечить. Духовная ж

изнь ребенка, по мнению
 педагога, 

полна лиш
ь тогда, когда он ж

ивет в мире сказок, творчества, воображ
ения, а без этого он  

засуш
енный цветок [9]. В литературоведении выделяю

т разнообразные виды худож
ественных 

сказок. Т.Д
. Зинкевич

-Евстигнеева разделяет сказки как литературный ж
анр на два больш

их  
вида: народные сказки (сказки о ж

ивотных, взаимоотнош
ениях лю

дей и ж
ивотных; бытовые, 

страш
ные, волш

ебные сказки) и авторские, литературные сказки. 
Н

ародные сказки –
 самая древняя из распространенных форм устного народного творчества 

отдельного региона, присутствую
щ

ая у всех народов, такая сказка отраж
ает убеж

дения, воззре-
ния, главенствую

щ
ие черты национального характера, обличает классовые отнош

ения, одновре-
менно обнаж

ая старинный быт, который зачастую
 отраж

ается в отдельных произведениях –
  

бытовых сказках.  
Сказки лит

ерат
урные, авт

орские –
 сказки, рож

денные благодаря отдельному автору, а не 
народу. Литературные сказки писали многие русские, немецкие, французские и другие иностран-
ные писатели. В основном писатели использую

т доступные народные сказочные сю
ж

еты, моти-
вы или создаю

т свои собственные оригинальные авторские сказки, заселяя новыми вымыш
лен-

ными персонаж
ами, героями. Русская литературная сказка восприняла то, что было выработано 

традиционным фольклором (духовный опыт народа, идеалы и надеж
ды, представления о мире и 

человеке, добре и зле, правде и справедливости –
 в соверш

енной, гармоничной, емкой, веками 
вырабатывавш

ейся форме), соединив нравственные ценности и худож
ественные достиж

ения на-
рода 

с 
авторским 

талантом. 
П

о 
словам 

известного 
отечественного 

ученого
-фольклориста  

В.П
. А

никина, «сказки писателей слились в сознании лю
дей всех поколений со сказками народа. 

Это происходит потому, что каж
дый писатель, каким бы оригинальным ни было его собственное 

творчество, ощ
ущ

ал свою
 связь с фольклором» [1, с. 2

2
].    

Н
равственная философия и психологическая основа, законы поэтики и стиль сказки как 

одного из древнейш
их видов народного творчества таковы, что писатели, поэты и драматурги 

всегда обращ
ались к ней в поисках ответов на важ

нейш
ие вопросы современности и с целью

 
худож

ественного осмысления «вечных» проблем человеческого бытия. Сказка (как вид народного
 

творчества) уникальна и потому, что способна трансформироваться в литературные произведе-
ния, не разруш

аясь. 
О

собая роль в духовно
-нравственном воспитании принадлеж

ит сказкам регионального 
характера, описы

ваю
щ

их бы
т и деятельность народа определенной местности, в давнем про-

ш
лом и в настоящ

ее время, отраж
аю

т накопленный веками опыт и традиции народов, населяв-
ш

их Кубань. К такого рода сказкам мож
но отнести кубанские народные и авторские сказки.  

К сож
алению

, в настоящ
ее в кубанская

 сказка, к сож
алению

, заметно утратила свое предназна-
чение. Этому во многом способствовали современные книги и мультфильмы с упрощ

енным 
диснеевским стилем пересказа известных сказок.  



1
9

4
 

 

П
роведенные беседы с детьми свидетельствую

т, о том, что дош
кольники

 не знакомы с 
содерж

анием кубанских сказок. Н
езнаком детям и самобытный казачий говор, ввиду того что 

коренное население утрачивает потребность в его использовании в повседневной ж
изни. И

сче-
заю

т предметы домаш
него обихода казаков. Д

ети
-дош

кольники, прож
иваю

щ
ие в городах 

Краснодарского края, имею
т слабое представление о традициях и обычаях кубанского народа, 

его духовно
-нравственным потенциалом.  

Вы
воды

. Таким образом, сказки, в том числе кубанские сказки таят в себе значительный 
духовно

-нравственный потенциал, знакомства детей с обычаями кубанского казачества, трансли-
рую

т детям традиционные ценности. Кубанские сказки могут занять достойное место в педагоги-
ческом процессе детского сада и семейном воспитании. О

днако
 чтобы

 духовно
-нравственный 

потенциал кубанских сказок был сполна реализован, педагоги долж
ны обладать соответствую

-
щ

ими компетенциями, позволяю
щ

ими вызвать у детей интерес к кубанским сказкам, вклю
чить 

детей в активное обсуж
дение происходящ

его, организовать детские виды деятельности по мате-
риалам прочитанного (рисование, драматизация и пр.).  
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 Аннот
ация. Статья посвящ

ена актуальной проблеме подготовки ребенка к ш
коле. Ц

ель статьи –
 

раскрыть историю
 становления форм предш

кольной подготовки, рассмотреть современные формы органи-
зации предш

кольного образования. В статье раскрываю
тся формы организации подготовки ребенка к ш

коле  
в России на различных этапах развития общ

ества; особое внимание уделяется анализу моделей групп крат-
ковременного пребывания, направленных на предш

кольную
 подготовку. В заклю

чении делается вывод о 
том, что педагоги

-практики совместно с родительской общ
ественностью

 могут отбирать актуальные для 
них организационные формы подготовки ребенка к ш

коле. 
Клю

чевы
е слова

: готовность к ш
коле, предш

кольная подготовка, историческая ретроспектива, группы 
кратковременного пребывания. 

 Введение. П
роблему подготовки ребенка к ш

коле не случайно называю
т «новой, старой 

проблемой». Д
ействительно, ее история насчитывает более ста лет. Рассмотрим основные вехи 

становления форм подготовки ребенка к ш
коле в исторической ретроспективе. 

М
ат

ериалы
 и м

ет
оды

. В ходе исследования применялись теоретические методы иссле-
дования, связанные с анализом вопроса организации подготовки детей к ш

коле в исторической 
ретроспективе. И

сторико
-графические методы позволили изучить историю

 становления форм 
предш

кольной подготовки, рассмотреть современные формы организации предш
кольного  

образования. 
Результ

ат
ы

 и обсуж
дение. Впервые интерес к ней возник во второй половине 19 века, ко-

гда в России возникали первые детские сады, и обсуж
далось содерж

ание воспитательно
-

образовательной работы в них. Н
аряду с детскими садами, ориентированными на свободные  
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игры, нерегламентированные виды детской деятельности, появлялись дош
кольные образователь-

ные учреж
дения, тесно связанные с элементарной ш

колой. В них проводилось обучение детей 
старш

его дош
кольного возраста [3]. Так, например, в платном детском саду, открытом в 1872  

параллельно элементарной ш
коле в г. Туле Е.П

. Смидович, в качестве уступки родителям, кото-
рые скорее хотели видеть своих детей грамотными, для ш

естилеток было введено обучение гра-
моте, письму и счету в систематическом порядке [3]. Д

анная ситуация такж
е объяснялась необ-

ходимостью
 подготовки ребенка к ш

коле. Больш
инство аналогичных

 детских садов того времени 
превращ

ались, по сущ
еству в приготовительную

 ш
колу: детей начинали рано обучать грамоте, 

счету, письму и иностранным языкам. П
оскольку царское правительство в этот период не под-

держ
ивало инициативу частных лиц и общ

ественных организаций, открывавш
их детские сады в 

конце 19 века, в обстановке наступивш
ей реакции интерес к детским садам и к проблеме подго-

товки ребенка к ш
коле резко сниж

ается.  
С 1917 г. учреж

дения дош
кольного образования вклю

чаю
тся в единую

 систему народно-
го образования, при Н

аркомпросе создается дош
кольный отдел, расш

иряется подготовка спе-
циалистов в области дош

кольного воспитания, что, в свою
 очередь создает условия для роста 

детских садов различных типов, соверш
енствования научно

-методических основ дош
кольной 

педагогики [2]. В период 1921–
1
9

3
0

-х годов среди различных типов Д
О

У
 возникаю

т переход-
ные (от детского сада к ш

коле) или «нулевые» группы. В этих группах, работавш
их по 4 часа  

в день, занятия проводились специалистами дош
кольного воспитания и в качестве приоритет-

ных назывались задачи подготовки ребенка к ш
коле.   

В первом (1932) и следую
щ

их проектах программы работы в Д
О

У
 четко прослеж

ивается 
идея необходимости подготовки ребенка к ш

коле: в нее вклю
чаю

тся такие виды деятельности, 
а позднее разделы как: «Развитие первоначальных математических представлений, «Занятия по 
чтению

 и письму» и др. Д
анная ситуация бы

ла закреплена введением в 1943 году всеобщ
его 

обязательного обучения детей с 7
-летнего возраста [4].  

В 50
-е годы

 начинает активно разворачиваться научными сотрудниками А
П

Н
 РСФ

СР 
опытно

-экспериментальная работа по обучению
 детей 6

-летнего возраста, в которой участвует 
15 детских садов. Так, в 1957–1958 учебном году в ш

ести ш
колах г. М

осквы работали первые 
классы

, в которых учились дети, прош
едш

ие по специальной программе грамоту, письмо, счет 
в подготовительных классах. П

ри этом время, освободивш
ееся от букварного период и других 

начальных этапов обучения, использовалось для формирования навыков чтения, письма и счета [3]. 
Результаты эксперимента показали, что, с одной стороны, учебные навыки по предметам первого 
класса устойчивее у детей, обучавш

ихся с 6
 лет; с другой стороны, была доказана принципиаль-

ная возмож
ность систематического обучения детей с 6 лет с использованием специфических для 

ш
естилетнего возраста форм, методов и приемов.  

Н
ачало массовому воплощ

ению
 идей обучения детей с ш

естилетнего возраста, как реш
ения 

ситуации подготовки ребенка к ш
коле, было полож

ено реформированием образования в 1984 г., 
согласно которому планируется постепенный переход с 1986 года к обучению

 детей начиная с  
6
-летнего возраста. Классы ш

естилеток открываю
тся в стране по мере создания специальных  

условий для обучения детей этого возраста (в ш
коле и ДО

У
), с учетом ж

еланий родителей, уровня
 

развития детей. О
дной из перспективных форм реализации преемственности в дош

кольном и  
начальном ш

кольном образовании, разреш
ения проблемы подготовки ребенка к ш

коле, становятся 
У

ВК
 «Д

О
У

 –
 начальная ш

кола», возникаю
щ

ие в этот период [2]. 
И

звест
но, чт

о эксперим
ент

ы
 конца 80

-х годов в целом
 не принесли полож

ит
ельны

х 
результ

ат
ам

 по разны
м

 причинам
: эконом

ическим
, кадровы

м
, м

ет
одическим

 и др. О
днако 

эт
а сит

уация позволила приобрест
и опы

т
 работ

ы
 с дет

ьм
и ш

ест
илет

него возраст
а, как 

полож
ит

ельны
й, т

ак и негат
ивны

й, кот
оры

й, как м
ы

 полагаем
, будет

 учт
ен в дальнейш

ем
.
 

Вновь проблема подготовки ребенка к ш
коле, преемственности в дош

кольном и началь-
ном ш

кольном образовании актуализируется в начале 21 века в связи с переходом на 12
-летний 

срок обучения, с началом систематического обучения в ш
коле с 6,5 лет. В связи с этим разраба-

тываю
тся преемственные программы дош

кольного и начального ш
кольного образования,  

обсуж
даю

тся оптимальные методы
 и формы

 обучения детей в 1 классе начальной ш
коле. 

В связи с переходом на 4
-летнее начальное образование возникает необходимость пере-

смотра содерж
ания дош

кольного образования и усиления развиваю
щ

их компонентов в обуче-
нии детей 5–6 лет и устранения дублирования в детском саду ш

кольной программы. В то ж
е 

время в связи с резким сниж
ением охвата детей дош

кольным образованием (50
 %

) возникает 
проблема поиска, методов и средств организации воспитательно

-образовательного процесса, 
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направленного на разностороннее развитие детей, не посещ
аю

щ
их детский сад, подготовку к 

ш
кольному обучению

 в таких современных формах дош
кольного образования как: группы 

временного пребывания при Д
О

У
, ш

колы раннего развития, студии и круж
ки. 

В начале 2000 года получаю
т ш

ирокое распространение группы развития, групп подготовки 
к ш

коле, которые чащ
е всего ориентированы на реш

ение достаточно узкого круга образователь-
ных задач и не обеспечиваю

т поддерж
ки основных линий психического развития дош

кольников. 
П

роведенный в России анализ ситуации дош
кольного образования стал основания принятия  

реш
ения У

правлением дош
кольного образования М

инистерства образования Российской Ф
еде-

рации организовать Всероссийский эксперимент по созданию
 и внедрению

 в действие новых  
моделей дош

кольных образовательных учреж
дений

 на основе кратковременного пребывания 
воспитанников [1]. 9 ию

ня 1999 г. в М
оскве состоялось первое рабочее совещ

ание для работников 
управления образованием разных регионов России, на котором участники познакомились с идеей. 
Ц

елями и задачами предстоящ
его эксперимента. Н

а этом совещ
ании для обсуж

дения было предло-
ж

ено содерж
ание эксперимента. Эксперимент рассчитан на три учебных года (с 2000 г. по 2002 г.). 

О
дной из важ

ных проблем организации новых форм дош
кольного образования был  

поставлен вопрос, связанный с проектированием их конкретных моделей. Н
иж

е кратко охаракте-
ризуем рекомендуемые модели организации групп кратковременного пребывания. 

М
одель 1

 (крат
ковременное пребы

вание дет
ей в специально оборудованном групповом 

помещ
ении или кабинет

е). Это мож
ет бы

ть группа со свободным реж
имом пребы

вания: роди-
тели приводят детей в удобное для них время на 2–3 часа в течение десятичасового интервала, 
например с 8.00 до 18.00 или с 9.00 до 19.00. В такой группе воспитательно

-образовательная 
работа с детьми проводится индивидуально, поэтому привлечение специалистов не всегда целе-
сообразно.  

Вариант
 модели 1

 (организация двух или т
рехсменной работ

ы
 групп). Д

ети приходят в 
детский сад к определенному времени на короткий срок –

 с 8.00 до 11.00, с 11.00 до 14.00,  
с 15.00 до 18.00. П

ри таком варианте работа проводится с подгруппой детей. Кроме воспитате-
лей к педагогическому процессу могут привлекаться музыкальный руководитель, инструктор 
по физвоспитанию

 (и плаванию
, если в детском саду есть бассейн), специалист по изодеятель-

ности и т. д.  
М

одель 2
 (организация крат

ковременного пребы
вания дет

ей в закрепленной группе дет
-

ского сада). Эта модель не требует специально выделенного помещ
ения и закрепленных за 

группой воспитателей. Если в такую
 группу входят 5–10 детей разного возраста, то координа-

тором мож
ет выступить воспитатель

-методист, который в утренние часы (совпадаю
щ

ие с  
утренними занятиями) распределяет детей по постоянно работаю

щ
им возрастным группам, а 

впоследствии осущ
ествляет контроль за оптимальным развитием каж

дого конкретного ребенка. 
Если набирается группа детей 5–7 лет, которых родители могут приводить только во второй 
половине дня, то их обучение и воспитание организую

т на базе той возрастной группы, в кото-
рой к этому времени остается наименьш

ее количество детей. Возмож
но объединение детей из 

двух возрастных групп в одну –
 тогда в освободивш

емся помещ
ении начнет работу вечерняя 

группа кратковременного пребы
вания. 

 

М
одель 3

 (организация групп вы
ходного дня). Эта модель не представляет особых труд-

ностей. Такая группа мож
ет оказаться востребованной и родителями тех детей, которые ходят  

в детский сад на постоянной основе.  
М

одель 4
 (адапт

ационны
е группы

 крат
ковременного пребы

вания дет
ей). О

рганизация 
таких групп требует специально оборудованного помещ

ения. Ж
елательно, чтобы с детьми ра-

ботали те педагоги, которые в дальнейш
ем будут их воспитывать и обучать в обы

чной группе.  
М

одель 5
 (организация семейных групп крат

ковременного пребывания дет
ей). Работу  

таких групп лучш
е всего организовать в специально оборудованных –

 так называемых семейных –
 

комнатах. Важ
но, чтобы здесь каж

дый мог найти себе занятие. П
оэтому нуж

но предусмотреть 
материалы, игруш

ки и пособия не только для детей, их старш
их братьев и сестер, но и для роди-

телей. Важ
на и совместная деятельность детей и взрослых, в результате которой возникает  

особый микроклимат, способствую
щ

ий более быстрой адаптации ребенка к условиям Д
О

У
, а 

воспитатель воспринимается детьми как член семьи, а не как чуж
ой взрослый. 

М
одель 6

 (организация групп крат
ковременного пребы

вания дет
ей по обслуж

иванию
 их 

специалист
ами и медицинским персоналом ДО

У
). Эти группы не требую

т специального поме-
щ

ения и выделения отдельных ш
татных единиц: детей обслуж

иваю
т специалисты Д

О
У

 в рабочее 
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время. Родители из предлагаемых им вариантов выбираю
т определенные виды занятий и проце-

дур для детей; на каж
дого ребенка составляю

т индивидуальный реж
им посещ

ения Д
О

У
. Тогда 

для него разрабатываю
т такой реж

им: он посещ
ает детский сад в те дни и в то время, когда  

в старш
ей группе (ребенка прикрепляю

т именно к ней) по реж
иму дня проводятся занятия по 

грамоте и математике. В эти ж
е дни (до занятий или после них) предусматриваю

т время для про-
ведения выбранных родителями процедур.  

М
одель 7

 (организация оказы
ваемы

х на дому пат
ронаж

ны
х услуг для дет

ей
-инвалидов в 

сочет
ании с их крат

ковременным пребыванием в ДО
У). В данном случае особенно необходимы 

индивидуальный реж
им работы с каж

дым ребенком и индивидуальная программа его развития 
(выбор занятий и процедур, которые оказываю

тся ребенку дома и в детском саду). Если родители 
выбираю

т занятия и процедуры, которые нельзя провести в домаш
них условиях (музыка, физио-

процедуры и т. д.), то составляется реж
им посещ

ения этих мероприятий в Д
О

У
 в те часы, когда 

данное занятие (или процедура) проходит в группе, соответствую
щ

ей его возрасту (или индиви-
дуальному развитию

).  
М

одель 8
 (группы

 крат
ковременного пребы

вания, ориент
ированны

е на подгот
овку к 

ш
коле дет

ей 5–7 лет
). Работа с детьми организуется во вторую

 половину дня и предполагает два 
варианта использования кадров

. 

В первом варианте 2–3 раза в неделю
 с детьми работает постоянно закрепленный за ними 

воспитатель: по 6 часов (3 час. х 2 раза) или по 9 часов (3 час. х 3 раза). Это мож
ет быть или  

постоянная подработка воспитателя (за счет общ
ей экономии часов по детскому саду), или отра-

ботка ставки за счет данной группы (если воспитатель в своей группе ставку не вырабатывает). 
П

одобная модель не исклю
чает возмож

ности подклю
чения специалистов, если в этом есть необ-

ходимость или запрос родителей. В таком случае группу мож
но разделить на две подгруппы  

(с одной будет заниматься воспитатель, а в другой –
 специалист, после чего подгруппы меняю

тся 
местами).  

Во втором варианте с детьми одновременно работаю
т два воспитателя по тому ж

е принци-
пу оплаты и организации педагогического процесса (подгруппами). За каж

дым воспитателем  
закрепляется своя подгруппа, или они работаю

т по разным видам деятельности (как специалисты). 
Д

умаем, что в этом варианте в специалистах необходимости нет. П
омощ

ник воспитателя и в пер-
вом, и во втором вариантах нуж

ен только для уборки помещ
ения. Следует подчеркнуть, что, по-

скольку работа проводится в вечернее время, для занятий с подгруппами лучш
е использовать 

разные помещ
ения [1]. 

Н
а базе приведенных моделей групп кратковременного пребы

вания мож
ет бы

ть органи-
зована подготовка ребенка к ш

коле. Выбор той или иной формы зависит от запроса родителей, 
возмож

ностей посещ
ений групп детьми, интересов и потребностей самих детей. 

Вы
воды

. П
одводя итоги сказанному, отметим, что акценты в реш

ении проблемы подготовки
 

ребенка к ш
коле в истории отечественной педагогии были расставлены по

-разному. П
очти на 

протяж
ении ста лет в центр внимания была поставлена специальная готовность ребенка к усвое-

нию
 ш

кольных предметов, и поэтому в качестве основных форм такой подготовки были специ-
альные занятия по обучению

 грамоте, математики дош
кольников, проводимые по типу учебных 

занятий, уроков, которые всегда учитывали стремление будущ
их ш

кольников к детским видам 
деятельности, игре. В последние годы научные исследования и педагогическая практика меняет 
ориентацию

 и нацеливает на психическое развитие ребенка, на здоровьесберегаю
щ

ие техноло-
гии, игровые формы образовательной работы с детьми 5–6 лет в различных типах дош

кольных 
образовательных учреж

дениях. Важ
но, чтобы педагоги

-практики совместно с родительской  
общ

ественностью
 отбирали актуальные запросу взрослых и детей организационные формы под-

готовки ребенка к ш
коле. 
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 Аннот
ация

. Д
анная статья раскрывает проблему сниж

ения детской познавательной активности и 
пути к реш

ению
 этой проблемы через активное использование информационно

-коммуникационных техно-
логий. Главная цель статьи: становление познавательного интереса у дош

кольников посредством совре-
менных технологий и использования современного оборудования в образовательной деятельности. 

Клю
чевы

е слова: информационно
-коммуникационные технологии, познавательная активность. 

 П
ознавательная активность формируется на протяж

ении всей ж
изни, ведь она не является 

врож
денной. У

ровень её развития определяется индивидуально
-психологическими особенно-

стями и условиями воспитания. Современный дош
кольник, как правило, оценивается только 

уровнем усвоения им социально заданных нормативов. Н
еобходимо обращ

ать внимание на 
способность ребёнка самостоятельно организовать себя, проявлять свою

 активность, фантазию
, 

мысли.  
О

сновным источником познавательной активности дош
кольника является опыт, который 

он приобретает самостоятельно. О
днако, в современных условиях, в которых развивается ребенок, 

получение такого опыта находит множ
ество препятствий. 

О
дним из таких препятствий является переж

ивание ситуации успеха. Ведь в случае неудачи, 
у ребенка пропадает ж

елание выполнять задания. О
сновными задачами образовательного и вос-

питательного процессов является активизировать интерес к познавательной деятельности. Д
ля 

дальнейш
его успеш

ного обучения нуж
но опираться на природную

 детскую
 лю

бознательность и 
стимулирую

щ
ую

 деятельность педагога. Н
еобходимо заинтересовать ребенка, пробуж

дать стрем-
ление знакомиться с определёнными предметами или явлениями. 

Д
ля реш

ения задач, в наш
ем детском саду активно использую

тся И
КТ

-технологии: проек-
торы, мультимедийные экраны, интерактивные доски. 

М
нож

ество авторов дали свое определение И
КТ

-технологиям, но
 мнение В.И

. Загвязинского
 

основывается на том, что И
КТ

-технологии –
 это педагогические технологии имею

щ
ие свои 

свойства и средства, направленные на непосредственно работу с информацией. 
И

.В. Д
робыш

ева даёт следую
щ

ее определение: «И
КТ –

 это педагогическая технология, 
использую

щ
ая специальные программные и технические средства для доступа к различным 

информационным источникам (электронным, печатным, инструментальным, лю
дским) и инст-

рументы совместной деятельности, направленные на получение конкретного результата» [5]. 
И

спользование И
КТ

-технологий является одним из эффективных способов передачи зна-
ний и полож

ительно влияет на познавательное развитие воспитанников. Д
ети не только прояв-

ляю
т интерес, но и развиваю

тся в духе современности. И
спользование компью

терных техноло-
гий в Д

О
У

 однозначно повыш
аю

т эффективность и качество воспитательно
-образовательного 

процесса. 
Н

а наш
 взгляд, И

КТ –
 неотъемлемая часть процесса обучения дош

кольников. П
отому что 

это доступно, интересно, и удобно для современного педагога. 
У

 дош
кольников в основном наглядно

-образное мыш
ление, соответственно одним из 

главных принципов является принцип наглядности. И
спользование интернет ресурсов позволяет 

сделать образовательный процесс емким, зрелищ
ным и комфортным

. 

Д
ля того, чтобы сократить время обучения, в своей работе мы используем презентации, 

что позволяет дополнить образовательную
 деятельность интересным контентом. И

нтерактив-
ные экраны мы используем для подачи материала в нестандартной форме. О

ни позволяю
т  

ребенку увидеть познавательный ролик, сыграть в дидактическую
 игру соответствую

щ
ую

 теме 
занятия. 

И
спользование информационно

-компью
терных технологий долж

но развивать, обогащ
ать 

образовательный процесс. Л
огично применять И

КТ в развитии познавательных способностей 
воспитанников, что приведет к улучш

ению
 образовательного процесса. 

И
нтерактивные технологии в образовательной деятельности делаю

т процесс обучения  
более эффективным, способствую

т привлечению
 внимания, стимулирую

т мотивацию
, повыш

аю
т 

интерес к дисциплине. 
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Безусловно, в наш
ем мире, информационные технологии содействую

т реш
ению

 многих 
задач. Компью

терные технологии в Д
О

У
 обогащ

ает образовательный процесс и увеличивает его 
эффективность, а так ж

е, непосредственно влияет на познавательную
 активность дош

кольников. 
 

П
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 Аннот
ация

.
 В

 исследовании систематизированы и предлож
ены инновационные технологии приме-

нимые в работе педагога-психолога ш
колы. А

нализ проводится по таким параметрам, как цель технологии, 
источник и способ ее постановки в технологии; сущ

ность технологии, механизм реализации в учебном 
процессе (методы, способы деятельности), характер взаимодействия, позиция педагога

-психолога. 
Клю

чевы
е слова: инновационные технологии в работе педагога-психолога, проблемное обучение, 

модульное обучение, развиваю
щ

ее обучение, игровые технологии. 
 В современной дош

кольной педагогике и детской психологии больш
ое внимание уделяется 

развитию
 детей дош

кольного возраста с использованием информационно
-коммуникационных тех-

нологий (И
КТ). И

зменение ценностных ориентаций, а такж
е культурные изменения в общ

естве 
способствую

т тому, что информационные технологии становятся частью
 образования и воспитания 

детей дош
кольного возраста. П

сихологи
-практики уверены, что грамотное применение И

КТ спо-
собствует всестороннему развитию

 детей и помогает приобрести необходимые для современного 
ребенка компетентности ещ

е до поступления в ш
колу. Важ

ную
 роль в этом имеет осведомленность 

педагогов –
 психологов в вопросах И

КТ, их информационная компетентность, а такж
е уровень 

обеспечения дош
кольных образовательных организаций (Д

О
О

) инструментами И
КТ. 

В исследованиях, посвящ
енных различным аспектам взаимодействия дош

кольников с 
И

КТ, отмечается их значительное влияние на ж
изнь детей. О

бозначена высокая степень доступ-
ности различных технических средств детям, начиная с младш

его возраста. Н
о не всегда родители

 

понимаю
т степень важ

ности информационной среды, в которой ж
ивут дети, недооцениваю

т 
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влияние и роль средств массовой информации (СМ
И

), и И
КТ на развитие ребенка. Н

аряду с этим 
чащ

е всего отсутствует общ
ение родителей и педагогов

-психологов по вопросам использования 
средств И

КТ в образовании и воспитании детей. 
Согласно данным выводам, мож

но отметить недостаточную
 управляемость и нереализо-

ванные возмож
ности процесса информатизации на ступени дош

кольного детства. 
С одной стороны, современные дети получаю

т больш
ое количество разнообразной инфор-

мации из различных источников (СМ
И

, И
КТ, ближ

айш
ее окруж

ение и т. д.), которую
 не всегда в 

состоянии осмыслить и перевести в плоскость реальной действительности, а от некоторой ин-
формации детям требуется психологическая защ

ита.  
С другой стороны, многие дети с раннего возраста имею

т доступ к технике без получения 
каких

-либо начальных навыков управления, взаимодействия, здоровьесбереж
ения и мн. др.  

Н
ачинать целенаправленное формирование информационной культуры (И

К) и информаци-
онной компетентности всех членов общ

ества следует с первых ступеней образования, обучения и 
социализации личности, что подтверж

дает анализ исследований: В.Ф
. Горбенко, Ю

.А
. Дмитриева, 

И
. И

гнатович, Т.В. Кротовой, А
.А

. Кузнецова, Л
.А

. М
альцевой, А

.А
. М

алю
к и др., а такж

е иссле-
дований Ю

Н
ЕСКО

.  
П

оэтому первоначально формирование И
К тесно связано с дош

кольным возрастным  
периодом. А

нализ психологической литературы и передового психологического опыта подтвер-
ж

дает сензитивность старш
его дош

кольного возраста для формирования у детей И
К. 

Суммируя выш
есказанное, определим «информационную

 культуру (И
К) старш

его дош
ко-

льника» как «…
интегративное качество личности, формирую

щ
ееся в процессе личностно

-

ориентированного целенаправленного взаимодействия с взрослыми и вклю
чаю

щ
ее в себя опре-

деленные мотивы, знания, умения и навыки информационной деятельности, позволяю
щ

ие детям 
адаптироваться к реалиям современного общ

ества и достаточно компетентно использовать  
современные возмож

ности информационно
-коммуникативных технологий в различных видах 

деятельности без вреда для своего психического и физического здоровья...».  
И

нформационная культура формируется на протяж
ении всей ж

изни человека. П
оэтому, на 

этапе дош
кольного детства мы говорим о последовательном и планомерном формировании пер-

воначальных основ информационной культуры. К ним относится: формирование мотивационной 
готовности детей применять средства И

КТ; ознакомление с реалиями и возмож
ностями техниче-

ского развития общ
ества; овладение навыками безопасного использования современных средств 

И
КТ для реш

ения различных задач; первичными навыками и умениями информационной дея-
тельности; освоение основных приемов здоровьесбереж

ения при взаимодействии с И
КТ и т. д.  

Такж
е открытым остается вопрос, связанный с разработкой и теоретическим обоснованием 

оптимальных организационно
-психологических условий для формирования основ информацион-

ной культуры у старш
их дош

кольников. 
Н

еобходимость разреш
ения вопросов в теоретическом и практическом аспектах, а такж

е 
современное состояние проблемы, ее актуальность и научно

-практическая значимость обусловили
 

выбор темы исследования. 
В последние годы значительно увеличился интерес у представителей психологической 

науки к проблеме применения И
КТ в образовании. В соответствии со стратегией развития воспи-

тания в РФ
 на период до 2025 года, и рекомендациями М

инистерства образования РФ
 о необхо-

димости применения в образовании И
КТ, образовательные учреж

дения активно разрабатываю
т 

новые направления деятельности для реализации условий перехода на современные информаци-
онные технологии. О

дним из таких перспективных направлений является организация образова-
ния дош

кольников с помощ
ью

 информационных коммуникационных технологий. 
У

ж
е сейчас современное учреж

дение дош
кольного образования невозмож

но представить 
без средств И

КТ. Все больш
е и больш

е детей знакомятся с И
КТ зачастую

 даж
е раньш

е, чем при-
ходят в дош

кольные организации. Д
етям нравится осваивать и использовать различные совре-

менные цифровые устройства, которые прочно заняли свое место в детском досуге. В области 
образования дош

кольников, И
КТ помогаю

т реш
ать интересные задачи и предоставляю

т привле-
кательные возмож

ности для обучения. 
Термин «И

КТ» часто выступает синонимом терминов «информационные технологии 
(И

Т)», «компью
терные технологии (КТ)». Все они в настоящ

ее время, так или иначе, связаны с 
использованием компью

тера. О
днако, сам термин «И

Т» намного ш
ире и вклю

чает в себя «КТ» в 
качестве составляю

щ
ей. 
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В наш
ем исследовании больш

ее внимание уделяется не самим И
Т, а скорее пониманию

 их 
места в ж

изни детей дош
кольного возраста. П

оэтому под информационными технологиями мы 
понимаем совокупность средств и методов работы с информационными данными (сбор, обработ-
ка, передача первичной информации) для ее преобразования в информационный продукт нового 
качества о состоянии объекта, процесса или явления. П

ри этом И
Т, использую

щ
ие авангардные 

компью
терные и сетевые средства, образую

т термин «современные информационные коммуни-
кационные технологии».  

Следует различать понятия «информатизация образования» и «компью
теризация образова-

ния». Сущ
ность информатизации образования заклю

чается в том, что для обучаемого становится 
доступной больш

ая по
 объему информация, содерж

ащ
аяся в базах данных, различной справоч-

ной литературе, компью
терных программах и т.д. В то время, как компью

теризация образования 
в данном случае выступает, как частное средство информатизации обучения. 

В развитие компью
терной технологии обучения значительный вклад внесли российские и 

зарубеж
ные ученые: Г.Р. Громов, В.И

. Гриценко, В.Ф
. Ш

олохович, О
.И

. А
гапова, О

.А
. Кривош

еев, 
С. П

ейперт, Г. Клейман и другие. В наш
ем исследовании мы, согласно ш

ирокому толкованию
, 

будем такж
е использовать данные понятия, как синонимы.  

Ещ
е один термин «цифровая грамотность» в ш

ироком смысле обозначает совокупность 
умений применять средства И

КТ для реш
ения различных задач деятельности. 

П
од термином «умение пользоваться И

КТ» мы будем понимать способы и
 приемы, обес-

печиваю
щ

ие безопасное и эффективное использование И
КТ для достиж

ения различных целей, 
обучения, познания и т. д.  

И
КТ создаю

т «информационно
-коммуникационную

 среду», под которой, согласно опреде-
лению

 И
.В. Роберт, С.В. П

аню
ковой, А

.А
. Кузнецова и А

.Ю
. Кравцовой, понимается совокуп-

ность условий, которые обеспечиваю
т взаимодействие пользователя с информационным ресур-

сом при помощ
и средств И

КТ. 
Как синоним понятия «Н

И
Т» в литературе встречается и термин «дош

кольная компью
те-

ризация». Этот термин трактовался как комплекс средств вычислительной техники и специально-
го программного обеспечения, а такж

е методов использования этого программного обеспечения 
для соверш

енствования процесса обучения и воспитания дош
кольников

 
О

течественные ученые, разрабатываю
щ

ие подходы к применению
 И

КТ в дош
кольном  

образовании 
(Ю

.М
. 

Горвиц, 
Е.В. 

И
ванова, 

И
.Ю

. 
П

аш
илите, 

Г. 
П

етку, 
Н

.Г. 
Комратова,  

О
.Ю

. Тараненко, С.Л. Н
овоселова, Л.Д

. Чайнова и др.) рассматривали три основных направления 
работы педагогов: работа с детьми работа с воспитателями и работа с родителями. 

 О
днако с течением времени, стремительным развитием И

КТ, расш
ирением возмож

ностей 
(в частности сети И

нтернет), внедрением в образовательный процесс на всех уровнях (Д
О

О
, 

средняя ш
кола, высш

ее образование и т. д.) и массовому использованию
 в повседневной реально-

сти, И
КТ приобрели более ш

ирокую
 направленность и образовательную

 эффективность. Н
а  

сегодняш
ний день наиболее актуальные являю

тся следую
щ

ие направления применения И
КТ  

в образовании и повседневной ж
изни детей дош

кольного возраста: 
1 направление: И

КТ как средство поиска, передачи и хранения информации.  
2 направление: И

КТ как средство интерактивного обучения. 
3 направление: И

КТ для повседневного использования.  
4 направление: И

КТ для реализации коммуникативной функции.  
В связи с высоким уровнем развития современных И

Т и расш
ирением направлений  

использования И
КТ в ж

изни современного ребенка, целесообразно говорить о формировании 
основ И

К, которые позволят детям адаптироваться к реалиям современного общ
ества и использо-

вать современные возмож
ности И

КТ без вреда для своего психического и физического здоровья. 
И

зучение психологической литературы и анализ передового психологического опыта  
позволяет утверж

дать, что для успеш
ного формирования у детей основ информационной культуры

 
старш

ий дош
кольный возраст не только является сенситивным, но и обладает некоторыми  

специфическими особенностями.  
Компетентное использование И

КТ и СМ
И

 значительно расш
иряет границы познаватель-

ных возмож
ностей детей, способствует усвоению

 общ
ечеловеческих ценностей, пониманию

 значе-
ния и роли И

КТ в ж
изни общ

ества. Следует сказать, что в области дош
кольного детства психологи 

значительно повысили свою
 И

КТ компетентность и достаточно успеш
но применяю

т различные 
информационные технологии и их продукты в своей профессиональной деятельности. Н

о в соот-
ветствии с современными реалиями –

 дети с раннего возраста имею
т практически неограниченный 

доступ к современным И
КТ, без приучения к определенной культуре ее использования. 
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Такой неуправляемый процесс, как со стороны педагогов Д
О

, так и родителей, мож
ет нести 

опасность для здоровья детей, как физического, так и психического характера. Следовательно, 
осознается объективная необходимость определения методики для формирования основ И

К у 
детей старш

его дош
кольного возраста. П

ри этом важ
но определить не только первоначальную

 
цифровую

 грамотность (знания и умения владения техникой), основные навыки работы с инфор-
мацией, но и продумать мотивацию

, так как часто дети увлекаю
тся только операционной и игро-

вой видами деятельности. И
менно мотивация и творчество побуж

даю
т детей на основе заинтере-

сованности расш
ирять свой кругозор и поддерж

иваю
т стремление к поиску, осмыслению

 и осоз-
нанному получению

 навыков работы с информацией. 
Важ

ным фактором, обеспечиваю
щ

им успеш
ность формирования основ И

К старш
его до-

ш
кольника, следует признать фактор единства, целенаправленности, взаимозависимости, а такж

е 
гармоничное сочетание обозначенных аспектов. Н

а их основе базирую
тся три взаимосвязанных 

структурных компонента основ И
К

 старш
их дош

кольников: мотивационно
-ценностный; когни-

тивный и практико
-ориентированный.  

Д
ля сбора информации об актуальном состоянии проблемы формирования информацион-

ной культуры у детей старш
его дош

кольного возраста, на констатирую
щ

ем этапе исследования 
были разработаны и использованы: 

- бланк опроса детей для сбора общ
их данных об использовании детьми средств И

КТ в по-
вседневной ж

изни и домаш
них условиях; 

- диагностическая карта для сбора данных из трех блоков, соответствую
щ

их трем структур-
ным компонентам

 основ И
К старш

их дош
кольников (мотивационно

-ценностный, когнитивный, 
практико

-ориентированный). 
В каж

дом блоке диагностической карты определены показатели формирования компонента, 
к каж

дому из которых подобраны вопросы и разработаны задания, содерж
ащ

ие: опрос детей;  
выполнение графических заданий и реш

ение творческих задач; занимательные деловые игры;  
рассматривание иллю

страций с элементами беседы, направленной на выявление у детей имею
щ

ихся 
представлений, умений и навыков.  

П
олученные ответы и результаты выполнения детьми заданий подвергались качественному 

анализу с присвоением баллов, суммарное число которых показывало уровень развития каж
дого 

из компонентов основ И
К старш

их дош
кольников: высокий, средний и низкий. В констатирую

щ
ем 

исследовании принимало участие 28 детей старш
его дош

кольного возраста.  
Так как важ

ным полож
ением успеш

ного формирования основ И
К у старш

их дош
кольников 

было определено осущ
ествление целенаправленного психологического взаимодействия психолога, 

педагогов Д
О

, детей и родителей воспитанников, значимым для результатов эксперимента явля-
ется психолог Д

О
, его профессиональные умения, качества и навыки создания информационно 

насы
щ

енной среды
 для успеш

ного обучения дош
кольников, а так ж

е уровень развития его  
И

КТ
-компетентности.  

П
сихолог дош

кольного образования должен владеть общ
епсихологической компетентностью

 
(использование средств И

КТ в профессиональной деятельности) и предметно
-психологической ком-

петентностью
 (отражаю

щ
ей профессиональную

 И
КТ

-компетентность соответствую
щ

ей области  
человеческой деятельности).  

О
сновываясь на перечне основных знаний, умений и навыков (ЗУ

Н
) составляю

щ
их каж

-
дую

 из трех И
КТ

-компетентностей, для психологов Д
О

 были разработаны анкеты, содерж
ащ

ие 
показатели для самоопределения уровня развития имею

щ
ихся ЗУ

Н
, выраж

енных в трудовых 
действиях (ТД). Таким образом, стало возмож

но определить, не только какими ЗУ
Н

 психологи 
уж

е обладаю
т, но и чем и на каком уровне пользую

тся в своей профессиональной  
В процессе самообследования общ

епользовательской И
КТ

-компетентности
 психологи ука-

зывали, что наибольш
ие затруднения в применении ТД

 вызываю
т следую

щ
ие: практические на-

выки создания мультимедийной презентации; работа с электронными таблицами в программах 
типа M

icrosoft O
ffice Excel; знания федеральных законов и нормативных

 актов регулирования 
отнош

ений, связанных с использованием сети И
нтернет. Н

е пользую
тся W

eb
-сайтами дистанци-

онного обучения и консультирования. Н
ет навыков создания W

eb
-страничек и создания сайтов.  

П
олученные данные свидетельствую

т о необходимости специальной работы с психологами 
с целью

 формирования предметно
-психологической И

КТ
-компетентности у педагогов Д

О
, кото-

рая позволила бы реализовать выделенные организационно
-психологические условия развития 

основ И
К у детей старш

его дош
кольного возраста. 
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Ф
ормирую

щ
ий этап эксперимента заклю

чался в реализации логической последовательности. 
Н

а первом этапе было организовано осущ
ествление работы с психологами дош

кольного образова-
ния с целью

 соверш
енствования профессиональных компетенций необходимых для организации 

обучения, воспитания и развития детей дош
кольного возраста с использованием современных  

информационных и коммуникационных технологий (И
КТ).  

Н
а следую

щ
ем этапе формирую

щ
его эксперимента была организована формирую

щ
ая ра-

бота с детьми старш
его дош

кольного возраста с целью
 формирования основ информационной 

культуры. Содерж
ание работы предполагает поэтапное осущ

ествление практической деятельно-
сти с детьми, организованной в виде комплексных занятий, консультаций, тренингов, бесед, раз-
личных познавательных игр и т. д. Значительное место отводилось выполнению

 детьми, совме-
стно со сверстниками и родителями, различных творческих заданий; подготовке совместных про-
ектов и их презентация; использование приемов поиска различной информации с целью

 расш
и-

рения кругозора детей; побуж
дение к практическому применению

 полученных знаний, умений и 
навыков информационной деятельности. 

П
араллельно с развитием у детей компонентов основ информационной культуры, больш

ое 
место занимала работа с родителями. С родителями проводились собрания и беседы, а такж

е бы-
ло организовано общ

ение по электронной почте для оказания поддерж
ки и обсуж

дения возни-
каю

щ
их вопросов по выполнению

 заданий с детьми. 
Н

а заверш
аю

щ
ем этапе осущ

ествлялся анализ достигнутых результатов, составлялся план 
корректировки психологического воздействия, а так ж

е намечалась траектория дальнейш
его 

вклю
чения достигнутого детьми уровня в процесс продуктивной творческой деятельности. 
Н

а контрольном этапе исследования реш
алась задача экспериментального выявления  

эффективности реализованных организационно
-психологических условий для развития основ 

информационной культуры у старш
их дош

кольников. П
редполагалось определение уровня 

сформированности основ И
К, выраж

аю
щ

ихся в мотивационно
-ценностном, когнитивном и прак-

тико
-ориентированном компонентах по результатам формирую

щ
его эксперимента. 

П
роведение контрольного обследования, анализ достигнутых результатов в эксперимен-

тальной группе и сопоставление с контрольной группой выявило полож
ительную

 динамику раз-
вития у детей старш

его дош
кольного возраста в экспериментальной группе всех структурных 

компонентов основ И
К. 

Таким образом, проведенное контрольное обследование и анализ достигнутых результатов 
в экспериментальной группе, а так ж

е сопоставление с результатами, полученными в контроль-
ной группе выявило полож

ительную
 динамику развития у детей старш

его дош
кольного возраста 

в экспериментальной группе всех структурных компонентов основ И
К, что подтверж

дает резуль-
тативность выделенных организационно

-психологических условий для формирования основ ин-
формационной культуры у старш

их дош
кольников. 
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 Аннот
ация

. Статья посвящ
ена актуальной теме поддерж

ки инициативности детей дош
кольного 

возраста. А
нализирую

тся предпосылки возникновения понятие «инициативность», ее признаки, компонен-
ты и условия поддерж

ки детской инициативности. О
дной из приоритетных задач современной дош

кольной 
педагогики является развитие инициативности. Ц

ель исследования раскрывается в методическом обосно-
вании развития инициативности в конструкторской деятельности с ЛЕГО

-материалами у детей старш
его 

дош
кольного возраста как актуальной проблемой развития. Задачами исследования являю

тся: определение 
понятия инициативности в соответствии с возрастными особенностями старш

их дош
кольников; выделение 

компонентов развития инициативы в процессе детской деятельности с ЛЕГО
-материалами; обозначение 

основы психологического сопровож
дения, необходимого для проявления инициативности старш

их дош
ко-

льников. В статье рассматриваю
тся возмож

ности использования ЛЕГО
-конструирования для развития кон-

структивных способностей детей старш
его дош

кольного возраста в условиях дош
кольной образовательной 

организации. Больш
ое место в работе занимает рассмотрение понятия конструкторских способностей  

в научно
-педагогической литературе, используемых в современном дош

кольном образовании. И
сследова-

ние ведется через практико
-ориентированный подход к организации деятельности воспитателя по ЛЕГО

-
конструированию

 в Д
О

О
. 

Клю
чевы

е слова: инициатива, технология поддержки детской инициативы, дети дош
кольного возраста, 

конструктивные способности, продуктивные виды деятельности дош
кольника, ЛЕГО

-конструирование. 
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Развитие современного общ
ества в различных областях общ

ественной ж
изни и в системе 

образования с каж
дым днем выдвигает новые требования. П

оявление новых технологий влекут 
за собой потребность нестандартных реш

ений новых проблем, выработку новых технологий во 
все сферы

 ж
изнедеятельности. 

Н
а сегодняш

ний день 21 век –
 это период компью

теризации, роботостроения и информа-
тизации с бы

строменяю
щ

имися условиями ж
изни, для которого человеку необходимо владение 

определенной базой знаний. Н
еобходимо, в первую

 очередь, научиться добиваться получения 
этих знаний самому, уметь пользоваться ими, мыслить самостоятельно, трансформировать и 
адаптировать полученный опыт в условиях бы

строменяю
щ

ихся условий ж
изни. 

Ф
ормирование личностных качеств дош

кольника непосредственно связано с соверш
ен-

ствованием образовательного процесса в условиях модернизации дош
кольного образования. 

Развитие личностных качеств является одним из основ дош
кольного образования на современ-

ном этапе. 
И

нтеллектуальная творческая личность характеризуется таким качеством, как умением 
принимать реш

ения и достигать требуемого результата в проблемных ситуациях, самостоятельно 
восполняя недостаток знания и информации. Н

емаловаж
но и такое умением, как способность 

позитивно взаимодействовать в коллективе и отстаивать свою
 точку зрения, обосновывая её,  

вести дискуссию
 таким образом, чтобы она приводила к новому пониманию

 проблемы, а не к 
конфликту

 [4
].  

Современная система образования основной задачей перед педагогами ставит воспитание 
и развитие всесторонне развитой личности. И

менно на это нацелены все современные педаго-
гические технологии и программы, разрабатываю

тся инновационные способы
 и средства для 

формирования и развития гармонически развитой личности. О
течественные педагоги, такие как 

А
.П

. У
сова утверж

дает «В период дош
кольного детства долж

на бы
ть такая систематизация 

знаний для дош
кольника, которая с одной стороны учитывала бы их возрастные особенности, а 

с другой способствовала формированию
 у детей общ

их представлений и понятий, развитие их 
мыслительных способностей» [1

]. 

Таким образом, развитие и поддерж
ка детской инициативности –

 одна из задач, стоящ
их 

перед педагогом дош
кольной образовательной организации. Д

ля достиж
ения данной задачи, 

необходимо корректное определение понятия детской инициативности и разграничение ее от 
смеж

ных с ней определений. 
И

нициативность часто ассоциирую
т с самостоятельностью

. Н
о, несмотря на связь данных 

понятий, их суть различна. И
нициативность –

 это самостоятельность в принятии реш
ений и  

планировании своих действий на достиж
ение задуманной

 цели. И
нициативность необходимо  

отличать от исполнительности. Н
равственные чувства, воля, ответственность принятия реш

ений 
леж

ат в основе обоих понятий. Н
о необходимо понимать, что исполнительность ограничивается 

внеш
ними указаниями, без которых выполнение действий становится невозмож

ным. И
нициатив-

ность вклю
чает стремление ребенка выявить нестандартное реш

ение при выходе из определенной 
ситуации. Это крайне важ

ное отличие, на которое педагоги долж
ны обращ

ать особое внимание и 
направлять свои педагогические усилия в данном направлении. В основе лю

бого инициированного 
ребенком действия долж

ны леж
ать четкие нравственные ценности с сохранением личного про-

странства окруж
аю

щ
их. 

И
спользование современных технологий, предоставляю

щ
их ребенку возмож

ность пред-
лож

ить, попробовать, проанализировать различные варианты реш
ения задачи или проблемы, 

долж
но бы

ть крайне результативным для поддерж
ки детской инициативности и иметь полож

и-
тельный эффект. Задача педагога –

 верно подобрать технологии с учетом индивидуальных осо-
бенностей и свойств темперамента воспитанников. 

П
оддерж

ка инициативности долж
на иметь четко выраж

енную
 индивидуальную

 направ-
ленность, с опорой на сильные и слабые стороны темперамента ребенка. Таким образом, педагог 
долж

ен определить именно те свойства личности, которые особенно нуж
даю

тся во внимании, и 
работать с ними. 

О
дной из ведущ

их видов деятельности в дош
кольном возрасте является конструктивная 

деятельность, которая вклю
чает в себя элементы познавательной, творческой, игровой, разви-

вает активность, инициативность и самостоятельность. Конструктор LEG
O

 является одним из 
наиболее интересным видом конструирования в настоящ

ее время. «
L

E
G

O
-конструирование –

 

один из видов продуктивной деятельности, основанный на творческом моделировании (строи-
тельные игры) с использованием ш

ирокого диапазона универсальных LEG
O

-элементов.  
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И
спользование в работе с детьми LEG

O
-конструирования помогает им реализовать серьёз-

ные образовательные задачи, поскольку играя в увлекательную
, творческую

 и познавательную
 

игру, создаю
тся благоприятные условия, стимулирую

щ
ие всестороннее развитие дош

кольника в 
соответствии с требованиями Ф

ГО
С»

 [5
].  

L
E

G
O

-конструирование позволяет не только научить детей конструктивной деятельно-
сти, но и затрагивает другие образовательные области. «LEG

O
 –

 пример интеграции всех обра-
зовательных областей, как в организованной образовательной деятельности, так и в самостоя-
тельной деятельности детей. Рассмотрим пример интеграции образовательных и воспитатель-
ных направлений в процессе детского конструирования:  

- развитие математических способностей –
 ребёнок отбирает, отсчитывает необходимые 

по размеру, цвету, конфигурации детали;  
- развитие речевых и коммуникационных навыков –

 ребёнок пополняет словарь новыми 
словами, в процессе конструирования общ

ается со взрослы
ми, задаёт конкретные вопросы о 

различных предметах, уточняет их свойства;  
- коррекционная работа –

 оказывает благотворное воздействие на развитие ребёнка в целом 
(развивается мелкая моторика, память, внимание, логическое и пространственное мыш

ление, 
творческие способности и т. д.); 

- воспитательная работа –
 совместная игра с другими детьми и со взрослыми помогает 

малыш
у стать более организованным, дисциплинированным, целеустремлённым, эмоционально 

стабильным и работоспособным, таким образом, играет позитивную
 роль в процессе подготовки 

ребёнка к ш
коле» [5].  

L
E

G
O

-конструирование затрагивает творческую
 сторону развития ребенка, ведь в про-

цессе самостоятельной игровой деятельности с использованием LEG
O

, создается мир фантазий 
и воображ

ений с лю
бимыми героями.  

П
едагогу со своей стороны необходимо тактично направить ребенка по направлению

 его 
индивидуальных талантов и способностей. Д

ети, которые увлечены LEG
O

-конструированием 
обладаю

т богатым воображ
ением, фантазией, у них развиты память, математическое мыш

ление, 
воображ

ение и фантазия. «Д
ети лю

бят конструировать, воплощ
ая в ж

изнь новые технические 
идеи, реализуя свои творческие способности. Д

елая свои первые ш
аги, они собираю

т модели по 
инструкции: от простых к слож

ным, соверш
енствуя свои умения» [6, с. 5

].  

Н
емаловаж

ную
 роль занимает взаимодействие педагогов дош

кольной организации и ро-
дителей воспитанников, предполагая взаимопомощ

ь и взаимодоверие. В результате такого 
взаимодействия развивается и укрепляется позиция продуктивного сотрудничества родителей и 
педагогов, что помогает достиж

ению
 эффективных результатов развития конструктивных спо-

собностей детей старш
его дош

кольного возраста. 
П

олож
ительным результатом в своей работе мож

но считать заинтересованность детей и 
родителей в дальнейш

ем обучении и сотрудничестве с педагогом, а такж
е повыш

ение практи-
ческого опыта педагога. 

Таким образом, конструирование является важ
ным видом продуктивной деятельности  

детей дош
кольного возраста. Разнообразные виды конструирования выраж

аю
т процесс развития 

конструкторских способностей детей дош
кольного возраста. Д

ля этого необходимо обладать  
ж

еланием, понимать для чего это нуж
но и иметь мотивацию

. Н
аиболее эффективной техникой, в 

которой формирую
тся конструкторские способности, является LEG

O
-конструирование. И

споль-
зование LEG

O
-конструкторов в образовательной работе с детьми выступает оптимальным сред-

ством формирования навыков конструкторской деятельности и критерием психофизического 
развития детей дош

кольного возраста. 
L

E
G

O
-конструктор является одним из самых доступных средств развития полож

ительно 
социализированной личности детей. LEG

O
-конструирование помогает детям воплощ

ать в 
ж

изнь свои задумки, строить и фантазировать, увлечённо работая и видя конечный результат. 
П

рим
ечания
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 Аннот
ация

. В данном проекте рассматривается тема обогащ
ения словарного запаса детей старш

его 
дош

кольного возраста через народные сказки. П
роект будет интересен педагогам и родителям. В рамках 

эффективной реализации Ф
едерального Государственного О

бразовательного Стандарта Д
ош

кольного  
О

бразования, перед педагогами определены задачи и поставлены цели современного дош
кольного образо-

вания, которые направлены на формирование общ
екультурных, нравственных, интеллектуальных и лично-

стных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности. С каж
дым годом «речевых детей» ста-

новится все больш
е, поэтому развитие речи становится все более актуальной проблемой в наш

ем общ
естве. 

Н
а современном этапе поиск новых форм и методов обучения и развития детей является одной из самых 

актуальных проблем в педагогике. П
овыш

ение внимания к развитию
 личности ребенка влияет на возмож

-
ность актуализации и качественного улучш

ения его речевого развития. П
оэтому, на мой взгляд, недостаточно 

внимания уделяется признанию
 литературных произведений в качестве источника творческого вдохновения. 

Рабочая система развития вербальной креативности также не была представлена в достаточной мере. 
Клю

чевы
е слова: народная сказка, речевое развитие, обогащ

ение словаря, драматизация. 
 О

дним из самых доступных и эффективных средств формирования у детей навыков 
творческой речи являю

тся сказки. 
Сказки имею

т особый языковой стиль, который характеризуется мелодичностью
 и повто-

рением различных фраз. 
Н

уж
ны ли нам сказки в наш

е неспокойное время научно
-технического триумфа? 

Творческий проект помож
ет мне понять это. М

еж
ду тем, все выш

есказанное позволяет 
мне подтвердить или опровергнуть, что потенциал сказок в развитии словесного творчества в 
дош

кольном возрасте не потерял своей актуальности и сегодня. 
Ц

ель проекта: выявить потенциал сказки в развитии словесного творчества детей старш
его 

дош
кольного возраста. 

Задачи проекта: 
- анализ психологических, научных, педагогических и методологических литературных 

источников по проблематике формирования словесного творчества у детей старш
его дош

коль-
ного возраста; 

- рассмотреть особенности формирования словесного творчества через сказки
; 

- определить уровень развития вербальной креативности у детей дош
кольного возраста в 

ходе проекта. 
П

редмет: сказка будет являться средством развития речевого творчества детей дош
кольного 

возраста.  
О

бъект: развитие речевого творчества детей старш
его дош

кольного возраста. 
В качестве гипотезы было сделано следую

щ
ее предполож

ение: процесс развития словесного 
творчества детей старш

его дош
кольного возраста будет эффективным, если: 

- воспитывать интерес детей к сказке, обогащ
ая и активируя их литературный опыт; 

- выполнять реш
ительную

 работу по ознакомлению
 детей с особенностями композиции и 

стиля сю
ж

ета сказки; 
- формировать творческих навыков создания сказок в ходе знакомства с различными спо-

собами сочинения, если родители активно участвую
т в проектной работе. 
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Тип проекта: Творческий
. 

У
частники проекта: воспитатели, дети в старш

их группах, родители. 
О

бласть обучения: «Развитие речи
»
. 

Тип проекта: Среднесрочный
. 

Сроки проведения проекта: 1 сентября 2020 года –
 10 сентября 2020 года. 

Д
ля реш

ения задач проекта и проверки выдвинутых гипотез были использованы следую
-

щ
ие теоретические и практические методы: анализ, сравнение и обобщ

ение. 
Роль родителей в реализации проекта: 
- создание благоприятных ситуаций в семье для развития ребенка с учетом его опыта

, 
приобретенного в детском саду; 

- содействие способности родителей видеть в своем ребенке личность, уваж
ать его взгля-

ды
 и обсуж

дать с ним его будущ
ую

 работу; 
- вызвать у родителей интерес к ж

изни группы и ж
елание участвовать в ней. 

П
ланируемые результаты: 

- получение знаний детей о народных сказках; 
- гармонизация отнош

ений меж
ду взрослыми и детьми; 

- развитие эмоциональных реакций; 
- развитие коммуникативной компетенции детей, познавательной активности и связной 

речи детей; 
- развитие интереса к народным сказкам у детей и родителей. 
П

роект состоит из трех этапов: 
- подготовительный этап

; 
- практический этап; 
- заклю

чительный этап. 
О

сновная часть. 
П

одгот
овит

ельны
й эт

ап.
 

Вызвать интерес детей и родителей к тематике данного проекта. 
Чтобы пробудить интерес родителей к этой теме, я провела исследование и анализ методи-

ческой литературы и приш
ла к выводу, что народные сказки, с которыми могут контактировать 

дош
кольники, такж

е являю
тся эффективным средством языкового образования. 

Чтение народных сказок показывает детям неисчерпаемое богатство русского языка. В то 
ж

е время дети чувствительны к худож
ественному выраж

ению
 языка и могут воспроизвести эти 

методы в своих произведениях. Сказки оказываю
т больш

ое влияние на детский язык. Чем больш
е 

дети их слуш
аю

т, тем больш
е они могут ощ

утить гармонию
 языка. 

К.Д
. У

ш
инский привел тщ

ательную
 оценку сказок. О

н сказал: «Н
ародные сказки так легко 

читать детям, потому что они снова и снова содерж
ат одни и те ж

е слова и фразы. Эти постоян-
ные повторения создали последовательную

, гармоничную
, динамичную

, яркую
 и интересную

 
работу» [13]. 

Я провела опрос среди родителей, чтобы выяснить, какая детская литература есть у них 
дома и есть ли народные сказки. Согласно опросу, не у всех есть разнообразные детские книги. 
Чтобы

 познакомить родителей с различными народными сказками, я сделала буклет на тему 
«Н

ародные сказки». 
П

ракт
ический эт

ап.
 

Вначале я проанализировала предметно
-развиваю

щ
ую

 среду группы. А
нализ показал, что 

в данной группе созданы все необходимые условия для использования народных сказок для 
развития речи детей. Книж

ный уголок красиво и эстетично оформлен, соответствует возрас-
тному диапазону детей и содерж

ит множ
ество литературных произведений, в том числе народ-

ных сказок. 
А

нализируя учебно
-календарное планирование, я приш

ла к выводу, что целенаправлен-
ная работа по речевому развитию

 в данной старш
ей группе детского сада проведена не в пол-

ной мере. Задача по развитию
 речи ставится в разделе ознакомления детей с худож

ественной 
литературой, в том числе с народными сказками, но не конкретизируется в полном объеме. 
М

ною
 бы

л разработан план по речевому развитию
 детей

, опираясь на народную
 сказку. 

Я наблю
дала за тем, как дети вели разговорную

 речь весь день, и приш
ла к выводу, что 

дети совсем не использовали метафоры в своей самостоятельной речи. Синонимы и антонимы 
присутствую

т в детской речи, но в небольш
их количествах. Чащ

е всего дети использую
т при-

лагательные для характеристики игруш
ек и предметов окруж

аю
щ

ей среды (как правило, при 
разговоре о том, что есть в доме, кто и что сделал). 
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В ходе своей работы я полагалась и использовала множ
ество технологий и методик  

О
.И

. Соловьева и А
.M

. Бородич, которые поддерж
ивали и использовали их, поэтому мы условно 

подразделяем их на приемы, помогаю
щ

ие лучш
е понять содерж

ание произведения, а такж
е 

приемы, способствую
щ

ие более полному проникновению
 в визуальный язык повествования [6

]. 

П
ервая т

ехнология, кот
орую

 я использовала: 
Вопросы. О

ни долж
ны быть разнообразными, но служ

ить своей цели. Н
есколько вопро-

сов помогут детям более точно изобразить персонаж
ей сказок. Всякий раз, когда я задавала де-

тям вопрос, я напоминала им об этом эпизоде и призывала их обратить внимание на конкретное 
слово, фразу или действие персонаж

а. 
М

ои другие вопросы направлены на то, чтобы помочь детям понять основную
 идею

 произ-
ведения. Таким образом, я могу узнать у воспитанников, нравится ли им эта сказка или произве-
дение и что им особенно нравится. Я цитировала предлож

ение из текста сказки с вопросительной 
интонацией, в которой содерж

ится мораль сказки: «Так как ж
е бывает, когда «один на другого  

кивает, свое дело делать не хочет»?» (сказка «Крылатый, мохнатый да масленый»). Дети говорили 
о том, что это мож

ет быть плохо. Как воспитатель, я взяла на себя инициативу рассказать им, что 
произош

ло, а затем спросил: «Когда ж
е так бывает?» –

 добиваясь чтобы дети повторили пословицу 
в конце сказки. 

Чтобы дети смогли
 лучш

е понять особенности данного произведения, я задавала им такие 
наводящ

ие вопросы, как: «П
очему это произведение называется сказкой»; «Каковы типичные 

черты характеристики сказок?» и так далее.  

 П

росматривание иллю
страций и помощ

ь дош
кольникам «лучш

е понять, как картины  
худож

ников могут помочь нам лучш
е понять произведения». 

И
спользуя эту технику, я смогла научить дош

кольников вслуш
иваться и запоминать опи-

сание внеш
ности и одеж

ды персонаж
ей, даж

е уж
е при первом прочтении сказки. 


 Словесный набросок. С помощ

ью
 этой техники, я попросила детей представить себя ил-

лю
страторами, подумать и сказать, какие картинки они хотят нарисовать для сказок. Я выслуш

а-
ла предлож

ения детей, задав несколько вопросов и помогла детям прояснить ту или иную
 деталь 

(«Какую
 одеж

ду
 носит А

ленуш
ка?», «Какие глаза были у ведьмы?». «Если ведьма была такой 

страш
ной, как могла А

ленуш
ка не догадаться, что перед ней стоит ведьма?» и так далее) [10]. 

В свободное от занятий время, мы с дош
кольниками смогли нарисовать картинки, кото-

рые задумали ранее. Я раздала им бумаж
ные листы одинакового формата. И

з выполненных  
работ, мы делаем к ним надписи, изготавливаем облож

ку и переплет. Самодельную
 книгу из 

наш
их общ

их рисунков, размещ
аем в библиотеке методического кабинета. Н

а следую
щ

ий 
учебный год, мы ее обязательно показываем детям очередной старш

ей группы и рассказываем, 
как она была изготовлена.  

Вт
орая т

ехнология, кот
орую

 я использовала: 

 П

овтор. П
о просьбе детей читала текст несколько раз. Таким образом, дети лучш

е поймут 
худож

ественное качество
 сказки и заметят сравнения, прилагательные и другие выраж

ения. 

 П

о моей просьбе дети вспомнили самые интересные, самые грустные или страш
ные на 

их взгляд эпизоды и рассказали мне. О
ни рассказали о характере и поведении героев, которых 

они запомнили в сказке.  

 Я помнила один из эпизодов сказки и попросила детей рассказать об этих отрывках 

подробнее. Зачитав соответствую
щ

ие абзацы из произведения, и пока дети готовили свои ответы. 
Я читаю

 отрывок ещ
е один раз, для того чтобы дети лучш

е запомнили данный эпизод
 из сказки 

и смогли рассказать о нем, более подробно. П
о просьбам детей, мы часто проводим конкурс: 

«Чей отрывок из сказки наиболее интереснее (подробнее)?»
 


 Д

раматизация отрывков из произведений. Д
анные отрывки обогащ

аю
т и активизирую

т 
словарный запас детей старш

его дош
кольного возраста. Н

апример, используя диалог меж
ду 

кроликом и тетей Вороной –
 рассказ «Заяц

-хваста»; отрывок из сказки «К
рылатый, мохнатый 

да масленый»
, в котором говорится: «Сядут за стол –

 не хвалятся» и так далее.  
E

.A
. Ф

лерина в своем подходе придает больш
ое значение детскому рассказыванию

 исто-
рий. О

на говорит, что, рассказывая сказки, дети будут постоянно переж
ивать то, что произош

ло 
в этой истории, представлять картины и на самом деле использовать свой родной язык самым 
соверш

енным образом. Следует не только поощ
рять детей рассказывать истории, но и умело 

поддерж
ивать их при описании последовательности событий и добавлении конкретных фраз. 

Х
отя дети овладели умением рассказывать сказки, воспитатели все чащ

е превращ
аю

тся в заин-
тересованных слуш

ателей [14]. 
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Л.Б. Береговая, М
.М

. А
лексеева, Е.М

. Струнина, Л.М
. Гурович, В.И

. Яш
ина, Т.Б. Ф

иличева 
и другие считаю

т, что драматизация является одним из наиболее эффективных методов развития 
языка. Когда дети драматизирую

т сказки, они использую
т язык сказок. То, что дети вначале 

только вслуш
ивались, а потом рассказывали, стала их собственностью

. Здесь ребенка знакомили 
с «гармонией русского языка». Дети ассоциирую

т слова с действиями и картинками, поэтому детей
 

следует поощ
рять к драматизации сказок

 и превращ
ению

 их в обычную
 часть ж

изни детского 
сада, и именно всех детей следует поощ

рять к этому. Н
о в то ж

е время драматизация дош
кольни-

ков долж
на быть своего рода игрой, то есть собственным поведением ребенка, а не театральным 

зрелищ
ем в исполнении детских артистов [10]. 

П
о словам Л

.Б. Береговой, М
.М

. А
лексеевой, Е.М

. Струнина, Л
.М

. Гурович, В.И
. Яш

ина, 
Т.Б. Ф

иличева и других, к которым мы так ж
е прислуш

иваемся, создание сказок ограничено 
только воображ

ением педагога. П
ри ж

елании вы так ж
е мож

ете придумать много интересных 
приемов

, с помощ
ью

 которых дети освоят и начнут использовать метафоры и выраж
ения в своей 

разговорной речи, а такж
е фразовые выраж

ения [15]. 
Содерж

ание родительской работы
: 

- опрос родителей «Сказки в ж
изни ваш

их детей», «Д
етская литература дома»

; 

- беседа с родителями «Знакомство с проектом»
; 

- помощ
ь в пополнении книж

ного уголка дома народными сказками
; 

- консультация для родителей «Какие сказки читать ребенку перед сном»
; 

- информация для родителей в папке-передвиж
ке: «Читаем детям сказки»

; 

- буклет для родителей «Н
ародные сказки»

. 

Заклю
чит

ельны
й эт

ап.
 

М
ой проект направлен на определение потенциала народных сказок для развития словес-

ного мастерства и творчества детей старш
его дош

кольного возраста. И
сходя из этой цели, я 

проанализировала языковые особенности и влияние народных сказок на языковое развитие детей
 

старш
его дош

кольного возраста. С помощ
ью

 народной сказки мож
но реш

ить практически  
лю

бую
 проблему, задачу и методику языкового развития, и мож

но и даж
е нуж

но использовать 
этот богатый творческий материал данного вида, а такж

е применять основные методы и приемы
 

языкового развития дош
кольников. Его мож

но и нуж
но использовать

 

В работе над данным проектом, основная роль отводилась работе с родителями по  
использованию

 народных сказок в воспитании детей, объяснялась важ
ность семейного чтения 

и подчеркивалось значение семейного чтения в формировании нравственных и полож
ительных 

чувств у детей. В будущ
ем эта работа повлияет на то, что дети будут стремиться сочинять свои 

собственные сказки, а их словесное творчество помож
ет в основательном обучении литератур-

ным произведениям. Чтение сказок вслух мож
ет стать хорош

ей семейной традицией, создаю
щ

ей 
теплоту и ласковую

 атмосферу в доме. 
В ходе моей работы, мне удалось достичь следую

щ
их результатов: 

- дети выучили сказки и улучш
или свои способности определять и понимать персонаж

ей 
и отнош

ения меж
ду ними. Способность понимать взаимосвязи меж

ду событиями и самостоя-
тельно делать выводы. П

овыш
ение речевой активности; 

- такж
е повыш

ается интерес к
 ж

анру народной сказки, дети использую
т в речи выразитель-

ные единицы, прилагательные, синонимы, обобщ
ения и сравнения;  

- у
 детей сформировалось умение выразительно читать стихи, сценические эпизоды

 из 
разнообразных народных сказок; 

- дети самостоятельно играю
т в ролевые игры и интерпретирую

т сказки. 
И

з выш
есказанного мож

но сделать вывод, что гипотеза о том, что процесс развития рече-
вых способностей у детей дош

кольного возраста действителен при соблю
дении некоторых усло-

вий, подтвердилась. 
Реализация этого проекта подтвердила, что систематическое использование сказок в об-

разовательном процессе мож
ет стать важ

ным источником успеш
ного языкового развития детей 

старш
его дош

кольного возраста. 
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 Аннот
ация

. В данной статье описывается опыт работы по подготовке дош
кольников к обучению

 
письму с использованием графических техник, направленных на развитие мелкой моторики, который 
оформлен в виде программы дополнительного образования «П

одготовка руки к письму». П
редставленная 

П
рограмма направлена на помощ

ь педагогам, родителям и детям старш
его дош

кольного возраста. О
на  

помогает подготовить руку к письму и сформировать определенные графические навыки, избежать проблем с 
психическим и физическим здоровьем. В программе описаны приемы развиваю

щ
их техник, игры и упраж

не-
ния, которые способствую

т формированию
 моторной зрелости у дош

кольников. Такие упраж
нения приносят 

пользу ребенку, развиваю
т речь, помогаю

т преодолеть скованность и неуверенность в себе. 
Клю

чевы
е слова: графические техники, старш

ие дош
кольники, моторные навыки, упраж

нения. 
 И

сследования педагогов
-психологов М

.М
. Безруких и Т.Е. Х

охловoй показали, что совре-
менные дети испытываю

т различные трудности в начале обучения в ш
коле, в частности с письмом. 

М
ы мож

ем
 услыш

ать такое высказывание –
 «Это все из-за лени», на самом деле это все из-за не-

достатка внимания родителей и воспитателей. О
чень важ

но вовремя помочь ребенку. Дети тратят 
много сил и времени на выполнение небольш

ого письменного задания и в результате чего обрета-
ю

т некоторые проблемы со здоровьем. О
чень важ

на правильная посадка за столом, сохранение 
зрения, развитие определенных мыш

ц руки, способных выдерж
ать нагрузку при подготовке и в 

будущ
ем. Ребёнка, научивш

егося неправильно держ
ать орудие письма, очень трудно переучить. 

П
исьмо достаточно слож

ный моторный навык, который вклю
чает в себя одновременно 

выполнение тонких координированных движ
ений руки, внимательность и концентрацию

. Что 
бы

 освоить технику письма необходимо разработать мелкие мыш
цы кисти и всей руки, а такж

е 
хорош

о развить зрительное восприятие и внимание. Без долж
ной подготовки моторики руки 

ребенок столкнется с проблемами уж
е в начальной ш

коле такими, как неправильное написание 
букв, «зеркальное письмо», когда ребенок не различает понятие «право», «лево», «страница», 
«строка», а такж

е не уклады
вается в общ

ий темп работы класса. 
Таким образом, перед родителями и педагогами ставится задача помочь подготовить руку 

ребенка к письму, ещ
е в дош

кольном возрасте, чтобы
 обеспечить графические навыки. Ребенок 

в дальнейш
ем будет получать удовольствие от письма, а не раздраж

ительность и дискомфорт.  
О

сновной проблемой является развитие мелкой моторики и речи, так как уровень речевого 
развития находится в прямой зависимости от степени подготовленности руки ребенка к письму. 
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П
одготовить руку ребенка к письму

 –
 значит правильно формировать грамотную

 речь. Сделать 
это мож

но при помощ
и графических упраж

нений и, конечно ж
е, изобразительного творчества. 

Следовательно, в детском саду и в семье необходимо создать все возмож
ные условия для накоп-

ления ребенком практического опыта и соверш
енствования навыков моторной умелости. Д

ля 
формирования у ребенка графического навыка необходимо обучать его с помощ

ью
 системы  

специальных игр и упраж
нений, подобранных педагогом, которые объединены в одном комплексе 

занятий. Раннее вовлечение ребенка в деятельность способствует выстраиванию
 своей системы 

мировосприятия. 
Н

еобходимо учитывать психологические и физиологические особенности ребенка, при 
этом важ

но соблю
дать здоровье сберегаю

щ
ие факторы. Ж

елательно привлекать семьи детей к 
данной работе, для успеш

ной подготовки и обучения. Родителей необходимо познакомить с 
играми и упраж

нениями, рассказать об их пользе и рекомендовать проводить их дома. Главное 
избегать монотонности и использовать разнообразные упраж

нения. 
Развитие активных движ

ений пальцев рук имеет научное обоснование. Больш
инство учё-

ных, которые занимаю
тся изучением деятельности и развития головного мозга ребенка, подчер-

киваю
т огромную

 роль функций руки в этом процессе. Ф
изиологи И

.М
. Сеченов, И

.П
. П

авлов, 
В.М

. Бехтерев установили связи меж
ду развитием мозга и руки. 

Н
ами подобранна программа «П

одготовка руки к письму» для детей 5–6 лет целью
 которой 

является: 
- подбор и применение правильных игр и упраж

нений, предназначенных для развития 
координации движ

ений руки и мелкой моторики дош
кольников в совместной, индивидуальной 

и коллективной работе. 
- обоснование в теории и доказательство на практике высокой эффективности графиче-

ских упраж
нений при подготовке руки ребенка к письму. 

- расш
ирение собственных представлений педагога об особенностях влияния мелкой мо-

торики детей на успеш
ность обучения в ш

коле; 
- отбор и систематизация комплекса разнообразных игр и упраж

нений, направленных на 
развитие моторных функций;  

- формирование терпения, усердия, усидчивости, ж
елания учиться в ш

коле. 
Такж

е перед педагогом ставятся задачи: 
- выявить уровень подготовки ребенка к письму; 
- информировать и стимулировать родителей к работе с их детьми, мотивировать их на 

сотрудничество с педагогом; 
- подобрать методику подготовки руки ребенка к письму; 
- подобрать и реализовать комплекс графических упраж

нений, направленных на подго-
товку руки ребенка; 

- формировать и закреплять у ребёнка правильный захват пиш
ущ

его предмета; 
- развивать мелкую

 моторику руки; 
- научить упраж

нениям для правильного распределения мыш
ечной нагрузки руки; 

- упраж
нять в ориентировании на листе бумаги; 

- помочь ребенку освоить графические навыки; 
- выявить полож

ительную
 динамику; 

П
рактическая значимость программы состоит в важ

ности полученных результатов, кото-
рые могут бы

ть использованы как студентами педагогических профессий, воспитателями дет-
ских сада и другими педагогическими работниками в работе с дош

кольниками. 
П

равильно подобранная методика позволит интенсивно заниматься ребенку и не утомляться 
за счёт постоянной смены видов деятельности и переклю

чения внимания на следую
щ

ее задание. 
О

бразовательная деятельность по данной программе направлена на развитие познавательных про-
цессов, коммуникативных навыков, эмоционально

-волевой сферы и главное мелкой моторики. 
П

редлагаемая система подготовки к обучению
 письму вклю

чает в себя несколько основ-
ных направлений. Каж

дое направление наполнено задачами и учебным содерж
анием. Содер-

ж
ание программы наполнено различными играми и упраж

нениями. Н
ачальный этап

 –
 это про-

стые игровые упраж
нения, которые постепенно переш

ли к более слож
ным графическим  

упраж
нениям. Н

апример, игры с различным бы
товым материалом, игры со счётными палочка-

ми, игры с различными по размеру пуговицами, ш
нуровки, рисование верёвочкой и красками, 
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игры с сыпучими, пуговицами разного размера, мелкими и крупными камеш
ками, необычной 

формы и текстуры природным материалом. Ребенку предлагается вылож
ить буквы, силуэты  

и узоры, сортировать, угадывать на ощ
упь, катать меж

ду пальцами перечисленные предметы. 
Занятия с пластичными материалами предоставили прекрасную

 возмож
ность для развития 

творчества и фантазии, мелкой моторики пальцев рук, а
 такж

е усвоения ребенком практиче-
ских навыков при изготовлении поделок своими руками. Такж

е использовались пальчиковые 
игры, которые развиваю

т образное мыш
ление, речь, гибкость, ловкость, звуковую

 культуру 
речи, умение управлять своими движ

ениями, творческую
 активность, кругозор детей, а такж

е 
позволяю

т отвлечься ребенку, отдохнуть или переклю
читься на другой вид деятельности. 

Следую
щ

ий, более слож
ный этап –

 работы
 –

 это рисование каракуль и непроизвольных  
линий, рисование линий по горизонтали, вертикали, диагонали, постепенно услож

няя задачу  
чередованием, зигзагообразные линии и волнистые. Д

алее идет составление предметных, а затем 
сю

ж
етных рисунков из геометрических фигур по образцу. Знакомство со ш

триховкой, ориенти-
ровка на листе бумаги и знакомство с тетрадью

 в крупную
 клетку, обводилки, лабиринты, зер-

кальное рисование. Все перечисленное помогает формировать правильный захват орудия письма. 
Графические диктанты (повторить рисунок по точкам), более слож

ные виды ш
триховки. Такие 

графические упраж
нения, во

 многом способствую
т развитию

 мелкой моторики и координации 
движ

ений руки, зрительного восприятия, концентрации внимания. Выполнение графических  
упраж

нений в дош
кольном возрасте очень важ

но для успеш
ного овладения письмом. В процессе 

занятия дети учатся визуально контролировать направление линии, важ
но не быстрота выполне-

ния работы, а качество. У
праж

нения с предметами (ручкой, катуш
кой), дорисовка (по принципу 

симметрии) учат ребенка правильно распределять нагрузку на мыш
цы руки, чередовать силовое 

напряж
ения и расслабление кисти.  

М
атериалы для закрепления полученных навыков на занятии дети использовались самые 

простые, которые наш
лись и дома для самостоятельной деятельности и в детском саду: краски, 

бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные карандаш
и, нож

ницы, разнообразные тра-
фареты (мож

но брать лю
бы

е предметы и обводить их), линейки с геометрическими фигурами, 
палочки, верёвочки, раскраски и т. д.  

Сотрудничество с родителями одно из важ
нейш

их направлений в работе по созданию
 

благоприятных условий для развития мелкой моторики и координации движ
ений пальцев и 

подготовки ребёнка к письму. О
знакомительная работа с результатами проводилась в форме 

родительское собрание, мастер
-классы, семинары

-практикумы, папки
-передвиж

ки, а такж
е вы

-
ставка детских работ. 

Таким образом, все выш
еперечисленные упраж

нения и игры направлены на формирование 
зрительно

-моторной координации, пространственных представлений, мелкой моторики, соверш
ен-

ствование навыков письма. Такие упраж
нения даю

т результат только в комплексном подходе. Дети 
получаю

т представление о рабочей строке, клеточке, линейке. Ребенок учится следовать инструк-
ции и стараться работать самостоятельно, связно и последовательно высказывать свои суж

дения. 
Конечно, возникали некоторые трудности при применении данного опыта, такие как пла-

нирование и построение системы занятий, применение методов и приемов работы с детьми, с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. П

одбор необходимого оборудования 
и материала для работы на занятиях с детьми. Н

о в целом мож
но сказать, что данный опыт себя 

оправдал. И
м мож

но поделиться с педагогами и главное с родителями. Творческий процесс нау-
чил детей и родителей смотреть по

-новому на привычные вещ
и, исследовать их. Больш

инство из 
нас уж

е забыло о той радости, которую
 нам приносили игры и рисование в детстве, а благодаря 

данной программе, мож
но не только порадовать ребенка, но ещ

ё и помочь подготовиться к ш
коле. 

П
роцесс работы запускается процесс развития дош

кольников во всех видах творческой деятель-
ности, сохранение навыков, которые помогаю

т в будущ
ем соверш

енствовать их потенциальные 
возмож

ности, является результатом работы. 
В результате деятельности, у детей возрос интерес к познанию

 графических навыков. Д
ети 

создали новое, оригинальное, проявили творчество, фантазию
, реализовали свой замысел, и са-

мостоятельно наш
ли средства для воплощ

ения. Рисунки детей стали интереснее, появилось тру-
долю

бие, ребёнок стал увереннее в своих силах и возмож
ностях. Так ж

е полож
ительным резуль-

татом в наш
ей работе мож

но считать заинтересованность детей и родителей в дальнейш
ем обу-

чении и сотрудничестве с педагогом, полож
ительная динамика в освоении графических навыков 

ребенка, а такж
е повыш

ение практического опыта педагога. 
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 Аннот
ация

. П
роблема формирования пространственно

-временных отнош
ений достаточно много-

гранна. П
ространственные представления хоть и возникаю

т очень рано, но являю
тся достаточно слож

ным 
процессом. Время и пространство –

 наиболее слож
ные категории для познания дош

кольниками. П
ри исполь-

зовании современных технологий, развитие у детей пространственно
-временных представлений происходит 

легче. Так, как именно в дош
кольном возрасте игровая деятельность является ведущ

ей, целесообразно для 
развития познавательной деятельности применять игровые приемы. Н

а занятиях по формированию
 простран-

ственно
- временных представлений, рекомендуется использовать различные дидактические игры и упражне-

ния, загадки, стихотворения. О
бнаруж

ение взаимосвязи меж
ду некоторыми предметами и явлениями окру-

жаю
щ

его мира –
 одна из ведущ

их задач в формировании временных отнош
ений в дош

кольном возрасте. 
Клю

чевы
е слова: пространственно

-временные представления, системный подход, дети категории 
О

ВЗ. 
 О

риентируясь на опыт работы с детьми с О
ВЗ, мож

но отметить, что у данной категории 
детей часто бы

вает затруднено формирование пространственно
-временных отнош

ений. Д
етям 

бывает трудно последовательно назвать времена года. О
ни не соотносят, или соотносят с затруд-

нением месяцы со
 временем года. В свою

 очередь, это мож
ет стать одной из причин недостаточ-

ной готовности дош
кольников к ш

кольному обучению
, а такж

е мож
ет повлиять на их социаль-

ную
 адаптацию

. 
И

зучив и проанализировав методическую
 литературу, ж

урналы, интернет
-ресурсы

, осве-
щ

аю
щ

ие вопросы формирования пространственно
-временных отнош

ений, я приш
ла к выводу, 

что часть трудностей в освоении пространственно
-временных понятий заклю

чаю
тся в отсутствии 

или недостаточной наглядности и системности работы в этом направлении. А
 так как именно  

в дош
кольном возрасте игровая деятельность является ведущ

ей, целесообразно для развития 
познавательной деятельности применять игровые приемы. Н

а занятиях по формированию
 про-

странственно
-временных представлений, мною

 ш
ироко пользую

тся дидактические игры и уп-
раж

нения, загадки, стихотворения, что помогает детям овладевать временными представлениями. 
Н

еобходимо отметить, что использование такого материала, как стихи, загадки, вербальные 
игры возмож

но не только во время основной образовательной деятельности, но и во время  
прогулок, занятий на дому и другой внеобразовательной деятельности. Такж

е, в работе с детьми 
с О

ВЗ больш
ое внимание уделяется работе и

 взаимодействию
 с родителями, что способствует 

актуализации приобретенных знаний детьми, закреплению
 материала, приобщ

ению
 родителей к 

работе дош
кольного учреж

дения. 
И

спользуя в системе данный подход, гораздо эффективней и быстрее достигается полож
и-

тельный
 результат. 

Д
ля формирования пространственно

-временных представлений у детей с О
ВЗ рекомендую

 
использовать в работе следую

щ
ие разработки: 

Тема: «Зима. Зимние игры и забавы. Н
овый год

»
. 
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Ц
ель: Ф

ормирование пространственно
-временных представлений о зиме у детей дош

коль-
ного возраста с О

ВЗ. 
Задачи: 
- закрепить знания детей о временах года, взаимосвязи различных явлений природы; 
- развивать высш

ие психические функции воспитанников, используя различные наглядные 
пособия по временам года; 

- стимулировать проявление доброго отнош
ения к окруж

аю
щ

ему миру в повседневной, 
образовательной, игровой деятельности дош

кольников; 
- воспитывать лю

бовь к природе при проведении экскурсии по городу; 
- способность к укреплению

 сотрудничества и взаимодействия педагога с родителями 
воспитанников. 

Работ
а с родит

елям
и

 

Родителям рекомендуется: 
- побеседовать с ребенком о том, какое сейчас время года; 
- повторить названия зимних месяцев (декабрь, январь, февраль); 
- уточнить, какие изменения произош

ли в природе: стало холодно; солнце светит, но не 
греет; земля покрыта снегом, а озера –

 льдом; лю
ди одеты в теплую

 одеж
ду (на прогулке рас-

смотреть зимню
ю

 одеж
ду, в которую

 одеты лю
ди); 

- уточнить какие изменения произош
ли с ж

ивотными: медведь зимой спит в берлоге, а еж
 –

 

в норке; заяц поменял серую
 ш

убку на белую
 и стал похож

 на комочек снега (так зимой легче 
спрятаться от лисы

 и волка); 
- прочитать ребенку стихотворения, выучить (на выбор), загадать загадки; 
- на прогулке вместе с ребенком слепить снеговика, поиграть в снеж

ки; по возмож
ности 

покататься на лыж
ах и коньках или покатать ребенка на санках; 

- предлож
ить ребенку ответить на вопрос: «В какие игры ты лю

биш
ь играть зимой?

»
; 

- побеседовать с ребенком о предстоящ
ем зимнем празднике «Н

овый год»; 
- предлож

ите ребенку нарисовать рисунок, написать письмо в подарок Д
еду М

орозу (с по-
мощ

ью
 взрослых); 

- в качестве экскурсии сходить с ребенком на зимню
ю

 набереж
ную

. 
П

римеры
 ст

ихов и зиме, рекомендованные к прочт
ению

: 
*
*
*
 

Я катаю
сь на коньках, разгорелись уш

ки! 
Рукавички на руках, ш

апка на макуш
ке! 

Раз, два –
 чуть не поскользнулся, 

Раз, два –
 чуть не кувыркнулся

! 

*
*
*
 

Снег, снег, белый снег, 
Засы

пает он нас всех! 
Д

ети все на лыж
и встали  

И
 по снегу побеж

али! 
П

окатились санки вниз –
 

Крепче, куколка, держ
ись! 

Ты сиди, не упади
 –

 

Там канава впереди! 
Н

адо ездить осторож
но,  

А
 не то разбиться мож

но! 
*
*
*
 

Сегодня из снеж
ного мокрого кома 

М
ы

 снеж
ную

 бабу слепили у дома. 
Стоит наш

а баба у самых ворот. 
Н

икто не проедет, никто не пройдет. 
Знакома она уж

е всей детворе, 
А

 Ж
учка все лает: «Чуж

ой детворе!»
 

Рекомендованны
е игры

 о зиме: 
И

гра
 «П

одскаж
и словечко

»
 

Есть ещ
е игра для вас: 

Я начну стихи для вас. 
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Я начну, а вы кончайте, 
Х

ором друж
но отвечайте! 

1) Н
а дворе снеж

ок идет, 
Скоро праздник.... (Н

овый год!) 
2) М

ягко светятся иголки, 
Х

войных дух идет от .... (Елки!) 
3) Ветви слабо ш

елестят, 
Бусы

 яркие..... (Блестят!) 
4) И

 качаю
тся игруш

ки
 –

 

Ф
лаги, звездочки.... (Х

лопуш
ки!) 

5) Н
ити пестрой миш

уры, 
Колокольчики.... (Ш

ары!) 
6) Н

у и елка, просто диво! 
Как нарядна, как.... (Красива!) 
7) Вот огни заж

глись на ней, 
Сотник крош

ечных.... (О
гней!) 

8) Д
вери настеж

ь, точно в сказке, 
Х

оровод несется в ....(П
ляске!) 

9) А
 над этим хороводом говор, 

П
есни, звонкий смех.... 

П
оздравляю

.... (С Н
овым годом!) 

С новым счастьем сразу всех!!! 
Рекомендованны

е загадки о зиме: 
1. Зимой и летом одним цветом. (Елка) 
2. Н

аступает Н
овый год, 

Всем подарки принесет. 
Вокруг елки в светлом зале 
Д

ети водят.... (Х
оровод) 

3. О
н с седою

 бородой. 
Ш

уба, посох со звездой. 
О

н подарки нам принес, 
Д

обрый .... (Д
едуш

ка М
ороз) 

4. В огне –
 не горит- 

В воде –
 не тонет.... (Л

ед) 
5. Л

етит –
 молчит, леж

ит –
 молчит, 

Когда растает –
 заж

урчит... (Снег) 
6. Запорош

ила дорож
ки, 

Разукрасила окош
ки, 

Радость лю
дям подарила 

И
 на санках прикатила!.... (Зима) 

7. С неба звездой, в ладош
ку

 –
 водой!.... (Снеж

инка) 
8. Без рук рисует, без зубов

 –
 кусает?.... (М

ороз 
9. П

осмотрите: я резная, как салфетка круж
евная!....( Снеж

инка) 
П

риведенные выш
е игры и упраж

нения, не смотря на каж
ущ

ую
ся простоту, наполнены 

дидактическим смыслом и побуж
даю

т детей с О
ВЗ к более направленным пространственно

-

ориентировочным действиям. О
ни помогаю

т реш
ать многие коррекционные задачи, поставлен-

ные перед педагогами в работе по формированию
 пространственных представлений.  

 

П
рим

ечания
 

1
. 

Борякова Н
.Ю

., Касицына М
.А

. Коррекционно
-педагогическая работа в детском саду для детей  

с О
ВЗ. –

 М
.: ВЛ

А
Д

О
С, 2018

. 

2
. 

Ш
итова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию

 
детей 2

-7 лет./ Е.В. Ш
итова. Волгоград: У

читель, 20
1
3
. 

3
. 

Ш
итова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию

 
детей 2

-7 лет./ Е.В. Ш
итова. Волгоград: У

читель, 2019. 
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С
ВЕД

ЕН
И

Я
 О

Б А
ВТ

О
РА

Х
 

 Абдуш
ева С.О

. –
 воспитатель М

А
ДО

У
 детского сада №

 24 п. М
остовского Краснодарского 

края имени заслуженного лесовода РСФ
СР Ю

.Я. Лекаркина, e-m
ail:  g

alin
an

d
2
0
0
6
@

m
ail.ru

 

Адам
ян Е.В. –

 учитель
-логопед М

БД
О

У
 №

 17 г. А
рмавира, 

e-m
ail: 

k
aterin

a1
9
8
5
0
2

0
5
 

@
ram

b
ler.ru

 

Амирова А.В. –
 воспитатель М

А
ДО

У
 М

О
 «Ц

ентр
-Детский сад 231» г. Краснодар, e-m

ail:  

d
s2

3
1
.cen

terstart.ru
 

Ант
онова С.Л

. –
 учитель начальных классов ГБО

У
 ш

кола №
 1529 им. А

.С. Грибоедова, 
г. М

осква, обучаю
щ

ийся 1 курса магистратуры РГП
У

 им. А
.И

. Герцена, г. Санкт-П
етербург,  

e-m
ail:  o

k
.ro

d
io

n
o
v
a@

g
m

ail.co
m

 

 Аю
ева И

.И
. –

 воспитатель М
БДО

У
 детский сад №

 55 г. А
рмавира, e-m

ail: d
etsad

5
5
arm

@
m

ail.ru
 

Бакланова 
Е.В. 

–
 

педагог-психолог 
М

А
ДО

У
 

детский 
сад 

№
 

30 
г. 

А
рмавира, 

e-m
ail:  

m
ad

o
u
3
0
@

m
ail.ru

 

Басы
рова Н

.А. –
 воспитатель

 М
А

Д
О

У
 №

 9
 г. А

рмавира, e-m
ail: lad

y
.b

asiro
v
a@

y
an

d
ex

.ru
 

Белоброва 
С.В. 

–
 

воспитатель 
М

А
Д

О
У

 
детского 

сада 
№

 
9 

г. 
А

рмавира, 
e-m

ail: 

b
elo

b
ro

v
a.7

7
@

b
k
.ru

 

Бры
ндина Н

.Г. –
 обучаю

щ
ийся 1

 курса магистратуры факультета дош
кольного и началь-

ного образования
 Ф

ГБО
У

 ВО
 «А

рмавирский государственный педагогический университет»,  
г. А

рмавир
, воспитатель М

Д
О

У
 детский сад комбинированного вида №

 76 г. Сочи, 
e-m

ail:  

n
ataly

a-b
ry

n
d
in

a@
y
an

d
ex

.ru
 

Бурлака
 Л

.Н
. –

 воспитатель
 М

БД
О

У
 М

О
 «Д

етский сад комбинированного вида 116»
  

г. Краснодара, e-m
ail:  d

s1
1
6
.cen

terstart.ru
  

Бы
чкова Н

.Ю
. –

 воспитатель
 М

БД
О

У
 №

 24
 г. А

рмавира. 
Ваганова И

.А. –
 обучаю

щ
ийся 2 курса магистратуры факультета дош

кольного и началь-
ного образования

 Ф
ГБО

У
 ВО

 «А
рмавирский государственный педагогический университет»,  

г. А
рмавир

, e-m
ail:  irin

a.1
9
9
7
.p

av
lo

v
a@

m
ail.ru

 

Василенко Н
.И

. –
 учитель трудового обучения ГКО

У
 КК специальная (коррекционная)  

ш
кола-интернат №

 28 п. Суворов
-Черкесский города курорта А

напа Краснодарского края
. 

Водопьянова Ю
.В. –

 первая квалификационная категория
 воспитатель группы раннего 

возраста, М
БД

О
У

 №
 5

4
, г. А

рмавир, e-m
ail: zy

za.y
u

lech
k
a@

m
ail.ru

  

Володкович Г.И
.
 –

 воспитатель
 М

А
Д

О
У

 №
 9

 г. А
рмавира, e-m

ail: reo
b
td

f@
m

ail.ru
 

Ворукова М
.А. –

 воспитатель первой категории
 М

А
ДО

У
 детского сада №

 1
2
 г. А

рмавира,  
e-m

ail: m
ariet0

6
0

3
@

y
an

d
ex

.ru
 

Галуст
ова Л

.В. –
 преподаватель кафедры

 педагогики и технологий дош
кольного и  

начального образования Ф
ГБО

У
 ВО

 «А
рмавирский государственный педагогический универ-

ситет», г. А
рмавир, e

-m
ail: lu

sin
e.g

alu
sto

v
a@

m
ail.ru

 

Голикова Л
.Д

. –
 воспитатель высш

ей квалификационной категории М
БД

О
У

 №
 54  

г. А
рмавира, e-m

ail:  lara.g
o

lik
o

v
a.7

4
@

b
k
.ru

 

Голосю
к Ю

.С. –
 воспитатель I категории

 М
А

ДО
У

 детского сада №
 1

2
 г. А

рмавира, e-m
ail:  

y
u
lia.g

o
lo

sy
u
k
@

y
an

d
ex

.ru
 

Гордиенко И
.В. –

 воспитатель высш
ей категории М

Д
О

У
 №

 24 г. А
рмавира, 

e-m
ail: 

ira.g
o
rd

ien
k
o
.2

0
1
8
@

m
ail.ru

 

Гуж
ова О

.А. –
 воспитатель высш

ей квалификационной категории М
БДО

У
 №

 54  г. А
рмавира, 

e-m
ail: g

u
zh

o
v
ao

@
b

k
.ru

  

Д
авы

дова Е.В. –
 магистрант 1 курса ZM

H
-У

Д
иД

О
-1 Ф

ГБО
У

 ВО
 «А

рмавирский государ-
ственный педагогический университет», г. А

рмавир
, e-m

ail:  e.d
av

y
d
o
v
a2

0
1
7
@

y
an

d
ex

.ru
 

Д
ем

иденко В.В. –
 воспитатель I квалификационной категории М

БД
О

У
 №

 54 г.  А
рмавира, 

e-m
ail: v

icto
ria.p

aro
v
en

k
o
2

0
1
1
@

y
an

d
ex

.ru
 

Демко Е.В. –
 кандидат педагогических

 наук, доцент кафедры педагогики и технологий  
дош

кольного и
 начального образования Ф

ГБО
У

 ВО
 «А

рмавирский государственный педагогиче-
ский университет», г. А

рмавир
, e-m

ail:  e.d
em

k
o
@

in
b
o
x
.ru

 

Д
орохова Э.И

. –
 воспитатель

 М
А

Д
О

У
 детский сад №

 24 п. М
остовского

 Краснодарского 
края имени заслуж

енного лесовода РСФ
СР Ю

. Я. Л
екаркина

. 

Д
орош

енко О
.М

. –
 старш

ий воспитатель высш
ей категории

 М
А

ДО
У

 детского сада №
 1

2
  

г. А
рмавира, e-m

ail: o
la2

3
d
@

g
m

ail.co
m

 

mailto:lady.basirova@yandex.ru
mailto:zyza.yulechka@mail.ru
mailto:mariet0603@yandex.ru
mailto:lusine.galustova@mail.ru
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Евст
игнеева Н

.В. –
 музыкальный руководитель М

БД
О

У
 д/с №

 15 «Л
асточка»

 М
уници-

пальное О
бразование город

-курорт Гелендж
ик

, e-m
ail: d

s1
5
g
el@

m
ail.ru

 

Егорова М
.О

. –
 воспитатель высш

ей категории М
Д

О
У

 №
 24 г. А

рмавира, 
e-m

ail: 

m
ay

aeg
o
ro

v
a7

3
@

m
ail.ru

    

Ёлкина 
А.А. 

–
 

воспитатель 
М

А
ДО

У
 

детского 
сада 

№
 

1
2
 

г. 
А

рмавира, 
e-m

ail: 

an
astasi.lu

@
m

ail.ru
      

Ж
ивит

ченко О
.В. –

 
 воспитатель М

БД
О

У
 М

О
 «Д

етский сад комбинированного вида 
1
1
6
»
 г. Краснодара, e-m

ail:  d
s1

1
6
.cen

terstart.ru
 

Забелина А.А. –
 обучаю

щ
ийся 4

 курса факультета дош
кольного и начального образования

 

Ф
ГБО

У
 ВО

 «А
рмавирский государственный педагогический университет», г. А

рмавир, 
e-m

ail: 

A
lin

a_
k
o
k
o
rev

a-2
0
0
0
@

m
ail.ru

 

Закиосова Ю
.В. –

 студент группы ZM
H

-Д
иН

-1
 Ф

ГБО
У

 ВО
 «А

рмавирский государственный
 

педагогический университет», г. А
рмавир, e-m

ail: g
elen

d
jik

1
5
8
5
@

m
ail.ru

 

Золот
арева А.В. –

 старш
ий воспитатель М

БД
О

У
 д/с №

 25 «Золотая рыбка» г. А
рмавира, 

обучаю
щ

ийся 
1

 курса магистратуры факультета дош
кольного и начального образования

 

Ф
ГБО

У
 ВО

 «А
рмавирский

 государственный педагогический университет», г. А
рмавир

, 
e-m

ail:  

zo
lo

tarev
aan

zh
ela@

y
an

d
ex

.ru
 

Зорикова М
.М

. –
 воспитатель М

А
Д

О
У

 М
О

  г. Краснодар «Д
етский сад общ

еразвиваю
щ

его 
вида №

 191
»
, e-m

ail: d
s1

1
9
.cen

terstart.ru
 

Зуева В.В. –
 воспитатель высш

ей квалификационной категории М
БД

О
У

 №
 54 г. А

рмавира, 
e-m

ail:  sv
eto

ch
k
a.lip

o
v
sk

ay
a@

m
ail.ru

 

И
ванова С.Ю

. –
 учитель

-логопед
 М

БД
О

У
 детский сад №

 54
 г. А

рмавира, 
e-m

ail: 

sw
etlan

a.iw
an

o
w

a2
0

1
5

@
y
an

d
ex

.ru
 

И
всина

 О
.А. –

 воспитатель М
БД

О
У

 №
 62 г. Н

овороссийска, e-m
ail: g

iv
0
5
0
7
@

m
ail.ru

 

К
азакова Х.А. –

 воспитатель М
А

ДО
У

 №
 48 г. А

рмавира, e-m
ail: k

.k
aza

k
o

v
a2

5
@

g
m

ail.co
m

 

К
ам

алян Н
.М

. –
  воспитатель высш

ей категории М
А

ДО
У

 детского сада №
 12 г. А

рмавира, 
e-m

ail: n
ellik

1
6

@
m

ail.ru
   

К
икот

ь Е.А. –
 воспитатель I категории

 М
А

ДО
У

 детского сада №
 12 г. А

рмавира, e-m
ail: 

k
ik

o
t.elen

a1
@

y
an

d
ex

.ru
 

К
овальчук К

.В. –
 воспитатель М

А
Д

О
У

 №
 48

 г. А
рмавира, e-m

ail: k
ristin

a.k
o
v
alch

u
k
.8

2
 

@
m

ail.ru
 

К
оленкова Н

.В. –
 аспирант группы ZM

H
-У

Д
иД

О
-1

-1
 Ф

ГБО
У

 ВО
 «А

рмавирский государ-
ственный педагогический университет», г. А

рмавир, e-m
ail: n

v
k

-1
9
8
2
@

m
ail.ru

. 

Колодченко А.А. –
 старш

ий воспитатель М
А

ДО
У

 №
 48 г. А

рмавира, e-m
ail: sav

eliy
.7

9
@

b
k
.ru

 

К
ондрат

ьева Т.О
. –

 воспитатель М
А

Д
О

У
 «Ц

ентр развития ребенка –
 детский сад 2»,  

г. Саранск, Республика М
ордовия

. 

К
оняхина Л

.А. –
 воспитатель М

А
ДО

У
 детского сада №

 1
2
 г. А

рмавира. 
К

ост
ы

рко Т.Ю
. –

 воспитатель М
БД

О
У

 детский сад №
 55

 г. А
рмавира, e-m

ail: k
o
stirk

o
_
 

taty
an

a@
m

ail.ru
; d

etsad
5
5
arm

@
m

ail.ru
 

К
очарова О

.В. –
 преподаватель экономических дисциплин ГБП

О
У

 КК «А
рмавирский 

маш
иностроительный техникум», г. А

рмавир, e
-m

a
il: o

ly
a-k

o
ch

aro
v
a@

y
an

d
ex

.ru
 

К
ош

ель Т.А.
 –

 обучаю
щ

аяся 2 курса магистратуры факультета дош
кольного и начального 

образования
 

Ф
ГБО

У
 

ВО
 

«А
рмавирский 

государственный 
педагогический 

университет»,  
г. А

рмавир
, e-m

ail:  e.d
em

k
o
@

in
b
o
x
.ru

 

К
раснокут

ская Н
.А. –

 обучаю
щ

ийся 
5

 курса факультета дош
кольного и начального  

образования
 «А

рмавирский государственный педагогический университет», г. А
рмавир, e-m

ail: 

n
atash

ak
rasn

o
k
y
tsk

ay
a1

9
9

 @
m

ail.ru
 

К
рю

кова О
.Ю

. –
 воспитатель М

А
ДО

У
 детского сада №

 9
 г. А

рмавира, e-m
ail: k

o
u
1
9
5
9
o
lg

a 

@
y
an

d
ex

.ru
 

Кудрявцева Т.В. –
 воспитатель М

А
ДО

У
 М

О
  г. Краснодар «Детский сад общ

еразвиваю
щ

его 
вида №

 191», e-m
ail: k

u
d
ry

av
tsev

a.taty
an

k
a@

in
tern

et.ru
 

К
узм

енкова В.Н
. –

 воспитатель
 М

БД
О

У
 №

 24
 г. А

рмавира. 
Кузьменко И

.А. –
 учитель-логопед М

А
ДО

У
 №

 9 г. А
рмавира, e-m

ail: irin
k
a.iren

-5
5
@

m
ail.ru

 

К
уренина А.В. –

 инструктор по Ф
К М

БД
О

У
 детского сада №

 
3
0
 г. А

рмавира, 
e-m

ail: 

m
ad

o
u
3
0
@

m
ail.ru

 

К
урицы

на Е.П
. –

 воспитатель М
А

ДО
У

 №
 2

1
 г. А

рмавира, e-m
ail: ch

em
p
io

n
_
sp

b
@

m
ail.ru

 



2
1
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Л
апт

ева Е.А. –
 старш

ий воспитатель
 М

А
Д

О
У

 №
 9

 г. А
рмавира. 

Л
ебединцева Л

.И
. –

 учитель начальных классов М
БО

У
 СО

Ш
 №

 8 им. М
.А

. Саксеева  
п. Д

вубратского М
О

 У
сть-Л

абинский район Краснодарского края
. 

Л
евченко Ю

.В. –
 воспитатель М

БДО
У

 детского сада для детей раннего возраста №
 1

  

г. А
рмавира, e-m

ail: ju
lia.p

aw
len

k
o

@
y
an

d
ex

.ru
 

Л
иповская С.С. –

 воспитатель высш
ей квалификационной категории М

БД
О

У
 №

 54  
г. А

рмавира, e-m
ail:  sv

eto
ch

k
a.lip

o
v
sk

ay
a@

m
ail.ru

 

Л
обанова И

.К
. –

 воспитатель М
БД

О
У

 №
 54

 г. А
рмавира, e-m

ail: irch
ic1

9
8
8
@

m
ail.ru

 

Л
огачева И

.В. –
 воспитатель М

А
Д

О
У

 №
 43 г. А

рмавира, e-m
ail: p

etro
v
n
a2

2
0
7
@

m
ail.ru

 

Л
от

оцкая Т.Д
. –

 студент группы ZМ
Н

-У
Д

иД
О

-1
-1

 Ф
ГБО

У
 ВО

 «А
рмавирский государст-

венный
 педагогический университет», г. А

рмавир, e-m
ail: t.lo

to
ch

k
ay

a@
g
m

ail.co
m

   

Л
укьяненко О

.Д
. –

 кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и техноло-
гий дош

кольного и начального образования Ф
ГБО

У
 ВО

 «А
рмавирский государственный педаго-

гический университет», г. А
рмавир, e-m

ail: o
lg

alu
k
y
an

en
k
o

@
y
an

d
ex

.ru
 

М
альцева Л

.П
. –

 студент группы ВН
-Д

иД
оп

-5
-1

 Ф
ГБО

У
 ВО

 «А
рмавирский государствен-

ный
 педагогический университет», г. А

рмавир, e-m
ail: lu

d
am

alcev
a7

0
0
@

g
m

ail.co
m

 

М
арчук Н

.А. –
 воспитатель

  М
БД

О
У

 детский сад №
 3 «Тополёк» станицы Ф

астовецкой 
муниципального образования Тихорецкий район

, e-m
ail: n

atash
a.m

arch
u
k
1
9
7
5
@

m
ail.ru

 

М
аслова Л

.В. –
 воспитатель М

А
Д

О
У

 №
 9

 г. А
рмавира, e-m

ail: L
y
u
d
a
-M

asl@
y
an

d
ex

.ru
 

М
аслова М

.Г. –
 воспитатель М

БД
О

У
 детского сада №

 26 п. Венцы
 М

О
 Гулькевичский 

район Краснодарского края
, e-m

ail:  L
y
u
d
a-M

asl@
y
an

d
ex

.ru
 

М
ищ

енко Т.А. –
 студент группы ZM

H
-У

Д
иД

О
 1

-1
 Ф

ГБО
У

 ВО
 «А

рмавирский государст-
венный

 педагогический университет», г. А
рмавир, e-m

ail: t.m
ish

ch
en

k
o

@
in

b
o
x

.ru
 

М
ордасова М

.Н
. –

  обучаю
щ

ийся 1
 курса магистратуры факультета дош

кольного и на-
чального образования

 Ф
ГБО

У
 ВО

 «А
рмавирский государственный педагогический университет», 

г. А
рмавир

, e-m
ail:  m

o
rd

aso
v
a.8

0
@

list.ru
 

О
ганесьянц Е.В. –

 воспитатель группы компенсирую
щ

ей направленности
 М

БДО
У

 дет-
ский сад комбинированного вида №

 41 М
униципального О

бразования У
сть

-Л
абинский район

, 

e-m
ail: ek

aterin
a.o

g
@

m
ail.ru

 

О
зерова В.В. –

 обучаю
щ

ийся 4
 курса факультета дош

кольного и начального образования
  

Ф
ГБО

У
 

ВО
 

«А
рмавирский 

государственный 
педагогический 

университет
»
, 

e-m
ail:  

o
rlo

v
u
sh

k
a0

6
@

m
ail.ru

 

О
зю

м
енко 

Е.Ф
. 

–
 

воспитатель
 

М
А

Д
О

У
 

детский 
сад 

№
 

3
0

 
г. 

А
рмавира, 

e-m
ail: 

m
ad

o
u
3
0
@

m
ail.ru

 

О
рлова И

.В. –
 педагог-психолог М

А
Д

О
У

 №
 9

 г. А
рмавира. 

П
ахом

ова Ю
.В. –

 учитель
-логопед М

БД
О

У
 «Д

етский сад комбинированного вида №
 12

 

Белоглинского района» К
раснодарского края

. 

П
ет

руш
ина С.В. –

 воспитатель
 подготовительной к ш

коле группы
 М

А
ДО

У
 детского сада 

№
 1

0
 г. А

рмавира, e-m
ail: m

ad
o

u
1

0
arm

@
m

ail.ru
 

П
илю

гина Е.И
. –

 кандидат психологических
 наук, доцент ГБО

У
 ВО

 «Ставропольский 
государственный педагогический институт», г. Ж

елезноводск, e-m
ail:  p

il_
k
et@

m
ail.ru

 

П
одольская О

.А. –
 старш

ий воспитатель М
БДО

У
 детский сад №

3 «Тополёк» станицы Ф
асто-

вецкой муниципального образования Тихорецкий район, e-m
ail: o

lg
a.p

o
d
o
lsk

aja2
0
0
7
@

y
an

d
ex

.ru
    

П
рокопенко В.В. –

 студент группы ZM
H

-У
Д

иД
О

-1
-1

 Ф
ГБО

У
 ВО

 «А
рмавирский государ-

ственный педагогический университет», г. А
рмавир, e-m

ail: p
ro

k
o
p
en

k
o
.v

.v
@

m
ail.ru

 

П
роценко И

.В. –
 педагог-психолог М

А
Д

О
У

 детский сад №
 24 п. М

остовского
 Красно-

дарского края имени заслуж
енного лесовода РСФ

СР Ю
. Я. Л

екаркина
. 

Ром
аненко Н

.Н
. –

 воспитатель М
А

ДО
У

 №
 4

3
 г. А

рмавира. 
Русинович Е.В. –

 воспитатель
 М

А
Д

О
У

 М
О

 «Ц
ентр –

 Д
етский сад 231»

 г. Краснодар
. 

Рысакова В.А. –
 воспитатель М

А
ДО

У
 №

 48 г. А
рмавира, e-m

ail: d
en

.ru
sak

o
ff0

7
1
7
@

y
an

d
ex

.ru
 

Санина М
.В. –

 студент группы ZM
N

-У
Д

иД
О

-1
 Ф

ГБО
У

 ВО
 «А

рмавирский государствен-
ный педагогический университет»

, e-m
ail: m

ariasan
in

a@
y
an

d
ex

.ru
 

Сахарова И
.И

. –
 воспитатель

 М
А

Д
О

У
 детского сада №

 24 п. М
остовского

 Краснодарско-
го края имени заслуж

енного лесовода РСФ
СР Ю

. Я. Л
екаркина

. 

Саш
ина Ю

.А. –
 аспирант группы ZА

Н
-ТМ

П
О

-2
-1

 Ф
ГБО

У
 ВО

 «А
рмавирский государст-

венный педагогический университет»
, e-m

ail: k
u
zn

e
co

w
a3

0
0
0
@

m
ail.ru
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Сем
енака С.И

. –
 кандидат педагогических наук, доцент кафедры

 педагогики и техноло-
гий дош

кольного и начального образования
 Ф

ГБО
У

 ВО
 «А

рмавирский государственный педа-
гогический университет»

, e-m
ail: sem

en
ak

a@
y
an

d
ex

.ru
 

Свиридова Е.В. –
 воспитатель

 М
А

Д
О

У
 детского сада №

 24 п. М
остовского

 Краснодар-
ского края имени заслуж

енного лесовода РСФ
СР Ю

. Я. Л
екаркина

. 

Сильчева Н
.А. –

 воспитатель высш
ей квалификации М

А
ДО

У
 детского сада №

 1
2
 г. А

рма-
вира, e-m

ail: D
ian

a.silch
ev

a@
y
an

d
ex

.ru
 

Синт
ю

рина О
.К

. –
 воспитатель М

БД
О

У
 д/с №

 15 «Л
асточка»

 М
униципальное О

бразо-
вание город

-курорт Гелендж
ик

, e-m
ail:  d

s1
5
g
el@

m
ail.ru

 

Слесарева Г.Н
. –

 воспитатель М
БД

О
У

 д/с №
 30 п. Комсомольского

 М
О

 Гулькевичский 
район Краснодарского края

. 

Сокова Е.В. –
 аспирант кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики 

А
рмавирский государственный педагогический университет, учитель

-логопед М
А

Д
О

У
 детский 

сад №
 29, г. А

рмавир, e-m
ail: k

.e.v
_
arm

@
m

ail.ru
 

Сопрунова Е.А. –
 педагог-психолог М

А
Д

О
У

 №
 10 г. А

рмавира, 
e-m

ail: 
len

a.so
p
ru

n
o
w

a 

@
y
an

d
ex

.ru
 

Ст
ельм

ах Л
.Г. –

 воспитатель М
БДО

У
 детского сада для детей раннего возраста №

 1
  

г. А
рмавира, e-m

ail: stelm
ax

_
lg

@
m

ail.ru
 

Терем
яева Е.С. –

 
 учитель

-логопед
 М

БД
О

У
 детский сад №

 54
 г. А

рмавира, 
e-m

ail: 

o
lv

a2
0
0
@

m
ail.ru

 

Теуваж
ева О

.Б. –
 воспитатель М

А
ДО

У
 №

 9 г. А
рмавира, e-m

ail: o
k
san

a.teu
v
azh

ev
a@

y
an

d
ex

.ru
 

Тихонова Ю
.А. –

 студент группы ВН
-Д

иН
ач

-4
-1

 Ф
ГБО

У
 ВО

 «А
рмавирский государствен-

ный педагогический университет», г. А
рмавир, e-m

ail: U
liau

lia7
2
@

m
ail.ru

 

Тунегова Н
.В. –

 воспитатель I категории
 М

А
ДО

У
 детского сада №

 12 г. А
рмавира.  

Тупичкина Е.А. –
 доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и техноло-

гий дош
кольного и начального образования Ф

ГБО
У

 ВО
 «А

рмавирский государственный педа-
гогический университет», e-m

ail: tu
p

elen
a@

y
an

d
ex

.ru
 

Ф
иш

ер Л
.С. –

 воспитатель М
А

ДО
У

 М
О

  г. Краснодар «Д
етский сад общ

еразвиваю
щ

его 
вида №

 191», e-m
ail: 8

9
0

6
4

3
5

6
6

3
4
l@

m
ail.ru

 

Хаж
ева Н

.М
. –

 воспитатель М
А

Д
О

У
 №

 48 г. А
рмавира, 

e-m
ail: n

afiset.k
h
azh

av
a.8

9
.8

9
 

@
m

ail.ru
 

Харлам
ова Т.А. –

 обучаю
щ

ийся 1 курса факультета дополнительного образования 
Ф

ГБО
У

 ВО
 «М

ГУ
 им. Н

.П
. О

гарева», г. Саранск, Республика М
ордовия

. 

Ш
ат

охина Г.А. –
 воспитатель М

А
Д

О
У

 №
 9 г. А

рмавира, e-m
ail: sh

ato
h
in

a.g
alin

asch
ato

h
in

a 

@
y
an

d
ex

.ru
 

Ш
епилова А.В. –

 аспирант группы Z
M

H
-У

Д
иД

О
-1

-1
 Ф

ГБО
У

 ВО
 «А

рмавирский государ-
ственный педагогический университет», г. А

рмавир, e-m
ail: sh

ep
ilo

v
aly

o
n
a@

g
m

ail.co
m

 

Щ
ербакова И

.А. –
 воспитатель М

А
ДО

У
 детского сада №

 24 п. М
остовского Краснодарского 

края имени заслуженного лесовода РСФ
СР Ю

.Я. Лекаркина, e-m
ail:  g

alin
an

d
2
0
0
6
@

m
ail.ru

 

Ш
еховцова В.А. –

 аспирант группы Z
M

H
-У

Д
иД

О
-1

-1
 Ф

ГБО
У

 ВО
 «А

рмавирский государ-
ственный педагогический университет», г. А

рмавир, e-m
ail: v

alen
tin

av
alen

tin
a1

8
1
2
@

m
ail.ru

 

Ш
илова П

.П
. –

 студент группы У
Д

иД
О

 1
-1

 Ф
ГБО

У
 ВО

 «А
рмавирский государственный 

педагогический университет», г. А
рмавир, e-m

ail: sh
ilo

v
a-p

o
lin

a9
@

y
an

d
ex

.ru
 

Ш
м

ат
ко 

М
.Д

. 
–
 

воспитатель 
М

БД
О

У
 

детский 
сад 

№
 

41 
г. 

А
рмавира, 

e-m
ail:  

m
ari.sh

m
atk

o
.9

8
@

b
k
.ru

 

Ш
т

ельм
а Н

.А. –
 воспитатель М

А
ДО

У
 №

 48 г. А
рмавира, e-m

ail: sh
telm

a1
9
5
9
@

m
ail.ru

 

Ш
т

епенко В.В. –
 студент группы У

Д
иД

О
 1

-1
 Ф

ГБО
У

 ВО
 «А

рмавирский государственный 
педагогический университет», г. А

рмавир, e-m
ail: sh

tep
en

k
o

.v
aly

a@
m

ail.ru
 

Эбель Д
.Б. –

 воспитатель М
БД

О
У

 д/с №
 15 «Л

асточка»
 М

О
 город

-курорт Гелендж
ик

,  

e-m
ail: d

s1
5
g
el@

m
ail.ru
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